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Abstract. Structural transformation is a compelling measure of economic progress as it shifts from less 
productive to more productive sectors, spurred by technological improvement and digitalisation. Despite 
the benefits of structural transformation in fostering economic growth, it has been contended that it will 
exacerbate income inequality. Given the critical role of digitalisation over the years in Africa, the current 
study investigates the pattern and impact of structural transformation on inclusive growth. To accomplish 
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инклюзивный рост и структурная трансформация:  
роль распространения инноваций и цифровизации

аннотация. Структурная трансформация – важный показатель экономического прогресса, отража-
ющий перераспределение активности от менее к более продуктивным секторам под влиянием новых 
технологий и цифровизации. Способствуя экономическому росту, структурные преобразования также 
могут привести к увеличению неравенства доходов. Учитывая ключевую роль цифровизации в разви-
тии Африки, авторы исследуют закономерности и влияние структурных трансформаций на инклюзив-
ный рост в странах континента. Для этого были использованы как абсолютные (бедность), так и отно-
сительные (неравенство доходов) показатели роста во всех африканских странах в интересах бедных 
слоев населения. Использование квантилей в панельной модели, построенной с помощью метода мо-
ментов, показало, что структурный переход от сельского хозяйства к сфере услуг приводит к сниже-
нию уровня бедности (крайняя бедность) при одновременном увеличении неравенства (коэффициент 
Джини). С другой стороны, отсутствие существенного влияния производства на бедность свидетель-
ствует о медленных темпах индустриализации в регионе. Анализ доли доходов подтвердил существо-
вание неравенства как между секторами, так и внутри них, особенно в сфере услуг. Наконец, прове-
денное исследование показало, что распространение технологий и цифровизации значительно сни-
зило масштабы крайней бедности и неравенства. Согласно полученным результатам, странам Африки 
необходимо использовать сравнительные преимущества в сельском хозяйстве и создать инвестици-
онные и производственные зоны для поддержки промышленности. Кроме того, достижению успе-
хов в производственном секторе может способствовать разработка совместных мер по усилению 
индустриализации.
ключевые слова: инклюзивный рост, бедность, неравенство доходов, структурные трансформации, цифровизация, 
технический прогресс, благосостояние, Африканский регион, панельные данные, индустриализация, экономическое 
развитие
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Introduction

The process of structural transformation is iden-
tified as the process of developmental impulse as 
economies shift from less productive to more pro-
ductive sectors. Most economies desire this devel-
opment pattern because it facilitates long-term 
economic development. Furthermore, the United 
Nations Sustainable Development Goal (UNSDG) 
of ending global poverty and reducing inequal-
ity by 2030 will necessitate sustained high growth 
rates that are inclusive and shared across society. 
Structural change is often considered as one of the 
consistent drivers of high and sustained growth. 
However, structural change is linked to growing 
disparities between rich and poor people. In con-
trast, inclusive growth is most effective in reducing 
poverty when inequality is stable or declining. The 
question of how to manage the tension or trade-off 
between structural change and inclusive growth is a 
crucial issue for developing countries seeking to end 
poverty while also pursuing economic development.

Digitalisation is also an important economic 
growth driver. Productivity, growth, and invest-
ment in the global economy are undergoing sig-
nificant changes because of increasing digitali-
sation and globalisation. As Leipziger and Dodev 
(2016) note, emerging technologies have the po-
tential to generate economies of scale, but only at 
the expense of disruptive adaptation. Technology 
on the other hand, generates significant produc-
tivity gains, but requires adoption and diffusion, 
and integrating it into emerging economies is 
fraught with risk because new techniques compete 
with the traditional development path (Leipziger 
& Dodev, 2016). A cursory glance at the aggregate 
trend of information and communication tech-
nology in Sub-Saharan Africa (see Fig. 1) reveals 
a substantial digitalisation advancement. It is also 
observed that gross domestic product (GDP) per 
capita increased at a steady rate, but not as rapidly 
as digitalisation. In addition, Pigato (2001) has de-
termined that Sub-Saharan Africa has a mobile 
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subscriber penetration of up to 45 percent, with 
an average affordability of the cheapest internet 
device of 30 percent of monthly per capita GDP. 

Given the vision for rapid economic develop-
ment that should be inclusive and broad-based, 
it is still debatable whether developing countries 
should abandon structural transformation con-
sidering the income inequality that may result 
despite the benefits of rapid economic growth. 
It is unclear whether the implications of struc-
tural change for rising inequality may be the 
same for various paths of structural transforma-
tion observed in developed and developing econ-
omies. This is because most developing countries 
do not follow the typical path of structural trans-
formation that is frequently observed in devel-
oped countries, where workers typically transi-
tion from agriculture to manufacturing and then 
to services.

Digitalisation, on the other hand, has been 
identified as a significant economic growth driver 
that may facilitate inclusive growth due to its ease, 
accessibility, and affordability. Additionally, a 
higher level of digitalisation, such as the adoption 
of robots and artificial intelligence (AI) in place 
of human labour, could pose a significant threat 
to inclusiveness via income inequality 1 Amid this 
dynamic relationship, we attempted to assess the 
impact of structural change on inclusive growth 

1 OECD. (2018). Achieving Inclusive Growth in the Face of 
Digital Transformation and the Future of Work. OECD Report to 
G-20 Finance Ministers, March. Retrieved from: https://www.
oecd.org/g20/summits/buenos-aires/OECD_Achieving%20in-
clusive%20growth%20in%20the%20face%20of%20FoW.pdf 
(Date of access: 21.10.2022).

considering the widespread adoption of digital 
technology, as well as the ensuing debate over the 
benefits of structural transformation. In doing so, 
we hope to make two contributions to literature. 
First, we seek to assess how dynamic structural 
change affects inclusive growth in developing 
countries, specifically Africa, in terms of absolute 
(poverty reduction) and relative (reduced income 
inequality) pro-poor growth. To accomplish this, 
we use Gini data on poverty and income inequal-
ity as a measure of inclusive growth. Furthermore, 
we used the income share distribution (top, mid-
dle, and bottom percentiles) to examine how the 
transition between sectors affects the income dis-
tribution, which has not been addressed in the ex-
isting literature. By this, we are not limiting the 
scope to income inequality (as measured by the 
Gini coefficient) but will also take into account 
how it affects the entire income group.

Secondly, from a methodological standpoint, 
we used the panel quantiles via moments estima-
tion technique (Machado & Santos Silva, 2019), 
given that the distribution of poverty and in-
come inequality may contain extreme values, as 
some countries have performed better than oth-
ers in reducing poverty and income inequality. 
Consequently, we strived to determine the effect 
on the response factor at various quantiles, taking 
scale and location parameters into account. 

The remaining sections of the paper are organ-
ised as follows. The second section gives an over-
view of the literature. The third section describes 
the methodology and theoretical link. The results 
and analysis are presented in section four. Section 
five contains the conclusion.
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Literature review

Traditional theory of economic growth illus-
trated how structural transformation can be a 
potent driver of economic growth and develop-
ment(Lewis, 1954). The theory was centred on a 
dual economy model in which Lewis argued that 
the structural change model explains the move-
ment of labour between the two sectors of the 
economy. One of the Lewis model’s tenets is that 
excess labour in the agrarian sector, which has 
zero marginal productivity, moves to the industrial 
sector, which has positive marginal productiv-
ity. That is, the pattern of structural changes dur-
ing a shift is from a less productive agrarian rural 
economy to a more industrialised economy with a 
higher per capita income. According to the model, 
the expansion of the manufacturing sector indi-
cates economic development. Furthermore, vari-
ous studies (Chenery, 1960; Clark, 1960; Kuznets, 
1966; Syrquin, 1988) are credited with expanding 
on the patterns and pass-through of this process.

Kuznets (1966) examined structural change 
patterns as key components in the growth pro-
cess. The study identified the following patterns: 
expansion of the industrial sector with a shrinking 
agricultural sector, development of urban centres 
because of labour migration from rural areas to ur-
ban clusters, and wage increases in the manufac-
turing sector. Syrquin (1988) in his essay analysed 
the structure in two variants, like Kuznets’ views. 
Here, the first aspect is concerned with the opera-
tionality of the economy’s system, its markets, in-
stitutions, as well as the channels and processes 
for allocating resources, generating income, and 
distributing it. The second considers economic 
development as a set of interconnected long-term 
structural changes that complement economic de-
velopment. In an empirical study, Kanbur (2012) 
found that Kuznet’s framework can be used to as-
sess the different relationship between urbanisa-
tion and inequality, as well as to assess the contri-
bution of sectoral mean and inequality evolution 
to overall inequality change and to link recent in-
equality of opportunity to rural-urban migration. 

In a tri-sector model analysis of structural 
transformation, Herrendorf et al. (2014) defined 
the process as “the reallocation of economic ac-
tivity across the broad sectors of agriculture, man-
ufacturing, and services.”. In addition, in an illus-
trative stylised analysis using macroeconomic in-
dicators of sectoral employment shares and val-
ue-added data for the three essential sectors 
– Agricultural, Manufacturing, and Services – as 
well as per capita income, it was observed that 
agricultural employment shares were declining 
while those of the service sector are steadily ris-

ing. On the other hand, the manufacturing em-
ployment share follows an inverted U-shaped pat-
tern. This was consistent with value-added shares 
as the pattern. Nonetheless, the study attributed 
the decline in agricultural employment to two fac-
tors. First, as the labour factor flows from a less 
productive agricultural sector to a highly produc-
tive sector, the economy’s average productivity 
rises. Second, the higher incomes are a result of 
the structural changes brought about by the in-
creased demand for manufactured goods and ser-
vices, as this demand stimulates the growth of 
other sectors (manufacturing and services). 

Contrary to this, Timmer et al. (2012) ex-
plained that the pattern of growth in Africa is 
such that labour efficiency in the manufactur-
ing and service sectors increases proportionally 
to sectoral growth. Thus, this may imply self-suf-
ficiency, which may limit the need for additional 
labour. Consequently, only the agricultural sector 
remains open to absorb additional labour. As a re-
sult, agricultural GDP rises faster than labour pro-
ductivity, causing labour productivity to rise at a 
slower rate. As a result, it is important to empha-
sise that the indicators (employment share and 
value-added share) of agricultural labour in the 
total labour force will continue to rise.

In contrast, digitalisation has been identified 
as a key enabler of structural transformation via 
innovation and adaptable technological methods. 
According to Deloitte 1, the digital economy is the 
economic activity generated by billions of online 
connections between people, businesses, devices, 
data, and processes daily, with hyperconnectivity 
serving as its backbone. The convergence of new 
technology is reshaping the production and distri-
bution of goods and services as the rapid evolution 
of techniques creates significant opportunities for 
productivity growth and well-being enhancement. 
However, automation has not led to massive job 
creation, but rather a redistribution of jobs across 
tasks, industries, and geographic regions 2.

In Sub-Saharan Africa, digitalisation has in-
creased communication access for most of the 
poor, who were previously excluded from social 
media, independent information channels, mo-

1 Deloitte. (2022). What is digital economy?Unicorns, trans-
formation and the internet of things. Retrieved from: https://
www2.deloitte.com/mt/en/pages/technology/articles/mt-what-
is-digital-economy.html (Date of access: 23.10.2022).
2 OECD. (2018). Achieving Inclusive Growth in the Face of 
Digital Transformation and the Future of Work. OECD Report to 
G-20 Finance Ministers, March. Retrieved from: https://www.
oecd.org/g20/summits/buenos-aires/OECD_Achieving%20in-
clusive%20growth%20in%20the%20face%20of%20FoW.pdf 
(Date of access: 21.10.2022).
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bile banking, and e-commerce (Kohnert, 2021). 
Furthermore, this has helped create new eco-
nomic opportunities, such as the pay-as-you-go 
business, and the increased flow of information 
has boosted the self-esteem, sense of belong-
ing, and citizenship of individuals. Smartphones 
have become the primary means of Internet ac-
cess, bridging the divide between rural and ur-
ban communities. Thus, mobile telecommunica-
tions contributed to economic growth even in less 
developed regions, and there is still room for im-
provement. Nonetheless, despite these enormous 
benefits, some African regions are still confronted 
with new forms of the digital divide between the 
poor and the rich, advanced, and less advanced 
African countries, and Africa and the rest of the 
world.

Empirically, Bhagwati 1 argues that services can 
provide an alternative “engine of growth” consid-
ering the increasing tradability of services and po-
tential for increasing returns. Dasgupta and Singh 
(2005) noted that despite manufacturing being 
the engine of economic growth, the services sec-
tor appears to outpace both the agriculture and 
manufacturing sectors in terms of GDP contri-
bution in developing countries. Di Meglio et al. 
(2018) further stated that complementary efforts 
from both the manufacturing and service sectors 
are required under Kaldor’s growth law to pro-
mote high productivity in an economy. In turn, 
Ghani and O’Connell (2017) found labour produc-
tivity convergence in services, in addition to man-
ufacturing. Busse et al. (2019) identified a sig-
nificant impact of structural transformation on 
African growth rates, thus implying a stable long-
run factor for economic growth in the region. In 
line with the long-term growth pattern, Zulkhibri 
et al. (2015) added that, the impact of structural 
change on economic growth seems to be small 
and evolve slowly. On the consequential effect of 
structural transformation, Aizenman et al. (2012) 
explained that structural change has a far reach-
ing consequences on income inequality as it ex-
poses the population to challenge and opportuni-
ties. Kunal (2018) 2 stated that most developing na-
tions are expected to see increasing inequality as 
they transition further towards structural trans-
formation since their transition pattern leaps the 
manufacturing sector and flows from agriculture 
to services. 

1 Bhagwati, J. (2011). The Economist. com debate: 
Manufacturing. Retrieved from: http://www.economist.com/
debate/overview/207 (Date of access: 03.10.2022).
2 Kunal, S. (2018). Does structural transformation lead to 
higher inequality? Retrieved from: http://blog.gdi.manchester.
ac.uk/dsa2018/ (Date of access: 23.09.2022).

Some studies (Mesa Salamanca & Zuleta 
Gonzalez, 2021; Milanovic, 1997) noted that struc-
tural shocks can trigger an increase of income in-
equality. Milanovic (1997) further explained that 
structural transition such as movement from cen-
tral economy to market-based economy causes 
structural shocks which affect wages given the 
transition. Pi and Zhang (2017) noted that struc-
tural change often happens in urban skilled sec-
tor, as a result, the wage inequality expands if the 
capital-labour ratio in this sector is larger than 
one. On the other hand, the study noted that when 
structural change happens in unskilled sector, the 
wage inequality will be narrowed down if the cap-
ital-labour ratio in this sector is higher than one. 
Dastidar (2004) identified a weak relationship be-
tween structural change and wage inequality gap. 
Saha and Ciarli (2018) observed a cyclical rela-
tionship between innovation, structural change, 
and inclusive growth, contending that structural 
change may be both a cause and a result of inno-
vation. In contrast, structural change and innova-
tion are frequently accompanied by a transient ef-
fect of social inclusion, whereas inclusion may in-
fluence innovation. 

Despite the forecast from skill-based tech-
nology development, Tyrowicz and Smyk (2019) 
pointed out that lower pay inequality in transmis-
sion economies and immediately upon the change 
of the economic system surpassed the levels ob-
served in advanced economies and post-transition 
in a micro data analysis. Roy and Roy (2017) ob-
served that the transition from a low-income to 
a high-income economy frequently results in a 
widening inequality gap, but with a buffering im-
pact due to trade liberalisation. Because structural 
change is frequently associated with the movement 
of labour across sector, Lazear and Rosen (1981) 
hypothesised that a greater dispersion of the la-
bour force results in greater incentives for harder 
work, more investment, and a greater propensity 
to take risks for high rates of return. Regardless 
of the stage of structural transformation a coun-
try is in, Baymul and Sen (2020) observed that the 
movement of workers towards manufacturing has 
contributed to income equality. The ratio of la-
bour to services is structurally equating in struc-
turally developing countries. Rodrik and McMillan 
(2011) found that structural transformation has 
a positive effect in Asia, where labour shifts from 
lower to higher labour productivity sectors, but 
has a negative effect in Sub-Saharan Africa, where 
labour shifts from more productive to less produc-
tive sectors, further limiting economic growth. 

Several studies have found that structural re-
form, as opposed to economic inequality, consid-

https://www.economyofregions.org
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erably reduces the incidence of poverty. For exam-
ple, Williams (1991) discovered that poverty rates 
rise mostly as a result of overall declines in em-
ployment rates and rises in the incidence of pov-
erty across all industries, rather than due to a 
shift in employment prospects between sectors. 
Chatterjee (1995) argued that structural change 
has aided in the reduction of poverty in less de-
veloped nations, but not in low-income less de-
veloped nations, highlighting the significance of 
within-sector improvement over cross-sector mi-
gration. Norbu et al. (2021) argued that agricul-
ture remains the principal poverty-reduction sec-
tor in least developed countries (LDCs), especially 
in Asian. First, based on the current production 
structure of these countries, the agriculture sec-
tor’s job creation potential is higher than other 
sectors. Second, if advances in agricultural pro-
ductivity are complemented by deeper production 
linkages with other sectors in these LDCs, struc-
tural reform will have a greater future influence 
on employment creation. Senbet and Simbanegavi 
(2017) explained that agriculture is the backbone 
of most African economies, and economic perfor-
mance in these countries is inextricably linked to 
agricultural performance, given that most of the 
population lives in rural areas, and most of these 
residents are subsistence farmers, particularly in 
Sub-Saharan Africa. Nonetheless, the productivity 
of these smallholder farmers remains low in com-
parison to other developing regions, perpetuating 
poverty in rural Africa.

Method and data

Structural transformation entails movement of 
labour from the less productive sector to the more 
productive sector of the economy. Evidence from 
theoretical (see Kuznets, 1966) and empirical per-
spective have indicated that structural transfor-
mation may impact a nonlinear effect on indica-
tors such as inequality. On the other hand, the ab-
solute and relative measures for inclusive growth 
which includes poverty and inequality in this 
study are characterised by extreme distribution 
across the cross-sectional regions of the study. 

Estimation technique

Given the variations in the outcomes of the 
dependent variables and the independent varia-
ble, our study aims to capture nonlinear dynam-
ics by employing the panel quantiles via moments 
(MMQR) model (Machado & Santos Silva, 2019). 
The MMQR method estimates regression quan-
tiles by estimating conditional means, while still 
providing information on how the regressors af-
fect the entire conditional distribution (Machado 

& Santos Silva, 2019). Quantile regression enables 
the determination of heterogeneous effects across 
quantiles and provides more information than re-
lated techniques such as Least Squares and other 
nonlinear methods. The MMQR estimation tech-
nique is especially applicable when the panel data 
model has individual effects and endogenous ex-
planatory variables. The MMQR method is also 
spontaneous because it creates non-crossing re-
gression quantile estimates. This technique is 
highly plausible when individual effects dominate 
the panel data model and explanatory variables 
possess endogenous characteristics.

Following the empirical setup, it expresses that 
given data {(Yit X ′it)′} from a panel of n individuals 
i = 1, 2, …, n over t time periods, t = 1, ..., T, an 
estimation of the conditional quantiles QY(t | X) 
for a location-scale model could be in the form:

( ) ,it i it i it itY X Z U′ ′= a + b+ d + g              (1)

where Yit is the dependent variable, inclusive 
growth (inc), whose random conditional quantiles 
are conditional to a k-vector of covariates Xit. 
Based on conditional means, the method makes 
it possible to estimate the conditional quantiles 
through combined estimates of the location and 
scale function. This allows the distinct impacts 
to affect the dependent variable’s location and 
scale. Xit is the vector of independent variables 
(structural transition variables) which includes 
value added shares of agriculture, manufacturing, 
services as suggested by Herrendorf et al. 
(2014), digitalisation indicators such as internet 
users, mobile cellular subscription, total factor 
productivity, and controlled variables such 
as population, remittances, and economic 
institutions with Pr = {di + Z ′itg > 0} = 1. 

The parameters (ai, di), i = 1, …, n, capture 
the individual fixed effects and Z is a k-vector 
of known differentiable (with probability 1) 
transformations of the components of X. The 
sequence {Xit} is strictly exogenous, iid for any fixed 
i, and independent across i. Uit are iid (across i and 
t), statistically, independent of Xit, and normalised 
to satisfy the moment conditions. More so, model 
1 implies that:

( ) ( )( ) ( )| .Y it i i it itQ X q X Z q′ ′t = a + d t + b+ g t  (2)

The scalar coefficient ai(t) ≡ ai + diq(t) is the 
quantile-t fixed effect for individual i, or the 
distributional effect at t. The distributional 
effect is not, in general, a location shift, unlike 
the typical fixed effect. In other words, the 
distributional effect represents the effect of time-
invariant individual characteristics that, like other 
variables, are allowed to have varying effects on 
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various regions of the conditional distribution of Y 
(Machado & Santos Silva, 2019). Thus, the method 
can provide information on how conditional 
heterogeneous covariance impacts of inclusive 
growth’s determinants. 

Data

Table 1 presents a detailed description of the 
data used in the study. Based on availability, the 
data spanned the period from 1996 to 2020.

Results and discussion

This section presents the estimated results 
and the discussion of the findings. Table 2 shows 
the data summary statistics. A closer look at the 
structural factors, which include agricultural, in-
dustrial, and service value-added shares as per-
centage of GDP, reveals an intriguing result. For 
example, the countries’ time averages for agri-
culture, industries, and services are 21.32, 11.38, 
and 46.17, respectively. However, their respective 
variances are 201.18, 46.18, and 121.779. Based 
on these findings, we may conclude that Africa’s 
structural transformation pattern deviates from 
the normal approach, with the result that the 
mean value of manufacturing is lower than that of 
both agricultural sectors. Furthermore, with agri-
culture having a higher variance than both manu-

facturing and services, the incidence of inequality 
may not be as severe across sectors.

This is consistent with the assumption of 
Kunal 1 that inequality may not occur if workers 
migrate from a sector with a low mean income 
but a higher variance in income to a sector with 
a higher mean income but a lower variance in in-
come. This can be seen graphically in Figures 2–4. 
De Vries et al. (2015) also posited that, despite 
Africa’s early commitment to the manufacturing 
sector, productivity levels remain greater than in 
other sectors, while services productivity is slower 
and lags the global frontiers.

We assess the estimated models’ results in 
terms of inclusive growth using the absolute pro-
poor measure of growth (poverty) and relative 
pro-poor measure of growth (inequality), as well 
as population income shares (Top 10 to Bottom 
50). The first two columns of each result show the 
location and scale parameters. The scale parame-
ter determines the pattern of variability of the ex-
planatory variable within the group, whereas the 
location parameter measures the mean estimator. 
Table 3 shows the poverty estimates, which indi-
cate that agricultural value-added shares have a 

1 Kunal, S. (2018). Does structural transformation lead to 
higher inequality? Retrieved from: http://blog.gdi.manchester.
ac.uk/dsa2018/ (Date of access: 23.09.2022).

Table 1 
Data description

Variable Description Source
Pov Share of population in extreme poverty World Bank PovcalNet

Gini
“A synthetic measure of inequality, ranges from 0 (in case 
of perfect equality) to 1 (a situation in which one person 
captures all resources in an economy)”

World Inequality Database

Top10 “The top 10 % share is the share of income/wealth accruing 
to the 10 % highest incomes/wealth in the country” World Inequality Database

Mid40 “The middle 40 % share is the share of income/wealth 
accruing to the middle 40 % of the population” World Inequality Database

Bot50 “The bottom 50 % share is the share of income/wealth 
accruing to the bottom 50 % of the population” World Inequality Database

inst
Principal component of world governance indicators 
which includes voice & accountability, political stability, 
government effectiveness, rule of law, control of corruption

World Bank, World Governance Indicator

rem Personal remittances, received (current US$) World Bank, World Development Indicator
Pop Population, total World Bank, World Development Indicator
inte Individuals using the Internet (% of population) World Bank, World Governance Indicator
agriv Agriculture, forestry, and fishing, value added World Bank, World Development Indicator
serv Services, value added World Bank, World Development Indicator
manv Manufacturing, value added World Bank, World Development Indicator
mobs Mobile cellular subscriptions (per 100 people) World Bank, World Development Indicator

tfp Total Factor Productivity level at current Purchasing Power 
Parities (PPPs) (USA = 1) Penn World Table version 10.0

Source: Author’s compilation.
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Table 2
Descriptive Statistics

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max Variance
poverty 1,185 40.00 25.11 0.13 95.29 630.70
gini 1,272 0.62 0.06 0.49 0.84 .0037
Top10 1,272 0.51 0.07 0.38 0.80 .0047
Middle40 1,272 0.36 0.04 0.15 0.43 .0018
Bottom50 1,272 0.12 0.03 0.05 0.19 .0008
Serv%gdp 1,188 46.17 11.04 10.88 80.51 121.78
manv%gdp 1,137 11.38 6.80 0.23 49.88 46.18
agriv%gdp 1,219 21.32 14.18 0.89 79.04 201.18
serv 1,135 1.88E+10 4.36E+10 1.03E+08 2.89E+11 1,135
manv 1,024 5.24E+09 1.13E+10 1.14E+07 6.17E+10 1,024
manv 1,155 5.58E+09 1.23E+10 2.44E+07 1.16E+11 1,155
rem 1,200 912000000.00 3160000000.00 0.00 29600000000.00 9.97E+18
pop 1,316 18900000.00 27500000.00 76417.00 206000000.00 7.55E+14
inte 1,262 10.30 15.44 0.00 84.12 238.44
mobs 1,314 42.53 44.62 0.00 198.15 1991.07
tfp 696 0.95 0.16 0.48 1.44 .025

Source: Author’s computation from sourced data.

Fig. 2. Gini and Agricultural sector Fig. 3. Gini and Manufacturing sector

negative and significant effect on poverty across 
all quantiles. This means that the contribution of 
the sector reduces the incidence of poverty. The 
effect is greater at the lower quantile, with a re-

duction of roughly 0.1 percent, than at the upper 
quantile, with a reduction of 0.02 percent, demon-
strating that the agricultural sector suppresses 
poverty. 

Except for the highest quantile, the manufac-
turing sector has a negative but insignificant ef-
fect on poverty across quantiles. Services, on the 
other hand, were observed to significantly reduce 
poverty. The effect was identified to be stronger at 
the lower quantile of 0.1 percent to roughly 0.08 
percent in the higher quantile, like the agricul-
ture sector. Figures 5–7 illustrate a succinct de-
scription of this. Technological progress and in-
formation & communication technology (ICT) in 
the form of total factor productivity and inter-
net & mobile network connectivity were found to 
have a negative impact on poverty. This discerni-
ble effect was observed across all quantiles, show-
ing that technical progress and ICT have a wel-
fare-enhancing effect. We can infer the presence 

Fig. 4. Gini and Services sector
Source for fig. 2-4: Author’s computation
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Fig. 5. Poverty and Agricultural sector Fig. 6. Poverty and Manufacturing sector

Fig. 7. Poverty and Services sector
Source for fig. 5-7: Author’s computation

of technology spillover across sectors from ser-
vices to agriculture based on the effect of tech-
nological progress. Controlled factors such as re-
mittances and economic institutions have a posi-
tive and significant impact on poverty. Population, 
on the other hand, was found to have a positive 
and significant effect, which may indicate that in-
creasing population amplifies poverty incidence.

Table 4 shows the estimates of the relative 
measure of inclusive growth (income inequality). 
The estimates reveal that the Agric has a negative 
but insignificant impact on income equality in the 
lower quantile but significant in the upper quan-
tile. This finding is consistent with earlier theoret-
ical and empirical findings that structural change 
causes inequality, at least in the short run which 
aligns with popular perception that structural 
change causes inequality. In contrast, manufac-
turing has a negative and insignificant effect on 
income inequality. Africa’s industrial sector is still 
evolving with moderate labour employment de-
spite being increasingly labour-intensive, as there 
appears to be no synergy between the agricultural 
and manufacturing sectors amidst manpower mi-
grating from the agriculture to the services sec-
tors. Services were found to have a significantly 
positive effect, but only at the upper quantile.

Tables 5, 6, and 7 show the estimated share of 
income measurements for the top 10 %, middle 
40 %, and bottom 50 %. We found an intriguing re-
sult that could have implications not only across 
major sectors of the economy, but also within the 

Table 3
Poverty and Structural change (Dep Var: Poverty)

Variables location scale qtile__1 qtile__25 qtile__5 qtile__75
ln(serv) −9.668*** (1.979) 1.219 (1.173) −11.61*** (2.607) −10.79*** (2.177) −9.526*** (1.996) −8.459*** (2.376)
ln(manv) −1.090 (1.617) 0.480 (0.959) −1.854 (2.130) −1.532 (1.779) −1.035 (1.630) −0.614 (1.941)
ln(agriv) −5.266*** (1.269) 2.911*** (0.753) −9.891*** (1.677) −7.944*** (1.402) −4.927*** (1.290) −2.380 (1.527)
ln(pop) 19.17*** (1.784) −5.814*** (1.058) 28.41*** (2.363) 24.52*** (1.981) 18.50*** (1.827) 13.41*** (2.151)
ln(rem) −1.931*** (0.338) 0.630*** (0.200) −2.932*** (0.446) −2.511*** (0.373) −1.858*** (0.342) −1.307*** (0.406)
inst −0.0467 (0.523) −1.203*** (0.310) 1.865*** (0.690) 1.060* (0.578) −0.187 (0.531) −1.240** (0.628)

inte −0.222*** 

(0.0467)
−0.0988*** 

(0.0277)
−0.0646 
(0.0616) −0.131** (0.0515) −0.233*** 

(0.0474)
−0.320*** 

(0.0561)
ln(mobs) −1.155*** (0.388) −0.576** (0.230) −0.241 (0.511) −0.626 (0.427) −1.222*** (0.392) −1.726*** (0.466)
tfp −11.16** (4.615) 2.816 (2.736) −15.63** (6.080) −13.75*** (5.077) −10.83** (4.654) −8.367 (5.540)
Constant 132.7*** (11.41) −6.142 (6.766) 142.5*** (15.03) 138.4*** (12.55) 132.0*** (11.51) 126.7*** (13.70)

Standard errors in parentheses.
 *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ computation.
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Table 4
Gini and Structural change (Dep Var: Gini)

Variables location scale qtile__1 qtile__25 qtile__5 qtile__75

ln(serv) 0.0331
(0.0499)

−0.00880
(0.0460)

0.0471
(0.122)

0.0416
(0.0931)

0.0340
(0.0539)

0.0243**

(0.0123)

ln(manv) −0.00511
(0.0405)

0.00907
(0.0373)

−0.0195
(0.0986)

−0.0138
(0.0753)

−0.00594
(0.0436)

0.00396
(0.00994)

ln(agriv) −0.0380
(0.0344)

0.0116
(0.0317)

−0.0565
(0.0826)

−0.0492
(0.0631)

−0.0391
(0.0365)

−0.0264***

(0.00842)

ln(pop) 0.00647
(0.0477)

−0.0135
(0.0440)

0.0279
(0.115)

0.0194
(0.0877)

0.00770
(0.0508)

−0.00701
(0.0117)

ln(rem) −0.00133
(0.0125)

−0.00500
(0.0116)

0.00662
(0.0297)

0.00346
(0.0227)

−0.000871
(0.0131)

−0.00633**

(0.00307)

inst 0.00494
(0.0118)

0.00523
(0.0109)

−0.00338
(0.0281)

−7.94E−05
(0.0215)

0.00446
(0.0124)

0.0102***

(0.00289)

inte −0.000861
(0.00142)

0.000105
(0.00131)

−0.00103
(0.00347)

−0.000962
(0.00265)

−0.000870
(0.00153)

−0.000756**

(0.000348)

ln(mobs) −0.00171
(0.00843)

−0.000116
(0.00777)

−0.00153
(0.0206)

−0.00160
(0.0158)

−0.00170
(0.00912)

−0.00183
(0.00207)

tfp −0.0396
(0.111)

0.0110
(0.103)

−0.0571
(0.272)

−0.0502
(0.208)

−0.0406
(0.120)

−0.0286
(0.0273)

Constant 0.756***

(0.227)
0.0993
(0.210)

0.598
(0.541)

0.661
(0.413)

0.747***

(0.239)
0.855***

(0.0557)
Observations 519 519 519 519 519 519

Standard errors in parentheses.
 *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ computation.

Table 5
Top 10 % and Structural change (Dep Var: Top10)

Variables location scale qtile__1 qtile__25 qtile__5 qtile__75

ln(serv) 0.0290*

(0.0172)
−0.0108
(0.0163)

0.0460***

(0.0139)
0.0388***

(0.00889)
0.0306**

(0.0153)
0.0191

(0.0310)

ln(manv) −0.00562
(0.0139)

0.0103
(0.0131)

−0.0218*

(0.0112)
−0.0149**

(0.00716)
−0.00709
(0.0123)

0.00391
(0.0249)

ln(agriv) −0.036***

(0.0120)
0.0141

(0.0113)
−0.0578***

(0.00961)
−0.0484***

(0.00617)
−0.0378***

(0.0106)
−0.0228
(0.0213)

ln(pop) 0.0115
(0.0165)

−0.0146
(0.0156)

0.0343***

(0.0132)
0.0246***

(0.00849)
0.0135

(0.0146)
−0.00200
(0.0294)

ln(rem) −0.00284
(0.00433)

−0.00567
(0.00410)

0.00603*

(0.00345)
0.00225

(0.00222)
−0.00204
(0.00379)

−0.00807
(0.00761)

inst 0.00798*

(0.00410)
0.00685*

(0.00387)
−0.00274
(0.00325)

0.00183
(0.00210)

0.00701*

(0.00358)
0.0143**

(0.00716)

inte −0.00094*

(0.000492)
0.000130

(0.000465)
−0.0011***

(0.000397)
−0.0011***

(0.000254)
−0.00096**

(0.000437)
−0.000817
(0.000887)

ln(mobs) −0.00172
(0.00301)

−0.000582
(0.00284)

−0.000805
(0.00243)

−0.00119
(0.00155)

−0.00163
(0.00267)

−0.00225
(0.00542)

tfp −0.0198
(0.0387)

0.0125
(0.0366)

−0.0394
(0.0312)

−0.0311
(0.0199)

−0.0216
(0.0343)

−0.00823
(0.0695)

Constant 0.644***

(0.0785)
0.101

(0.0742)
0.485***

(0.0628)
0.553***

(0.0404)
0.630***

(0.0691)
0.738***

(0.139)

Standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ computation.

sector. Agriculture, for example, was shown to di-
minish inequality in the Top 10 % estimate, prob-
ably due to less competitive wages in the sector. 
Services, on the other hand, were found to be pos-

itive and significant, indicating that a shift to the 
service sector may cause inequality. The industrial 
sector was found to have a negative but minor in-
significant impact on income inequality.
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Table 6
Mid 40 % and Structural change (Dep Var: Mid40)

Variables location scale qtile__1 qtile__25 qtile__5 qtile__75

ln(serv) −0.0104 
(0.0120)

−0.00588 
(0.0120)

−0.000797 
(0.0308)

−0.00520 
(0.0220)

−0.0120 
(0.00904)

−0.0157*** 
(0.00495)

ln(manv) 0.00365 
(0.00958)

0.00484 
(0.00962)

−0.00421 
(0.0246)

−0.000587 
(0.0176)

0.00500 
(0.00723)

0.00802** 
(0.00396)

ln(agriv) 0.0154* 
(0.00835)

0.00744 
(0.00838)

0.00335 
(0.0212)

0.00891 
(0.0152)

0.0175*** 
(0.00629)

0.0221*** 
(0.00346)

ln(pop) −0.0110 
(0.0114)

−0.00641 
(0.0115)

−0.000571 
(0.0292)

−0.00536 
(0.0208)

−0.0128 
(0.00860)

−0.0168*** 
(0.00472)

ln(rem) 0.00293 
(0.00296)

−0.00310 
(0.00297)

0.00796 
(0.00743)

0.00564 
(0.00531)

0.00207 
(0.00221)

0.000138 
(0.00122)

inst −0.0067** 
(0.00285)

0.00404 
(0.00286)

−0.0132* 
(0.00711)

−0.0102** 
(0.00508)

−0.0056*** 
(0.00213)

−0.00303** 
(0.00118)

inte 0.000532 
(0.000339)

5.37e−05 
(0.000341)

0.000445 
(0.000874)

0.000485 
(0.000623)

0.000547** 
(0.000256)

0.000581*** 
(0.000140)

ln(mobs) 0.000875 
(0.00217)

−0.000561 
(0.00217)

0.00179 
(0.00557)

0.00137 
(0.00398)

0.000719 
(0.00164)

0.000369 
(0.000895)

tfp −0.0117 
(0.0276)

0.0140 
(0.0277)

−0.0344 
(0.0705)

−0.0239 
(0.0503)

−0.00781 
(0.0208)

0.000909 
(0.0114)

Constant 0.305*** 
(0.0556)

0.0534 
(0.0558)

0.219 
(0.141)

0.259** 
(0.101)

0.320*** 
(0.0418)

0.354*** 
(0.0230)

Standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Table 7
Bottom 50 % and Structural change (Dep Var: Bot50)

Variables location scale qtile__1 qtile__25 qtile__5 qtile__75

ln(serv) −0.0187***

(0.00447)
−0.00391
(0.00313)

−0.0129**

(0.00523)
−0.015***

(0.00448)
−0.0189***

(0.00451)
−0.023***

(0.00615)

ln(manv) 0.00199
(0.00369)

0.00432*

(0.00258)
−0.00444
(0.00430)

−0.00229
(0.00370)

0.00213
(0.00372)

0.00609
(0.00506)

ln(agriv) 0.0203***

(0.00305)
0.0049**

(0.00213)
0.0130***

(0.00355)
0.0154***

(0.00306)
0.0205***

(0.00308)
0.0250***

(0.00416)

ln(pop) −0.000450
(0.00427)

−0.0066**

(0.00299)
0.00938*

(0.00496)
0.00609

(0.00428)
−0.000658
(0.00431)

−0.00671
(0.00581)

ln(rem) −9.15E−05
(0.00111)

−0.002***

(0.00078)
0.00307**

(0.00129)
0.00201*

(0.00111)
−0.000158
(0.00112)

−0.00210
(0.00150)

inst −0.00130
(0.00107)

0.0017**

(0.000746)
−0.004***

(0.00124)
−0.003***

(0.00107)
−0.00125
(0.00108)

0.000354
(0.00146)

inte 0.000405***

(0.000127)
4.41E−05

(8.89E−05)
0.00034**

(0.000149)
0.0004***

(0.000127)
0.00041***

(0.000128)
0.000447**

(0.000175)

ln(mobs) 0.000845
(0.000730)

0.000186
(0.000511)

0.000567
(0.000854)

0.000660
(0.000731)

0.000851
(0.000736)

0.00102
(0.00101)

tfp 0.0315***

(0.0100)
0.00541

(0.00701)
0.0234**

(0.0117)
0.0261***

(0.0100)
0.0316***

(0.0101)
0.0366***

(0.0138)

Constant 0.0507**

(0.0208)
0.0513***

(0.0145)
−0.0258
(0.0240)

−0.000200
(0.0209)

0.0523**

(0.0211)
0.0994***

(0.0280)

Standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ computation.

The estimates for the middle 40 and lowest 50 
revealed nearly identical results, indicating that 
the agriculture sector has a positive effect on in-
come equality. In the two models, however, ser-
vices have a negative influence on income inequal-

ity. Given the significant level, this effect is more 
conspicuous in the bottom 50 income groups. The 
divergent effects may be seen as the presence of 
inequality not just across but also within sectors. 
The industrial sector shows both positive and neg-
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ative effects across the quantiles in both models, 
but these effects are not significant.

Notably, the findings show that structural change 
has a greater impact on poverty reduction in the re-
gion, even though the region is still dominated by 
agricultural productivity, since a large section of 
the population lives in rural areas and is mostly in-
volved in farming activities. However, because the 
industrial sector is still in its developmental stage, 
the urban population is more focused on services 
than manufacturing. This also indicates that when 
African labour force migrates from the less produc-
tive to the more productive sectors, there will be 
inequity between and within sectors with the later 
more probable. Thus, we can deduce that services, 
which are considered the most productive sector 
and are driven by technical processes, have a bene-
ficial effect on income inequality.

The empirical evidence suggests that Africa’s 
structural change is driven by the service sector, 
in contrast to developed countries, which are pri-
marily driven by the industrial and service sectors. 
Hence, the region has yet to experience structural 
change led by industrialisation, despite claims 
that this process has a greater influence on reduc-
ing poverty and economic disparity, and thus sup-
ports inclusive growth. As Kunal 1 argues, manu-
facturing may drive an economy’s development 
since it can result in sustained economic growth 
and the creation of productive jobs. Despite this, 
it is unlikely that developing nations will enjoy 
these gains, as structural transformation will con-
tinue to exacerbate inequality. Digitalisation, on 
the other hand, cannot be separated from struc-
tural transformation because it is considered as 
one of the mechanisms for attaining structural 
transformation. Our study has shown that this 
component has a substantial effect, particularly 
mobile and internet connectivity.

Conclusion

Undoubtedly, structural change is essential to 
the development of all societies, as the transi-
tion is accompanied by tremendous economic in-
centives. However, despite the advantages attrib-
uted to this process, it also has its own shortcom-
ings, namely the growth of the population’s in-

1 Kunal, S. (2018). Does structural transformation lead to 
higher inequality? Retrieved from: http://blog.gdi.manchester.
ac.uk/dsa2018/ (Date of access: 23.09.2022).

come gap. Therefore, in this study, we analyse the 
effect of structural change on inclusive growth in 
African countries using the absolute (poverty) and 
relative (income inequality) measures of pro-poor 
growth, given the crucial role of digitalisation and 
technology. Additionally, we attempt to deter-
mine the influence on the various income catego-
ries. First, we documented the effect of the tran-
sition on poverty, observing that the shift from 
agriculture to services (with little impact from 
manufacturing) reduced the incidence of poverty. 
Agriculture was crucial because this sector contin-
ues to employ a substantial section of the popula-
tion. The inequality result was not as probable and 
substantial as the poverty result. However, we dis-
covered that the services sector increases income 
disparity, whereas the industrial and agriculture 
sectors diminish income inequality.

On the estimates of income distribution, we 
discovered a contrasting but intriguing result: the 
services tend to raise the income share of the top 
10 percent while decreasing the income share of 
the lowest 50 percent. On the other hand, the ag-
ricultural sector was found to boost the income of 
the bottom 50 percent while decreasing the top 10 
percent’s income share. We relate this to the pres-
ence of inequality not only across but also within 
these major sectors. We assume that digitalisa-
tion and technical processes play a major role in 
driving the transition process and have also di-
rectly boosted inclusive growth and the reduction 
of poverty and income inequality. It is understood 
that Africa faces a slow industrialisation process, 
which may have impeded the region’s ability to 
maximise the benefits of structural transforma-
tion. While it has been determined that digitali-
sation and technology advancement will lead to 
structural change and equitable growth, there is 
still work to do. Given that the digitalisation ef-
fect is more noticeable and significant in the ser-
vices sector than in agriculture and manufactur-
ing, one may argue that these improvements are 
just partial. Utilising its comparative advantage 
in the agricultural sector, Africa might establish 
investment and manufacturing zones to advance 
the sector. In addition, the manufacturing sector 
might benefit from a concerted effort to improve 
the industrialisation process. With this in place, 
industrial digitalisation may be further integrated 
into the process, hence increasing productivity, 
and creating additional jobs for social inclusion.
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Перераспределение ресурсов между частным и общественным сектором 
пространственной экономики: агент-ориентированный подход 1

аннотация. При анализе государственной политики одним из ключевых является вопрос перерас-
пределения ресурсов между частным и общественным сектором, в том числе в региональном раз-
резе. В статье исследуются последствия изменения налоговых ставок и величины социальных транс-
фертов с точки зрения перераспределения между этими двумя секторами финансовых ресурсов, ос-
новного капитала и труда. Исследование базируется на пространственной агент-ориентированной 
модели, в которой основные решения принимаются на микроэкономическом уровне домашними хо-
зяйствами и предприятиями. Основной капитал формируется в результате инвестиционной политики 
частных и государственных предприятий, на рынке труда уравновешиваются спрос и предложение 
при заданных общих размерах трудовых ресурсов. государство задает налоговые ставки и распре-
деление общего объема и структуру социальных трансфертов в качестве институциональных рамок 
принятия микроэкономических решений. На мезо- и макроуровне изменения параметров государ-
ственной политики проявляются в изменении структуры экономики в разрезе регионов, отраслей, 
общественного и частного секторов. Относительные размеры общественного сектора рассчитыва-
ются по показателям использования в нем капитала и труда, а также финансовых ресурсов. В экспе-
риментах по изменению трансфертов и налогов проявляются противоположные тенденции в соотно-
шении частного и общественного секторов. При заданных налоговых ставках расширение социаль-
ных трансфертов приводит к существенному сокращению социального неравенства и одновременно 
к глубоким структурным изменениям в экономике, вызванным уменьшением объемов предостав-
ления общественных товаров и увеличением доходов домохозяйств-реципиентов. При этом мас-
штабы общественного сектора по показателю использования финансовых ресурсов остаются прак-
тически неизменными: удельный вес в ВВП уменьшается с 32,2 % до 30,4 %. Одновременно в этом 
секторе экономики заметно сокращаются удельные веса и капитала (на 9,9 %), и труда (на 14,7 %). 
Одновременно происходит значительное перераспределение и капитала, и труда от общественного 
к частному сектору. Увеличение налогового бремени, наоборот, приводит к увеличению всех основ-
ных показателей, характеризующих удельный вес общественного сектора, одновременно большин-
ство частных показателей резко падает, и существенно возрастает социальное неравенство. 
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Redistribution of Resources between the Private and Public Sectors  
of the Spatial Economy: An Agent-Based Approach

Abstract. Redistribution of resources between the private and public sectors is a key issue of state pol-
icy analysis, including at the regional level. The article examines how changes in tax rates and social trans-
fers affect the redistribution of financial resources, fixed capital and labour. The study utilised a spatial 
agent-based model focused on microeconomic decisions of households and enterprises. Fixed capital de-
pends on investment policies of private and public companies; demand and supply are balanced in the la-
bour market for a given total labour force. Tax rates and distribution of social transfers are seen as the in-
stitutional framework for making microeconomic decisions. At the meso- and macro-levels, state policy 
changes affect the economic structure of regions, industries, public and private sectors. The use of capital, 
labour and financial resources was assessed to calculate the relative size of the public sector. Simulations 
of changes in transfers and taxes show opposite trends in the proportion of the sectors. At given tax rates, 
the expansion of social transfers reduces social inequality and causes profound structural changes in the 
economy due to decreased provision of public goods and increased income of recipient households. The 
size of the public sector in terms of the use of financial resources remains practically unchanged: its share 
in gross domestic product decreased from 32.2 % to 30.4 %. However, the shares of capital (by 9.9 %) and 
labour (by 14.7 %) noticeably declined in this sector, indicating a redistribution of capital and labour from 
the public to the private sector. On the contrary, tax hike leads to an increase in the main indicators char-
acterising the share of the public sector, while most of the private sector indicators fall sharply and social 
inequality rises significantly.
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1. Введение

В условиях современного научно-техно-
логического развития и глобальных вызовов 
XXI в. возрастает значимость исследований 
роли государства и проблем перераспределе-
ния ресурсов между частным и общественным 
сектором. Крупнейший специалист по эконо-
мике общественного сектора нобелевский лау-
реат Джозеф Стиглиц в своей книге 2019 г. под-
черкивает ключевое место государства в реше-
нии современных острых проблем. Он пишет: 
«…Мы не можем обойтись без государства; 
мы не можем вернуться в джунгли. Мы должны 
иметь действенные правительства. Вопрос 
в том, как лучше всего обеспечить, чтобы го-
сударство служило интересам всего общества. 
Самые успешные страны, которые нашли хо-
рошие ответы на этот вопрос, имеют сильные 
и эффективные правительства» (Stiglitz, 2019, 
р. 144) 1.

1 Перевод авторов статьи.

В теории и практике общественный сектор 
определяется множеством различных спосо-
бов (Hindriks & Myles, 2013; Абрамов и др., 2018; 
Новикова, 2023). Один из подходов связан с рас-
ходованием материальных ресурсов для ре-
шения проблемы провалов рынка и достиже-
ния целей экономической эффективности в де-
ятельности государства. Среди таких ресурсов 
традиционно выделяются труд и капитал, от-
носящиеся к определенному региону или дру-
гому территориальному образованию. Другой 
известный способ определения общественного 
сектора связан с финансовыми ресурсами, на-
ходящимися в распоряжении государства и соз-
дающими возможности для достижения целей 
социальной справедливости, в том числе в ре-
гиональном разрезе. Данное определение по-
зволяет анализировать важнейшую во второй 
половине ХХ в. тенденцию к расширению со-
циальной политики государства и соответству-
ющему опережающему росту трансфертов в об-
щественных расходах (Bloch, 2016).
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Качественное изменение роли государства 
в экономике и соответствующее значительное 
расширение масштабов общественного сек-
тора наблюдались с начала ХХ в. за счет госу-
дарственных закупок общественных товаров, 
а с середины века — за счет расширения со-
циальных выплат, которые финансировались 
с помощью роста налоговых поступлений. Доля 
общественных расходов в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) 17 крупнейших стран с разви-
той рыночной экономикой с 1870 г. по 2005 г. 
увеличилась более чем в 5 раз: с 9 % до 48 % 1. 
На рубеже тысячелетия этот показатель в раз-
витых странах стабилизировался и составил 
51 % в 2015 г. Масштабы общественного сек-
тора в России в 2015 г. равнялись 34,5 %, что со-
поставимо с уровнем США (37,9 %) и отдель-
ных развивающихся стран. Возникает вопрос, 
как отмеченная тенденция к стабилизации 
масштабов общественного сектора в начале 
XXI в. соотносится с потребностями социаль-
ного развития (такими как снижение социаль-
ного неравенства и формирование человече-
ского капитала), ведь эти потребности требуют 
государственного вмешательства и выделения 
соответствующих ресурсов.

Изменения в государственной политике 
не только затрагивают общественный сектор, 
но и сказываются на структурных пропорциях 
всей экономики в целом. Анализ вопроса о раз-
мере общественного сектора в рамках мно-
гоотраслевой экономики следует проводить 
с учетом взаимовлияний между различными 
отраслями и секторами. В частности, рост объ-
ема производства в той или иной отрасли дол-
жен быть обеспечен соответствующим ростом 
производственных мощностей и инвестици-
ями в основной капитал. Кроме того, измене-
ния в государственной политике должны со-
провождаться и соответствующими изме-
нениями в структуре занятости по отраслям 
и секторам.

Целью данной статьи является исследова-
ние последствий выбора параметров экономи-
ческой политики, относящихся к размеру со-
циальных трансфертов и налоговой нагрузке, 
для структурных характеристик простран-
ственной экономики. Основная гипотеза свя-
зана с анализом взаимосвязи перераспреде-
лительных и распределительных процессов, 
возникающих в результате государственной 
политики. В статье проверяется, как налого- 

1 International Financial Statistics Yearbook. Washington, 
D.C.: International Monetary Fund, 2018; Facts and Figures 
on Government Finance, 34th Edition / Ed. by S. Moody. 
Published by the Tax Foundation. Washington, D.C., 1999.

обложение и выделение необходимых финан-
совых ресурсов для предоставления населению 
социальных трансфертов и одновременное пе-
рераспределение ресурсов капитала и труда 
в различных регионах приводят к перераспре-
делению ресурсов между частным и обществен-
ным секторами пространственной экономики.

2. Обзор существующих агент-
ориентированных моделей

Агент-ориентированные модели (АОМ) — 
это перспективный инструмент изучения по-
следствий государственной политики, осо-
бенно в отношении таких мер экономической 
политики, которые невозможно непосред-
ственно опробовать на практике (Hashimzade 
et al., 2015). По словам Дж. Фармера и Д. Фоули, 
АОМ позволяют получить «представление 
о том, как государственная политика может 
повлиять на обобщающие показатели эконо-
мической эффективности, путем количествен-
ного изучения того, как экономика может ре-
агировать при различных сценариях» (Farmer 
& Foley, 2009, с. 686) 2. Они, в частности, под-
черкнули перспективы использования АОМ 
для сравнения таких инструментов государ-
ственной политики, как снижение налогов 
и увеличение государственных расходов.

Во многих агент-ориентированных моделях 
рассматривается деятельность государствен-
ных органов разных уровней, взимающих на-
логи с экономической деятельности агентов 
экономики (фирм, домохозяйств) и использую-
щих собранные средства на те или иные цели, 
такие как выплата пособий, предоставление 
бесплатных услуг, инвестиции в инфраструк-
туру и т. п. (см. напр., (Tsekeris & Vogiatzoglou, 
2011; Pellizzari & Rizzi, 2014; Макаров и др., 
2015; Суслов и др., 2016)). Также в ряде моде-
лей исследуются само по себе налогообложе-
ние и его последствия, а последующее исполь-
зование собранных в бюджет средств оста-
ется за кадром (Filatova et al., 2011; Hashimzade 
et al., 2015; Gazda et al., 2017). Наибольший ин-
терес с точки зрения текущего исследования 
представляют такие АОМ, в которых модели-
руется в целом экономика страны, а государ-
ственные расходы в том или ином виде исполь-
зуются для финансирования производствен-
ной деятельности, требующей затрат ресурсов. 
Поскольку мы рассматриваем модель эконо-
мики в целом, при моделировании оказывается 
важной сбалансированность используемых ре-
сурсов. Она обеспечивается в терминах согла-

2 Перевод авторов статьи.
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сованности потоков и запасов, широко исполь-
зуемых в макроэкономических агент-ориенти-
рованных моделях (см. (Dawid et al., 2018)).

В шведской микро-макромодели MOSES, ко-
торая во многом предвосхитила современные 
экономические АОМ, влияние на экономику 
деятельности общественного сектора задается 
экзогенно, через показатели правительствен-
ных инвестиций и изменения количества за-
нятых в общественном секторе (Albrecht et al., 
1989). Общественный сектор влияет на реаль-
ные показатели через наем на рынке труда, го-
сударственные закупки товаров и услуг и госу-
дарственные инвестиции. Государственные за-
купки предполагаются пропорциональными 
количеству занятых в правительственном сек-
торе, с заданными экзогенно коэффициентами 
для каждого сектора. Государственные инве-
стиции порождают закупки в разных секторах 
в соответствии с заданным вектором техноло-
гических коэффициентов. В состав правитель-
ственных расходов включаются трансферты 
и субсидии. Доходы формируются за счет на-
логов (подоходного, на прибыль, на заработ-
ную плату и НДС).

В целом ряде активно разрабатываемых се-
мейств АОМ делается акцент на макроэконо-
мическую политику, но социальная деятель-
ность государства сводится в основном к вы-
плате пособия по безработице, а предоставле-
ние общественных товаров не рассматривается. 
Основными макроэкономическими инстру-
ментами служат государственный долг и поли-
тика центрального банка. В модели CC-MABM 
(Assenza et al., 2015) правительство как таковое 
отсутствует, но при этом в экономике обраща-
ются гособлигации. В модели K + S (Dosi et al., 
2015) собирается только налог на прибыль, 
а выплачивается только пособие по безрабо-
тице. В EURACE@Unibi, кроме налога на при-
быль, есть еще подоходный налог, а кроме по-
собия по безработице предусмотрены другие 
трансферты и субсидии, зависящие от разно-
видности модели (см. (Dawid et al., 2019)). Более 
сложный государственный сектор представлен 
в модели EURACE, где используется 4 вида на-
логов, а правительство, кроме пособия по без-
работице, выплачивает также заработную плату 
занятым в госсекторе (см. (Teglio et al., 2019)). 
Во всех этих моделях частные фирмы относятся 
к одному из двух секторов: сектору потреби-
тельских товаров и сектору капитальных това-
ров. Фирмы, производящие потребительские 
товары, используют в производстве капиталь-
ные товары и труд, а фирмы, производящие ка-
питальные товары, затрачивают только труд. 

Также рассмотренные модели характеризуются 
тем, что в них размер основного капитала в ко-
нечном счете определяется спросом на продук-
цию фирмы при текущих ценах.

В моделях Jamel и Lagom все фирмы исполь-
зуют в качестве производственных факторов 
труд и капитал. В Lagom имеются также товары 
промежуточного потребления. Государство 
в модели Jamel присутствует только в виде цен-
трального банка (см. (Seppecher et al., 2019)). 
В модели Lagom собирается подоходный на-
лог и тратится на пособие по безработице (см. 
(Wolf et al., 2013)).

В монографии (Бахтизин, 2008) описывается 
гибридная агент-ориентированная модель 
(ГАОМ). В качестве одного из агентов вводится 
правительство. Этот агент объединяет пра-
вительства разных уровней и внебюджетные 
фонды. Бюджет формируется за счет налога 
на добавленную стоимость, налога на прибыль, 
налога на имущество и подоходного налога. 
Средства бюджета расходуются, в частности, 
на покупку конечных товаров, образование, 
инновационные товары, субсидии производи-
телям, социальные трансферты. С помощью 
ГАОМ можно, среди прочего, изучать влияние 
на экономику различных налогов, социальных 
трансфертов, инвестиций в основные фонды 
государственных и частных предприятий.

Модель PolicySpace (Furtado, 2018) описы-
вает отдельную область страны. Она калибро-
вана по данным о муниципалитетах бразиль-
ских городских агломераций. Агентами явля-
ются муниципалитеты, фирмы и граждане, ор-
ганизованные в семьи. Собранные налоги пяти 
видов (на потребление, на заработную плату, 
на прибыль, на жилую недвижимость и на пе-
редачу собственности) идут на финансирование 
локального общественного блага — качества 
жизни. Модель позволяет проводить исследова-
ния сбора налогов, пространственного распре-
деления налогов по муниципалитетам и влия-
ния налогов на распределение качества жизни.

В целом можно отметить недостаточное 
внимание в имеющейся литературе по агент-
ориентированному моделированию к тем во-
просам, которые поднимаются в данной статье.

3. Моделирование капитала, труда 
и финансовых ресурсов в пространственной 

агент-ориентированной модели

3.1. Используемая модель

Для анализа мы используем расширен-
ный вариант агент-ориентированной модели 
из (Новикова & Цыплаков, 2021). В исходную 
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модель добавлена динамика основного ка-
питала. Предлагаемый подход сфокусирован 
на принятии решений на агентном микроэко- 
номическом уровне в сочетании с их агрегиро-
ванием на мезо- и макроэкономическом уров-
нях и анализом пространственного размеще-
ния экономической активности и территори-
ального перераспределения социально-эко-
номических результатов. Отличительные 
особенности данного подхода связаны с разра-
боткой расширенной пространственной агент-
ориентированной модели, с одной стороны, 
включающей базовую микроэкономическую 
модель, с другой стороны, обобщающей реше-
ния агентов на мезо- и макроэкономическом 
уровнях на основе территориальных функций 
общественного благосостояния и мультиреги-
онального межотраслевого баланса. Все микро-
экономические агенты имеют пространствен-
ные координаты, а предприятия производят 
однородную продукцию, которая может быть 
отнесена к определенной отрасли. В резуль-
тате агрегирования решений агентов по отрас-
лям и регионам возникает возможность прове-
дения межотраслевого мультирегионального 
анализа получаемых решений.

В основе АОМ лежит действующая мало-
размерная межрегиональная межотрасле-
вая балансовая модель (Суслов и др., 2021). 
Информация из нее используется, прежде 
всего, на этапе инициализации пространствен-
ной АОМ, в частности, для задания технологи-
ческих коэффициентов. Все частные агенты 
и способы производства и потребления разли-
чаются по регионам. Это создает возможность 
агрегирования основных показателей получае-
мых решений в региональном разрезе и анали-

зировать перераспределительные межрегио- 
нальные процессы. К пяти отраслям исход-
ной балансовой модели (добыча, обработка, 
строительство, транспорт и услуги) добав-
лено производство общественного товара. 
Государственные компании в модели пред-
ставляют собой упрощенный вариант фирмы 
и подразделяются на две группы: произво-
дящие общественные товары и относящиеся 
к транспорту. Общественные товары бесплатны 
для потребителей-домохозяйств и финансиру-
ются за счет государственного бюджета. Цена 
общественного товара для правительства уста-
навливается по принципу фиксированной на-
ценки к издержкам. Транспортные услуги фи-
нансируются за счет транспортного тарифа, 
устанавливаемого по принципу фиксирован-
ной наценки к издержкам.

Основные группы агентов и потоки де-
нежных средств между ними представлены 
на схеме (рис. 1). На рисунке 2 дана последова-
тельность событий в модели в течение одного 
периода. Описание поведения домохозяйств 
и другие детали модели можно найти в (Суслов 
и др., 2016).

3.2. Основной капитал в АОМ

В производстве продукция рассматрива-
ется как однородная, а различия проявля-
ются на этапе покупки, что позволяет моде-
лировать предприятия как однопродуктовые. 
Технологические возможности предприятия 
описываются производственной функцией, ко-
торая определяет объемы производственных 
факторов (товаров промежуточного потребле-
ния, трудовых ресурсов и капитальных това-
ров), необходимые для производства запла-

Рис. 1. Схема движения денежных средств в АОМ (источник: составлено авторами)
Fig. 1. Cash flows in the agent-based model
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нированного объема продукции. Используется 
леонтьевская функция вида

 
min min ,min , .jit jct jt

jt i c
ji jKc jL

x K L
y

a a a

  =  
  

         (1)

Здесь yjt — выпуск продукции предприятием 
j в период t; xjit — материальные затраты проме-
жуточных производственных факторов из сек-
тора i; aji — технологический коэффициент ма-
териальных затрат; Kjct — запас основного ка-
питала вида c; ajKc — коэффициент капитало-
емкости; Ljt — используемое количество труда; 
ajL — коэффициент трудоемкости. Все эти вели-
чины измеряются в натуральном (физическом) 
выражении.

В случае леонтьевской технологии затраты 
факторов пропорциональны объему произ-
водства yjt. Для сырья, материалов и других по-
добных ресурсов имеем xjit = ajiyjt. Аналогично 
для затрат труда Ljt = ajLyjt, т. е. модель исходит 
из достаточно большой гибкости при исполь-
зовании трудовых ресурсов. Эти производ-
ственные факторы закупаются в требуемом ко-
личестве каждый период.

При этом ограничения по основному ка-
питалу неправильно было бы считать нежест-
кими, ведь капитал может быть недогружен. 
Здесь удобно ввести переменную ^yit, отвечаю-
щую за уровень производственных мощностей 
фирмы:

.ˆ min jct
jt c

jKc

K
y

a
=                         (2)

В терминах мощностей технологические 
ограничения для основного капитала можно 
записать неравенством

.ˆjt jty y≤                                (3)

Изменение размера общественного сектора 
сопровождается соответствующими измене-
ниями в запасах основного капитала у агентов, 
что обеспечивается выбором инвестиционной 
политики агентов-производителей на микро- 
уровне. На макроуровне это приводит к измене-
нию отраслевой и территориальной структуры 
запасов основного капитала и соответствую-
щему изменению структуры валового продукта 
и других макроэкономических показателей.

Предполагается, что у каждого предпри-
ятия есть некоторые однородные запасы ка-
питала разных видов c = 1, …, Nc. На текущем 
этапе разработки в базовом варианте модели 
есть два вида капитала: «станки и оборудо-
вание» и «здания и сооружения» (т. е. Nc = 2). 
Они производятся соответствующими пред-
приятиями капиталообразующих отраслей — 
обработки и строительства соответственно. 
В этих отраслях производятся также и другие 
виды товаров (товары промежуточного потре-
бления и потребительские товары), при этом 
для моделирования производства этих това-
ров используются те же самые технологиче-
ские коэффициенты.

В текущем варианте модели уменьшение за-
пасов основного капитала каждого вида c про-
исходит только за счет выбытия, определяе-
мого постоянным коэффициентом выбытия djc. 
За один период t выбывает djcKjc, t − 1 основного 
капитала, где Kjc, t − 1 — запасы на конец преды-
дущего периода. В то же время капитал при-
растает за счет инвестиций. Инвестиционные 
лаги не учитываются, так что все капитальные 
блага, которые фирмы приобрели в период t, 
могут быть использованы в производстве сразу 
же в этом периоде. Если в период t фирма при-
обретает DjKct капитала вида c, то новые запасы 
капитала равны

•	 Оглашается	ставка	заработной	платы
•	 Правительство	корректирует	бюджет	и	заказывает	общественное	благо
•	 Домохозяйства,	госкомпании	и	фирмы	формируют	свои	планы
•	 Рынок	труда	запрашивает	предложение	труда
•	 Осуществляется	производство
•	 Происходит	торговля	на	товарных	рынках,	собирается	НДС
•	 Рынок	труда	запрашивает	использованное	количество	труда
•	 Домохозяйствам	выплачивается	заработная	плата,	собираются	страховые	взносы
•	 Домохозяйства	получают	заработную	плату	и	платят	подоходный	налог	с	зарплаты
•	 Выплачиваются	пенсии
•	 Собирается	налог	на	прибыль
•	 Планируются	объемы	инвестиций
•	 Выплачиваются	дивиденды,	собирается	подоходный	налог	с	дивидендов
•	 Выплачиваются	пособия
•	 Рынок	труда	корректирует	ставку	заработной	платы
•	 Правительство	подсчитывает	доходы

Рис. 2.	Последовательность	событий	в	модели	АОМ	в	течение	одного	периода	(источник:	составлен	авторами)
Fig. 2. The sequence of events in the agent-based model during one period
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, 1(1 ) . jct jc jc t jKctK K D−= − d +              (4)

Поэтому если предприятие j планирует про-
изводить не меньше, чем ^y, то ему следует за-
планировать закупки капитального блага c 
в объеме

( ){ }, 1max 1 ,0 .ˆjKct jKc jc jc tD a y K −= − − d       (5)

Возможная дискретность капитала здесь 
не учитывается.

При расчете объема инвестиций в денеж-
ном выражении предприятия ориентируются 
на некоторые прогнозные цены капиталь-
ных товаров. Если pjKc, t − 1 — ожидания по по-
воду цены капитального блага вида c, сформи-
рованные на основе информации, доступной 
к концу периода t − 1, то ожидаемая требуемая 
сумма капитальных затрат задается формулой

( )

{ }, 1 , 1
1

  max (1 ) ,0 .

ˆ

ˆ
c

jt

N

jKc t jKc jc jc t
c

ReqInv y

p a y K− −
=

=

= − − d∑  (6)

Пусть PlInvft — планируемый объем инве-
стиций. При данном инвестиционном бюджете 
PlInvf, t − 1, выбранном в период t − 1, агент-про-
изводитель вычисляет плановые мощности ^y, 
решая следующее уравнение:

( ), 1 .ˆftf tPlInv ReqInv y− =                   (7)

Указанные формулы — общие для любого 
агента-производителя, частного или государ-
ственного. Однако выбор размера бюджета 
инвестиций в основной капитал для частных 
фирм и государственных компаний в модели 
основан на разных принципах.

Рассмотрим выбор частной фирмой f раз-
мера внутрифирменных инвестиций в период 
t. В общем случае фирма может расширять 
производство как за счет собственных средств 
(прибыли), так и из других источников. В мо-
дели используется финансирование внутри-
фирменных инвестиций только за счет при-
были самой фирмы. Финансирование факти-
чески происходит за счет прибыли до вычета 
издержек на возмещения выбытия, но после 
выплаты налогов. Обозначим данный показа-
тель ProfitInvft.

Общие ограничения на планируемый 
объем инвестиций включают условие не-
отрицательности и требование, что PlInvft 
не выше ProfitInvft. При этом предполагается, 
что ProfitInvft > 0. Если фирме требуется в сле-
дующий период иметь мощности не ниже ^y, 
то с учетом имеющихся средств планируемые 
инвестиции равны

( ){ }, 1min , .ˆf tft ftPlInv ReqInv y ProfitInv    (8)

В модели использован простой режим ка-
питализации прибыли, в котором инвестиции 
определяются как фиксированная доля от ве-
личины ProfitInvft. А именно, планируемые ин-
вестиции равны

,ft ftPlInv ProfitInv= κ                     (9)

где κ — некоторый заданный коэффициент, 
κ ∈ (0; 1).

Что касается моделирования динамики ос-
новного капитала в государственных ком-
паниях, транспорте и производстве обще-
ственных товаров, то структура и используе-
мые алгоритмы для двух отраслей одинаковы, 
поэтому дальнейшее относится к обеим от-
раслям. Для госкомпании, производящей об-
щественный товар, объем производства опре-
деляется величиной заказа со стороны прави-
тельства. В свою очередь, правительство исхо-
дит из величины полученных в предыдущий 
период доходов бюджета. Для компании, про-
изводящей услуги транспорта, объем произ-
водства определяется общей величиной спроса 
на эти услуги со стороны всех агентов. Эти фак-
торы определяют в конечном счете объем ин-
вестиций в соответствующих государственных 
компаниях.

В текущем варианте модели используется 
упрощенный подход к моделированию инве-
стиций в госкомпаниях. Используются приве-
денные выше формулы, но в них полагается, 
что для госкомпании s выполнено Ksc, t − 1 = asKc 

^y. 
Это означает, что капитал в каждом периоде 
подстраивается под текущие производствен-
ные нужды. Таким образом, при упрощенном 
моделировании инвестиций, если госкомпа-
ния s планирует производить не меньше, чем 
^y, то ей следует запланировать закупки капи-
тального блага c в объеме

.ˆsKct sc sKcD a y= d                         (10)

Соответственно, ожидаемая требуемая 
сумма инвестиционных затрат равна

, 1
1

.ˆ
cN

st sKc t sc sKc
c

ReqInv p a y−
=

= d∑             (11)

Общая величина госинвестиций Invgt в пе-
риод t складывается из инвестиционных за-
трат по госкомпаниям.

3.3. Особенности моделирования труда

Рынок труда в модели упрощенный. На нем 
имеется единая цена — ставка заработной 
платы. Совокупный спрос на труд складыва-
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ется из затрат труда всех агентов-производи-
телей. Совокупное предложение труда скла-
дывается из запасов труда всех домохозяйств 
Lht, h = 1, …, Nh. Условия равновесия для рынка 
труда имеют обычный вид:

.jt jL jt ht
j j h

L a y L= =∑ ∑ ∑                  (12)

Однако в каждый конкретный момент t ры-
нок не уравновешен. Балансирование спроса 
и предложения производит агент «рынок 
труда», который играет роль вальрасовского 
аукциониста, нащупывающего равновесие 
за счет корректировки цены.

В экспериментах запасы труда Lht поддер-
живались на неизменном уровне и множество 
агентов-домохозяйств не менялось. Таким об-
разом, при изменении размера общественного 
сектора трудовой ресурс должен быть перерас-
пределен таким образом, чтобы обеспечить со-
ответствующую реструктуризацию по отрас-
лям и сегментам экономики. При этом наи-
менее гибким производственным фактором 
как в модели, так и в реальной жизни является 
основной капитал.

3.4. Моделирование финансовых ресурсов, 
находящихся в распоряжении государства

Государство представлено двумя основными 
типами агентов, действующих на различных 
уровнях. На микроэкономическом уровне на-
ряду с домохозяйствами и фирмами действуют 
государственные предприятия, которые обес- 
печивают производство общественных това-
ров и услуг транспортной отрасли. Их поведе-
ние аналогично частным фирмам. Оно бази-
руется на принятии решений о производстве 
на основе производственных функций леон-
тьевского типа и последующем предъявлении 
спроса на труд, капитал и частные товары, не-
обходимые для производства. Отличительные 
особенности госпредприятий, предоставляю-
щих общественные товары, связаны не с про-
изводством их продукции, а с ее использо-
ванием: произведенные блага потребляются 
всеми потребителями в одинаковом объеме 
и бесплатно. В текущем варианте модели го-
сударственные инвестиции осуществляются 
на микроуровне двумя группами предприя-
тий: производящими общественные товары, 
соответственно, характеризующимися соци-
альной направленностью инвестиционной де-
ятельности и предоставляющими услуги транс-
порта, обеспечивающими развитие транспорт-
ной инфраструктуры.

На макроэкономическом уровне представ-
лено расширенное правительство, включаю-

щее федеральное правительство и Пенсионный 
фонд. Социальная политика государства раз-
рабатывается на этом уровне и обеспечива-
ется при формировании доходов и расходов 
бюджета каждого агента расширенного прави-
тельства. В текущих версиях модели бюджет-
ные дефициты не рассматриваются. Доходы 
Пенсионного фонда образуются за счет страхо-
вых взносов и полностью расходуются на вы-
плату пенсий.

Доходы государственного бюджета в пери- 
од t формируются за счет поступлений Tt 
трех налогов: НДС, подоходного налога и на-
лога на прибыль, а также за счет перечисле-
ния прибыли государственными предприяти-
ями Profitgt. Для доходов бюджета расширен-
ного правительства к ним добавляются страхо-
вые взносы.

Расходы федерального бюджета в период t 
Et включают расходы на закупки общественных 
товаров Gt в количестве gt по цене pgt (Gt = pgtgt) 
и социальные трансферты St. Расходы рас-
ширенного правительства включают также 
пенсии.

Отметим, что цена на общественные товары 
устанавливается при закупках у государствен-
ных предприятий и включает НДС. При этом 
обеспечивается сочетание принципа платно-
сти в процессе взаимодействия федерального 
правительства и госпредприятий с одновре-
менным бесплатным предоставлением обще-
ственных товаров домохозяйствам.

Для моделирования социальной политики 
в каждый период t = 1, …, T учитывается семь 
видов социальных трансфертов в денежном 
измерении Sxt, x = 1, …, 7: пособия по безрабо-
тице, детские пособия, пособия по бедности, 
социальная помощь, безусловный базовый до-
ход, пенсии и псевдотрансферт. Последний вид 
трансферта выплачивается пропорционально 
доходам и носит условный вспомогательный 
характер, обеспечивая сопоставимость вари-
антов расчетов при попарном сравнении раз-
личных пособий. Выплата пенсий финансиру-
ется за счет страховых взносов как маркиро-
ванных налогов и учитывается целевым обра-
зом через Пенсионный фонд.

Для социальных трансфертов с номерами 
x = 1, …, 5 задаются их индивидуальные веса bx 

и суммарный вес 
5

1
x

x=

b = b∑  в бюджетных расхо-

дах Et:

Sxt = btEt, 
5

1

.t xt t
x

S S E
=

= = b∑               (13)
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Суммарные расходы Sxt на выплату каждого 
социального трансферта затем распределя-
ются между домохозяйствами в соответствии 
с коэффициентами дифференциации, опре-
деляемыми характеристиками реципиентов 
и особенностями каждого трансферта.

Следует подчеркнуть, что при неизменных 
налоговых ставках установление определен-
ной доли суммарных трансфертов в бюджет-
ных расходах одновременно задает соотноше-
ние двух частей этих расходов, соответственно, 
соотношение двух направлений социальной 
политики в соответствии с критериями спра-
ведливости и эффективности. При этом кри-
терий справедливости лежит в основе целевой 
ориентации разнообразных пособий на цели 
обеспечения социальной защищенности и пре-
одоления неравенства, а критерий эффектив-
ности — в основе ориентации государствен-
ных закупок общественных товаров на реше-
ние проблемы преодоления провалов рынка 
и создания человеческого капитала как одного 
из важнейших ресурсов в условиях современ-
ного НТР.

Для проведения расчетов по изменению 
общей суммы налогов и трансфертов исполь-
зуется спецификация модели с соответству-
ющими коэффициентами пропорциональ-
ности. Чтобы более ясно представить резуль-
таты различных масштабов перераспределе-
ния, для трансфертов задаются коэффициенты 
пропорциональности ks по сравнению с базо-
вым вариантом: b = k s 

~
b, где 

~
b — суммарный вес 

трансфертов в бюджетных расходах базового 
варианта, остающийся неизменным во всей се-
рии модельных экспериментов. При этом об-
щая сумма социальных пособий в базовом ва-
рианте определяется как 

~
St = 

~
bEt. Аналогичный 

подход используется при определении налого-
вых доходов. В каждом варианте налогообло-
жения задается коэффициент пропорциональ-
ности k tax, на который умножаются все налого-
вые ставки. Тогда для налоговых поступлений 
выполняется соотношение Tt = k tax 

~
Tt где 

~
Tt — на-

логовые доходы в базовом варианте. Для этого 
варианта коэффициенты пропорционально-
сти и для трансфертов, и для налогов устанав-
ливаются равными единицe. Тогда условие ба-
ланса бюджетных доходов и расходов в период 
t можно представить следующим образом:

  .tax s
t gt t tk T Profit G k S+ = +               (14)

В приведенном соотношении ясно про-
слеживается противоположная зависимость 
между объемом государственных закупок об-
щественных товаров (Gt) и величиной социаль-

ных трансфертов (k s 
~
St), представляющих части 

единого целого и ограниченных суммой нало-
говых доходов (с точностью до относительно 
небольшой величины перечислений в бюд-
жет прибыли госпредприятий). При росте об-
щей суммы налогов (k tax 

~
Tt), наоборот, возни-

кает возможность одновременного увеличения 
и госзакупок, и трансфертов. При этом струк-
тура социальных трансфертов фиксируется, 
но соотношение двух направлений социальных 
расходов (предоставления общественных това-
ров и трансфертов) определяется эндогенно.

Более широкое понимание финансовых ре-
сурсов, находящихся в распоряжении государ-
ства, базируется на агрегированной информа-
ции о расходах микроэкономических агентов 
в формате межотраслевого баланса и форми-
рования промежуточного и конечного исполь-
зования продукции, согласно которой все по-
казатели рассчитываются в основных ценах, 
без учета налоговых добавок. Соответствующие 
государственные расходы GSt включают госу-
дарственное конечное потребление Gt, госу-
дарственные инвестиции Invgt (выделяемые 
из состава валового накопления) и социальные 
трансферты St (не входящие в ВВП):

.t t gt tGS G Inv S= + +                   (15)

Данное определение используется в каче-
стве основного для определения масштабов 
общественного сектора по финансовым ресур-
сам. Оно дополняется понятием расходов рас-
ширенного правительства, включающим также 
выплату пенсий.

Масштабы общественного сектора по кри-
терию удельного веса капитала и труда опре-
деляются на основе объемов использования 
соответствующих материальных ресурсов 
в производстве общественных товаров и пре-
доставлении транспортных услуг. Аналогично 
рассчитываются государственные инвестиции 
и их удельный вес в общем объеме инвестиций 
на основе агрегирования инвестиционных ре-
шений государственных предприятий по про-
изводству общественных товаров и транспорт-
ных предприятий.

4. Результаты экспериментов 
с перераспределением ресурсов между 

секторами экономики

4.1. Общая характеристика 
экспериментальных расчетов

Рассматриваемые результаты расчетов но-
сят экспериментальный характер и позволяют 
выявить последствия государственной поли-
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тики с точки зрения перераспределения мате-
риальных и финансовых ресурсов между част-
ным и общественным секторами, что соответ-
ствует отдельному направлению исследований 
на основе агент-ориентированного подхода.

В рассматриваемых экспериментах варьи-
ровались масштабы налогообложения и соци-
альных выплат, одновременно производствен-
ные мощности и другие исходные параметры 
экономики оставались на неизменном уровне. 
В вариантах с трансфертами ставки налогов 
оставались неизменными. При этом соотно-
шение различных пособий фиксировалось, 
а суммарная доля трансфертов в государствен-
ных расходах изменялась в соответствии с за-
данными коэффициентами пропорциональ-
ности. В серии экспериментов с налогами, на-
оборот, фиксировался общий удельный вес 
трансфертов в бюджетных доходах, а налого-
вые ставки всех налогов умножались на один 
и тот же коэффициент пропорционально-
сти. При этом структура расходов с точки зре-
ния соотношения трансфертов и государствен-
ных закупок общественных товаров оставалась 
неизменной.

Для каждого варианта расчетов использо-
вался один прогон с относительно большим 
числом периодов, в котором модель прихо-
дила в состояние квазиравновесия. В вариан-
тах с налогами для этого было достаточно 300, 
в вариантах с трансфертами — 1000 перио-
дов. На рисунке 3 представлены основные рас-
ходы расширенного правительства в базовом 
варианте расчетов за 300 периодов с выделе-
нием расходов на общественные товары, бюд-
жетные трансферты, пенсии и инвестиции гос- 

предприятий, обеспечивающих производство 
общественных товаров и транспортных услуг. 
Приведенные графики показывают стабилиза-
цию всех рассматриваемых показателей после 
250 периодов.

4.2. Макроэкономические и региональные 
показатели в базовом варианте

В качестве исходного состояния в серии экс-
периментов рассматривается базовый вариант 
с налоговыми ставками на уровне 2015 г. и фик-
сированным весом суммы социальных транс-
фертов в размере 30 % от бюджетных расходов. 
В серии экспериментов задается также струк-
тура трансфертов, сформированная на основе 
экспертных оценок авторов с целью комплекс-
ного представления различных пособий.

В таблице 1 приведены основные показа-
тели в базовом варианте расчетов, которые 
были получены как среднеарифметические 
за последние 50 периодов. Государственное ко-
нечное потребление (ГКП) без учета инвести-
ций рассматривается как минимальная оценка 
масштабов общественного сектора, равная 
18,2 % ВВП. С учетом государственных инве-
стиций в производство общественных това-
ров доля ГКП и соответствующий удельный 
вес общественного сектора в ВВП возрастает 
до 23,7 %, а с учетом и инвестиций в транспорт 
— до 35,0 %. Если добавить к этой величине 
бюджетные трансферты, получаем оценку мас-
штабов общественного сектора в базовом ва-
рианте в размере 44,2 %, которую будем рас-
сматривать в качестве основного относитель-
ного показателя использования государством 
финансовых ресурсов.
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Рис. 3.	Ряды	расходов	расширенного	правительства	в	базовом	варианте	(млрд	руб.)	за	периоды	с	1	по	300	 
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Fig. 3.	General	government	expenditures	in	the	base	case	(billion	roubles)	for	periods	1	to	300
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Доходы расширенного правительства глав-
ным образом формируются за счет поступле-
ний трех налогов (77,8 % суммарных доходов, 
или 29,4 % к ВВП). Расходы расширенного пра-
вительства подразделяются на расходы на об-
щественные товары (21,5 % к ВВП), бюджетные 
трансферты (9,2 % к ВВП) и пенсии (7,1 % к ВВП).

Государственные инвестиции составляют 
25,8 % к общей сумме инвестиций, или 5,5 % 
к ВВП. Они состоят из двух примерно одинако-
вых составных частей и осуществляются двумя 
группами предприятий, обеспечивающих пре-
доставление общественных товаров (52,0 % го-
синвестиций) и транспортных услуг (48,0 %, 
соответственно).

Агрегирование решений агентов по отрас-
лям и регионам позволяет выявить основные 
межотраслевые и территориальные пропор-
ции экономики России. Как видно в таблице 2, 
регион 3 (Восток) отличается ярко выраженной 
сырьевой специализацией с высоким удель-
ным весом добычи и соответствующими от-
носительно высокими показателями капи-
тала, инвестиций и транспорта. Для региона 1 
(Запад) характерно преимущественное раз-
витие отраслей высокой степени переработки 
и сферы услуг, а также предоставления об-
щественных товаров. Регион 2 (Центр) зани-
мает промежуточное положение между ними 
по всем основным показателям.

4.3. Результаты экспериментов 
с изменением суммарной доли социальных 

трансфертов

Удельный вес общей суммы этих трансфертов 
в каждом варианте изменялся пропорционально 
фиксированному коэффициенту. Изменение об-
щей доли трансфертов в бюджетных расходах 
приводит к существенным структурным изме-
нениям в экономике (табл. 3). Базовому вари-
анту соответствует строка с 30-процентной до-
лей трансфертов в бюджетных расходах, выде-
ленная заливкой серого цвета.

Как показывают данные таблицы 3, зависи-
мость макроэкономических структурных пока-
зателей от выделяемых трансфертов достаточно 
монотонная. Поскольку налоговые ставки оста-
ются фиксированными, общие величины госу-
дарственных доходов и расходов изменяются 
в соответствии с макроэкономическими ре-
зультатами развития экономики в целом, свя-
занными с экономической эффективностью. 
Они относительно небольшие: разрыв между 
максимальными и минимальными значениями 
бюджетных расходов не превышает 7 % (при раз-
рыве между суммарными трансфертами в 5 раз).

Таблица 1
Основные макроэкономические показатели базового 

варианта расчетов*

Table 1
Main macroeconomic indicators for the base case

Показатели Млрд руб. % к ВВП
ВВП (номинальный) 81169,7 100,0
Государственное конечное 
потребление (ГКП) 14763,1 18,2

ГКП и государственные 
инвестиции 19245,7 23,7

Бюджетные доходы, в т. ч. 24888,2 30,7
НДС 11446,4 14,1
подоходный налог 6626,7 8,2
налог на прибыль 5806,9 7,2

Доходы расширенного 
правительства 30686,2 37,8

Бюджетные расходы, в т. ч. 24886,4 30,7
расходы на общественные 
товары 17420,5 21,5

бюджетные трансферты, 
в т. ч. 7465,9 9,2

пособия по безработице 1244,3 1,5
детские пособия 1244,3 1,5
пособия по бедности 995,5 1,2
социальная помощь 3484,1 4,3
безусловный базовый 
доход 497,7 0,6

Пенсии 5798,0 7,1
Итого социальные 
трансферты 13263,9 16,3

Расходы расширенного 
правительства 30684,4 37,8

* Источник: расчеты по модели.

Таблица 2
Территориальная структура основных показателей 

базового варианта расчетов*

Table 2
Territorial structure of the indicators for the base case, %

Показатель
Значение показателя 

по регионам
R1 R2 R3

Добыча 17,3 24,7 58,0
Обработка 41,7 28,8 29,5
Строительство 41,0 30,9 28,1
Транспорт 36,5 28,3 35,2
Услуги 53,0 24,6 22,4
Производство обще-
ственных товаров 47,6 30,0 22,4

Итого валовой выпуск 42,6 27,3 30,1
Расходы домохозяйств 59,0 21,5 19,5
Инвестиции 44,2 24,5 31,3
Капитал 45,6 24,9 29,5
Труд 48,8 25,0 26,3

* Источник: расчеты по модели.
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Однако структура расходов изменяется су-
щественно, что приводит заметно бóльшему 
расширению перераспределительной поли-
тики государства по сравнению с распредели-
тельной. В бюджетных расходах заметно воз-
растает доля трансфертов, но одновременно 
уменьшается доля закупок общественных то-
варов, связанных с развитием человеческого 
капитала, и инвестиций в их производство.

Перераспределение доходов за счет рас-
ширения социальных трансфертов приводит 
к существенным изменениям в направлении 
преодоления неравенства. В результате роста 
трансфертов индекс Джини, характеризующий 
степень дифференциации доходов, заметно 
снижается: с 0,416 до 0,347, или на 16,5 %.

В соответствии с критерием справедливо-
сти, улучшается положение домашних хозяйств 
как основных реципиентов. При возрастании 
суммарного веса трансфертов в бюджетных 
расходах от 3 % до 75 % изменения государ-
ственного конечного потребления и транс-
фертов по существу взаимно уравновешива-
ются, в результате удельный вес обществен-
ного сектора в ВВП практически не изменя-
ется: он уменьшается от 32,2 % до 30,4 %. Доля 
домохозяйств возрастает с 56,1 % до 72,.4 %, 
соответственно.

В экспериментах по увеличению трансфер-
тов удельный вес государственных инвести-
ций в производство общественных товаров 
в общем объеме инвестиций резко снижается 
(на 70,4 %) и задает определяющую тенден-
цию к сокращению государственных инвести-
ций (на 44,8 %) и их удельного веса в суммар-
ных инвестициях (на 32,6 %, соответственно). 
Удельный вес инвестиций в транспорт, наобо-
рот, возрастает (на 20,4 %).

Сокращение производства общественных 
товаров, вызванное ростом выплат социаль-
ных пособий, сопровождается перераспре-

делением материальных ресурсов от обще-
ственного к частному сектору, представлен-
ным в таблице 4. По мере увеличения транс-
фертов монотонно снижаются удельные веса 
использования в общественном секторе по от-
ношению к общим объемам и для капитала, 
и для труда. При рассматриваемом возраста-
нии доли трансфертов в бюджетных расходах 
для капитала это снижение составило 9,9 %, 
а для труда 14,7 %, и оно определяется умень-
шением удельного веса производства обще-
ственных товаров на 11,4 % и 16,6 % соответ-
ственно. Для предоставления услуг транспорта 
наблюдается противоположная тенденция 
к росту их удельного веса на 1,5 % для капитала 
и на 1,9 % для труда. В целом рост трансфертов 
при неизменных налоговых ставках приводит 
к заметному сокращению и капитала, и труда 
в общественном секторе экономики.

Изменение удельного веса обществен-
ного сектора в результате увеличения транс-
фертов отличается по регионам (см. терри-
ториальную структуру при коэффициентах 
1 и 2,5 в табл. 5) и, прежде всего, проявляется 
в его большем сокращении и для капитала, 
и для труда в наиболее крупном регионе 1 (не-
смотря на значительный рост удельного веса 
транспорта, сопровождающего рост частного 
сектора). Одновременно в двух рассматрива-
емых вариантах заметно сокращается удель-
ный вес общественного сектора в агрегирован-
ном выпуске: на 8,3 % в целом по России, в том 
числе на 3,9 % в регионе 1, на 2,5 % в регионе 2 
и на 1,9 % в регионе 3.

4.4. Результаты экспериментов 
с изменением налогового бремени

Рассматриваемая серия экспериментов 
позволяет моделировать структурные из-
менения в экономике, возникающие в ре-
зультате резкого роста налогового бремени. 

Таблица 3
Структурные изменения в экспериментах с суммарной долей трансфертов*

Table 3
Structural changes in simulations of the total of transfers

Трансферты 
в % к бюджет-
ным расходам

Показатели конечного потребления в % к ВВП
ГКП и транс-

ферты в % 
к ВВП

домохо-
зяйства

ГКП 
без госин-
вестиций

инве-
стиции

госинвести-
ции всего

в т. ч. 
в ОТ

в т. ч. 
в транс-

порт

ГКП 
с госинвести-

циями
15 56,1 21,7 21,7 6,0 3,5 2,5 27,8 32,2
30 60,2 18,2 21,7 5,5 2,9 2,6 23,7 32,7
45 64,1 14,3 21,6 5,0 2,3 2,7 19,3 32,3
60 68,3 10,4 21,3 4,5 1,6 2,8 14,9 30,4
75 72,4 6,5 21,1 4,0 1,0 2,9 10,4 30,4

* Источник: расчеты по модели.
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Таблица 4
Удельный вес капитала и труда в общественном секторе в экспериментах с трансфертами, %*

Table 4
Share of capital and labour in the public sector in simulations of transfers, %

k s
Капитал Труд

всего в т. ч. в про-
изводстве ОТ

в т. ч. 
в транспорте всего в т. ч. в про-

изводстве ОТ
в т. ч. 

в транспорте
0,5 28,6 15,8 12,8 31,5 24,1 7,4
1 26,0 12,8 13,2 27,9 20,1 7,8

в т. ч. в регионах (при k s = 1
R1 10,9 6,1 4,8 12,4 9,6 2,8
R2 7,6 3,8 3,7 8,2 6,0 2,2
R3 7,5 2,9 4,6 7,3 4,5 2,7
15 23,7 10,0 13,7 24,4 16,1 8,3
2 21,2 7,1 14,1 20,6 11,8 8,8

2,5 18,6 4,3 14,3 16,7 7,4 9,3
в т. ч. в регионах (при k s = 2,5

R1 7,4 2,1 5,3 7,0 3,5 3,5
R2 5,3 1,3 4,0 4,8 2,2 2,6
R3 5,9 1,0 4,9 4,9 1,7 3,2

* Источник: расчеты по модели.
Таблица 5

Удельный вес ресурсов общественного сектора в экспериментах с налогами, %*
Table 5

Share of public sector resources in simulations of taxes, %

k t

Финансовые ресурсы общественного сектора 
в % к ВВП

Удельный вес капи-
тала в общественном 

секторе

Удельный вес труда 
в общественном 

секторе

всего
в том числе:

всего в т. ч. в про-
изводстве ОТ всего в т. ч. в про-

изводстве ОТГКП госинвестиции трансферты
0.5 30,9 9,8 4,2 4,6 15,3 5,0 20,4 11,5
1 44,2 18,2 5,5 9,2 26,0 12,8 27,9 20,1
2 64,7 30,1 6,6 17,6 34,3 21,6 36,8 30,1
3 80,8 38,7 7,0 25,6 39,5 27,5 42,5 36,5
4 95,4 45,6 7,5 33,6 44,9 33,5 47,3 41,9

в т ч. в регионах (при k t = 4)
R1 44,0 21,8 3,5 16,0 20,7 16,0 22,2 19,9
R2 28,4 13,7 2,2 10,1 13,4 10,0 14,2 12,6
R3 23,0 10,2 1,7 7,5 10,8 7,5 11,0 9,4

* Источник: расчеты по модели.

Исследовались последствия роста коэффици-
ента пропорциональности k t c 0,5 до 4. В ре-
зультате большинство частных показателей 
резко падает. Величина частных потребитель-
ских расходов снижается в реальном выра-
жении на 42,1 %. Удельный вес расходов до-
машних хозяйств в ВВП снижается на 37,8 %, 
или на 30,5 % по сравнению с базовым вариан-
том. Наиболее существенно соответствующий 
показатель сокращается в регионе 3 (на 37,3 % 
к варианту с единичным k t), что заметно выше 
по сравнению со снижением в первом регионе 
(на 26,3 %) и во втором регионе (на 33,9 %). 
Удельные веса государственного конечного 
потребления по сравнению с базовым вариан-

том возрастают на 239,8 % в экономике в це-
лом и на 239,5 %, 240,0 % и 239,9 % в соответ-
ствующих трех регионах. Отмеченный рост 
сопровождается заметным увеличением госу-
дарственных инвестиций в расширение про-
изводства общественных товаров и транс-
порта, удельный вес которых в ВВП возрастает 
на 36,4 %. Одновременно удельный вес обще-
ственного сектора в агрегированном выпуске 
в целом по России возрастает на 61,7 % по срав-
нению с базовым вариантом. Отмеченный 
рост сопровождается неравномерным измене-
нием по регионам: для региона 3 удельный вес 
общественного сектора в агрегированном вы-
пуске снижается на 8,7 %, а в других регионах 
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растет: на 3,9 % в регионе 1 и на 1,9 % в реги-
оне 2.

Несмотря на такой рост производства об-
щественных благ, это не создает возможностей 
для снижения социального неравенства. В по-
требительских наборах домашних хозяйств на-
блюдается замещение частных товаров об-
щественными. В результате индекс Джини 
по сравнению с базовым вариантом резко сни-
жается с 0,380 до 0,180, или на 52,7 % (что очень 
существенно для данного показателя).

В экспериментах с увеличением налого-
вых ставок в соответствии с ростом коэффици-
ента пропорциональности c 0,5 до 4 увеличи-
ваются все основные показатели, характери-
зующие удельный вес общественного сектора 
в экономике (см. табл. 5). Удельный вес капи-
тала в общественном секторе возрастает в 2,9 
раза, труда — в 2,3 раза, финансовых ресурсов 
— в 3,8 раза, в т. ч. в 5,6 раз для трансфертов 
и в 3,9 раза для государственного конечного 
потребления.

Развитие государственных транспортных 
предприятий и соответствующие изменения 
в их спросе на капитал и труд существенно от-
личаются от общих тенденций. Это связано 
с изменением спроса на услуги транспорта, 
предъявляемого частными фирмами в связи 
с производством транспортабельных товаров. 
В результате удельный вес капитала на транс-
порте возрастает лишь в 1,1 раза, а труда даже 
сокращается в 1,7 раза. По тем же причинам 
при общем росте удельного веса государствен-
ных инвестиций в 3,2 раза доля инвестиций 
в транспорт увеличивается только в 1,2 раза.

5. Выводы

Пространственная агент-ориентированная 
 модель базируется на принятии решений  
домашними хозяйствами и предприятиями, 
но обеспечивает возможность анализа струк-
турных изменений в экономике в разрезе от-
раслей, регионов и двух секторов: частного 
и общественного. Предлагаемый экономико-
математический инструментарий позволяет 
исследовать перераспределение финансовых 
ресурсов, капитала и труда между частным и об-
щественным секторами. При заданных налого-
вых ставках соотношение трансфертов и госу-
дарственного конечного потребления как двух 
частей единого целого задается в модели фик-
сированным коэффициентом пропорцио-
нального изменения (через долю трансфертов 
в бюджетных расходах). При пропорциональ-
ном изменении налоговых ставок и фиксиро-
ванной структуре социальных трансфертов со-

отношение двух направлений социальных рас-
ходов определяется эндогенно.

Результаты экспериментов с увеличением 
трансфертов при неизменных налоговых став-
ках показали, что масштабы общественного 
сектора по показателю финансовых ресурсов 
практически остаются на исходном уровне (в 
пределах 2,3 % при 5-кратном росте доли со-
циальных трансфертов в бюджетных расхо-
дах). Однако одновременно наблюдается до-
статочно заметное сокращение удельного веса 
и капитала (на 9,9 %), и труда (на 14,7 %) в об-
щественном секторе экономики.

В экспериментах с увеличением налоговых 
ставок возрастают все основные показатели, 
характеризующие удельный вес обществен-
ного сектора в экономике. Усиление тяжести 
налогового бремени сопровождается перерас-
пределением материальных ресурсов от част-
ного сектора к общественному, одновременно 
большинство частных показателей резко па-
дает. Суммарный удельный вес расходов до-
машних хозяйств в ВВП России снижается 
на 30,5 % по сравнению с базовым вариантом. 
Несмотря на значительное расширение воз-
можностей снижения социальной дифферен-
циации за счет равного распределения обще-
ственных благ, социальное неравенство суще-
ственно растет в связи с резким сокращением 
частных потребительских расходов (на 52,7 % 
по показателю индекса Джини по сравнению 
с базовым вариантом). 

Межрегиональные межотраслевые про-
порции существенно изменяются в резуль-
тате государственной социальной и налого-
вой политики, несмотря установление в рас-
сматриваемых экспериментах единых долей 
социальных трансфертов и одинаковый рост 
налоговых ставок в территориальном разрезе. 
В результате увеличения трансфертов наи-
большее снижение удельного веса материаль-
ных ресурсов общественного сектора наблюда-
ется в регионе 1 (и для капитала, и для труда). 
При этом заметно сокращается удельный вес 
общественного сектора в агрегированном вы-
пуске: на 8,3 % по сравнению с базовым вари-
антом в целом по России, в том числе на 3,9 % 
в регионе 1, на 2,5 % в регионе 2 и на 1,9 % 
в регионе 3. В результате роста налогового бре-
мени удельный вес расходов домашних хо-
зяйств в ВВП наиболее существенно сокраща-
ется в регионе 3 (на 37,3 % по сравнению с базо-
вым вариантом). Удельный вес общественного 
сектора в агрегированном выпуске для реги-
она 3 снижается на 8,7 % и одновременно рас-
тет на 3,9 % в регионе 1 и на 1,9 % в регионе 2.
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креативная реиндустриализация городов «второго эшелона» в условиях 
цифровой трансформации: исследование инструментами SciVal 1

аннотация. Креативные индустрии в современных условиях являются драйвером развития эко-
номики городов. По всему миру появляются новые исследования в этой сфере, закладывая основу 
нового понятийного поля, включая понятие «креативная реиндустриализация городов». Научный 
обзор выступает базой теоретического и методологического знания формирующейся новой пред-
метной области. Однако инструменты авторского поиска или применение информационных систем 
в отдельности друг от друга не позволяют убедиться в комплексности научного обзора по зарожда-
ющейся тематике. Цель данного исследования — обосновать формирование новой предметной об-
ласти, охватывающей креативную реиндустриализацию городов «второго эшелона» в условиях циф-
ровой трансформации, и выявить ключевые теоретические и практические тренды ее развития. В ис-
следовании предложены следующие этапы построения новой предметной области: выделение эле-
ментов и формирование общей модели построения предметной области, сопоставление элементов 
модели построения предметной области с существующими, моделирование новой предметной обла-
сти на основе разработанной логической схемы, анализ новой предметной области и сопоставление 
ее с существующими. Исследование показало, что в пространстве SciVal не представлено в предмет-
ной области. Авторами разработана логическая схема моделирования процесса построения новой 
предметной области через ключевые слова, а также предложено 4 варианта моделей. Тестирование 
моделей позволило средствами SciVal представить новую предметную область региональной эконо-
мики, получившую название Creindustrialization. Построенная область определила пул наиболее ре-
левантных публикаций региональной экономики к рассматриваемой теме, подтверждающих акту-
альность креативной реиндустриализации городов, в т. ч. «второго эшелона», а также оценивающих 
влияние цифрового контекста на трансформацию культурных продуктов. Анализ данных публикаций 
позволил сформулировать следующие научные тренды. Процесс цифровизации креативной инду-
стрии, происходящий сетевым способом, приводит к конвергенции социальных классов. Однако про-
ведение креативных мероприятий при попытке тиражирования на местном уровне приводит к сни-
жению их эффективности, что выступает барьером на пути широкого применения инструментов кре-
ативной реиндустриализации городов и требует дальнейшего исследования.
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creative reindustrialisation of the Second-tier cities  
in the Digital transformation Era: A Study Using SciVal tools

Abstract. Nowadays, creative industries are becoming a driving force for urban economic development, 
inspiring the emergence of a new conceptual framework in regional economy, which includes the notion 
of «creative reindustrialisation of cities». Traditionally, scientific review is used to present theoretical and 
methodological foundations of a new subject area. However, individual use of such tools as author search 
or information systems analysis does not allow for a comprehensive scientific review on the emerging 
topic. The study aims to substantiate the creation of a new subject area, focused on the creative reindustri-
alisation of the second-tier cities in the digital transformation era, and to identify theoretical and practical 
trends in its development. To this end, the following steps were performed: identifying specific elements 
and establishing a general model of the subject area; comparing model and existing elements; modelling 
the new subject area using the developed logical scheme; analysing the new subject area and compar-
ing it with existing ones. Since the examined subject area is not presented in the SciVal system, this pa-
per developed the logical scheme for creating a new subject area through keywords, and proposed four 
models. After the models were tested using the SciVal tools, the subject area of regional economics called 
Creindustrialisation was established. It identified a pool of the most relevant publications on regional 
economy, confirming the importance of the creative reindustrialisation of cities, including second-tier cit-
ies, and assessing the impact of the digital context on cultural transformations. It was revealed that digi-
talisation of creative industries leads to the convergence of social classes. However, mindless replication 
of creative practices at the local level reduces their efficiency, hindering the widespread of the creative re-
industrialisation tools, requiring further research. 
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Введение

Теория и практика развития городов нахо-
дятся в постоянном поиске новых путей раз-
вития, среди которых, начиная с 2021 г., от-
четливо формируется фокус на развитие кре-
ативных индустрий. Так, 2021 год объявлен 
ООН Международным годом креативной эко-
номики в целях устойчивого развития, в этом 
же году утверждена Концепция развития 
творческих (креативных) индустрий и меха-
низмов осуществления их государственной 
поддержки в крупных и крупнейших город-
ских агломерациях до 2030 года. При этом 
именно города становятся площадкой реа-
лизации данных инициатив, среди которых, 
помимо крупных агломераций и админи-
стративных центров регионов, важную роль 
играют города «второго эшелона». В условиях, 
когда в научном поле не сформировалось еди-

ного подхода к формированию теоретических 
основ и методологии креативной реиндустри-
ализации, научный обзор становится крайне 
актуальным. Освещая проблемы креативной 
реиндустриализации городов «второго эше-
лона», он задает векторы развития, выявляет 
взаимосвязи с другими предметными обла-
стями региональной экономики, позволяет 
оценить роль данного явления как с точки зре-
ния взаимосвязи с другими факторами город-
ского развития, так и с точки зрения его места 
в развивающемся пространстве научных ис-
следований в сфере региональной экономики.

Обзор научных исследований представ-
ляет собой один из ключевых этапов науч-
ной работы, значимость которого часто ни-
велируется авторами, отдающими предпо-
чтение оригинальности методологии или ре-
зультатов, полученных в итоге исследования. 
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Однако именно обзор литературы может по-
зволить на самом раннем этапе научного ис-
следования обосновать необходимость или от-
сутствие таковой в дальнейших изысканиях. 
Вопрос, появляется ли научная гипотеза 
до анализа литературы, подобен задаче «о ку-
рице и яйце». Дж. Бейкер (2014) настаивает 
на том, что «рост знания происходит за счет 
его накопления, а не в результате внезапного 
прозрения». Количественный прирост знания, 
переходящий в его качественное проявление, 
косвенно подтверждается ростом с 50-х годов 
XX века числа нобелевских лауреатов по каж-
дой из премий. В итоге одновременный учет 
как качественных, так и количественных ме-
тодов анализа накопленного научного зна-
ния становится крайне актуальным в процессе 
проведения научного исследования.

Последние годы характеризуются широ-
ким применением наукометрических баз дан-
ных, среди которых наиболее авторитетными 
и популярными являются Scopus и Web of 
Science, представляющие отдельную методо-
логию расчета индексов цитирования, а также 
создания предметных областей (к примеру, 
SciVal). Кроме того, по экономическим нау-
кам актуальны Arts and Humanities Citation 
Index (Thomson Reuters), а также прочие ис-
точники библиографических данных (Econ 
Lit, eLibrary, Google Academy, Index Copericus 
и др.). Ограничением применения данных ин-
струментов является наличие предметной об-
ласти, тенденции формирования которой на-
чинают зарождаться, но устоявшихся научных 
подходов к определению изучаемого понятия 
пока не сформировалось. Такое направление 
исследования не проявляется в существующих 
предметных областях в пространстве SciVal 
или Publons, что ограничивает и усложняет по-
иск и подбор литературы по ней. К такой науч-
ной проблематике относится креативная ре-
индустриализация городов «второго эшелона» 
в условиях цифровой трансформации. В статье 
предлагается разработать инструментарий ис-
следования зарождающихся предметных об-
ластей средствами SciVal. Целью данного ис-
следования является обоснование формиро-
вания новой предметной области креативной 
реиндустриализации городов «второго эше-
лона» в условиях цифровой трансформации 
и выявление ключевых теоретических и прак-
тических трендов ее развития. Разделы статьи 
организованы следующим образом. В разделе 
«Ключевые элементы предметной области» 
будет представлен общий анализ укрупнен-
ной предметной области «креативные инду-

стрии» с применением традиционного «ав-
торского» поиска, а также выделены ключевые 
элементы исследуемой более узкой предмет-
ной области креативной реиндустриализации 
городов «второго эшелона» в условиях циф-
ровой трансформации. В разделе «Методы ис-
следования» проводится обоснование приме-
няемого инструментария, а также выделяются 
этапы построения новой предметной области 
в пространстве SciVal в соответствии с опре-
деленными в предыдущем разделе элемен-
тами. Раздел «Результаты исследования» рас-
крывает каждый этап построения новой пред-
метной области креативной реиндустриали-
зации городов «второго эшелона» в условиях 
цифровой трансформации, а также представ-
ляет анализ ключевых результатов исследо-
вания в данной области. Заключение позво-
ляет систематизировать полученные выводы 
и определить вклад данной публикации в си-
стему разработки научных обзоров. 

Ключевые элементы предметной области 
креативной реиндустриализации городов 
«второго эшелона» в условиях цифровой 

трансформации

Креативная экономика как область знаний 
в классификаторе JEL Американской экономи-
ческой ассоциации относится к последнему, 
самому отдаленному разделу экономических 
знаний («Прочите специальные темы», раз-
дел Z), поскольку креативность входит в эконо-
мический дискурс только как генератор инно-
ваций и технологических изменений (Тросби, 
2022). Область знания, охватывающая креатив-
ную индустрию, как и само определение поня-
тия, находится на стадии активного обсужде-
ния. Так, раздел Z JEL включает такие подраз-
делы, как экономика культуры, экономическая 
социология, экономическая антропология, эко-
номика спорта и экономика туризма. Д. Тросби 
(2022) предлагает относить к культуре с пози-
ции видов деятельности музыку, литературу, 
поэзию, танец, драму, визуальные искусства 
и т. д. При этом наиболее ценным является 
выделение следующих критериев культуры 
как экономического процесса:

— креативность в производственном про- 
цессе;

— порождение и передача символического 
смысла;

— воплощение интеллектуальной собст- 
венности.

Из последнего следует заключить, что куль-
турные индустрии определяются через нали-
чие креативности, и, как следствие, экономика 
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культуры предстает общим понятием по отно-
шению к креативной экономике.

Креативный сектор входит в индекс глобаль-
ной конкурентоспособности (World Economic 
Forum, 2010), индекс конкурентоспособности 
Великобритании (Huggins, Prokop, Thompson, 
2021) и других стран, а также европейских ре-
гионов (Kozovska & Annoni, 2011; Marinov, 
2022). При расчете данного показателя в мето-
диках стран используется либо термин «creative 
industry / sector» (Германия, Швейцария, Италия 
и др.), либо «cultural industry / sector» (Франция, 
Норвегия, Финляндия и др.). Центр город-
ских компетенций Агентства стратегиче-
ских инициатив в Атласе креативных инду-
стрий (Жураева и др., 2021) обращает внима-
ние на то, что термин «креативные индустрии» 
приобретает больший охват среди указан-
ных стран, и предлагает применять именно 
его, в целом считая рассматриваемые тер-
мины синонимичными. В термине «креатив-
ный» заложен потенциал создания инноваций, 
что особенно важно для территориального раз-
вития, помимо культурной составляющей, по-
этому в данном исследовании мы сфокусиро-
ваны на креативных индустриях и их влиянии 
на развитие территории городов.

Эффект креативных индустрий на эконо-
мику города предполагает наличие взаимос-
вязи между основными акторами реиндустри-
ализации, а также их взаимодействие, которое 
проявляется, в частности, через такое явление, 
как эффект перетока (spillover effect). Эффект пе-
ретока, вызываемый креативными индустри-
ями, заключается в развитии творческого по-
тенциала и инноваций во всех секторах эконо-
мики, привлечении высококачественной рабо-
чей силы, инвестиций и бизнеса во все отрасли 
экономики, практикующие креативный под-
ход (как происходит, например, с дизайном), 
возрождение и брендирование креативных го-
родов (Mikić, 2012). Различные авторы, помимо 
экономического эффекта развития креатив-
ных индустрий, обосновывают неэкономиче-
ские эффекты креативной реиндустриализа-
ции: социальную сплоченность различных со-
циальных групп, включая маргинальные, фор-
мирование системы ценностей, выявление 
талантов и инициатив, развитие инноваций, 
развитие культурного разнообразия, самобыт-
ности (Domenech et al., 2021; Тросби, 2022).

В данном случае реиндустриализация не-
сет в себе процесс трансформации экономики 
под воздействием креативной индустрии, 
включая эффект перетока. Схожими поняти-
ями в научных источниках являются «окуль-

туривание» (culturalisation) экономики и кре-
ативизация (creativisation) экономики (Mikić, 
2018; Richardson, 2019; Koutský, 2021). Однако 
именно реиндустриализация подчеркивает 
промышленную специализацию городов и по-
зволяет предложить новую концепцию эконо-
мического роста для городов «второго эше-
лона» и моногородов.

Агломерационный эффект позволяет го-
родам «первого эшелона» (столицам и адми-
нистративным центрам регионов) исполь-
зовать дополнительные возможности в ре-
зультате повышенной концентрации высоко-
качественных трудовых ресурсов, капитала 
и инвестиций, транспортной доступно-
сти, доступности и концентрации информа- 
ционно-телекоммуникационных технологий, 
крупных инфраструктурных объектов, уни-
верситетов, научных центров и др. При этом 
неоднородность городов уровнем ниже объ-
ясняется как центростремительными силами, 
так и процессом перетока ресурсов из перифе-
рии в центр. Кроме того, неоднородность го-
родов описывается моделью Ципфа, в которой 
подчеркивается роль наиболее крупных горо-
дов по численности населения, а также об-
суждаются перспективы тех городов, которые 
претендуют на место крупнейших городов. 
Так, в России третий город по численности на-
селения — Новосибирск — достаточно сильно 
отстает от прогнозного значения численности 
населения «третьего города», что позволяет 
делать прогноз о потенциале его дальнейшего 
роста, либо появлении нового «третьего го-
рода» России (такую роль может взять на себя 
Екатеринбург).

Распределение городов по уровням в за-
висимости от их социально-экономического 
положения, вклада в региональную и нацио-
нальную экономику, выполняемых функций 
получило широкое распространение в тео-
рии регионального развития. Европейские 
города «второго эшелона» превосходят адми-
нистративные центры в темпах роста наци-
ональных экономических показателей и ста-
новятся основным драйвером развития эко-
номики страны, при этом города «первого 
уровня» все чаще страдают от проблем сни-
жения отдачи от масштаба и негативных 
агломерационных эффектов (Dijkstra et al., 
2013; Camagni et al., 2015). Крупнейшие го-
рода регионов, выполняющие функции ад-
министративных центов, вынуждены брать 
на себя повышенное число функций, вклю-
чающих региональное управление, что сни-
жает их эффективность по сравнению с горо-
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дами «второго эшелона» (Cardoso & Meijers, 
2016). В период жесткой экономии, если при-
сутствуют признаки негативных эффектов 
агломерации, то необходимо перераспреде-
лять ресурсы в пользу городов «второго эше-
лона» (Parkinson et al., 2015). В соответствии 
с «теорией полюсов роста», города первого 
уровня концентрируют капитал, после чего 
в результате эффекта перетока капитал пере-
распределяется в города «второго эшелона», 
что сегодня прослеживается в китайских го-
родах, которые получают переток «изобилия» 
из Пекина (Tsai & Chiang, 2019). Таким обра-
зом, города «второго эшелона», являясь клю-
чевым звеном эффекта перетока, а следова-
тельно, пространственного выравнивания, 
выступают носителем ключевого потенциала 
развития регионов. Исследование городов 
«второго эшелона» в цепочке перетока креа-
тивных индустрий позволит выявить новые 
направления развития территорий и сформи-
ровать новые модели экономического роста 
и развития региона. 

Таким образом, рассматриваемую предмет-
ную область креативной реиндустриализации 
городов «второго эшелона» в условиях циф-
ровой трансформации предлагается иденти-
фицировать в модели построения предметной 
области через следующие направления: креа-
тивная экономика, реиндустриализация тер-
ритории, города «второго эшелона», эффект 
перетока.

Данные и методы

Анализ библиометрических баз данных ста-
новится актуальным инструментом, а также 
отдельным направлением исследования. 
Формируется новый жанр — «обзор обзоров», 
в котором появляются предложения по выделе-
нию этапов проведения исследования, отлича-
ющийся применением метаанализа (Раицкая 
& Тихонова, 2020).

В современных условиях у ученого суще-
ствует два пути подбора литературы для каче-
ственного научного обзора:

а) авторский поиск, ограниченный местом, 
временем, способностями человека, помощью 
сотрудников библиотек; 

б) применение информационных систем 
подбора и анализа библиометрических баз 
данных (SciVal, Publons). Достоинства и недо-
статки каждого из подходов приведены в та-
блице 1.

Таким образом, с одной стороны, недо-
статки авторского поиска могут быть устра-
нены применением информационных систем 
анализа библиографических баз данных, с дру-
гой — результаты анализа с помощью инфор-
мационных систем могут быть интерпрети-
рованы и усилены экспертной оценкой полу-
ченных результатов (качественным анализом). 
Оба направления взаимосвязаны. Авторский 
поиск наиболее эффективен при построении 
модели предметной области (рис. 1), инфор-

Таблица 1
Сопоставление достоинств и недостатков подходов к подбору литературы для научного обзора

Table 1
Comparison of the advantages and disadvantages of approaches to the selection of literature for a scientific review
Способ поиска Достоинства Недостатки

Авторский поиск

Материалы на основе наработан-
ной авторской компетенции в ис-
следуемой области.
Отбор значимости публикаций 
по содержанию публикации.
Направление логики исследования: 
подкрепление задуманной научной 
гипотезы 

Высока вероятность дезинформации читателя, когда под-
черкивается значимость одних публикаций и скрыва-
ются другие. Трудоемкость поиска и сортировки иссле-
дований по требуемой тематике встречает растущую 
цифровую неграмотность исследователей (Chigisheva 
et al., 2021) и повышает вероятность упустить значимые 
исследования.
Отсутствие единой методологии отбора значимых пу-
бликаций у ученых

Применение ин-
формационных 
систем

Полная выборка на основе указан-
ных ключевых слов и упоминаю-
щихся терминов.
Отбор значимости по наукометри-
ческим показателям (цитирование, 
квартиль журнала, индекс Хирша 
авторов).
Возможность выявить «инстайты», 
сформулировать и подкрепить 
неочевидные гипотезы

Наличие значительного числа исключений, из-за кото-
рых необзорные статьи формально подпадают под один 
из этих критериев и классифицируются ошибочно 
как обзорные (Гуськов и др., 2020).
«Шоковая оцифровка» науки (Chigishevaet al., 2021) сни-
жает качество коллекций и требует дополнительно про-
верять и «чистить» полученную выборку статей.
Формальный отбор публикаций в коллекцию, повыша-
ющий вероятность нерелевантных статей в коллекции, 
особенно для новых областей исследования

Источник: подготовлено авторами на основе сравнительного анализа представленных подходов.
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мационные системы — для выделения макси-
мально полной выборки публикаций, попада-
ющих в исследовательское поле, после чего не-
обходимо проводить ее «чистку» с примене-
нием экспертного анализа (основы авторского 
поиска).

Кукари и соавторы (2022) выделяют следую-
щие шаги:

1) определение цели и области библиоме-
трического исследования;

2) выбор метода библиометрического 
анализа;

3) формирование коллекции данных;
4) анализ, выводы и дискуссия.
Однако выделенные шаги не учиты-

вают недостатков библиометрического ана-
лиза (табл. 1), в частности, не выделена необ-
ходимость учета релевантности публикаций, 
а также чистки полученной коллекции.

В данном исследовании мы предлагаем сле-
дующие этапы построения новой предметной 
области:

1) выделение элементов и формирова-
ние общей модели построения предметной 
области;

2) сопоставление элементов модели постро-
ения предметной области с существующими;

3) моделирование новой предметной об-
ласти на основе разработанной логической 
схемы;

4) анализ новой предметной области и со-
поставление ее с существующими.

Наиболее трудоемким этапом представля-
ется моделирование новой предметной об-
ласти, поскольку он требует прохождения не-

скольких циклов формирования набора клю-
чевых слов. Каждый цикл включает:

— поиск и моделирование предметной об-
ласти через ключевые слова;

— построение, анализ и чистка коллекции;
— изучение релевантности полученной кол-

лекции статей;
— корректировка набора ключевых слов 

для нового цикла поиска.
Предлагаемым критерием допустимости 

полученной коллекции статей является отсут-
ствие нерелевантных статей в перечне из 100 
наиболее цитируемых статей в исследуемой 
предметной области. В данном случае мы при-
нимаем во внимание ключевой критерий об-
зорной статьи, руководствуясь требованиями 
Web of Science: наличие 100 источников ли-
тературы (Гуськов и др., 2020). Для построе-
ния новой предметной области будет приме-
няться информационная система SciVal (на ос-
нове базы данных Scopus) ввиду ограничений 
со стороны подписки к Publons (на основе базы 
данных Web of Science).

Результаты

Первый этап — выделение элементов 
и формирование общей модели построения 

предметной области

Предметную область, охватывающую кре-
ативную реиндустриализацию городов «вто-
рого эшелона» в условиях цифровой транс-
формации, предлагается идентифицировать 
через пересечение четырех направлений: кре-
ативная экономика, реиндустриализация тер-

Реиндустриали-
зация террито-
рии 

Креативная экономика 

Эффект 
перетока 

Города
«второго эшелона»

Рис. 1.	Общая	модель	построения	предметной	области	(источник:	составлено	авторами)
Fig. 1. General model of the new subject area
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ритории, города «второго эшелона», эффект 
перетока (представлено в виде кругов Эйлера 
— Венна на рис. 1).

Цифровая трансформация рассматрива-
ется как внешний фактор развития и не выде-
ляется в качестве элемента, поскольку ввиду 
высокой актуальности данная тематика спо-
собна «перетянуть» акцент внимания на себя. 
Предметная область, находящаяся на стыке 
выделенных элементов, представлена в науч-
ной литературе фрагментарно и не позволяет 
сформировать релевантного научного обзора 
по исследуемому вопросу. В связи с чем пред-
лагается разработать этапы построения новой 
предметной области в пространстве SciVal, ко-
торые позволят получить и в дальнейшем от-
слеживать динамику развития интересующей 
предметной области.

Второй этап — сопоставление элементов 
модели построения предметной 

области с существующими (применение 
информационной системы SciVal)

Анализ данных предметных областей с при-
менением SciVal позволил для каждой из выде-
ленных предметных областей определить со-
ответствующие топики (topics) (табл. 2). Поиск 
был проведен только среди топиков, без вклю-
чения кластеров, отличающихся большей неод-
нородностью и числом публикаций, поскольку 
вероятность отразить исследуемую тему в кла-
стере снижается. Кроме того, кластера, кото-
рый включил бы полностью тему нашего иссле-
дования, также не выявлено. Намеренно из на-
правлений предметной области исключен эле-
мент «цифровая трансформация», поскольку 
предварительный анализ данного направле-
ния показал чрезвычайное количество публи-
каций в различных областях ввиду высокой ак-
туальности самого цифрового направления, 
являющегося однозначным трендом. Для по-
вышения релевантности публикаций данная 
область будет рассматриваться в составе эле-
мента «реиндустриализация территории».

Креативная экономика

Креативная экономика в исследованиях 
рассматривается в одном топике с туризмом, 
экономикой культуры и культурной полити-
кой, а также искусством. Исходя из числа пу-
бликаций в топике, именно экономика куль-
туры является более значимой как понятие 
в сравнении с термином «креативная эконо-
мика». Наиболее цитируемой в топике 1 явля-
ется статья, посвященная туризму (Richards, 
2014). В указанной статье автор обосновывает, 

что креативная стратегия в современных усло-
виях является ключевым фактором конкурен-
тоспособности городов, а сами города прини-
мают эффективную модель творческого раз-
вития, тиражируют ее, что в итоге приводит 
к простому копированию и, как результат, на-
против, отпугивает потенциальных туристов. 
Ричардс (2014) анализирует города, которые 
с помощью творческой составляющей пыта-
ются отличиться от прочих, и обосновывает 
тенденцию перехода от материальных к нема-
териальным, творческим конкурентным пре-
имуществам городов. Чуть позже автор сме-
щает акцент с креативных людей на креатив-
ные места и креативное размещение (Richards, 
2020). Движущей составляющей креативных 
индустрий при этом становится креативный 
туризм. Тан и соавторы (Tan et al., 2013) иссле-
дуют понятие креативного туризма, представ-
ляя его через творческий опыт туриста, форми-
руемый в процессе такого туризма. Исследуя 
концепт креативности, Ричардс (Richards, 
2014) сопоставляет креативные индустрии, 
креативные города и креативный класс по фо-
кусу, форме капитала, креативному контенту 
и приходит к выводу, что креативные города 
отличаются от креативных индустрий по всем 
параметрам. Креативный город — это креа-
тивная среда, формирующаяся под воздей-
ствием социального и культурного капитала 
в креативных местах. Креативные индустрии 
— это креативное производство, формирую-
щееся под воздействием экономического ка-
питала в искусстве, медиа, при создании филь-
мов и др. Креативные индустрии, с позиции 
Г. Ричардса (Richards, 2014), включают рекламу, 
архитектуру, искусство, ремесла, дизайн, моду, 
кино, музыку, исполнительское искусство, из-
дательское дело, программное обеспечение, 
игрушки и игры, ТВ, радио, видеоигры, туризм. 
Публикации Г. Ричардса имеют наибольший 
показатель цитирований на одну публикацию 
(52,8) и наивысший h-индекс (33) среди прочих. 
Топик 2 отличается тем, что наиболее цитиру-
емые публикации на горизонте 2012–2022 гг. 
меньше сконцентрированы на креативных ин-
дустриях, а больше на политике (к примеру, по-
литике новых лейбористов (см. (Belfiore, 2012)) 
в области культуры, тогда как наиболее позд-
ние публикации 2019–2022 гг., напротив, под-
нимают вопрос роста общественной роли куль-
турной индустрии в период COVID-19, а также 
ее ценности для общества (Meyrick & Barnett, 
2021). Топик 3 был исключен из анализа ввиду 
того, что ни одна из пяти наиболее цитируе-
мых публикаций за 2012–2022 гг. не была реле-
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вантна теме. Кроме того, в период 2019–2022 гг. 
данный топик не представлен ни одной публи-
кацией. Ключевой темой наиболее цитируе-
мых публикаций топика 4 является психоло-
гия и поведенческие особенности творческих 
предпринимателей (Chen, 2017). Таким обра-
зом, именно топик 1 наиболее полно раскры-
вает проблематику креативной экономики.

Реиндустриализация территорий

Поскольку прямого аналога термина «ре-
индустриализация» в зарубежной литературе 
не сформировано, реиндустриализация терри-

тории рассмотрена через максимально близ-
кое понятие «redevelopment», а также смежное 
понятие «brownfield», которое крайне распро-
странено в зарубежном научном сообществе. 
В топике 5 на первый план выходят исследо-
вания, посвященные экологической повестке 
и устойчивому развитию (Rosén et al., 2015; 
Hou&Li, 2017; Songetal., 2019; Turgel, Bozhko, & 
Bazhenov, 2020; Turgel, Bozhko, & Pandzhiyeva, 
2020). При этом сокращение временного гори-
зонта до 2019–2022 гг. в SciVal только подчер-
кивает актуальность указанных вопросов в то-
пике. Топик 6, напротив, показывает более вы-

Таблица 2
Направления предметных областей исследуемой темы в горизонте 2012–2021 гг.

Table 2
Directions of subject areas on the topic in 2012–2021

Элементы модели 
построения пред-
метной области

№ Топик в SciVal Ссылка в SciVal
Число 
публи-
каций

Креативная 
экономика

1 Cultural Economy; Tourism; 
First International

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/56729 160

2 Creative Economy; Art; Cultural 
Policy

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/57854 149

3 Creative Industries; Cultural 
Economy; Economic Cycles

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/92174 19

4 Creative Entrepreneur; Cultural 
Economy; Creativity

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/87670 17

Реиндустриализация 
территорий

5
Brownfield Redevelopment; 
Brownfields; Contaminated 
Land

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/19161 940

6 Urban Regeneration; Cultural 
Policy; Covent Garden

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/45843 243

7
Industrial Upgrading; 
Economics; Transition 
Economies

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/63038 139

Города «второго 
эшелона»

8 Urban Sprawl; Land Cover; 
Urbanization

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/15702 1530

9 Urbanization; China; Urban 
Spatial Structure

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/34057 236

10 Urban Agglomeration; 
Development Zone; China

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/65902 48

11 Urbanization; Urban; Villages https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/86646 36

12 Sustainable Development; 
Urbanization; Urban Areas

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/57756 22

Эффект перетока

13
Knowledge Spillovers; 
Knowledge Production 
Function; China

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/9886 875

14 Innovation; Spillover; 
Community Innovation Survey

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/12186 622

15 China; Spatial Spillovers; Firm 
Productivity

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/48902 86

16 Economic Growth; Energy 
Sector; Spillover

https://www.scival.com/overview/publications/
summary?uri=Topic/94893 22

Источник: Составлено авторами на основе SciVal.

https://www.economyofregions.org


637И. Д. Тургель, И. С. Антонова

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

сокую релевантность публикаций. Ключевой 
автор топика 1 — Г. Ричардс (Richards, 2017) — 
обосновывает необходимость перехода от про-
стого брендирования города, проведения то-
чечных мероприятий и развития отдельных 
мест к комплексному подходу развития го-
родов на основе развития креативных инду-
стрий. На примере голландского города Ден 
Бош (Den Bosh) Г. Ричардс (Richards, 2017) по-
казывает, что комплексная программа разви-
тия креативных индустрий может обеспечить 
экономический, имиджевый, социально-куль-
турный и сетевой эффект в противовес про-
водимой ранее многими городами политике 
осуществления отдельных специальных меро-
приятий. Наиболее поздние публикации воз-
вращают нас к концепту креативного туризма, 
однако парадигма масштабного развития вме-
сто «точечного» остается (Kock et al., 2019). 
Топик 7 исключен ввиду низкой релевантности 
пяти наиболее цитируемых статей как на гори-
зонте 2012–2022 гг., так и среди более поздних 
публикаций. 

Города «второго эшелона»

Топик 8, в центре внимания которого на-
ходятся процессы урбанизации, «располза-
ния» (sprawl), «умного» роста и зеленых горо-
дов, представляет собой крайне широкую об-
ласть, релевантность статей в которой низка. 
Отличительной чертой топика 9 является зна-
чительное количество китайских публикаций, 
а также китайских городов как объекта иссле-
дования. На примере китайских городов те-
стируются теории, получившие распростра-
нение в европейской периодике: агломераци-
онный эффект (Xu, 2016) и пространственные 
различия (Lin et al., 2015). Однако наиболее 
цитируемая публикация в данном топике по-
священа экономическим последствиям Уханя 
(2019-nCoV) для Китая и всего мира (Ayittey 
et al., 2020), что, бесспорно, отражает наиболь-
шую актуальность в современных условиях, 
но не раскрывает тему взаимодействия горо-
дов второго и первого эшелона. Топик 10, яв-
ляясь более узкой предметной областью, тем 
не менее, отражает проблемы пространствен-
ного развития и стратегии управления горо-
дами, но также на примере китайских городов. 
Фан и соавторы (Fan et al., 2012) выделяют ос-
новные функции территорий и зоны, которые 
на них ориентированы, тогда как отличие го-
родов второго и первого эшелона в том числе 
лежит в плоскости выполняемых ими функ-
ций. В процессе развития городов актуаль-
ными вопросами изучения являются цифро-

вой аспект (применение 5G), агломерацион-
ный эффект, а также процесс эволюции эконо-
мического пространства (Song, 2020). Топики 
11 и 12 представляются крайне малочислен-
ными и нерелевантными. Таким образом, по-
нятие «город „второго эшелона”» не представ-
ляет собой устоявшейся предметной области, 
и его предлагается рассматривать через об-
щую городскую повестку научных исследова-
ний с акцентом на эффект перетока креатив-
ных индустрий.

Эффект перетока

Эффект перетока традиционно исходит 
из технологических аспектов. Технологичес- 
кому перетоку посвящены ключевые по цити-
рованию статьи топика 13 (Bloom et al., 2013; 
Crescenzi et al., 2016; Anokhin et al., 2021). 
Наиболее значимым результатом, полученным 
Блумом и соавторами (Bloom et al., 2013), яв-
ляется обоснование двукратного превышения 
социальной отдачи от НИОКР (социальной ре-
зультативности НИОКР) в сопоставлении с част-
ной отдачей (коммерческой результативно-
сти НИОКР), а также выявление того, что запас 
знаний фирмы по отношению к НИОКР и ин-
вестициям другой фирмы является высокочув-
ствительным, и это обнаруживается в боль-
шей степени в высокотехнологических отрас-
лях. Инновации как ключевой фактор развития 
и носитель эффекта перетока были и остаются 
основной концепцией на исследуемом гори-
зонте (2012–2022 гг.). В свою очередь, инно-
вационная активность традиционно иссле-
дуется через показатель числа выданных па-
тентов, хотя просматривается попытка усиле-
ния качества собранных данных об их числе 
(Schankerman & Schuett, 2022). Урбано и соав-
торы (2019) выявили полезную роль предпри-
нимательства в качестве канала распростране-
ния знаний и положительного влияния на эко-
номический рост. То есть инновации получают 
логическое завершение в предприниматель-
стве, которое выходит на взаимодействие с ин-
ститутами развития и последующим экономи-
ческим ростом территорий. 

Топик 14, являясь достаточно крупным, 
как и 13, слишком обширен, чтобы комплек-
сно представить исследования в области эф-
фекта перетока. Наиболее поздние публикации 
в данном топике (2019–2022 гг.) исследуют сети 
альянсов организаций НИОКР, совместных 
предприятий с вузами (Audretsch & Link, 2019; 
König et al., 2019). (López&Vives, 2019) эффект 
перетока рассматривают как фактор повышен-
ной привлекательности для слияний и погло-
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щений, а также роста уровня благосостояния. 
Топик 15 открывает нам экологический кон-
текст, вопросы развития сельских территорий, 
а также роль лидерских навыков, что не реле-
вантно в исследуемой области. Ключевые пу-
бликации в топике 16 свидетельствуют о том, 
что эффект перетока (spillover effect) не рассма-
тривается обособленно, не формирует пред-
метную область, а является составляющей тео-
рии экономического роста региона, в котором 
ключевую роль играют инновации. Об этом 
идет речь в исследованиях на примере Мексики 
(Rodríguez-Pose & Villarreal Peralta, 2015), 
а также отстающих и лидирующих регионов 
и совокупной экономики (Batabyal & Nijkamp, 
2014; Batabyal, 2018). Тем не менее, именно то-
пик 16 в наибольшей степени представляет ре-
левантные статьи по исследуемой теме.

Таким образом, исследуемая предметная 
область креативной реиндустриализации горо-
дов «второго эшелона» представлена в совре-

менных исследованиях через призму топиков 
«Creative Economy; Art; Cultural Policy», «Urban 
Regeneration; Cultural Policy; Covent Garden» 
и «Economic Growth; Energy Sector; Spillover». 

Третий этап — моделирование новой 
предметной области на основе 

разработанной общей схемы

В основу модели предметной области пред-
лагается положить следующие ключевые эле-
менты, выделенные в предыдущем разделе: 
креативная экономика, реиндустриализа-
ция территории, города «второго эшелона», 
эффект перетока. Принципиальным досто-
инством создания новой предметной обла-
сти инструментами SciVal является возмож-
ность через добавление ключевых слов вклю-
чить в предметную область интересующие 
исследователя темы. На данном этапе мы до-
бавляем исторические методы исследования 
(элемент «история» в табл. 3), что обеспечивает 

Таблица 3
Моделирование ключевых слов предметной области

Table 3
Modelling the keywords of the subject area

№
Элементы модели 
построения пред-
метной области

Ключевые слова Факторный анализ Моделирование 
подобласти

Релевант-
ность

1 2 3 4 5 6

1 Креативная 
экономика

creative economy 6 505 ‘cultural economy’ 
or ‘experience 
economy’ or ‘creative 
economy’ or ‘creative 
industries’ or ‘creative 
entrepreneurship’ or 
‘creative district’ or 
‘creative class’

100/100

creative industries 16 906 (+10 401)
experience economy 42 824 (+25 918)
creative entrepreneurship 44 586 (+1 762)
cultural economy 71 247 (+26 661)
creative district 71 830 (+583)

creative class 76 208 (+4378)

2 Реиндустриализация 
территорий

urban regeneration 5531 ‘urban regeneration’ 
or ‘reindustrialization’ 
or ‘reindustrialisation’ 
or ‘‘industrial 
transformation’ or 
‘digital transformation’ 
or ‘digital economy’

100/100

reindustrialization or 
reindustrialisation 5767 (+236)

industrial transformation 37 103 (+31 336)
digital transformation 52 580 (+15477)

digital economy 61 986 (+9406)

3 Города «второго 
эшелона»

second-tier city 331

‘second-tier city’ or 
‘ company town’ or 
‘resource town’ or 
‘urban economy’

100/100

company town 2092 (+1761)
resource town 5600 (+3508)
urban economy 31 194 (+25 594)
town 73 826 (+42 632)
city 329 122 (+255 296)
urban 480 933 (+151 811)

4 Эффект перетока spillover effect 14 006 spillover 100/100

5 История
urban history 22 114 ‘urban history’ or 

‘industrial archaeology’ 
or ‘industrial city’

100/100industrial archaeology 24 661 (+2547)
industrial city 50 180 (+25 519)

Источник: составлено автором на основе SciVal.
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Таблица 4
Логическая схема процесса моделирования новой предметной области на основе ключевых слов

Table 4
Logical scheme for modelling a new subject area based on keywords

Концепт (элемент) Модель 1 Модель 2

Укрупнение элементов 
на основе факторного ана-
лиза ключевых слов кон-
цепта (элемента) табл. 3

Модель 3

«Креативная 
экономика»

Выделены ключевые слова 
по максимальному вкладу 
числа статей в предметную 
область

cultural economy
OR

experience economy
OR

Creative …
industry
economy
entrepreneurship
class

Проведена группировка клю-
чевых слов, дающих меньший 
вклад

AND AND

Проведено укрупнение ключе-
вых слов в однословные тер-
минов, «urban economy» пере-
несено ниже

AND

Города «второго 
эшелона»

Urban …
economy
town 
city 
district
class
second-tier

AND OR

Проведено объединение пред-
метных областей на основе 
термина «urban»
Industrialcity представлено 
через «industry» и «city» в со-
ответствующих элементах

AND

«Реиндустриали-
зация территорий»

Urban …
regeneration
reindustrialization 
(reindustrialisation) 
transformation 
digitalization
(digitalization)
economy

AND OR OR

Эффект перетока spillover

AND OR OR

Дополнительный 
междисциплинар-
ный аспект
«История»

Urban… 
history
archeology

междисциплинарность реализуемого проекта 
(см. Благодарность).

Каждому из элементов моделируемой 
предметной области присваиваются наибо-
лее релевантные ключевые слова, выявлен-
ные на основе факторного анализа приро-
ста публикаций при добавлении ключевого 

слова через оператор «OR». Так, в направле-
нии «Креативная экономика» основной вклад 
в предметную область осуществляют ключевые 
слова «experience economy» и «cultural economy». 
Общая схема процесса моделирования новой 
предметной области на основе ключевых слов 
представлена в таблице 4.
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Таблица 5
Сравнительный анализ созданных предметных областей

Table 5
Comparative analysis of the created subject areas

Модель Ключевые слова
Соответствие 

критерию 
релевантности 

Число публика-
ций (2012–2021) 

/ весь период

1

(‘cultural economy’ or ‘experience economy’ or ‘creative economy’ or 
‘creative industries’ or ‘creative entrepreneurship’ or ‘creative district’ 
or ‘creative class’) AND (‘urban regeneration’ or ‘reindustrialization’ 
or ‘reindustrialisation’ or ‘‘industrial transformation’ or ‘digital 
transformation’ or ‘digital economy’) AND (‘second-tier city’ or 
‘company town’ or ‘resource town’ or ‘urban economy’ or ‘spillover’ 
or ‘urban history’ or ‘industrial archaeology’ or ‘industrial city’)

— 0

2

(‘cultural economy’ or ‘experience economy’ or ‘creative economy’ or 
‘creative industries’ or ‘creative entrepreneurship’ or ‘creative district’ 
or ‘creative class’) AND (‘urban regeneration’ or ‘reindustrialization’ 
or ‘reindustrialisation’ or ‘industrial transformation’ or ‘digital 
transformation’ or ‘digital economy’ or ‘second-tier city’ or ‘company 
town’ or ‘resource town’ or ‘urban economy’ or ‘spillover’ or ‘urban 
history’ or ‘industrial archaeology’ or ‘industrial city’)

22/22 22/37

3

((‘cultural economy’ OR ‘experience economy’) AND (creative 
AND (economy OR industries OR entrepreneurship OR district OR 
class OR city OR town OR urban OR second-tier OR company OR 
‘industrial archaeology’ OR ‘industrial city’ ) ) AND (urban AND 
(regeneration OR reindustrialization OR reindustrialisation OR 
transformation OR digitalization OR digitalisation OR history OR 
spillover ) ) )

100/100 127/197

4

(“creative” OR «experience economy») AND (“second-tier city” 
OR “company town” OR “resource town” OR “urban economy” OR 
“urban history” OR “industrial archaeology” OR “industrial city” OR 
“digital transformation” OR “digital economy”)

93/100 189/746

Источник: составлено автором на основе SciVal.

На основе применения логической схемы 
тестируются следующие модели предметной 
области:

Модель 1 — ‘Креативная экономика’ AND 
(‘Реиндустриализация территории’ OR ‘Эффект 
перетока’) AND (‘Города второго эшелона’ OR 
‘История’);

Модель 2 — ‘Креативная экономика’ AND 
(‘Реиндустриализация территории’ OR ‘Эффект 
перетока’ OR ‘Города второго эшелона’ OR 
‘История’);

Модель 3 — (‘cultural economy’ OR ‘experience 
economy’) AND (creative AND (…) AND (urbanAND 
(…));

Модель 4 — предметная область, созданная 
методом «мозгового штурма» до реализации 
предложенных этапов разработки новой пред-
метной области.

Результаты тестирования предложенных 
моделей с учетом критерия релевантности 
представлены в таблице 5.

Полный перечень ключевых слов (на основе 
модели 1) не показал результатов, число публи-
каций составило 0 (строка 1 табл. 4). Попытка 

расширения предметной области через замену 
одного из операторов AND на OR (на основе 
модели 2) показал 37 публикаций с высокой 
релевантностью изучаемого вопроса. Это го-
ворит о том, что сформировано качественное 
терминологическое ядро темы, которое есть 
смысл расширять далее. За предел расширения 
принята предметная область, созданная мето-
дом «мозгового штурма» (модель 4) до реали-
зации разработанных этапов. Она представ-
лена в строке 4 таблицы 4 и на рисунке 2 (би-
рюзовый). Кроме того, ориентиром для созда-
ваемой области должны стать существующие 
предметные области, которые также отра-
жены на рисунке 2 (Urban Regeneration; Creative 
Economy; Economic Growth — показаны красным, 
синим и желтым). Результатом исследования 
стала предметная область, созданная на ос-
нове модели 3. Новая предметная область по-
лучила название Creindustrialization. Несмотря 
на сравнительно небольшое число научных пу-
бликаций, входящих в созданную предметную 
область, они имеют крайне высокую релевант-
ность исследуемому вопросу.

https://www.economyofregions.org
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Четвертый этап — анализ новой 
предметной области и сопоставление 

с существующими

Анализ построенной предметной обла-
сти в сопоставлении с существующими в про-
странстве SciVal показал, что созданная тема 
находится в канве существующих предметных 
областей и отражает их общие тренды разви-
тия (рис. 2).

Анализ ключевых слов полученной пред-
метной области Creindustrialization свидетель-
ствует о том, что несмотря на заданные из-
начально при поисковом запросе ключевые 
слова, основным термином остается «cities» 
в т. ч. «creative city», а также «creative industries», 
тогда как более актуальное в целом понятие 
«cultural economy» хоть и имеет тенденцию 
к росту, но вносит меньший вклад в формиро-
вание предметной области (рис. 3). 

Сопоставление ключевых слов в 2012–
2021 гг. и 2019–2022 гг. показывает рост инте-
реса к понятию «urban regeneration» («город-
ская регенерация»), появлению в поле термина 
«cultural production» («культурное производ-
ство»), фокус на «urban economy» («городская 
экономика»), а также концепт «gentrification» 
(«джентрификация»). Концепты «cities» («го-
рода») и «creative city» («креативный город») 
не теряют своих позиций и актуальности.

Анализ географии вклада в предметную об-
ласть с применением метрики взвешенного 

по области исследования индекса цитирова-
ния («Field-Weighed Citation Index» 1) позволяет 
выделить три ключевых пика публикационной 
активности — 2013, 2015 и 2019 гг. Данные пики 
представлены на рисунке 4.

При этом именно 2013 год становится на-
чалом волны интереса к данной предметной 
области, что показывает индекс цитирования 
на одну публикацию («Citation per Publication»), 
представленный на рисунке 5.

Проанализируем наиболее актуальные 
темы в соответствии с выделенными пиками 
интереса. Адреса авторов, указанные в личной 
информации, позволяют SciVal отслеживать ге-
ографию публикаций по странам. Так, особый 
вклад в публикационную активность предмет-
ной области в пиковый 2013 год вносят авторы 
из Канады, Великобритании и Нидерландов. 
При этом пик цитируемости приходится 
на Великобританию. 

Однако сопоставление географии публика-
ций с географией объектов исследования по-
зволяет выявить кросс-географический инте-
рес авторов. Так, в 2013 г. в Великобритании 
фокус ключевых публикацийбыл направлен 
на города Германии (Берлин и Гамбург), ис-

1 В соответствии с методологией Scival данный индекс 
представляет отношение общего количества цитирований 
статьи к ожидаемому цитированию в данной предметной 
области (если показатель больше 1, это означает, что статья 
цитируется выше общемирового уровня).

Рис. 2.	Бенчмаркинг	топиков	и	тем	по	параметру	ScholaryOutput	в	период	1996–2022	гг.	(источник:	сформировано	ав-
торами в SciVal)

Fig. 2.	Benchmarking	topics	by	the	ScholarOutput	parameter	in	the	period	1996–2022
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Рис. 3.	Ключевые	слова	(топ-50)	на	основе	143	публикаций	за	период	2012–2021	(слева)	и	2019–2021	(справа)	гг.	(источ-
ник:	сформировано	авторами	в	SciVal)

Fig. 3.	Keywords	(top-50)	based	on	143	publications	for	the	period	2012–2021	(left)	and	2019–2021	(right)

Рис. 4.	География	зарождения	и	абсорбции	знания	о	креативной	реиндустриаизации	городов	(источник:	сформиро-
вано авторами в SciVal)

Fig. 4.	Origin	and	absorption	of	knowledge	on	the	creative	reindustrialisation	of	cities

следуются вопросы борьбы за берлинскую на-
бережную в районе Медиаcпри (Mediaspree 1), 
а также конфликт вокруг Генгского района 2 
Гамбурга (Gängeviertel) в Гамбурге (Novy & 

1 Территория вдоль реки Шпрее в Берлине, которую в соот-
ветствии с инвестиционным проектом планируется преоб-
разовать в центр телекоммуникационных и медийных ком-
паний, ожидая городское обновление прилегающей тер-
ритории, для чего неиспользуемая или временно занятая 
недвижимость должна быть преобразована в офисные зда-
ния, лофты, отели и другие новые сооружения.
2 Так называемый «квартал шестерни», смешанный жилой 
и коммерческий район конца XIX в., охватывающий часть 
старого и нового города Гамбурга, с блочной застройкой 
по периметру и террасами. 

Colomb, 2013). Таким образом, исследователи 
из Англии перенимают опыт Германии.

В Нидерландах в 2013 г. выходит значи-
мое издание (Place-making and policies for 
competitive cities, издательство John Wiley & 
Sons), которое закладывает основу дальней-
шего развития знания в области креативных 
городских индустрий, результатом чего ста-
новится всплеск цитируемости книги в 2019 г. 
Книга анализирует 13 городов-регионов 
Европы: Амстердама, Барселоны, Бирмингема, 
Будапешта, Дублина, Хельсинки, Лейпцига, 
Милана, Мюнхена, Познани, Риги, Софии 
и Тулузы и предлагает решение проблем фи-
нансового кризиса через развитие креативных 
индустрий (Musterd & Kovács, 2013). 
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В 2015 г. инициативу перехватывает Китай, 
формируя некий канал абсорбции знаний 
о креативных индустриях из западных стран, 
что мы видим по цитированию публикаций 
европейских авторов. Кроме того, выходит 
книга «The Routledge company on to the cultural 
industries» (издательство «The Routledge»), пре-
восходящая прочие издания по вкладу в иссле-
дуемую предметную область. В таблице 6 пока-
зано место указанного издание в сопоставле-
нии с журналами высокого квартиля. 

Данное обстоятельство свидетельствует 
не только об актуальности и теоретической 
значимости, но и коммерческой привлека-
тельности данной области исследования. 
Книга по креативным индустриям может стать 
не только прекрасным научным подспорьем, 
но и креативным подарком-сувениром.

Обсуждение

Первая из полученных по итогу создания 
предметной области публикаций (Lin & de Kloet, 
2019) делает отсылку к работам Р. Флориды, 
расширяя представление о креативном классе. 
Так, авторы показывают, что развитие цифро-
вых платформ позволяет включить в креатив-
ный класс не только молодежную городскую 
элиту, но и малообразованных и даже марги-
нальных людей. Мы видим, как под воздей-
ствием цифровой среды происходит трансфор-

мация креативного класса, на примере Китая. 
Авторы (Lin & de Kloet, 2019) также указывают 
на процессы конвергенции, вызванные разви-

Рис. 5.	География	публикационной	активности	по	числу	цитирований	на	публикацию	(источник:	составлено	
авторами)

Fig. 5. Publication activity by the number of citations per publication

Таблица 6
Вклад журналов в предметную область

Table 6
Contribution of journals to the subject area

Источник Квар-
тиль

Число 
публи-
каций

Число 
цитиро-
ваний

1

The Routledge 
Companion to the 
Cultural Industries 
(book)

— 8 60

2 City, Cultureand 
Society Q1 7 125

3 Cities Q1 4 127
4 Sustainability Q1-Q2 4 60

5 Environment and 
Planning A Q1 3 26

6 European Planning 
Studies Q1 3 62

7 European Urban and 
Regional Studies Q1 3 128

8
Journal of Urban 
Regeneration and 
Renewal

Q4 3 12

9 Street Art and Urban 
Creativity Q1 3 2

Источник: составлено авторами на основе SciVal.



644 РЕгИОНАльНАя эКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

тием цифровой экономики, исследуют появ-
ление понятия «маловероятный креативный 
класс» (unlikely’ creative class), вызванный бы-
строй платформизацией китайского культур-
ного производства. Трансформация креатив-
ного класса, в свою очередь, вызывает про-
цессы конвергенции в обществе. Все это про-
исходит под непосредственным влиянием 
цифрового пространства, создающего плат-
форменное взаимодействие между компани-
ями-платформерами и комплементарными 
компаниями, приводя к их цифровому сим-
биозу. Также авторы приходят к выводу о том, 
что именно «вшитая» цифровая алгоритми-
ческая система платформы позволяет «мар-
гинализованным „низовым” китайцам стано-
виться „маловероятными” творческими работ-
никами». То есть именно алгоритм позволяет 
трансформировать индивидуальное народное 
творчество в продукты культуры.

Л. Делла Спина (Della Spina, 2019) исходит 
из того, что культурное наследие городов явля-
ется основной движущей силой развития горо-
дов — центров концентрации ресурсов, капи-
тала, навыков и талантов. Автор исследует ре-
генерацию, вызванную культурным возрож-
дением городов (culture-led urban regeneration). 
При этом регенерация подразумевает повтор-
ное использование и функциональное восста-
новление районов, которые утратили свою су-
щественную оригинальность. Применяя ана-
лиз с участием множества заинтересованных 
сторон (М-CDA), Л. Делла Спина (Della Spina, 
2019) предлагает подход к проектированию 
процесса регенерации городов на культурной 
основе, который определяется запуском ци-
клической модели развития города. Факторы 
культурной регенерации города — наличие ма-
газинов и общественных услуг, наличие посто-
янных рабочих мест, инвестиционные затраты, 
время окупаемости первоначальных инвести-
ций, социально-культурные ассоциации, куль-
турные и рекреационные услуги, потенциал 
культурных инициатив, пешеходная доступ-
ность, близость к общественному транспорту, 
наличие зеленых зон, ограничение дорожного 
движения, качество ландшафта, смешанная 
функциональность. На основе систематизиро-
ванных факторов автором предложено 4 базо-
вых сценария культурной регенерации райо-
нов в соответствии с оценкой факторов.

Р. Финкель и Л. Платт (Finkel & Platt, 2020) 
исследуют модель культурного и событийного 
возрождения городов (cultural and event-driven  
urban regeneration) и приходят к выводу, что куль-
турные фестивали в настоящее время все чаще 

используются городами для маркетинга, ту-
ризма и других социально-экономических вы-
год. Города, претендующие на проведение та-
ких мероприятий, часто считают себя «аутсай-
дерами», нуждающимися в инвестициях, но об-
ладающими сильным культурным наследием, 
которое привлекло бы туризм и повысило гор-
дость за местность. Так, садовый фестиваль 
Глазго (1988 г.) позволил украсить причал цве-
тами и реконструировать его с помощью но-
вой инфраструктуры и зданий. Положительный 
опыт позволил далее провести серию таких фе-
стивалей по всей Британии. Однако авторы за-
ключают, что в процессе тиражирования поло-
жительного опыта проведения фестивалей, вы-
является стремление к их однообразию, а рост 
числа фестивалей приводит к усилению конку-
ренции за бюджетные ресурсы. Таким образом, 
несмотря на наличие положительного эконо-
мического, социального и культурного эффекта 
на город при точечном проведении, фестивали 
в целом как массовое явление не способны при-
носить тот же эффект, при увеличении их числа 
предельная полезность резко снижается. Это 
происходит в связи с происходящей стандарти-
зацией и однообразием проводимых меропри-
ятий, что не позволяет даже в достаточном объ-
еме привлечь туристов.

Ю. Теодора (Theodora, 2020) в ответ 
на попытку реструктуризации производства 
в Греции предлагает создание сетей сотрудни-
чества с культурным наследием и поддержка 
творческого предпринимательства в качестве 
ключевых «элементов» развития. Автор при-
ходит к выводу, что возрождению историче-
ских городов будут способствовать рост креа-
тивности и ее синергия с культурой и туризмом 
при фокусе внимания на человеческих ресур-
сах. Л. Нкула-Венц (Nkula-Wenz, 2019) в своем 
исследовании вносит вклад в понятие креатив-
ного города, проводит полемику по поводу кре-
ативного класса по Р. Флориде и приходит к вы-
воду, что наука переживает «вторую волну» ис-
следований креативного города, и предлагает 
применение постколониальных и реляцион-
ных подходов к городскому анализу. Таким об-
разом, креативная реиндустриализация горо-
дов «второго эшелона» становится актуальным 
ответом российских городов на развивающиеся 
зарубежные тренды в Великобритании, ЮАР, 
Греции и других странах.

Заключение

Региональный уровень исследований до-
минирует в современных российских публи-
кациях, что объясняется более высокой до-
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ступностью статистических данных на уровне 
региона и страны. Города в таких условиях 
сравнительно менее изучены, за исключе-
нием крупных центров агломераций и горо-
дов с численностью населения свыше 100 тыс. 
чел. При этом подавляющее большинство горо-
дов в пространстве страны — это малые города, 
среди которых лидируют в социально-эконо-
мическом развитии города «второго эшелона».

Данное исследование показало, что поня-
тие «город „второго эшелона”» носит неустояв-
шийся характер в научной литературе. При этом 
развитие креативных индустрий в городах 
приобретает актуальный, однако малоизучен-
ный характер в современных исследованиях. 
В связи с чем формирование новой предмет-
ной области инструментами SciVal, предло-
женное в данной статье, становится крайне 
своевременным методом выявления новых 
трендов в региональной экономике, позволяя 
внести значимый вклад в обсуждение креа-
тивных индустрий как нового драйвера разви-
тия городов (в частности (Boland et al., 2019)). 
Креативная реиндустриализация может высту-
пить новым инструментом и драйвером раз-
вития современных городов «второго эше-
лона», а также моногородов, помимо цифровой 
трансформации и диверсификации, которые 
активно обсуждаются в современной литера-
туре (Antonova & Maleeva, 2019; Antonova & 
Pchelintsev, 2022).

В статье предложены этапы построения но-
вой предметной области региональной эконо-
мики, а также описана логическая схема моде-
лирования процесса ее построения, выступаю-
щая комплексным инструментом подготовки 
научного обзора по новому направлению 
регионального исследования в соответствии 
с мировым уровнем значимости. Последнее 
обусловлено предложенным критерием реле-
вантности статей по элементам моделирова-
ния предметной области. Данный метод может 
быть применен в образовательном процессе 
в рамках научной работы студентов, а также 
усилить научные исследования, финансируе-
мые грантовыми программами.

В соответствии с предложенными этапами 
в данном исследовании построена новая пред-
метная область креативной реиндустриали-
зации городов «второго эшелона» в условиях 
цифровой трансформации, аналога которой 
в SciVal установлено не было, тогда как суще-
ствующие области региональной экономики 
и смежных направлений в SciVal не отра-
жали специфики изучаемого нового направ-
ления. Для этого разработана общая модель 

построения предметной области, а также ло-
гическая схема процесса моделирования но-
вой предметной области на основе ключевых 
слов. Предметная область получила название 
«Creindustrialization» и включила 195 публика-
ций. Данная область соответствует предложен-
ному количественному критерию релевант-
ности и качественно соответствует по смыслу. 
Последнее достигнуто сочетанием авторского 
поиска и с применением информационной си-
стемы SciVal.

Формирование новой предметной обла-
сти с учетом проверки релевантности на каж-
дом этапе моделирования и создания позво-
ляет найти наиболее значимые публикации 
в фокусе изучаемого вопроса, подобрать наи-
лучший «дом» для научной публикации, отсле-
дить тренды развития концептов в предмет-
ной области, сформировать и проанализиро-
вать пул экспертов в данной области, включая 
организации и страны — родоначальницы дан-
ной предметной области, получить и протести-
ровать гипотезы появления и абсорбции науч-
ных знаний.

Непосредственный анализ результатов, по-
лученных в данных публикациях, позволил вы-
явить следующие ключевые закономерности:

1. Процесс цифровизации (на примере 
платформизации) креативной индустрии при-
водит к конвергенции социальных классов, 
создавая «маловероятный креативный класс».

2. Культурное производство в условиях 
цифровизации реализуется сетевым способом, 
а отношения между компаниями-платформе-
рами и комплементарными компаниями ста-
новятся «симбиотическими».

3. Проведение мероприятий является од-
ним из инструментов культурной трансформа-
ции городов, однако их тиражирование приво-
дит к однообразию и стандартизации меропри-
ятий, что снижает интерес к мероприятиям.

4. Сетевой подход реструктуризации исто-
рико-культурных достояний и поддержка 
творческого предпринимательства выступают 
в качестве ключевых «элементов» развития го-
родов с историческим «бэкграундом» и др.

Таким образом, новая предметная область, 
охватывающая креативную реиндустриали-
зацию городов «второго эшелона» в условиях 
цифровой трансформации, представляет со-
бой новую активно развивающуюся область 
исследования, которая на основе накопленных 
знаний в области креативной экономики, ре-
индустриализации территорий, развития го-
родов «второго эшелона» позволяет интегри-
ровать актуальные вопросы цифровой и про-
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странственной трансформации. Анализ зако-
номерностей современного развития данной 
предметной области позволяет заключить сле-
дующее. Процесс цифровизации креативной 
индустрии, происходящий сетевым способом, 
приводит к конвергенции социальных классов, 

однако проведение креативных мероприятий 
при попытке тиражирования приводит к сни-
жению их эффективности, формируя барьеры 
на пути широкого применения инструмен-
тов креативной реиндустриализации городов 
и требует дальнейшего исследования.
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the impact of regional Economic conditions on Place Branding results: the 
Survival Analysis Approach 1

Abstract. Place branding became a part of regional development processes; therefore, regional condi-
tions could affect the place branding success. Nevertheless, studies on place branding success are mostly 
focused on management issues, and the role of regional conditions is yet to be revealed. In this regard, 
the paper aims to explore how regional economic (including social and spatial) conditions affect the re-
sults of place branding activity. We assumed that regional conditions have a certain impact on place 
branding activities, yielding better or worse place brands survival, which we treated as the fact of observ-
able place brand attributes continuing to exist. To test this hypothesis, a survival analysis on brands of 
15 Russian regions was performed for the period from 2010 to 2021. Using the Kaplan-Meier method, we 
examined the impact of seven variables on place brands survival. The obtained findings confirm the pos-
itive impact on brands survival of such variables as gross regional product (GRP) per capita, regional in-
vestment, and migration attractiveness. The following variables have a negative impact: unemployment 
rate, the adjacency to regions already having place brands. Additionally, place brands of regions with ad-
ministrative centres in smaller cities have a better survival rate than the ones with bigger cities. Finally, 
the impact of change of the federal subject’s head on survival was not confirmed. Thus, the present article 
contributes to place branding studies by unveiling the influence of regional conditions on place branding 
outputs and extends the methods of place branding research by using the survival analysis.

Keywords: place branding, regional economic conditions, survival analysis, Kaplan-Meier estimator, federal subjects of 
Russia, place marketing, place brand
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влияние региональных экономических условий на брендинг территорий: 
анализ выживаемости

аннотация. Поскольку брендинг территорий стал частью процессов регионального развития, на его 
успех могут влиять различные региональные условия. Существующие исследования успешности брен-
динга территорий в основном сосредоточены на вопросах управления, а роль характеристик региона 
еще предстоит раскрыть. Цель данной статьи — изучить влияние региональных экономических (в том 
числе социальных и пространственных) условий на брендинг территорий. Предполагается, что усло-
вия региона определенным образом влияют на деятельность по брендингу территорий, а также на вы-
живаемость бренда, которая трактуется как продолжение существования его наблюдаемых атрибу-
тов. Для проверки этой гипотезы был проведен анализ методом Каплана — Мейера для выборки из 15 
брендов субъектов РФ за период 2010–2020 гг., в ходе которого было исследовано влияние семи по-
казателей на выживаемость брендов. В результате была выявлена положительная связь между выжи-
ваемостью брендов и такими переменными, как валовой региональный продукт (ВРП) на душу насе-
ления, инвестиции в региональную экономику, миграционная привлекательность. В то же время уро-
вень безработицы и наличие по соседству регионов, уже имеющих собственный бренд, оказывают не-
гативное влияние. Кроме того, бренды субъектов РФ с административными центрами в сравнительно 
небольших городах имеют более высокий уровень выживаемости, чем бренды субъектов с центрами 
в более крупных городах. Связь между выживаемостью брендов и показателем смены главы региона 
после начала процесса брендинга не была обнаружена. Полученные результаты дополняют теорию 
брендинга территорий в части изучения связи экономических характеристик региона с успешностью 
брендинга и расширяют методологию исследований брендов территорий в части использования ана-
лиза выживаемости.
ключевые слова: брендинг территорий, региональные экономические условия, анализ выживаемости, метод Каплана 
— Мейера, субъекты Российской Федерации, маркетинг территорий, бренд территории
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торий: анализ выживаемости. Экономика региона, 19(3), 651-667. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-4

1. Introduction

Over the past decades, place branding initia-
tives, i. e., development and promotion of place 
brands, have become widespread. The tendency of 
increasing place branding activities was reflected 
in place branding studies in different years (e.g., 
Boisen et al., 2011; Cleave et al., 2017). Recent re-
view studies (e.g., Lu et al., 2020) illustrate many 
cases of city and place branding around the world. 
These multiple place branding initiatives are not 
limited only to place promotion. Place branding is 
closely tied with sustainable development issues 
(Rehan, 2014; Zouganeli et al., 2012), migration 
(McManus & Connell, 2014; Schade et al., 2018), 
and stakeholder communication (Hudson et al., 
2017). Therefore, place branding is admittedly in-
volved in regional development processes.

Place branding is considered as a multidis-
ciplinary field (Hankinson, 2010; Niedomysl & 

Jonasson, 2012). However, since it became a part 
of regional economic activities, place brands could 
be also considered as an object of regional eco-
nomics research. Hence, economic, social, and 
spatial conditions of a region potentially consti-
tute a specific set of place branding factors.

Nevertheless, place branding studies seem to 
be principally focused on management issues of 
place branding process, i. e., internal place brand-
ing factors. There exists a wide array of such fac-
tors, revealed in different studies (e.g., Ashworth 
& Kavaratzis 2018; Eshuis et al., 2013). These 
factors are related to the resources available 
(budget, political support, expertise, etc.), organ-
isations (organisation structure, objectives, inte-
gration in marketing programmes), and commu-
nications (with target groups, between stakehold-
ers). Management-related factors also appear in a 
more general way while considering approaches to 
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place branding (Bassols & Leicht, 2020) or strate-
gic/operational thinking (de Noronha et al., 2017). 
In this context, studies on the role of regional eco-
nomic conditions in place branding are less rep-
resented in the current research stream, and thus, 
they are yet to be revealed.

In this regard, the purpose of this paper is to 
demonstrate whether regional economic con-
ditions (including social and spatial condi-
tions) affect the results of place branding activ-
ity. Therefore, this paper contributes to the place 
branding theory by studying the role of regional 
economic conditions in this process.

In the following sections, we will assess the 
conceptual background and the methodology of 
the study, and then proceed with the results and 
discussion. An empirical research will be con-
ducted based on the data received from Russian 
regions, where place branding initiatives share 
similar characteristics as described above. There 
are more than 20 brands of constituent entities 
and several dozen brands of cities and munic-
ipalities that have emerged over the last decade 
(Makarov & Illarionov, 2020). Therefore, this set 
of regions seems to be a relevant empirical basis 
for this study purpose. Since place branding prac-
tices in Russian regions were not systematically 
reflected in the literature, the secondary purpose 
of this paper is to make an overview of the place 
branding patterns in Russia.

2. Conceptual Background and Research 
Hypothesis

2.1. Place Branding and Place Brands

According to the recent bibliometric stud-
ies (Ma et al., 2019; Vuignier, 2017), place brand-
ing is a fast-growing research field. The concept 
of place branding is thought to have evolved from 
place promotion and place marketing concepts 
(Ma et al., 2019). Some authors (e. g. Hankinsson, 
2010) point out that place branding domain is 
based on a wider range of concepts, including, 
in addition to the already mentioned, corporate 
branding, destination branding, services, and 
non-profit branding.

As an activity, place branding could be defined 
as “the development of brands for geographical 
locations, such as regions, cities or communities” 
(Eshuis & Klijn, 2012). The essence of the brand 
development is characterised as “the manipula-
tion of urban space and imagery to create a sense 
of place that is leveraged to facilitate the flow of 
capital” (Cleave et al., 2017, p. 5). In terms of its 
effects, place branding is represented as the fol-
lowing chain of effects (Cleave & Arku, 2017, p. 

431): communication of a place brand results in 
the place brand awareness and image, which later 
form a sense-of-place and, finally, lead to deci-
sion-making outcomes; at the same time, sense-
of-place and decision-making affect place iden-
tity and thus drive changes in communication and 
awareness.

Thus, the result of a place branding process is 
a place brand, which could be defined as “a sym-
bolic construct meant to add meaning or value to 
places” (Eshuis et al., 2014). Another broadly ac-
cepted definition of a place brand treats it as: “[…] 
a network of associations in the consumers’ mind 
based on the visual, verbal, and behavioural expres-
sion of a place and its stakeholders. These associa-
tions differ in their influence within the network and 
in importance for the place consumers’ attitude and 
behaviour” (Zenker & Braun, 2017, p. 275).

Place brand definitions mention that place 
brands are more than just logos and slogans. 
Central to place branding are the concepts of 
identity and image (Boisen et al., 2018). There 
are studies on the role of non-visual senses in the 
place brand’s identity (Medway, 2015; Rodrigues 
et al., 2020). However, there are also many studies 
focused primarily on the analysis of visual compo-
nents of a place brand: colours, logos, and slogans 
(e.g., Adamus-Matuszyńska et al., 2021; Huang & 
Jen, 2020; Wilson, 2020).

In this regard, place brands could be consid-
ered as existing on two planes. On intangible sym-
bolic plane, it exists as a set of associations. On 
the tangible plane, a place brand is expressed and 
supported by various observable activities and 
artefacts (logo, style, slogan, etc.). From the dy-
namic perspective on place branding (Kavaratzis 
& Hatch, 2013), the planes of place branding are 
mutually changing in time simultaneously with 
changes in place culture and image. The place 
branding activity expresses and shapes the place 
brand’s identity, and changes in place identity af-
fect its tangible expression.

Since our empirical study is based on the data 
received from the regions of Russia, we should 
clarify the terms that are used within the national 
context. In Russia, the terms ‘brend territorii’ 
and ‘brend regiona’ (literally, “territory brand” 
and “region’s brand”) are most commonly used. 
Taking this into account we, however, will use the 
general term “place brand”, meaning Russian re-
gions within this paper.

2.2. The Role of Regional Economic Conditions 
in Place Branding

As stated above, the role of regional economic 
conditions in place branding is less described in 
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the literature. This statement is consistent with 
the findings of literature reviews (e.g., Vuignier, 
2017), which also do not point out the wide pres-
ence of this topic. However, there exist studies, 
which give grounds for proposing tenability of re-
search in this direction.

Numerous studies (Giovanardi, 2011; Kotler 
et al., 1999) describe regional economic condi-
tions in general among the place attraction fac-
tors, dividing them into hard factors (economic 
stability, productivity, costs, etc.) and soft factors 
(quality of life, culture, flexibility, and dynamism, 
etc.). Oliveira (2016), considering place branding 
as a spatial planning instrument, pays attention to 
regional economic conditions and perceives them 
as a region’s qualities and constraints. The model 
of place branding success factors (Rainisto, 2007; 
Rinaldi & Beeton, 2015) describes mostly manage-
rial factors but also names several factors related 
to regional and macro-environmental conditions. 
Among them are the global marketplace, local de-
velopment, political unity, and process coinci-
dences. Such studies treat regional conditions as a 
kind of place features, which could become the re-
source basis for place branding (Vazhenina, 2008). 
Therefore, they show that the place branding pro-
cess is linked with regional economic conditions, 
which form a resource base for place branding.

More specifically, the study analyses the pos-
sible correlation between the regional economic 
conditions and particular properties of the place 
branding process. Thus, Boisen et al. (2018) study 
the link between the presence of mandated enti-
ties, responsible for place branding, and munici-
pality development, population size, and the share 
of jobs in the tourism sector. Ma et al. (2021) de-
scribe the correlations of city size, level of eco-
nomic development and industrial structure with 
city branding strategies applied. These stud-
ies provide evidence that regional level of de-
velopment affects the process of place branding 
activities.

Another line of research deals with the spa-
tial aspect of place branding. Thus, Niedomysl and 
Jonasson (2012) add a spatial dimension to the 
place branding theory and suggest that places use 
branding and marketing activities to compete for 
capital. The means these activities use depends on 
the position of a place in the hierarchy of power 
and the distance between them. According to this 
assumption, regional economic conditions form 
an interregional competitive field, where place 
branding activities are performed. From this point 
of view, regions may differ in their attractiveness: 
place branding activities in a more attractive re-
gion could benefit from better starting conditions. 
Therefore, regional economic conditions may af-
fect the factors crucial for place branding: invest-
ments (Jacobsen, 2009; Pasquinelli & Vuignier, 
2019), migration (Schade et al., 2018), and tour-
ism (Gertner et al., 2007).

Finally, there is the well-developed line of re-
search, which argues for an increased involvement 
of stakeholders in place branding activities (e.g., 
Kavaratzis, 2012; Ma et al., 2020). There are dif-
ferent stakeholder groups (residents, public man-
agers, and businesses), which have an influence on 
the place branding process: on spatial planning 
policy, on tourism/leisure policy (Eshuis et al., 
2018). Within the topic of our study, we assume 
that regional economic conditions could affect 
the stakeholders’ attitude to place branding and 
thus have an impact on place branding results. 
For example, should there be any issues concern-
ing well-being and quality of life, residents could 
become less supportive of place branding initia-
tives. Another example to be mentioned is that 
the proximity of competing regions may build up 
awareness among stakeholders.

Therefore, the literature review allows us to 
conclude that regional economic conditions affect 
place branding in different ways (Fig. 1). First of 
all, they form the resource base for place branding 
competitive fields and place attractiveness; they 

Regional 
economic 
conditions 

Form place branding 
resource base 

Place 
branding 

results Form interregional 
competitive field 

Form place 
attractiveness 

Affect stakeholders’ 
attitudes and place 

branding awareness  

Fig. 1. Conceptual model of the study (source: own elaboration)
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also affect place branding awareness and attitudes 
of the stakeholders.

Therefore, these findings call for further stud-
ies of the role of regional economic conditions in 
place branding. Our study on this topic managed 
to expose a link between particular regional eco-
nomic conditions and the results of place brand-
ing activities.

In the next section, we will consider in more 
detail the concept of place branding results and 
will formulate the hypothesis of the study.

2.3. Place Brands Survival as an Output of Place 
Branding Activity

The results of place branding could be decom-
posed based on a logic framework considering the 
diverse timeframe of their occurrence (Fig. 2): 
short-term output, mid-term outcome, and long-
term impact (Hereźniak et al., 2018). Based on this 
framework, we could narrow the term “results” 
within this paper and study the research question 
in terms of the outputs, since this type of result 
is supposed to be influenced directly by regional 
conditions of place branding activity.

In terms of place branding planes, considered 
in section 2.1., output of place branding activity 
could be associated with the existence of a place 
brand on a tangible plane, since it represents the 
direct, immediate, tangible effects, i. e. the pri-
mary place brand manifestation embedded in ob-
servable actions.

From this point of view, we propose the term of 
place brands survival as an output of place brand-
ing activity, treating it as the fact of a place brand 
continuing to exist. In general, it may be problem-
atic to measure the existence of place brands as a 
set of associations in the minds of stakeholders. 
However, in terms of the outputs of place brand-
ing process, if nothing reminds one in a particular 
region that there once was a place branding initi-
ative then a place brand seems to be no longer in 
use. Thus, the existence of a particular place brand 
could be specified on a tangible plane by aggre-
gating the data on using place brand visuals (logo, 
style, etc.), place brand semantics and ideology 
(slogans, catch-phrases, names, etc.), and place 
brand-related activities.

Naturally, securing survival as a one type of re-
sults (output) does not necessarily lead to achiev-
ing further results (outcome, impact). However, we 

suppose that knowing the factors affecting place 
branding output is important, since it is the nec-
essary step for further progress, and if there are no 
tangible signs of place brands, then the long-term 
results are hardly to be expected.

Thus, our research is based on the following hy-
pothesis: there are particular regional economic 
conditions, which affect place branding activities 
in different ways, yielding better or worse place 
brands survival, treated as the fact of observable 
place brand attributes continuing to exist.

Now we need to operationalise our conceptual 
model: to describe the method of study, select the 
variables for the study, form a research sample, 
and elaborate our working hypothesis in terms of 
the assumptions associated with particular varia-
bles representing regional economic conditions. 
These issues will be described in the next section.

3. Methodology

3.1. The Survival Analysis Approach to Place 
Branding Studies

To study our research question, we resorted to 
survival analysis. The survival analysis is a branch 
of statistics for studying the expected duration of 
time until some event occurs. This method was ini-
tially applied in medical research for measuring and 
evaluating patients’ chances for recovery with the 
different types of therapy. Nowadays, the survival 
analysis is used in economics and management, 
e.g. for employment estimations (Trentini, 2021; 
Woya, 2019), risk analysis (Sarwar et al., 2018), and 
decision-making (Serio et al., 2020; Russell et al., 
2013). However, there is a lack of survival studies 
on place marketing or place branding purposes.

With this approach, we could compare how 
long place brands of different regions will last 
with regard to their economic conditions. The dif-
ference in the lifetime of place brands will be an 
indicator of the impact of regional economic con-
ditions on place branding outputs.

The survival analysis is also referred to as the 
“duration analysis” in economics and “event his-
tory analysis” in sociology, but we held to the gen-
eral name “survival analysis”, since it is applicable 
to our research, as in fact, we study how the tangi-
ble form of place brands survives.

In empirical research, we used the Kaplan-
Meier estimator (Kaplan & Meier, 1958), which is 

Input Actions Output Outcome Impact

Budgets of individual 
projects Project implementation Direct, immediate, 

tangible action effects
Mid-term effects for the 
products’ beneficiaries

Long-term effects for 
the stakeholders of 

given strategy

Fig. 2.	Logic	framework	for	the	efficiency	measurement	in	public	sector	(source:	Bouckaert	and	Halligan	(2008))
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a standard survival analysis tool. In general, the 
survival analysis simulates the onset of a “death”, 
which is considered an “event”, for elements of a 
particular sample. The Kaplan-Meier method al-
lows to estimate the proportion of elements that 
did not have an event, and to estimate the proba-
bility of not having an event (i. e., to “stay alive”) 
at a certain point in time from the beginning of 
the observation. This probability is called survival, 
and the dependence function of survival on time 
is called the survival function.

The Kaplan-Meier survival function is given as:

( )
: 

1 ,ˆ
i

i

i t t i

d
S t

n≤

 
= − 

 
∏                       (1)

where ti is the time when at least one event hap-
pened; di is the number of events that happened 
at the time ti; ni represents the number of objects 
survived up to time ti.

If an object survives until the end of a study, 
it is called “censored”. It becomes censored in the 
sense that nothing is known about that object af-

ter the end of study. A censored object may or may 
not have an event right after the end of an observa-
tion. The advantage of the Kaplan-Meier method 
is an ability to evaluate the survival function both 
for complete and censored data. In our study, the 
data on the place brands that are still in use at the 
end of the observation period will be considered 
censored, while the data on the un-survived place 
brands will be considered complete.

3.2. Measures, Working Hypotheses and Data 
Sources

Based on the conceptual model, we formed a 
set of variables and conducted a working hypoth-
eses testing on how they impact place branding 
outputs (Table 1).

As the Kaplan-Mayer survival analysis tech-
nique allows us to apply the scores obtained 
through content analysis, we use both statisti-
cal data collected from the statistical database of 
the Federal State Statistics Service and results of a 
content analysis of open-access websites.

Table 1
Variables and working hypotheses

Variable, measure Working hypothesis Rationale
Dependent variable

Existence of a place brand, 
qualitative scale: Active, 
Supposed active, Supposed 
inactive, Inactive

There are significant 
links between this 
variable and others

Place branding is a part of the region’s economic activity and 
therefore is affected by the economic, social, and spatial parame-
ters of this region

Independent variables:
Gross regional product 
(GRP) per capita, roubles Positive impact Successful regions provide more resources for place branding ac-

tivity and have more strengths to be promoted
Administrative centre devel-
opment, qualitative scale: 
Developing / Developed

Positive impact
In developed cities stakeholders possibly have better access to 
financial, human, information, and other resources for place 
branding

Investments, million roubles Positive impact
Investment attractiveness partially reflects the cumulative place 
image, so attractive regions are in the better position to start place 
branding process

Migration rate, per 10 000 
people Positive impact

Migration attractiveness partially reflects the cumulative place im-
age, so attractive regions are in the better position to start place 
branding process

Unemployment rate, % Negative impact
Place residents are an important stakeholder of place brand-
ing. Unemployment rate is considered as a proxy for residents’ 
well-being

Change of the head of a fed-
eral subject after the place 
branding was initiated,
qualitative scale: yes / no

(a) Positive impact
or

(b) Negative impact

Public managers are an important stakeholder of place branding. 
According to some studies, regular changes in administration have 
a positive impact on the development dynamics of Russian re-
gions. Therefore, it could be the same for place branding.
The successors of a previous administration may have no interest, 
and that is why they may postpone place branding initiatives

Adjacency to regions al-
ready having place brands,
qualitative scale: yes / no

(a) Positive impact
or

(b) Negative impact

Availability of a nearby example of place branding increases 
awareness among stakeholders about it and may positively effects 
on place branding process
At the same time, it may also encourage simple imitation of place 
branding initiatives to demonstrate the capability to do the same

Source: own elaboration.
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The time of the data differs for the varia-
bles. Thus, according to the survival analysis 
method, we got an estimation of the “Existence 
of a place brand” variable, as it was on the time 
of data collection (at the beginning of 2021). For 
“Administrative centre development” variable, we 
used the estimation given in the particular infor-
mation source (2019). We assume that the devel-
opment status (especially relative to each other) 
of the selected cities was not significantly changed 
within the last decade, so this estimation is rele-
vant both for old and new branded regions. Other 
variables were estimated when the place branding 
initiative was started. For quantitatively variables, 
the average indicator for a 10-year period before 
the beginning of branding was used. 

3.3. The Sample

We carried out data sampling of the federal 
subjects of Russia (or simply “federal subjects”). 
The federal subject is an official general name for 
Russian first-level administrative division units 
that includes such constituent entities as repub-
lics, krais, oblasts, cities of federal importance, au-
tonomous oblasts, and autonomous districts.

The data collected cover all of the federal sub-
jects. By the observation date (mid-2021), only 22 
federal subjects had developed a place brand; an-
other 22 federal subjects announced their place 

branding plans in different years but still have not 
realised them; and 41 federal subjects have not 
declared any place branding intentions.

Some regions had initiatives similar to place 
branding, however, it was not officially consid-
ered in these terms. For example, the Perm Design 
Development Centre initiative was developed in 
2010–2014. Within its scope, some place brand-
ing-like projects were planned to form the city 
image as one of the capitals of culture: a logo 
and design style for Perm, various cultural activ-
ities, etc. Nevertheless, this initiative was not as-
sociated with the discourse of place branding or 
place marketing. To avoid such ambiguous cases, 
we counted only regions, where the place brand-
ing process is recognised in these terms, since we 
need to get a homogeneous sample to allow the 
comparability of our cases.

There are also regions (e.g., the Republic of 
Tatarstan) that have two or more place brands 
developed in different times. For such cases, we 
counted only first place brands, presuming that 
they are not affected by any previous branding 
experience.

Therefore, our statistical population (Table 2) 
covers the whole situation of place branding of 
Russian first-level administrative division units.

These regions are similar in terms of place 
branding process organisation. They all imply the 

Table 2
The federal subjects of Russia having place brands

No Federal subject Years active Place brand focus
1 Omsk Oblast 2010–2012 investment, tourism, quality of life
2 Ulyanovsk Oblast 2010–2018 self-identity, investment
3 Kaluga Oblast 2011 investment
4 Nenets Autonomous District 2011 self-identity (as declared), tourism (de facto)
5 Penza Oblast 2012–2013 investment
6 Khanty-Mansi Autonomous Okrug 2013–2019 self-identity
7 Tula Oblast 2013–2014 self-identity
8 Vologda Oblast 2014 self-identity, regional products
9 Kaliningrad Oblast 2014 tourism

10 Republic of Tatarstan 2014–2016 self-identity
11 Altai Krai 2015–2020 tourism
12 Arkhangelsk Oblast 2015 tourism
13 Astrakhan Oblast 2015 regional products and services
14 Novosibirsk Oblast 2015 self-identity, investment, tourism
15 Perm Krai 2015 tourism
16 Kamchatka Krai 2018 tourism
17 Lipetsk Oblast 2018 tourism
18 Magadan Oblast 2018 tourism
19 Tyumen Oblast 2018 tourism
20 Yaroslavl Oblast 2018 investment, tourism, work-force migration
21 Republic of Bashkortostan 2019 tourism
22 Chechen Republic 2019 tourism

Source: own elaboration.
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top-down approach with the place branding initi-
ative on the side of regional administration. Their 
place brands were developed by consulting com-
panies, which were chosen by administration in 
the tendering process. Therefore, we suppose that 
there are no significant differences in terms of 
management-related factors, which could affect 
the results of our study.

The regions having place branding are mostly 
located together and create geographic groups 
(Fig. 3). Place brands are created both by central 
and peripheral regions; this observation is similar 
to the findings of Boisen et al. (2018) on munic-
ipalities in the Netherlands. Therefore, it seems 
that place branding activities do not depend on 
the proximity of regions to bigger cities.

In terms of time, there were two waves of 
place branding activities (Fig. 4) peaking in 2015 

and 2018. As a plausible explanation, we advo-
cate for the idea that place branding was part 
of the government investment programmes 
of 2015 and 2018 to overcome economic crisis 
consequences.

Thus, our set of regions is not homogenous 
from the time perspective: many place brands 
have been created in recent years, which could 
bias the survival analysis results. To avoid this, we 
calculated an average lifetime of place brands in 
the observed regions, which is 5.53 years, and con-
sequently excluded from further analysis the place 
brands created after 2015. Therefore, our sample 
includes 15 regions that developed place brands 
from 2010 to 2015 (see Table 2). Consequently, we 
suppose that all the remaining place brands have 
comparable survival chances within the period of 
2016–2021.

Fig. 3. The location of the federal subjects of Russia having place brand (source: own elaboration)
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Fig. 4. The waves of place branding activity in the federal subjects of Russia (source: own elaboration)
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In the next section, we will consider the de-
scriptive statistics of our sample and describe the 
results of the survival analysis.

4. Findings

4.1. Descriptive statistics and comments on 
variables evaluation

At first, we will provide descriptive statis-
tics of our sample and comment on how the data 
were collected (Table 3). All variables were trans-
formed to a binary scale since the Kaplan-Meier 
survival analysis technique requires binary data 
representation. For the quantitative variables, we 
used simple transformation rules based on its av-
erage meaning. For qualitative variables in most 
cases, it was quite clear which group they should 
be classified into. However, for some qualitative 
variables there is a need to comment on the esti-
mation procedure.

The main qualitative variable is the “Existence 
of a place brand” because it is the key parameter 
for survival analysis; therefore, we describe its es-
timation in more detail.

In general, the estimation of the existence 
of a place brand is based on analysis of the doc-
uments and publications related to a particular 
place brand. Our data sources were: the websites 
of regional administrations, regional media (e.g. 
“Penza online”, “Ulpressa”), thematic websites 
(e.g. “sostav.ru”, “The Center of cultural heritage 
of Tatarstan”), and social media. These sources 

quite evenly represented the place brands in the 
sample. In most cases, the place brands were pre-
sented on the regional administration website, de-
scribed by regional news agencies, and discussed 
by thematic websites. Through these sources, it is 
possible to follow the examples of a place brand 
use, if it is still active. Many place brands also have 
supporting pages in social media or a thematic 
website, however not all.

We used a four-grade classification to specify 
the existence of a place brand: “Active”, “Supposed 
active”, “Supposed inactive”, and “Inactive”. The 
decisions were made based on information about 
how place brand visuals, semantics and ideology 
are represented. For example, if there are activi-
ties related to the place brand, or corresponding 
elements are used in official region representa-
tion, or does the place brand’s website or its page 
in social media provide the relevant information.

We did not used quantitative estimations, since 
described types of place brand mentions are in 
comparable quantities for most regions. The sig-
nificant difference is in the time distribution of 
these mentions: the number of publications re-
lated to a place brand is quickly decreasing from 
the time of its development; so, recent place 
branding activity was observed in relation closer 
to the time of data collection.

To elaborate on the details with examples, we 
will further describe criteria for each category.

Active place brand — there were clear signs of 
its use: related events, up-to-date websites, actual 

Table 3
Sample description

Variable, measure Min Max Average Transformation rule
Binary choice

0 1
Quantitative variables

Gross regional product (GRP) 
per capita, roubles 75 224 504 819 219 186

Above average — 1;
Below average — 0

8 7

Investments, million roubles 24 393 485 364 120 467 7 8
Unemployment rate, % 4.44 8.86 6.94 7 8
Migration rate, per 10 000 
people -62.4 56 — Positive migration flow — 1;

Negative migration flow — 0 8 7

Qualitative variables

Existence of a place brand Not applicable  “Active”, “Supposed active” — 1
“Inactive”, “Supposed inactive” — 0 7 8

Administrative centre 
development Not applicable Developed — 1

Developing — 0 10 5

Change of the head of a federal 
subject after the place branding 
was initiated

Not applicable Was changed — 1
Wasn’t changed — 0 6 9

Adjacency to regions already 
having place brands Not applicable Adjacent — 1

Nonadjacent — 0 7 8

Source: own elaboration.
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examples of visual or verbal representation, etc. 
The case of Kaluga Oblast could be an example. 
Despite the criticism at an early stage of the place 
branding process, the visual style of Kaluga Oblast 
brand is still in use by the Agency for Regional 
Development of Kaluga Oblast, which is attracting 
investments, according to the investment-focused 
brand conception.

Supposed active place brand — there were signs 
of brand use, however intertwined with other pro-
motional efforts. For example, the brand of the 
Nenets Autonomous Okrug is the case: its visual 
components were in use at festivals and websites 
at the time of data collection. However, this place 
brand seems to be shadowed by other promotional 
activities and, therefore, does not focus marketing 
activities around itself.

Supposed inactive place brand — there were 
non-systematic separated facts of brand use, e.g. 
one place brand-related event or one using of 
place brand visuals among similar others. The case 
of Altai Krai is an example: only a single use of its 
place brand logo and slogan in early 2020 was ob-
served, and there were no signs of place brand-re-
lated activities from the date of its presentation. It 
is a tourism-focused brand, but all tourist attrac-
tion activities are actually not connected with it 
and are realised separately.

Inactive place brand — there were rebrand-
ing attempts, outdated examples of visual or ver-
bal representation of the studied brand, no place 
brand related events, etc. An example is the case 
of Ulyanovsk Oblast, where in 2018 the Governor 
directly voiced the need of rebranding, and dis-
continued the current place branding initiative. 
Another example is the Republic of Tatarstan: 
its brand was not officially discontinued, but we 
did not find evidence of this brand activity after 
the time, when new place brand was developed at 
2016.

Among 15 place brands in a sample, only five 
fell into intermediate categories “Supposed ac-
tive” and “Supposed inactive”. To perform the 
Kaplan-Meier procedure we later transformed 
these categories to a binary representation.

Other qualitative variables were easier to eval-
uate. To present spatial characteristics, we use 
a variable “Adjacency to regions already hav-
ing place brands”. To assess it, we looked for ad-
jacent regions during the year of the develop-
ment of a particular place brand and counted 
as “Yes” if there was one or as “No” if not. The 
“Administrative centre development” variable is 
based on the data taken from the officially adopted 
“Strategy of Spatial Development of the Russian 
Federation”, where Russian cities were classi-

fied in four groups by the level of development. In 
our scale, the group “Developed” is for two cate-
gories of cities: “The biggest cities (more than 1 
million residents), which provide more than 1 % 
of GDP” and “Cities with more than 500 000 res-
idents, which provide 0.2–1 % of GDP”; and the 
group “Developing” is for the categories of cities 
with fewer than 500 000 residents, which provide 
0.2–1 % or up to 0.2 % of GDP. Finally, we use the 
“Change of the head of a federal subject after the 
place branding was initiated” variable to represent 
the political conditions. The “Yes” and “No” cat-
egories were based on the fact that the head of a 
federal subject was changed in the period after the 
place branding activities had been launched.

4.2. The survival analysis

We used the statistical package IBM SPSS 
Statistics to perform the Kaplan-Meier procedure. 
The estimation of place brands survival probabil-
ity uses data on place brands active lifetime based 
on Table 1. The place brands in a sample are di-
vided in two groups for each variable, as described 
in Table 3. The analysis results are presented in 
Table 4.

To be precise, these results are presented 
in a set of survival curves (Fig. 5). The horizon-
tal axis of each plot shows how long these place 
brands survived. If the line reaches 10 on this axis, 
it means that there is at least one place brand in 
a group, which is 10 years old. If not, the end of 
the line shows the maximum place brand age in 
a group. The vertical axis shows the probability 
to survive at a particular age. The meaning at the 
end of the line shows the probability to survive at 
a maximum age in a group. If the line falls to 0, 
it means that no place brand survived a particu-
lar age, thus, the cumulative probability for this 
group is also 0 within the whole observation pe-
riod. The marks on the lines show censored place 
brands, which were excluded from the study at a 
particular age due to the end of the observation 
period.

There are two survival curves in the plots, 
which correspond to the groups for each variable, 
according to Table 4. For example, the plot “a” on 
Fig. 5 shows that place brands of the federal sub-
jects with GRP below average have less probabil-
ity of survival after the first year. Both groups have 
place brands whose maximum age is 10 years, but 
for each year the survival probability of the “above 
average” group shows better results in correlation 
with the average lifetime (6.29 vs 4.86). This all re-
sults in the 28.6 % survival rate for place brands 
of the regions with GRP below average against 
75.0 % otherwise. Therefore, we can see the pos-
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itive effect of the “Gross regional product” varia-
ble on the survival of place brands, which confirms 
the working hypothesis.

Other survival curves for the confirmed hypoth-
eses (plots “c” and “g”) also could be interpreted in 
this way. We will further comment on the partially 
confirmed and not confirmed assumptions.

A positive connection with the survival of place 
brands was not confirmed for the administrative 
centre development. The results show that devel-
oping cities show an 80.0 % survival rate for place 
brands in their regions, which is far better than 
for developed cities, which constitute 40.0 %. The 
same applies to the survival probability and the 
average lifetime. However, the survival plot and 
the difference between the groups allow us to as-
sume that there is another kind of relation, which 
will be discussed in the following section.

The effect of the migration rate was partially 
confirmed. The reason is that all parameters of the 
survival analysis (survival rate and probability, 
maximum and average lifetime) are more suita-
ble for the regions with income migration, but this 

difference is not substantial. Even the cumulative 
probability gap is wide only for place brands over 
an eight-year period (Fig. 5d).

We also partially confirm the effect of unem-
ployment on the place branding output. Place 
brands have a better survival rate, a cumula-
tive survival probability and lifetime in regions 
with lower unemployment rate. However, regions 
with unemployment problems have better sur-
vival parameters for place brands of 2–8 years 
old (Fig. 5e).

Finally, we did not confirm the hypothesis on 
the role of the change of the head of a federal sub-
ject after the place branding was initiated. Even 
though the survival analysis shows an advantage 
for the regions where the head of a federal subject 
was not changed, the lifetime is better for groups 
with changes in leadership and the survival rate is 
almost similar for both groups while the survival 
curve shows the change of group’s position on a 
different lifetime (Fig. 5g).

In the next section, we will clarify these 
findings.

Table 4
The results of Kaplan-Meier analysis

Variable Group Average 
lifetime Total Events Censored Survival 

rate, %

Total 
survival 

prob.
St. err. Working 

hypothesis

Gross regional 
product (GRP) per 
capita

above 
average 6.29 8 2 6 75.0 0.750 0.153

Confirmed
below 
average 4.86 7 5 2 28.6 0.214 0.178

Administrative cen-
tre development

developed 4.40 10 6 4 40.0 0.000 0.000 Not 
confirmeddeveloping 7.80 5 1 4 80.0 0.800 0.179

Investments

above 
average 5.57 7 2 5 71.4 0.714 0.171

Confirmed
below 
average 5.50 8 5 3 37.5 0.333 0.180

Migration rate

arrivals 
prevail 6.00 8 3 5 62.5 0.625 0.171

Partially 
confirmedoutflows 

prevail 5.00 7 4 3 42.9 0.000 0.000

Unemployment rate

above 
average 4.72 7 4 3 42.9 0.429 0.187

Partially 
confirmedbelow 

average 6.25 8 3 5 62.5 0.000 0.000

Change of the head 
of a federal sub-
ject after the place 
branding was 
initiated

was 
changed 6.50 6 3 3 50.0 0.333 0.255

Not 
confirmedwas not 

changed 4.89 9 4 5 55.6 0.556 0.166

Adjacency to re-
gions already hav-
ing place brands

adjacent 4.13 7 2 5 37.5 0.375 0.171
Confirmed 

(b)non-adja-
cent 7.14 8 5 3 71.4 0.571 0.249

Source: own elaboration.
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(a) GRP per capita (b) Administrative centre development

(c) Investments (d) Migration rate

(e) Unemployment rate (f) Change of the head of a federal subject head after the place 
branding was initiated

The completion of the Figure 5 on the next page
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(g) Adjacency to regions already having place brands

Fig. 5. The survival curves for studied variables (source: own elaboration)

The completion of the Figure 5

5. Discussion

5.1. Implications for theory

Our study makes several contributions to the 
literature. First, it extends the place branding the-
ory by proposing that regional economic con-
ditions have an impact on the outputs of place 
branding and by providing empirical evidence for 
this idea. More specifically, we empirically confirm 
the positive impact of the role of the regional level 
development in terms of GRP, which is consist-
ent with other studies of this parameter (Ma et al., 
2021). We also confirm the positive place brand-
ing impact of regional attractiveness in terms of 
investment and migration flows. This finding is 
considerable for studies of a place branding role 
in increasing place attractiveness, since there 
is a mutual connection revealed. Other findings 
are the negative impact of unemployment, which 
strengthens the idea of a resident as one of the key 
stakeholders of place branding (e.g., Braun et al., 
2013), and the negative impact of adjacency to re-
gions already having place brand, which shows 
that the spatial position of a region among others 
may affect its place branding activities (Niedomysl 
& Jonasson, 2012).

For two variables, our working hypotheses were 
not confirmed. However, for the “Administrative 
centre development” variable, our findings show 
an opposite case scenario on place branding: place 
brands were more successful in the regions with 
smaller administrative centres. This situation can 
be explained by fewer strategic goals and better 
concentration of resources to the development of 
a place brand. It also could be due to the “over-

branding” issue (Rozhkov et al., 2020), when a big 
city has several brands that compete against each 
other, and therefore none of them prevails. The 
impact of the change of the regional administra-
tion was not confirmed, either positive or nega-
tive. Thus, we cannot treat place brands of Russian 
regions as only “fast policy” ones (Cleave et al., 
2017), but also do not observe a positive effect of 
the changes in the administration (Orekhovsky 
et al., 2021).

Hence, our findings strengthen the place brand-
ing theory by overcoming its focus on the internal 
management-related factors and building connec-
tions between place branding studies and studies 
in regional economics.

Furthermore, we contribute to the methodol-
ogy of place branding studies by using survival 
analysis. Survival analysis may be used not only 
for measuring the probability of something “to 
stay alive”, but also for measuring the probability 
of any other place branding events within some 
observation period. Thus, this paper extends the 
methods of multiple case studies in place brand-
ing research (Ćwiklicki & Pilch, 2021), which is 
useful due to the repeatedly declared lack of com-
parative and multiple case studies in place brand-
ing (Boisen et al., 2018; Lucarelli & Berg, 2011; Lu 
et al., 2020). In doing so, we contribute to the fu-
ture potential research, applying survival analysis 
to place branding issues.

5.2. Implications for practice

Our findings have practical implications for 
public managers on the regional and country lev-
els of governance.
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On the regional level, there are two possible 
situations. The first situation is when the region 
already has a place brand. In that case, the further 
elaboration of this study’s topic could reveal the 
optimum period of place rebranding, i. e. how of-
ten administrations should initiate the changes 
in place branding activity. In general, place re-
branding could be needed to maintain awareness 
and loyalty within the changes in environment 
(e.g., new strategic goals, activity of competitors, 
changes of key stakeholders, etc.) In that context, 
our findings show that regional conditions affect 
the place brand lifetime, which potentially could 
be measured. Therefore, public managers would 
benefit from better-grounded changes in place 
branding policy.

The second situation is when the region does 
not have a place brand, and regional administra-
tion considers the need in it. In this case, public 
managers and other place branding stakehold-
ers should take into account that place brand-
ing is affected by regional economic conditions. 
Therefore, decision-makers would benefit from 
studying regional conditions before deciding on a 
place branding initiative. In fact, place branding 
process includes some kind of regional analysis, 
but it usually aims at revealing branding potential 
of a place. In the context of our findings, there is a 
need in estimation of chances for place branding 
activity to bring successful output. Doing it this 
way will allow to think over the reinforcements for 
place branding in adverse conditions or even fo-
cus on the alternative approaches (e.g., place mar-
keting activity without brand development). This 
could result in improved incorporation of place 
branding in regional administration systems, bet-
ter resourcing and support of place branding ac-
tivities, and therefore could increase chances to 
achieve the place branding goals.

On the national level, policymakers may want 
to propose place branding to regions as a typi-
cal development instrument within some mac-
ro-level strategy, programme, or policy. Our find-
ings show that the output of place branding will 
differ to various regions due to different regional 
economic conditions. Therefore, some govern-
ing entities could recommend place branding to 
be implemented at the regional level, though not 

as a uniform solution. Decision on whether place 
branding is appropriate should be done regard-
ing the conditions of a particular region. Thus, the 
country-level policy would benefit from more bal-
anced development programmes and rational dis-
tribution of efforts.

5.3. Research limitations and future research 
directions

This study falls short of addressing several 
points, which also indicate potential future re-
search directions. First, we considered only place 
branding factors related to regional economic 
conditions. Other factors could be considered in 
future research. Survival analysis may be applied 
in future studies to investigate the internal fac-
tors of place branding, for example, to analyse 
the impact of particular activities of place brand-
ing or management parameters of a place brand. 
Studies may also explore the additional regional 
economic conditions or the role of other regional 
differences, e.g., in terms of culture. Such studies 
can expand our understanding of place branding 
factors.

Next, we based our analysis on the data of the 
federal subjects of Russia and, thus, have a limited 
variation of variables. Future research would ben-
efit from applying our conceptual framework to 
other countries and types of regions to extend the 
validity of our findings. In particular, we assume 
that it will be reasonable to shift to the munici-
pal level and investigate if the findings of this pa-
per are applicable to the places of a smaller scale.

Finally, we acknowledge that regional eco-
nomic conditions and other factors may influence 
place branding in combinations. This study is of 
an exploratory nature and is aimed to reveal sig-
nificant regional economic conditions separately. 
Future studies may benefit from adopting a more 
holistic approach and integration of regional eco-
nomic conditions and management-related place 
branding factors in one model.

Despite these limitations, our findings contrib-
ute to the place branding theory by demonstrating 
the relevance of regional economic conditions to 
understand the place branding outputs and pav-
ing the way for more nuanced exploration of place 
branding success factors. 
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Stakeholder Approach to the Regional Sustainable Development:  
Empirical Study 1

Abstract. Introduction of the concept of sustainable development (SD) led to the transformation of 
values and interests of key stakeholders: the government, population and business. Since consideration of 
regional stakeholder interests is crucial for ensuring SD of large countries like Russia, a methodology is 
needed to assess their fulfilment, balance and consistency. However, previous studies of regional sustain-
able development have not yet proposed such a methodology. The present paper examined and classi-
fied regional stakeholder interests and developed an indicator framework to evaluate their fulfilment. We 
proposed an algorithm for calculating 9 group and 7 integral indices which were subsequently used to 
measure the socio-economic-environmental balance and inter-stakeholder consistency of interests. The 
methodology was applied to 17 regions of the Volga and Ural Federal Districts of Russia. The research 
discovered that sustainable development in most regions was at a medium level. There was no signifi-
cant difference in the fulfilment of interests among the different stakeholders, which can be interpreted 
as a factor strengthening social cohesion. Additionally, a socio-economic-environmental imbalance was 
revealed: the fulfilment of social interests was the highest and that of environmental interests was the 
lowest. Regression modelling has shown that the presence of this imbalance has a negative impact on 
SD of Russian regions. The proposed methodology may contribute to broaden the scope of analytical re-
search in the field of sustainable development.
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стейкхолдерский подход к устойчивому региональному развитию: 
результаты эмпирического исследования

аннотация. Реализация концепции устойчивого развития ведет к существенной трансформации 
ценностей и интересов таких ключевых стейкхолдеров, как правительство, население и бизнес-сооб-
щество. Поскольку учет интересов региональных стейкхолдеров имеет решающее значение для обе-
спечения устойчивого развития таких крупных стран, как Россия, особую актуальность приобретает 
разработка отсутствующего на текущий момент методического инструментария для оценки уровня 
реализации интересов стейкхолдеров, степени их сбалансированности и согласованности. В данной 
работе рассмотрены и классифицированы интересы ключевых региональных стейкхолдеров, разра-
ботана система показателей для оценки уровня их реализации. Предложен алгоритм расчета 9 груп-
повых и 7 интегральных индексов, используемых для измерения степени социо-эколого-экономиче-
ской сбалансированности и межсубъектной согласованности интересов. Данный методический ин-
струментарий был апробирован на примере 17 регионов Приволжского и Уральского федеральных 
округов. Установлено, что уровень реализации интересов стейкхолдеров преимущественно характе-
ризуется как «средний», по уровню реализации интересы разных стейкхолдеров в целом согласованы. 
Однако имеет место выраженный дисбаланс в социо-эколого-экономическом разрезе: отмечен преи-
мущественно высокий уровень реализации социальных интересов в сочетании с низким уровнем эко-
логических интересов. Регрессионное моделирование показало, что наличие этого дисбаланса ока-
зывает негативное влияние на устойчивого развития российских регионов. Предлагаемая методоло-
гия может способствовать расширению сферы аналитических исследований в области устойчивого 
развития.

ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономика, интересы стейкхолдеров, социо-эколого-экономиче-
ская сбалансированность интересов стейкхолдеров, согласованность интересов стейкхолдеров, реализация интересов 
стейкхолдеров, Россия, регионы России, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ

для цитирования: Третьякова Е. А., Курганов М. А. (2023). Стейкхолдерский подход к устойчивому региональному раз-
витию: результаты эмпирического исследования. Экономика региона, 19(3), 668-682. https://doi.org/10.17059/ekon.
reg.2023-3-5

Introduction

Sustainable development (SD), promoted 
worldwide by the United Nations Commission on 
Environment and Development, rests on three pil-
lars: economic growth, social development and 
protection of the environment 1 (Shed’ko, 2015; 
Jovovic et al., 2017).

The global crisis of today proves that the cur-
rent system of economic management is incapa-
ble of ensuring social progress without harming 
natural ecosystems and destabilising the society. 
Therefore, today, more than ever before, it is im-
portant to achieve socio-economic-environmen-
tal balance.

Russia, with its vast territory, is distinguished 
by the asymmetry of the socio-economic devel-
opment of its regions. The constituent entities 

1 United Nations. (2008) Achieving Sustainable Development 
and Promoting Development Cooperation. UN, New York. 
Retrieved from: https://www.un.org/en/ecosoc/docs/pdfs/
fina_08-45773.pdf (Date of access: 14.01.2022)

of the Russian Federation are located in differ-
ent climatic zones; they differ from each other in 
the structure and volume of available resources, as 
well as industrial and scientific potential. At the 
same time, regional governments are given signif-
icant authority to manage resources and are rela-
tively independent in decision-making (Alferova, 
2021; Alibašić, 2018, Boymatov, 2016; Bochko, 
2013). Consequently, regional governments are 
able to reverse the existing trend and create a so-
cially-oriented economy, ensure environmen-
tal protection (Uskova, 2009; Wan et al., 2017) 
and contribute to SD of the country as a whole 
(Graymore et al., 2008; Jiménez-Aceituno et al., 
2020).

Discussing the role of SD in the regional econ-
omy, researchers note that it should work as a ba-
sis for solving the most acute and large-scale re-
gional problems and managing regional changes 
on the basis of economic, social and environ-
mental measurements (Danilov-Danilyan, 2003; 
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Graymore et al., 2008; Yanchenko et al., 2018). 
In recent years, there has been a shift of the cen-
tre of gravity of economic reforms to the regional 
level, which undoubtedly increases the impor-
tance of regional governments in the implemen-
tation of public policy and requires updating the 
methodology for assessing regional SD (Kurganov 
& Tretiakova, 2021; Tsapieva, 2010).

The paper is structured as follows: first, we 
provide the theoretical background of the study. 
Then, we consider the interests of key stakehold-
ers in terms of the three pillars of SD and de-
scribe an indicator framework and methodology 
for data analysis. Next, we present the classifica-
tion of regions based on the level of fulfilment of 
interests (LFI) of particular stakeholders and the 
level of socio-economic-environmental develop-
ment of the region as a whole. We also consider 
the types of regions in terms of the balance and 
consistency of stakeholder interests. The article 
concludes with an assessment of the dependence 
of socio-economic-environmental development 
on the balance and consistency of interests of key 
stakeholders.

It should be noted that this is the exploratory 
part of empirical research. It does not seek to be 
representative or comprehensive of the stake-
holder interests studied, but rather to provide an 
assessment of SD of 17 Russian regions.

Theoretical Background

In our study, we consider regional SD as a pro-
cess of continuous qualitative changes, ensuring 
the growth of population well-being, social justice 
and environmental security. The provision of bal-
anced social, environmental and economic devel-
opment is impossible without the direct involve-
ment of the population, business and regional 
government in the processes of regional change 
(Nikiforova et al., 2018; Pomeranz & Decker, 
2018; Sartori et al., 2014). Each of these subjects 
has distinct economic interests as well as par-
ticular financial, innovative, natural and other re-
sources, participates directly in the economy and 
might have a significant impact on regional sus-
tainable development (Alibašić, 2018; Kurganov & 
Tretyakova, 2020). Thus, we consider the popula-
tion, business and regional government as key re-
gional stakeholders (RS).

The behaviour of key RS is significantly influ-
enced by the international values of SD, which 
guide us towards an abundant world (economic 
sphere), a liveable world (environmental sphere) 
and a just world (social sphere) (Podoprigora 
et al., 2014). The values correspond to the three 
pillars of SD.

Based on the three pillars of SD, the interests 
of key RS can be classified and characterised as 
follows.

“Economic interests comprise:
1) economic interests of the population that 

are expressed in the desire to improve their finan-
cial situation and satisfy various needs, including 
intangible needs (Migranova et al., 2014; Lozano, 
2012);

2) economic interests of business that are ful-
filled through maintaining uninterrupted long-
term operation (Bartelmus, 2003);

3) economic interests of the regional govern-
ment that are related to ensuring the sufficiency 
of the regional budget and stimulating the growth 
of its revenue side;

Environmental interests include:
4) environmental interests of the population 

which are associated with improving the rational 
use of natural resources and protecting the envi-
ronment (Cabezas et al., 2005);

5) environmental interests of business which 
consist in reducing the environmental intensity of 
its economic activity, which also provides a reduc-
tion in environmental fiscal burden (Lehtonen, 
2004);

6) environmental interests of the regional gov-
ernment which are aimed at the encouragement of 
regional stakeholders to reduce the environmen-
tal burden;

Social interests incorporate:
7) social interests of the population which are 

associated with meeting the social needs of this 
economic agent (health care, education, law en-
forcement, etc.) provided by the state (Lehtonen, 
2004);

8) social interests of business which are re-
lated to stability and conflict-free social business 
environment;

9) social interests of the regional government 
which are associated with the provision of social 
obligations and social services, aimed at maintain-
ing social stability” (Shimanovsky et al., 2021).

Accounting for these groups of interests of re-
gional stakeholders in the strategic regional de-
velopment programmes and the implementation 
of sustainable development concept principles is 
an important target for regional transformations. 
This conclusion mainly follows from the works of 
Kurushina (2018), Tazhitdinov (2013), Porini and 
Striani (2017) who studied the integrated partici-
pation of the population, business and public au-
thorities in regional change and the coordination 
of their interests. However, being focused more 
on the conceptual modelling of the processes and 
phenomena, previous studies of regional SD paid 
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much less attention to the development of meth-
odologies to assess the consistency of stakehold-
ers’ interests and the level of their fulfilment.

Even though existing literature gives a detailed 
account of the importance of SD of territories and 
of the consistency of interests of the key stake-
holders in the region, the problem of assessing 
the level of fulfilment, balance and consistency 
of their interests has not yet been sufficiently re-
flected in applied and fundamental research.

This study proposes a method for assessing 
the level of fulfilment of economic, social and en-
vironmental interests of three major stakehold-
ers: the population, business and regional gov-
ernment. The method is used to assess the level of 
fulfilment as well as the balance and consistency 
of these interests in 17 regions of the Volga and 
Ural Federal Districts of Russia. We hypothesise 
that the balance and consistency of stakeholder 
interests affect SD of Russian regions.

Throughout the paper, the term “socio-eco-
nomic-environmental balance of interests” will 
refer to an approximate equality in the LFI of the 
key stakeholders from the standpoint of spheres 
of SD. In other words, this term presupposes the 
absence of clear preferences for one of the spheres 
of SD to the detriment of another. The term “con-
sistency of interests” will refer to an approximate 
equality in the LFI from the standpoint of each re-
gional stakeholder: the regional government, pop-
ulation or business. In other words, this term pre-
supposes the absence of explicit preferences for 
interests of one stakeholder to the detriment of 
interests of the other stakeholders. We consider 
these concepts important since the achievement 
of public consent is crucial for SD of regions.

Material and Methodology

In this study, we first assessed the fulfilment of 
economic, social and environmental interests of 
key RS: the government, business and population. 
We then assessed the balance and consistency of 
these interests to see whether they affect SD of 
Russian regions. The assessment was carried out 
based on a framework of 51 indicators.

The Indicator Framework 

Several methods currently exist for the meas-
urement of sustainable development. One of the 
most well-known is the UN approach based on 
monitoring the dynamics of individual indicators 
for each of the Sustainable Development Goals 1. 
The benefit of this approach is that it uses a stand-

1 National set of SDG indicators (2021). Retrieved from: https://
eng.rosstat.gov.ru/sdg/national (Date of access: 14.01.2022).

ard indicator framework, thereby allowing re-
searchers to compare the results achieved in dif-
ferent countries. A significant disadvantage of this 
approach, however, is that it does not suggest an 
aggregated measure to assess the level of SD of a 
region.

There have been many attempts to develop 
such aggregated measures (Zeijl-Rozema, 2011). 
Most of these methodologies provide for the se-
lection of indicators, their normalisation, calcula-
tion of group and integral indices (Uskova, 2009; 
Tret’yakova & Osipova, 2018) or creation of rat-
ings (Zarghami & Fatourehchi, 2020). Based on 
existing achievements in this field, we propose to 
expand the analytical capabilities. For this pur-
pose, we suggest 9 groups of indices correspond-
ing to three interest groups (economic, social and 
environmental) of three RS (population, business 
and government). These 9 groups of indices in-
clude 51 indicators (Table 1).

In the selection of indicators, we were mainly 
guided by the Russian national Set of SDG indica-
tors (National set 2021). In addition, we used other 
open statistical data provided by the Federal State 
Statistics Service, the Ministry of Natural Resources 
and Environment of the Russian Federation, 
the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation, the Federal Tax Service of Russia and 
the Federal Service for Hydrometeorology and 
Environmental Monitoring.

Data Analysis

In order to aggregate heterogeneous indicators 
into a single index that characterises the level of 
fulfilment of stakeholder interests, we performed 
their primary normalisation. The normalisation 
was carried out by comparing the actual value of a 
particular indicator in a particular region with the 
best achieved value of the same indicator in the 
entire group of regions under investigation. The 
use of the best value as a benchmark was due to 
the fact that Russia has not established target val-
ues for sustainable development indicators at the 
regional level.

If the growth of the indicator has a positive im-
pact on the fulfilment of stakeholder interests (for 
example, for such indicators as the investments 
in fixed capital; the labour productivity; the to-
tal area of dwellings, average per one inhabitant, 
etc.), the normalised value was calculated accord-
ing to (1). Otherwise (for such indicators as pop-
ulation with income below the subsistence min-
imum; fixed assets depreciation rate; the pro-
portion of water samples that do not meet sani-
tary and hygienic standards, etc.), the normalised 
value was calculated according to (2).
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where Kij is the normalised value of the i-th indi-
cator for the j-th region; k ij is the current value of 
the i-th indicator for the j-th region; k imax and k imin  
is are the maximum and minimum value i-th indi-
cator in the sample of regions.

For each individual indicator, the normalised 
value characterises its achieved level in each spe-
cific period in each specific region compared to the 
potentially achievable best value in the analysed 
group of regions. At the same time, it is important 
to exclude the growth of the values of the normal-
ised indices due to a decrease in the comparison 
base within the study period. For this purpose, the 
following principle was applied: the best indica-
tor value in the group of regions under considera-
tion, for which normalisation is made, should not 
be worse than the best value of the same indicator 
in the initial period of the study. Otherwise, nor-
malisation was made by the best indicator value of 
the initial period 1.

The normalised indicator values were used 
to calculate group indices that characterised the 
level of fulfilment of interests (LFI) of RS across 
the main spheres (economic, environmental and 
social):

1 ,
p q

m

ij
i

S V

K
G

m
==
∑

                        (3)

where GSpVq
 is the group index of the p-th regional 

stakeholder (S) for the q-th group of SD interests 
(V); m is the number of indicators.

Using group indices, we calculated integral in-
dices that comprehensively characterise either the 
LFI of a particular stakeholder in all areas simulta-
neously (4), or the LFI of all stakeholders in one of 
the areas (5). After that, we determined the aggre-
gate integral index that characterises the level of 
SD of the region in terms of fulfilling the interests 
of all stakeholders in all spheres of SD (6):

( ) ( )
3

3

1

,
p qp S V

p

I S G
=

= ∏                     (4)

( ) ( )
3

3

1

,
p qq S V

q

I V G
=

= ∏                     (5)

1 The exception was the Exports, percent of GRP, as due to the 
impact of economic sanctions, the 2010 level was fundamen-
tally unattainable.

( ) ( )
9

9

, 1

,
p qS V

p q

I U G
=

= ∏                    (6)

where I(Sp) is the integral index for the p-th re-
gional stakeholder in the context of all groups 
of socio-environmental and economic interests; 
I(Vq) is the integral index for the q-th group of SD 
interests in the context of all stakeholders (pop-
ulation, business community, public authorities); 
I(U) is the aggregate integral index of SD of the 
region.

We relied on the works of Russian and foreign 
researchers (see, e.g., Granberg, 2001; Sachs et al., 
2018) to substantiate the ranges of criterion lim-
its of the values of group and integral indices. As 
a result, the following scale was formed: 0.70–1.0 
for a sufficiently high level of SD (hereinafter the 
term “high” is used); 0.50–0.69 for an insufficient 
level of development (“medium”); less than 0.50 
for a low level of development.

Integral indices allowed us to classify regions 
by comparing the level of fulfilment of particu-
lar stakeholder interests with the achieved level of 
SD of the region as a whole. The groups of regions 
thus identified are shown in Figure 1. The pro-
posed typology makes it possible to identify prob-
lem areas and determine managerial priorities.

To assess the degree of consistency and the de-
gree of balance of interests of RS, we calculated the 
coefficients of variation (Kv) for the correspond-
ing values of integral indices. The values of the Kv 
for the indices in economic, environmental and 
social spheres indicate the socio-economic-envi-
ronmental balance (imbalance) in the LFI of re-
gional stakeholders. When analysing the interests 
of a particular stakeholder, we measure what we 
refer to as intrastakeholder balance; when analys-
ing the interests of all stakeholders, we measure 
what we refer to as interstakeholder balance. The 
Kv for the indices in the context of RS (for all three 
spheres simultaneously) indicate the consistency 
(inconsistency) in the level of fulfilment of re-
gional stakeholder interests. These coefficients 
characterise the specifics of interaction between 
the population, business and regional government 
in the implementation of socio-economic-en-
vironmental interests. If the value of Kv exceeds 
0.33, it indicates the presence of marked differen-
tiation and indicates heterogeneity in the LFI. The 
introduction of Kv into the analysis allowed us to 
establish the typology of regions (Fig. 2).

The final step in the proposed methodology is 
econometric modelling, which allows us to deter-
mine the dependence of the level of SD of the re-
gion on the degree of socio-economic-environ-
mental balance and interstakeholder coherence. 
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Data management and analysis were performed 
using Gretl 2019. Significance levels were set at 
the 5 % level using the student t-test.

It should be noted that the considered meth-
odology has a number of limitations. First, the in-
dicator normalisation performed excludes the use 
of indicators with negative values, which makes it 
impossible to include such indicators as natural or 
migration loss of population, the losses of enter-
prises, etc. Second, the methodology is based on 
interregional comparisons, so it is only correct for 
a homogeneous group of regions. However, once 
the target values of SD indicators are established 
in Russia at the regional level, this limitation can 
be overcome. In this case, normalisation of indi-
cators will be performed according to the target 
value rather than the best achieved one.

Results and Discussion

To study the LFI of stakeholders, we have cho-
sen the regions of the Volga and Ural Federal 
Districts of Russia. These were the Republic of 
Bashkortostan, Republic of Mari El, Republic of 
Mordovia, Republic of Tatarstan, Udmurt Republic, 
Chuvash Republic, Perm Territory, Kirov Region, 
Nizhny Novgorod Region, Orenburg Region, Penza 
Region, Samara Region, Saratov Region, Ulyanovsk 
Region, Kurgan Region, Sverdlovsk Region, and 
Chelyabinsk Region. These regions have simi-
lar geographical, climatic, resource characteris-
tics and analogous pathways of socio-economic 
development. They have a developed industry, as 

well as significant scientific, technical and human 
resource potential. This group of regions can be 
considered homogeneous, because in the analysed 
period (2010–2019), the coefficient of variation in 
GRP per capita did not exceed 0.31, consolidated 
budget income per capita did not exceed 0.17 and 
the unemployment rate did not exceed 0.25.

The analysis showed that the best values of in-
dicators of economic and environmental interests 
of the population demonstrated positive dynam-
ics (a trend towards sustainable development). 
This confirms the findings of our previous studies 
(Kurganov & Tretiakova, 2021). The values of the 
best indicators for regional business did not have 
any pronounced trends. The best values of most 
indicators characterising the fulfilment of inter-
ests of the regional government have changed in 
the opposite direction (a trend away from sustain-
able development).

The group indices presented in Figures 3–5 in-
dicate an intrastakeholder imbalance in the LFI. In 
particular, in 2019 in the Perm Territory, the indi-
ces of the fulfilment of interests for the popula-
tion were quite high, while for the regional busi-
ness and government, the economic indices were 
medium, the environmental indices were low and 
the social indices were high. In addition, there was 
an interstakeholder imbalance of interests in the 
spheres of SD. For example, in 2019 in the Perm 
Territory, the integral index characterising the 
level of fulfilment of environmental interests of 
all stakeholders in the aggregate was low, for eco-
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Fig. 3. Group and integral economic indices of the LFI of key RS (source: estimated by the authors based on statistical data)

nomic interests it was medium, and for social in-
terests it was high.

Figures 3–5 show that the highest values 
of indices characterising economic interests of 
the population were observed in the Republic of 
Tatarstan, the Sverdlovsk and Nizhny Novgorod 
Regions and the Perm Territory. This may be due 
to a higher number of subsistence minimums in 
per capita consumer spending and better satis-
faction of material and non-material needs, in-
cluding recreational needs. Comparatively low 
economic business indices were observed in the 
Republic of Mari El, Kurgan Region and Orenburg 
Region. It is highly likely that this situation could 
have been caused by a relatively low level of inno-
vativeness of produced goods.

The study identified a significant variation in 
the indicators of environmental intensity of eco-
nomic activity. For example, as of 2019, 0.25 thou-

sand m3 of fresh water were used per million rou-
bles of turnover of organisations in the Sverdlovsk 
Region, and 1.5 thousand m3 in the Orenburg 
Region. The share of atmospheric pollutants cap-
tured and neutralised ranged from 16 % in the 
Chuvash Republic to 97.4 % in the Penza Region. A 
significant variation in the values of environmen-
tal indicators has resulted in generally low values 
of environmental indices, where progress in one 
region in one indicator has automatically led to a 
decrease in the standard values of the same indi-
cator in all the other regions.

The high level of fulfilment of social interests 
of all RS was probably due to the establishment of 
uniform social standards and norms at the federal 
level to ensure a decent quality of life. These stand-
ards are set forth in the Decree of the Government 
of the Russian Federation of 26 December 2017 
No. 1640 “On Approval of the State Programme 
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of the Russian Federation Development of 
Healthcare” and the Decree of the Government of 
the Russian Federation of 30 March 2020 No. 370 
“On Amendments to the State Programme of the 
Russian Federation Promotion of Employment”. 
However, the indices in this sphere have demon-
strated a downward trend in most of the studied 
regions. It was most pronounced in relation to the 
interests of the regional government. Combined 
with a growing demographic burden, this trend 
creates additional barriers to the fulfilment of so-
cial obligations to the population.

The data in Figure 6 reveal certain differences 
in the LFI of different stakeholders. 

In most regions, the highest LFI is registered 
for the population. The relatively high integral 
indices for the LFI of certain RS do not lead to a 
high level of socio-economic-environmental de-
velopment of the region as a whole. This fact indi-

cates that there is an imbalance and inconsistency 
in the fulfilment of regional stakeholder interests 
hindering regional sustainable development. This 
finding confirms the main hypothesis of the study 
that SD of regions is highly dependent on the ful-
filment, consistency and balance of interests of 
their key stakeholders.

Table 2 shows that the level of fulfilment of 
socio-economic-environmental interests of the 
population has increased in 10 of the 17 regions in 
2019 compared to 2010. In particular, the Kurgan 
region moved from Group I to Group IV, and 9 re-
gions moved from Group V to Group VIII. The pos-
itive dynamics could be attributed to the active 
social policy of the federal government in recent 
years.

Table 2 shows that Russian regions are mainly 
concentrated in Group V with regard to the fulfil-
ment of interests of the regional business. The rel-
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Fig. 4. Group and integral social indices of the LFI of key RS (source: estimated by the authors based on statistical data)
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Table 2
Allocation of regions in the integrated assessment matrix for SD and the LFI

Region Population Regional business Regional government
2010 2019 2010 2019 2010 2019

Republic of Bashkortostan VIII V V V V II
Republic of Mari El IV IV I I I I
Republic of Mordovia V VIII V V V II
Republic of Tatarstan V VIII V V V II
Udmurt Republic V IV V I II I
Chuvash Republic VIII V V V II II
Perm Territory V VIII II V V V
Kirov Region V VIII II II II V
Nizhny Novgorod Region V VIII VIII V V V
Orenburg Region V VIII II II V V
Penza Region V VIII II II I V
Samara Region V VIII V V V II
Saratov Region V V V V V II
Ulyanovsk Region V V V V V II
Kurgan Region V IV I I IV I
Sverdlovsk Region V VIII V V V V
Chelyabinsk Region V V V V V V
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Fig. 6. The integral indices and the aggregate integral index of the fulfilment of interests of RS (source: estimated by the authors 
based on statistical data)

ative stability of positions of the regions may be a 
result of sufficient adaptability of regional busi-
ness communities.

The LFI of the regional government decreased 
in 7 of the 17 regions studied (Table 2). In par-
ticular, one region (Kurgan Region) moved from 
Group IV to Group I, and 6 regions moved from 
Group V to Group II. These trends are probably 
due to a drop in the share of fixed capital invest-
ments in GRP, the share of internal research and 
development costs in GRP and the share of ex-
ports in GRP.

The Kv indicates a high level of interstake-
holder consistency of socio-economic-environ-
mental interests of the population, regional busi-
ness and the regional government (Kv were below 
0.33). The exception was the Republic of Mari El, 
where the inconsistency of interests of stakehold-
ers was registered in 2012–2013 and 2016–2018. 

In those years, the Republic of Mari El had seen a 
visible decline in the LFI of the regional govern-
ment. We believe that this is the main reason for 
the increased inconsistency. A high degree of in-
terstakeholder consistency indicates that there is 
no discrimination towards any of the stakehold-
ers. The absence of conflict of interest among key 
stakeholders is very important in ensuring sus-
tainable regional development.

On the other hand, a low balance between the 
social, environmental and economic interests of 
stakeholders was observed in most of the stud-
ied regions. The high consistency and low balance 
of interests led to the concentration of regions 
mainly in Group III of the corresponding matrix 
(Fig. 7).

To visualise the dynamics of SD of particular 
regions, we used phase portraits. The phase por-
trait visualises the trajectory of the region and 
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helps identify established trends, including qual-
itative changes or phase transitions. This allowed 
us to visualise the relationship between the bal-
ance of stakeholder interests and the level of SD of 
the region. In particular, Figure 8a demonstrates 
an increase in the LFI of the population from me-
dium to high in the Nizhny Novgorod Region, 
while maintaining a medium level of socio-eco-
nomic development of the region as a whole. As 
a result, there is a phase transition: the region 
moves from Group V to Group VIII (Figure 8a). 
This progressive phase transition was accompa-
nied by an increase in the degree of intrastake-
holder socio-economic-environmental balance 
of interests, as is evidenced by the downward dy-
namics of the Kv (Fig. 8b).

Figure 9a demonstrates the attraction effect in 
the Penza Region. First, the level of fulfilment of 

regional business interests rises from low to me-
dium. There is a positive phase transition from 
Group I to Group V (2012). Then in 2013, there was 
a negative phase transition: the region returned to 
Group I. The attractor that brought the region back 
to the low position seems to be the relative scar-
city of resources and insufficient institutional ef-
forts, which prevented the region from maintain-
ing a new qualitative level. Figure 9b shows that 
the progressive dynamics was accompanied by an 
increase in the level of intrastakeholder interest 
balance (decrease in the value of the Kv), while 
the return to the initial positions, on the contrary, 
was accompanied by its decrease (increase in the 
value of the Kv). The region’s positive phase tran-
sition from Group I to Group II in 2019 (Fig. 9a) 
was also accompanied by an increase in the bal-
ance of stakeholder interests (Fig. 9b).
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Table 3 shows the results of correlation and re-
gression analysis for the regions in Groups III and 
IV. As follows from Table 2, the dependence of the 
level of regional SD on the degree of balance and 
consistency of stakeholder interests is statistically 
significant, as we originally hypothesised.

The proposed methodology reveals the ex-
isting inconsistency in the fulfilment of regional 
stakeholder interests and imbalances between the 
spheres of SD. It highlights existing problem areas 
and might inform government policies.

Conclusion

This article focuses on the relationship between 
the balance and consistency of socio-econom-
ic-environmental interests of regional stakehold-
ers and sustainable development of Russian re-
gions. The study covered 17 regions of the Russian 
Federation for the period from 2010 to 2019.

We developed the indicator framework and a 
special methodology to assess the level of fulfil-
ment of socio-economic-environmental inter-
ests of such RS as the population, business and re-

gional government. The results showed that most 
regions have a medium LFI and a medium level of 
SD. The study revealed no significant differences 
in the LFI of different stakeholders. Consequently, 
no priority is given to any of the stakeholders to 
the detriment of the others. Consistency in the 
fulfilment of interests of different stakeholders 
promotes social cohesion in Russian regions.

We found evidence of a socio-economic-envi-
ronmental imbalance in the fulfilment of stake-
holder interests across the spheres of SD. The so-
cial interests of all stakeholders were fulfilled to 
the greatest extent while the environmental inter-
ests were fulfilled the least. The dynamic analy-
sis showed that the changes towards SD were ac-
companied by a decrease in the level of socio-eco-
nomic-environmental imbalance in the fulfilment 
of regional stakeholder interests. Conversely, the 
changes in the opposite direction were combined 
with an increase in a socio-economic-environ-
mental imbalance.

The proposed methodology contributes to the 
study of the balance and consistency of stakeholder 
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Table 3 
Parameters of regression models of the impact of the level of balance and consistency of stakeholder interests on the 

SD of the region
Group Regression equation R 2 p-value F-criterion

Regions of Group III Y = −1.02*** − 0.42x1
*** − 0.004x2 0.93 0.00

Regions of Group IV Y = −0.73** − 0.14x1
** − 0.012x2 0.81 0.01

Where Y is the logarithm of the aggregated index characterising the level of SD in the region; x1 is the logarithm of the Kv 
characterising the degree of imbalance of stakeholders’ interests; x2 is the logarithm of the Kv that characterises the degree of 
inconsistency of stakeholders’ interests. 
The symbol «**» indicates variables that are significant at the significance level of 5 %. 
The symbol «***» indicates variables that are significant at the significance level of 1 %.
* Source: estimated by the authors based on statistical data.
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interests and their impact on regional SD. It allows 
for a more detailed analysis of the dynamics of eco-
nomic, environmental and social indicators of SD 
from the standpoint of fulfilment of stakeholder 
interests. It helps identify existing trends and im-
balances and prove scientifically the existence of 

issues which should be dealt with to ensure SD of 
Russian regions. The evidence from this study can 
inform the design of regional development pro-
grammes. This might pave the way to reducing ex-
isting imbalances and avoiding conflicts of interest 
in the future in order to maintain social harmony.
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Устойчивое развитие сельских территорий:  
новый взгляд на оценку в контексте пространственной локализации 1

аннотация. Несмотря на обширный перечень работ, посвященных сельской проблематике, вопрос 
о взаимосвязи устойчивого развития сельских территорий и пространственной локализации, прояв-
ляющейся в территориальной привязанности к местным условиям с ориентацией на собственные ис-
точники развития, не решен. Поэтому основная цель статьи заключается в определении влияния тер-
риториальных различий и существующих ограничений на устойчивость социо-эколого-экономиче-
ских процессов, протекающих в сельской местности. гипотеза исследования предполагает возмож-
ность формирования системы показателей, позволяющих провести комплексную оценку устойчивого 
развития сельских территорий с учетом их пространственной локализации и дать рекомендации со-
ответствующих механизмов управления. Системообразующими элементами методологии иссле-
дования являются категориально-понятийный аппарат, основополагающие подходы, критерии, си-
стема показателей. Использовались методы сравнительного анализа, ранжирования и кластеризации. 
В рамках исследования разработана методика комплексной оценки устойчивого развития сельских 
территорий Белгородской области, содержащая следующие этапы: 1) обоснование показателей, ха-
рактеризующих устойчивое развитие и локальную специфику сельских муниципальных образований, 
2) осуществление типизации сельских территорий по коэффициенту устойчивого развития и степени 
локализации, 3) разработку дифференцированного подхода к управлению устойчивым развитием 
сельских территорий как пространственных образований. В результате проведенной оценки опре-
делены 4 типа муниципальных образований: низколокализованные с высоким уровнем устойчивого 
развития (3 района), умеренно и высоколокализованные с высоким и средним уровнем устойчивого 
развития (8 районов), низколокализованные со средним уровнем устойчивого развития (2 района), 
высоколокализованные со средним и низким уровнем устойчивого развития (8 районов), что свиде-
тельствует о сложном пространственном устройстве региона. Для каждого типа обоснованы меро-
приятия, направленные на обеспечение устойчивого развития сельских территорий. Итоги исследо-
вания представляют интерес для органов управления при разработке стратегий и программ социаль-
но-экономического развития муниципальных районов и поселений, а также определяют перспектив-
ность изучения межмуниципальной поляризации сельских территорий.
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Sustainable Rural Development: A New Perspective on the Assessment  
in the Context of Spatial Localisation

Abstract. Despite the extensive literature on rural issues, the relationship between sustainable develop-
ment of rural areas and spatial localisation (bound to local conditions with a focus on own sources of de-
velopment) remains debatable. The paper aims to determine the impact of territorial differences and exist-
ing restrictions on the sustainability of social, ecological and economic processes in rural areas. According 
to the hypothesis, a system of indicators can be developed to comprehensively assess sustainable rural de-
velopment considering the localisation component, as well as to propose relevant management tools. The 
research methodology is based on the discourse, fundamental approaches, criteria, and the system of indi-
cators. Methods of comparative analysis, ranking and clustering were utilised. The developed approach to 
the comprehensive assessment of sustainable rural development, tested in Belgorod oblast, includes three 
steps. First, indicators of sustainable development and local specificity of rural municipalities were identi-
fied. Second, rural areas were classified according to the sustainable development coefficient and degree 
of localisation. Third, a differentiated approach to the management of sustainable rural development was 
presented. 4 types of municipalities were identified: low localised with a high level of sustainable devel-
opment (3 districts); moderately and highly localised with high and average levels of sustainable develop-
ment (8 districts); low localised with an average level of sustainable development (2 districts); highly local-
ised with average and low levels of sustainable development (8 districts). This result indicates the complex 
spatial structure of the region. Measures for ensuring the sustainable rural development in each type of 
municipality were substantiated. The findings can be considered by the government for creating socio-eco-
nomic strategies and programmes to develop rural settlements, as well as for studying the inter-munici-
pal polarisation of rural areas.
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Введение

Одним из важнейших условий бескон-
фликтного демократического развития России, 
ее экономического и социального благопо-
лучия считается устойчивое развитие сель-
ских территорий, которые занимают домини-
рующее положение в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны и являются 
«традиционалистким пластом» крестьянского 
уклада. Многоаспектность проблемы устойчи-
вого развития сельских территорий во мно-
гом объясняется масштабностью их площади, 
многоукладностью аграрного производства, 
полифункциональностью и полиизмеримо-
стью сельской местности, полиструктурностью 
и многопрофильностью сельской экономики, 
особенностями сельского менталитета.

Сложившиеся современные условия, 
а именно — финансово-экономический кри-
зис, привели к значительной экономии бюд-
жетных денежных средств и, соответственно, 
недостаточному финансированию, а также не-
эффективному управлению социо-эколого-
экономическим развитием сельских террито-
рий, усилили их территориальное неравенство, 
повлекшее за собой не только межрегиональ-
ные, но и еще в большей степени — внутрире-
гиональные различия (Duguma, 2021; Шамин, 
2022). Неоднородность процесса простран-
ственного развития сельских территорий обу-
словлена влиянием ряда факторов: сохранение 
депопуляционных процессов и демографиче-
ское старение, длительная урбанизированная 
миграция, усиление деградации структуры по-
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селенческой сети и ее измельчание, диспро-
порции в социально-экономических отноше-
ниях «центр — периферия» (Пархомов, 2021; 
Стовба, 2021).

Наиболее сильно данный процесс проя-
вился в сельской местности, имеющей моно-
профильную экономику. Отсутствие благопри-
ятных условий для развития альтернативных 
видов деятельности на селе, снижение уровня 
эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, инвестиционная непривлекатель-
ность сельских территорий, низкая транспорт-
ная доступность необходимых объектов жиз-
недеятельности привели к миграционному от-
току трудоспособного населения (Самыгин, 
2019). Наряду с этим происходит «сжатие» 
сельского пространства и исчезновение не-
перспективных сельских поселений, увеличи-
вается неравномерность в системе расселе-
ния и наблюдается падение престижа сельско-
провинциальной жизни, что свидетельствует 
об усилении процессов локализации и замед-
лении перехода к устойчивому развитию тер-
ритории в целом.

Понимание важности проблемы дифферен-
циации сельских территорий подтверждается 
правительственными нормативно-правовыми 
документами, концепциями и стратегиями 
устойчивого и пространственного развития 1, 
проведением многочисленных научных кон-
ференций. Однако «наряду с усилением вни-
мания к проблематике устойчивого развития 
сельских территорий, вопросы пространствен-
ной локализации, не нашли должного отра-
жения на теоретическом и методологическом 
уровнях» (Пархомов, 2021).

Наиболее сложной проблемой при прове-
дении анализа сельской локализации явля-
ется отсутствие на муниципальном уровне не-
обходимой статистической информации и ме-
тодик, позволяющих учесть уровень устойчи-

1 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации. Постановление Правительства РФ 
от 31.05.2019 № 696. http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_326085/ (дата обращения: 03.11.2021); 
Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года. Правительство 
Российской Федерации, 13 февраля 2019 г. http://static.
government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7i
rNxc.pdf (дата обращения 18.11.2021); Стратегия устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2030 года: Распоряжение Правительство 
Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р. 
https://docs.cntd.ru/document/420251273 (дата обращения 
18.11.2021).

вого развития сельских территорий и степень 
их пространственной локализации. Поэтому 
целью данной статьи является оценка устой-
чивого развития сельских территорий с углу-
бленным исследованием пространственной 
локализации, результаты которой будут спо-
собствовать соблюдению баланса территори-
альных и отраслевых интересов сельской эко-
номики, а также улучшению качества жизни 
и приросту сельского населения.

Теоретическая база исследования

Для понимания логики проведения оценки 
и построения системы показателей возни-
кает необходимость разобраться с понятиями 
«устойчивое развитие сельских территорий» 
и «пространственная локализация».

Большинство публикаций по вопросам 
устойчивого развития в основном отражают 
идею взаимодействия человека и окружающей 
среды. Исследование генезиса сущности кате-
гории устойчивого развития показало разно-
образие точек зрения, иногда прямо противо-
положных, что свидетельствует о сложности 
и многогранности его толкования. В частно-
сти, можно отметить краткое обозначение ав-
торами интегральной сути понятия устойчи-
вого развития: как процесса, как состояния, 
как равновесия, как направления, как цели, 
как задачи, как формы, как стратегии (Lylov, 
2019; He, 2020; Пархомов, 2021).

При рассмотрении определения «устойчи-
вое развитие сельских территорий» большин-
ство отечественных исследователей и специа-
листов считают, что устойчивое сельское раз-
витие — это развитие самих территорий, делая 
акцент на социально-экономическую ориен-
тацию или на приоритетность сельскохозяй-
ственной отрасли (Петриков, 2014; Козлов, 
2018; Баутин, 2020).

Наряду с этим, ряд ученых, к которым отно-
сится и А. П. Огарков, считают некорректным 
отнесение термина «устойчивое развитие» 
к сельской местности, так как сельские терри-
тории по имеющимся параметрам — площа-
дям, протяженности, конфигурации, ресур-
сам, населению, уже достаточно развиты, а вот 
процессы социального преобразования сель-
ских территорий больше нуждаются в их бла-
гоустройстве, а не в развитии (Огарков, 2016). 
Такое понимание выдвигает на первый план 
воспроизводство социальной жизни (обеспе-
ченность объектами инфраструктуры, улучше-
ние жизнедеятельности и т. д.) и не соответ-
ствует содержательной стороне «устойчивого 
развития — как целенаправленного процесса 
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перехода сельского сообщества на новый ка-
чественный уровень, обеспечивающий эконо-
мически и экологически обоснованное, соци-
ально ориентированное расширенное воспро-
изводство, повышение уровня и улучшение ка-
чества жизни сельского населения на основе 
финансовой и инвестиционной стратегий, по-
зволяющих сбалансировано решать задачи 
по поддержанию и развитию жизненного, про-
изводственного и природно-ресурсного потен-
циала сельской территории» (Середа, 2020).

Все мнения ученых о понятии «устойчивое 
развитие сельских территорий» в той или иной 
степени отражают три основных подхода к его 
определению — процессный, системный, си-
туационный (Шибаева, 2018), базирующиеся 
на установлении целевых ориентиров устой-
чивого развития сельских территорий и меха-
низмах воздействия. Наряду с имеющимися 
преимуществами, каждый из подходов имеет 
свои недостатки, в целом обусловленные несо-
ответствием желаемого тренда сельского раз-
вития и эффективного управления сельскими 
территориями.

Представители науки проявляют к пробле-
мам пространственной организации сельских 
территорий не меньший интерес, чем к устой-
чивому развитию, что объясняется неодно-
родностью социально-экономического про-
странства и пространственными изменени-
ями, происходящими в сельской местности. 
Пространственные трансформации обуслов-
лены сжатием, поляризацией, разрывами (от-
клонениями) в условиях и результатах сель-
ского развития, формируя различия в агро- 
экологическом, социальном, экономическом 
и ментальном пространствах.

В этом смысле рассмотрение сельских тер-
риторий как агроэкологического простран-
ства позволяет понять их местоположение, 
вид, предназначение, характер использования 
и пространственные параметры земель (эко-
лого-ландшафтная организация территории). 
Сельские территории как экономическое про-
странство характеризуются отраслевой неод-
нородностью и неравномерностью развития, 
что свидетельствует об их хозяйственном раз-
нообразии. Идентификация сельских терри-
торий как социального пространства обуслов-
лена местом жизнедеятельности населения 
и системой связей и отношений, установив-
шихся в сельском социуме. При формировании 
территориальной идентичности (определен-
ный тип мыслей, образов, чувств, ощущений 
и т. д.) сельские территории выступают в каче-
стве ментального пространства со своей систе-

мой ценностей, духовных и культурных тради-
ций (Ward, 2005).

Предложенная интерпретация сельских 
территорий как пространственных образова-
ний тесно связана с их пространственной ло-
кализацией, которая определяется «в соответ-
ствии с принципами географического или эко-
номического районирования, идентифици-
руется в соответствии с административными 
границами муниципальных образований и ха-
рактеризуется интенсивностью и насыщенно-
стью социально-экономических взаимосвязей 
внутри сельских сообществ» (Пархомов, 2021). 
Одним из значимых факторов ее возникно-
вения является пространственно-функцио-
нальная специализация на основе отраслевой 
и территориальной структур хозяйства.

Раскрытию сущности пространственной ло-
кализации способствовало использование об-
щенаучных и специальных научно-исследо-
вательских подходов. Специфические черты 
пространственной локализации в контексте 
философской позиции обусловлены сложив-
шимся социальным «порядком» за счет огра-
ниченности межличностного взаимодействия 
в пространстве-времени 1. 

Определяющаяся роль другого подхода 
в идентификации пространственной локали-
зации заключается в ее количественной ха-
рактеристике. С позиций учета государствен-
ных, административных или условных гра-
ниц локальность видоизменяется в зависимо-
сти от места территориальной привязки: место 
действия, место жительства и др., что обуслов-
лено сложностью территориальных связей, 
а также формальными и неформальными гра-
ницами (Шадрин, 2018).

На сельских территориях локализация воз-
никает в результате экономического взаимо-
действия различных субъектов, плотности со-
циально-экономических связей, определяю-
щих характер и формы расселения, а также 
ориентированных на собственные источники 
развития (Лаврикова & Суворова, 2020; Котов, 
2021; Данилова, 2022). 

Отличия сельских территорий от других 
территорий проявляются в степени их локали-
зации в пределах определенных границ. В дан-
ном ракурсе под пространственной локали-
зацией сельской территории понимается ее 
ограниченность в рамках природных и обще-
ственных условий, которые позволяют изме-

1 Философский словарь. http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/l/
lokalnost.html. (дата обращения: 18.01.2022).
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нять пространство в процессе хозяйственного 
освоения.

Обобщая изложенное, можно констатиро-
вать, что устойчивое развитие сельских тер-
риторий — это целенаправленный процесс пе-
рехода на новый уровень пространственного 
и сбалансированного развития взаимосвязан-
ных социо-эколого-экономических подсистем, 
локализованных в границах сельской местно-
сти, который позволяет обеспечить повыше-
ние эффективности сельской экономики, со-
хранение природных основ жизнедеятельно-
сти и высокий уровень качества жизни сель-
ского населения (рис. 1).

На основе ключевых признаков данного 
определения предполагается проводить оценку 
сельского развития в соответствии с критери-
ями, которые обеспечивают взаимную увязку 
и согласованность системы показателей. В этом 
направлении целесообразно использовать си-
стему критериев в разрезе подсистем устой-
чивого развития сельских территорий (эконо-

мической, социальной и экологической) и их 
пространственной организации (численность 
населения и направленность миграционных 
потоков, активность экономической деятель-
ности, возможности трудоустройства в месте 
проживания, плотность и сложность социаль-
ного взаимодействия).

Предложенная система критериев позволит 
более точно оценивать происходящие измене-
ния в развитии сельских территорий и выяв-
лять закономерности сельского развития с уче-
том пространственной локализации, что пред-
полагает разработку специфических инстру-
ментов комплексной оценки.

Методика исследования

С наступлением современного этапа транс-
формации мирового социально-экономиче-
ского пространства связь между протекающими 
на сельских территориях процессами их устой-
чивого развития претерпела изменения. В зна-
чительной степени это отразилось на возмож-

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Сельские территории — природные и соци-
ально-пространственные образования, харак-
теризующиеся наличием природно-
климатических условий и земельных ресурсов и 
являющиеся местом постоянного проживания, 
сельских жителей 

Ментальное про-
странство — система 
образов и представле-
ний об антропогенно 
измененном простран-
стве 

Пространство — среда сходных по отношению 
объектов, задающая их форму и характеризую-
щаяся размером 

Территория — часть пространства, ограни-
ченная пределами и заполненная объекта-
ми 

Развитие — новое 
качественное состоя-
ние в процессе посто-
янных изменений 

Социальное простран-
ство — место жизнеде-
ятельности человека, 
заполненное межлич-
ностным взаимодей-
ствием 

Локализация — ограниченность социально-
экономического взаимодействия условиями 
места действия 

Устойчивое развитие сельских территорий — целенаправленный процесс перехода на новый уровень 
пространственного и сбалансированного развития взаимосвязанных социо-эколого-экономических под-
систем, локализованных в границах сельской местности, позволяет обеспечить повышение эффективности 
сельской экономики, сохранение природных основ жизнедеятельности и высокий уровень качества жизни 
сельского населения 

Агроэкосистема — 
природные образова-
ния, созданные био-
сферой и существенно 
измененные челове-
ком 

Экономическое про-
странство — терри-
тория локализации 
объектов и взаимо-
действия субъектов 
хозяйствования 

Пространственная локализация сельских 
территорий — ограниченность сельской тер-
ритории в пространстве, как природно-
ресурсным потенциалом, так и общественными 
характеристиками (место размещения населе-
ния, производственных, хозяйственных, соци-
альных и других объектов) 

Устойчивость развития 
— сохранение целостно-
сти и стабильности при 
переходе на качественно 
новый уровень 

Рис. 1.	Научный	конструкт	«устойчивое	развитие	сельских	территорий»	в	контексте	пространственной	локализа-
ции	(источник:	составлено	авторами	с	учетом	(Пархомов,	2021;	Стовба,	2021))

Fig. 1. Scientific construct “sustainable rural development” in the context of spatial localisation
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ности поддерживать в оптимальном состоянии 
соотношение постоянно возрастающих потреб-
ностей людей и сохранения темпов роста эко-
номики в сложившихся условиях, связанных 
с невозможностью окружающей среды посто-
янно увеличивать свой потенциал. Первым, кто 
смог решить данное противоречие, считается 
Г. Дейли, который начал применять определен-
ные параметры в качестве критериев стабиль-
ного развития, которое, по его мнению, может 
быть только в том случае, если сохранить си-
стему в балансе, не позволяя ей расширяться 
до определенного размера, превышающего воз-
можности природной среды обитания (Дейли, 
2002). В контексте такого подхода акцент сделан 
на устойчивое равновесие между экономиче-
ской и биофизической системами без учета во-
просов социального характера.

Несомненно, такая модель экономического 
развития, с одной стороны, значительно по-
высила уровень жизни некоторой части насе-
ления, обеспечив удовлетворение всех мате-
риальных и нематериальных потребностей, 
а с другой — не является жизнеспособной, по-
скольку уничтожает поддерживающие эко-
системы. Поэтому устойчивое развитие сель-
ских территорий необходимо сохранять, пре-
жде всего, за счет продолжительного стабиль-
ного роста экономической сферы, являющейся 
основой улучшения качества жизни, при од-
новременном достижении экологической без-
опасности жизнедеятельности населения 
(Ковалева, 2021).

В то же время необходимо учитывать, 
что складывающийся дисбаланс в простран-
ственной организации сельской местности 
из-за увеличения ожиданий и требований 
к экологической обстановке и наличия возмож-
ности удовлетворения появляющихся в дан-
ном разрезе запросов не только у хозяйствую-
щих субъектов, но и населения, в последствии 
может привести к необратимым изменениям 
в распределении объектов социальной и эконо-
мической подсистем по сельским территориям 
и соответственной усилению пространствен-
ной дифференциации между ними (Tang et al., 
2018; Dumitru, 2021). В этих условиях важна оп-
тимальная организация пространства за счет 
сбалансированного и пропорционального ро-
ста экономики и развития социальной сферы, 
а также экологизации всех основных видов де-
ятельности человека (Stręk & Noga, 2019).

Для решения этой задачи необходим новый 
методический подход к комплексной оценке 
устойчивого развития сельских территорий 
с учетом их пространственной локализации 

(далее — методика комплексной оценки), ба-
зирующийся на ранее полученных результа-
тах как российских (Козлова, 2014; Ковалева, 
2021), так и зарубежных ученых (Tang et al., 
2018; Dalevska et al., 2019; Dumitru et al., 2021). 
Предложенная оценка предусматривает опре-
деление интегрального индекса (первая часть 
методики), позволяющего оценить устойчи-
вость сельской территории и определение сте-
пени локализации (вторая часть методики), 
показывающей влияние существующих огра-
ничений на развитие села (рис. 2).

Разработанная методика опирается на си-
стему показателей, характеризующих, с одной 
стороны, устойчивое развитие сельских тер-
риторий (экономическая устойчивость (струк-
тура сельской экономики по ее базовым отрас-
лям), социальная (демография, инфраструк-
тура, уровень жизни и т. д.) и экологическая 
(природно-ресурсный потенциал, экологиче-
ская безопасность и т. д.)), а с другой стороны, 
— пространственную локализацию муници-
пальных образований (экономическая состав-
ляющая (текущие финансово-хозяйственный 
возможности территории), трудовая (сфор-
мированный сельский человеческий капитал) 
и социальная (обеспеченность население ма-
териальными и нематериальными благами)). 

В настоящее время для приведения раз-
нокачественных показателей к единому без-
размерному виду в большинстве случаев при-
меняется стандартизация, которая позволяет 
не только весь информационный массив све-
сти к значениям, изменяющимся в пределах 
от 0 до 1, но и учесть положительное (1) и от-
рицательное (2) влияние каждого показателя 
на конечный результат:
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где Xijпол, Xijотр — стандартизированный i-й по-
казатель устойчивого развития сельских тер-
риторий / j-й показатель пространственной ло-
кализации; xij — фактическое значение i-го по-
казателя устойчивого развития сельских тер-
риторий / j-го показателя пространственной 
локализации; xijmin — минимальное значение 
i-го показателя устойчивого развития сель-
ских территорий / j-го показателя простран-
ственной локализации; xijmax — максимальное 
значение i-го показателя устойчивого разви-
тия сельских территорий / j-го показателя про-
странственной локализации. 
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В результате, приведя все показатели к еди-
ному интервалу измерения, мы рассчитали 
итоговые интегральный индекс устойчивого 
развития сельских территорий (IУРСТ) и коэф-
фициент пространственной локализации (KПЛ) 
по формулам (3) и (4): 

УРСТ
1

,1 n

i
i

I X
n =

= ∑                            (3)

ПЛ
1

1 ,
n

j
j

K X
n =

= ∑                             (4)

где IУРСТ — интегральный индекс устойчивого 
развития сельских территорий; KПЛ — коэффи-
циент пространственной локализации; Xi, Xj — 
стандартизированный i-й показатель устой-
чивого развития сельских территорий / j-й по-
казатель пространственной локализации; n 
— количество подсистем устойчивого разви-
тия сельских территорий и пространственной 
локализации.

Типизация муниципальных образований 
по интегральному индексу устойчивого раз-
вития сельских территорий и коэффициенту 
пространственной локализации проводилась 
с использованием кластерного анализа (Puiu & 
Necula, 2020; Oleniacz, 2021) (применено ман-
хэттенское расстояние):

( )
1

, .
n

Manh i i
i

d x y x y
=

= −∑                  (5)

Таким образом, разработанная методика 
комплексной оценки позволяет определить 
уровень устойчивости и направленность разви-
тия территорий, выявить особенности локали-
зации муниципальных образований, что, в свою 
очередь, даст возможность минимизировать 
влияние существующих ограничений на эффек-
тивное функционирование сельской местности, 
а также обеспечить органы власти всех уровней 
необходимой информацией для формирования 
современной политики развития села.

 
 

 

 

Устойчивое развитие сельских  
территорий (УРСТ): 

− экономическая устойчивость; 
− социальная устойчивость; 
− экологическая устойчивость 

Пространственная локализация  
сельских территорий (ПЛСТ): 

− экономическая составляющая; 
− трудовая составляющая; 
− социальная составляющая 

ЭТАПЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ  

I. Отбор наиболее значимых показателей для оценки, а также их стандартизация 

II. Расчет интегрального индекса устойчивого развития сельских территорий и коэффициента пространствен-
ной локализации и построение на их основе рейтингов сельских территорий  

III. Типизация сельских территорий с разным сочетанием полученных индекса и
коэффициента на основе кластерного анализа 

 

ЦЕЛЬ 

Комплексная оценка устойчивого развития сельских территорий (УРСТ) 

ЗАДАЧИ 

Оценка пара-
метров УРСТ и 

ПЛ 

Обоснование направлений 
по совершенствованию 

управления СТ  

Определение типа сельских 
территорий в зависимости от 

их ПЛ и УР 

Выявление проблем простран-
ственной организации СТ, вли-

яющие на их УР 

Дифференциация сельских территорий районов по уровню УРСТ и ПЛ  

РЕЗУЛЬТАТ

Рис. 2.	Алгоритм	методики	комплексной	оценки	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 2. Comprehensive assessment algorithm
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Результат исследования и их анализ

Методика комплексной оценки апробиро-
вана на примере Белгородской области. Период 
исследования — 2019 год.

В соответствии с предложенным алгорит-
мом оценки на первом этапе были рассчитаны 
показатели для каждого муниципального рай-
она по выбранным видам устойчивости (эко-
номическая, социальная и экологическая) и со-
ставляющим пространственной локализации 
(экономическая, трудовая и социальная).

В результате анализа первой части мето-
дики были получены данные, свидетельству-
ющие о значительной дифференциации сель-
ской местности. Так, почти все районы можно 
охарактеризовать как аграрные, то есть ядром 
сельской экономики является сельское хозяй-
ство; недостаточно внимания уделяется эко-
логическим проблемам (Ferrara, 2014); уровень 
жизни в муниципалитетах имеет высокое зна-
чение, но социальная поддержка отдельных 
категорий граждан продолжает оставаться не-
значительной. В области сельского образова-
ния и здравоохранения сохраняются негатив-
ные тенденции, а обеспеченность инфраструк-
турными коммуникациями по всем районам 
региона остается на высоком уровне.

Оценка второй части методики показала, 
что размещение и концентрация производств 
происходят в крупных населенных пунктах. 
В муниципальных районах Белгородской об-
ласти сохраняется превышение смертности 
над рождаемостью. Наряду с этим положитель-
ный миграционный прирост позволяет не-

сколько нивелировать эти негативные послед-
ствия для сельских территорий, что проявля-
ется в довольно высокой численности обучаю-
щихся в не только в школах, но и в дошкольных 
образовательных учреждениях.

На следующем (втором) этапе для каждого 
муниципального образования региона был 
рассчитан интегральный индекс устойчивого 
развития сельских территорий, значения ко-
торого варьируются в пределах от 0,41 до 0,57, 
а также выделены несколько групп: 

— с высоким уровнем развития — 14,3 % 
сельских районов региона,

— со средним уровнем развития — 47,6 % 
сельских районов региона,

— с низким уровнем развития — 38,1 % сель-
ских районов региона. 

Рейтинг муниципальных районов Бел- 
городской области по IУРСТ приведен на рисунке 
3. 

Аналогично определялся коэффициент про-
странственной локализации, который обратно 
пропорционален степени локализации (чем 
выше степень локализации, тем ниже значение 
коэффициента). То есть для территорий, в кото-
рых наблюдается высокая локализация, свой-
ственна некоторая ограниченность в возмож-
ности расширения своего потенциала за счет 
привлечения на местность человеческих, фи-
нансовых, материальных и др. видов ресурсов. 
Это, в свою очередь, ставит перед органами са-
моуправления задачу более эффективного ис-
пользования имеющегося природно-ресурс-
ного потенциала для создания и поддержания 
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Рис. 3.	Рейтинг	сельских	районов	Белгородской	области	по	IУРСТ (источник: рассчитано и составлено авторами)
Fig. 3. Ranking of rural areas of Belgorod oblast by index of the sustainable development of rural territories

https://www.economyofregions.org


691В. Г. Закшевский, И. Н. Меренкова, И. И. Новикова, Е. А. Пархомов

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

таких же условий в муниципальных образова-
ниях, как и на территориях с низкой степенью 
локализации.

По результатам расчета коэффициента про-
странственной локализации проведено ран-
жирование сельских территорий районов 
Белгородской области в пределах от 0,67 до 0,21 
с выделением следующих групп: 

— высоколокализованных — 28,6 % сель-
ских районов региона, 

— умеренно локализованных — 47,6 % сель-
ских районов региона,

— низколокализованных — 23,8 % сельских 
районов региона. 

Рейтинг муниципальных районов Бел- 
городской области по KПЛ приведен на рисунке 
4. 

Последним, третьим этапом разработанной 
методики комплексной оценки стало опре-
деление четырех типов сельских территорий 
с различным соотношением степени локали-
зации и уровня устойчивого развития с помо-
щью кластерного анализа (рис. 5). 

Каждый тип сельских районов имеет об-
щие характеристики, дающие возможность ор-
ганам муниципальной и региональной власти 
разрабатывать меры по обеспечению устойчи-
вого развития сельских территорий.

В низколокализованных сельских террито-
риях 1-го типа (с высоким уровнем устойчи-

вого развития), в который вошли 14,3 % рай-
онов, отметим преобладание крупных верти-
кально интегрированных структур, высокий 
уровень среднемесячной заработной платы, 
низкий уровень безработицы, значительную 
плотность населения. Направления дальней-
шего развития прежде всего, связаны с высо-
корезультативным использованием уже име-
ющегося пространственного потенциала мест-
ности, поддержкой самоуправления и частного 
бизнеса, постепенным внедрением конкурен-
тоспособных диверсифицированных видов де-
ятельности и с активным взаимодействием 
с другими территориями на основе обмена не-
обходимыми ресурсами.

Умеренно и высоколокализованным сель-
ским территориям 2-го типа (с высоким 
и средним уровнем устойчивого развития), 
включающим 38,1 % районов, присущи эко-
номическая депривация и ограниченная реа-
лизация социальных программ на селе, сред-
няя обеспеченность объектами инфраструк-
туры, существенные запасы полезных иско-
паемых. В этих муниципальных образованиях 
целесообразна трансформация сельской эко-
номики за счет освоения новых технологий 
с минимальным воздействием на окружаю-
щую среду, модернизации социально-куль-
турных ландшафтов, сглаживания простран-
ственной поляризации в сельском развитии, 
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Рис. 4.	Рейтинг	сельских	районов	Белгородской	области	по	KПЛ (источник: рассчитано и составлено авторами)
Fig. 4. Ranking of rural areas of Belgorod oblast by the coefficient of spatial localization
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эффективного использования природно-ре-
сурсного потенциала.

Низколокализованным сельским террито-
риям 3-го типа (со средним уровнем устойчи-
вого развития), объединяющим 9,5 % районов, 
свойственны значительное распространение 
агрохолдингов в сельском хозяйстве, исчерпа-
ние природных ресурсов, возвратно-трудовая 
миграция в село и преобладание сезонной ра-
боты, неразвитость социальной сферы и про-
цессов диверсификации. Данные районы будут 
развиваться на основе модернизации отрасли 
сельского хозяйства, расширения рекреацион-
ных услуг, развития зеленой энергетики, фор-
мирования инфраструктуры территориаль-
ного взаимодействия, активизации инноваци-
онных и инвестиционных процессов на сель-
ских территориях.

Для высоколокализованных сельских тер-
риторий 4-го типа со средним и низким уров-
нем устойчивого развития, в который попали 
38,1 % районов, характерны недостаточный 
уровень заработной платы, неразвитость со-
циальной сферы, сельскохозяйственный по-
тенциал исчерпан из-за интенсивного зем-
леделия и большой рекреационной нагрузки. 
Дальнейшее развитие муниципальных обра-
зований станет возможным с активизацией 
предпринимательской деятельности на селе, 
а также поддержкой всеми субъектами муни-
ципальных образований процессов диверси-
фикации и доступа сельских жителей к совре-
менным социальным услугам. 

Таким образом, результаты показали зна-
чительную неоднородность сельских террито-
рий Белгородской области, что связано с раз-
личиями в финансовых средствах, ресурсах 
и условиях, не позволяющих эффективно ис-
пользовать пространственный потенциал. 
Предложенный дифференцированный подход 
к управлению устойчивого развития сельских 
территорий позволит достичь и сохранить по-
зитивные изменения на селе за счет сбаланси-
рованного взаимодействия экономики, эколо-
гии и социума.

Заключение

Проведенное исследование показало, что  
наряду с теоретико-методическим представ-

лением об оценке устойчивого развития сель-
ских территорий, вопросы процессов про-
странственной локализации и ее диагностики 
малоизученны. Прежде всего, это связано с от-
сутствием универсальной методики и единой 
общедоступной системы показателей на му-
ниципальном уровне. Большинство методик 
имеют фрагментарный характер, что не позво-
ляет комплексно оценить пространственную 
локализацию и динамику сельского развития, 
вследствие чего возникает потребность в ин-
струментарии, который должен отвечать зада-
чам проведения исследования на уровне сель-
ских муниципальных образований.

Для решения данной проблемы разрабо-
тана и апробирована методика комплексной 
оценки устойчивого развития сельских терри-
торий в контексте их пространственной лока-
лизации, основанная на расчете интегральных 
показателей, не только характеризующих на-
правленность сельского развития территорий 
и степень пространственной локализации му-
ниципальных образований Белгородской обла-
сти, но и позволяющих получить многообразие 
вариантов сочетания результатов с выделе-
нием исторических особенностей хозяйствен-
ного освоения сельских территорий, сложив-
шегося социального профиля села, неравно-
мерности организации сельского пространства 
в различных типах районов.

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы органами власти при разработке 
и реализации стратегий, прогнозов и про-
грамм комплексного развития сельских посе-
лений, учитывающих особенности террито-
рий, что будет способствовать эффективному 
управлению сельским развитием на региональ-
ном, муниципальном и поселковом уровнях.

Продолжение дальнейших исследований 
видится в более подробном исследовании про-
странственной межмуниципальной поляри-
зации, которая проявляется в усилении ло-
кализации через накладываемые ограниче-
ния на развитие сельских территорий, а также 
в выявлении специфических факторов раз-
вития муниципальных образований, кото-
рые в той или иной мере не могут быть учтены 
в официальной статистике, но влияние кото-
рых при этом является значительным. 
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Цифровая трансформация и ее влияние  
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российских регионов 1

аннотация. В современной мировой экономике активно происходит процесс перехода к эконо-
мике нового типа — цифровой экономике. Цифровая трансформация, представляющая собой один 
из главных двигателей социально-экономического и технологического развития стран и регионов, 
как показывает опыт развитых стран, способствует созданию новых возможностей для бизнеса, по-
явлению новых рынков и рыночных ниш и, как следствие, оказывает влияние на уровень социаль-
но-экономического развития регионов. При этом процесс цифровой трансформации не происходит 
равномерно внутри стран, возникают существенные различия между регионами. Кроме того, цифро-
вая трансформация и устойчивое развитие регионов связаны между собой. В работе отражен автор-
ский взгляд на сущность понятия «цифровая трансформация», осуществлен анализ влияния показа-
телей цифровой трансформации на уровень социально-экономического развития регионов России 
с учетом параметров устойчивого развития. Методология проведения исследования состоит в по-
строении и верификации многоуровневой модели множественной регрессии, отражающей показа-
тели цифровой трансформации региона, сведенные в единый интегральный показатель, и их влияние 
на устойчивое развитие региона. В статье предложены интегральный показатель цифровой транс-
формации и интегральный показатель устойчивого развития. Выявлена связь между интегральным 
показателем цифровой трансформации и интегральным показателем устойчивого развития регио-
нов России. Проведена кластеризация регионов России по этим показателям за 2020 г. Также в раз-
ных кластерах построены эконометрические модели на панельных данных, что позволило устано-
вить сильное влияние таких факторов цифровой трансформации, как цифровой труд и цифровой 
капитал, на показатели социально-экономического развития регионов России. Установлено, что чем 
выше доля промышленного производства в валовом региональном продукте, тем выше уровень циф-
ровой трансформации регионов. На основе расчета интегральных показателей для всех регионов 
России выявлено, что существует значительная пространственная неравномерность российских ре-
гионов по уровню устойчивого развития и по уровню цифровой трансформации. При этом увеличе-
ние доли промышленного производства в валовом региональном продукте снижает уровень устой-
чивого развития регионов.

ключевые слова: цифровая экономика, устойчивое развитие, цифровая трансформация, регион, информационно-ком-
муникационные технологии, интегральный показатель цифровой трансформации, интегральный показатель устойчи-
вого развития
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Abstract. The modern world economy is transforming into the digital economy. Digital transformation 
can be a driver of socio-economic and technological development of various states and regions. As shown 
by the experience of developed countries, digital transformation contributes to the creation of new busi-
ness opportunities, emergence of new markets and niches, and consequently affects regional socio-eco-
nomic development. However, this process is uneven across countries, leading to significant differences be-
tween regions. Additionally, the connection between digital transformation and regional sustainable devel-
opment should be considered. The paper presents the authors’ perspective on digital transformation and 
analyses the impact of digital transformation on the socio-economic development of Russian regions in 
terms of sustainable development priorities. The research aims to develop and verify a multilevel multi-
ple regression model, which illustrates regional digital transformation through integral indicators and de-
scribes its impact on regional sustainable development. In particular, the study examined the integral in-
dicator of digital transformation and integral indicator of sustainable development, revealing a correla-
tion between them for Russian regions. The regions were clustered according these indicators. Panel data 
econometric models for different clusters showed that such factors as digital labour and digital capital 
greatly influence socio-economic indicators of Russian regions. The direct correlation between the share of 
manufacturing in gross regional product and regional digital transformation was established. The calcula-
tion of integral indicators for all Russian regions identified significant spatial heterogeneity of Russian re-
gions in terms of their sustainable development and digital transformation. At the same time, an increase 
in the share of manufacturing share in gross regional product causes a decrease in regional sustainable 
development. 

Keywords: digital economy, sustainable development, digital transformation, region, information and communication 
technology, integral indicator of digital transformation, integral indicator of sustainable development
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Введение

Современное мировое развитие характери-
зуется множественными преобразованиями, 
одним из важнейших среди которых является 
цифровая трансформация. Цифровая транс-
формация касается всех сфер жизни общества 
и оказывает значительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие стран и терри-
торий. Несмотря на значительное распростра-
нение этого термина, в настоящее время не су-
ществует его общепринятого понимания.

Настоящая статья является продолжением 
исследований авторов по цифровой эконо-
мике региона, результаты которых опублико-
ваны в 2020–2022 гг. (Миролюбова и др., 2020; 
Миролюбова & Радионова, 2021; Mirolyubova 
& Voroncikhina, 2022). Под цифровой транс-
формацией авторы данной статьи понимают 
«процесс интеграции информационно-комму-
никационных технологий во все экономиче-
ские процессы, требующий внесения принци-
пиальных изменений как в производство су-

ществующих, так и создание новых продуктов 
и услуг, их распределение, обмен и потребле-
ние, изменяющий качественные характери-
стики экономической системы» (Миролюбова 
& Радионова, 2020).

Цель нашей работы — провести анализ вли-
яния цифровой трансформации на уровень 
социально-экономического развития регио-
нов России с учетом приоритетов устойчивого 
развития.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что процессы цифровой трансформации в ре-
гионах России, выражаемые через показатели, 
характеризующие развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), влияют 
на ключевые показатели устойчивого разви-
тия регионов: экономическую составляющую 
устойчивого развития, социальную составля-
ющую устойчивого развития и экологическую 
составляющую устойчивого развития. Мы по-
лагаем также, что цифровую трансформацию 
можно оценить через интегральный показа-
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тель цифровой трансформации, а устойчивое 
развитие — через интегральный показатель 
устойчивого развития. При этом указанные 
интегральные показатели устойчивого разви-
тия регионов России будут связаны между со-
бой. Применение интегральных показателей 
позволит нам получить комплексное представ-
ление об исследуемых процессах. Кроме того, 
одной из гипотез статьи является предположе-
ние о возможном наличии зависимости между 
уровнем цифровой трансформации регионов 
и долей промышленного производства в ВРП. 
Также выдвигается гипотеза о взаимосвязи 
уровня промышленного производства, уровня 
устойчивого развития и цифровой трансфор-
мации регионов.

Обзор литературы

Вопросы измерения цифровой трансфор-
мации и ее влияния на социально-экономи-
ческое развитие были исследованы многими 
авторами.

Дж. Халтивангер и Р. С. Джармин (Halti- 
wanger & Jarmin, 2000), Т. Мезенберг (Mesen- 
bourg, 2001), K. Бэрфут с соавторами (Barefoot 
et al., 2018) изучали, прежде всего, вопросы из-
мерения цифровой экономики.

В. И. Салыгин и А. С. Маркин (Салыгин 
& Маркин, 2020) сформулировали прин-
ципы цифровой трансформации экономики 
и промышленности.

Изучение категории «цифровая транс-
формация» проводили многие исследова-
тели: A. K. Сапор (Сапор, 2018), З. В. Басаев 
(Басаев, 2018), С. А. Иноземцева (Иноземцева, 
2018), Ю. В. Келеш и Е. А. Бессонова (Келеш & 
Бессонова, 2021), Д. Е. Бекбергенева (Бекбер- 
генева, 2020), T. Мейор 1, И. Мергела с соавтора- 
ми (Mergela et al.,2019), С. Надкарни и Р. Прюгл 
(Nadkarni &. Prügl, 2021) и др.

М. Р. Сафиуллин и соавторы (Сафиулин 
и др., 2019) выявили наличие дифференциро-
ванного уровня цифровизации региональных 
экономических систем в России.

Новикова и Строгонова (Novikova &. 
Strogonova, 2020) предложили другую мето-
дику для расчета интегрального показателя 
цифровизации экономики регионов и дока-
зали наличие взаимосвязи между экономиче-
ским ростом регионов и уровнем цифровиза-
ции экономики.

1 Mayor, T. (2019). 5 building blocks of digital transformation.
MIT Sloan School of Management https://mitsloan.mit.edu/
ideas-made-to-matter/5-building-blocks-digital-transformation 
(date of access: 19.09.2022).

В статье Е. В. Попова и соавторов (Попов 
и др., 2016) рассмотрены различные модели 
с использованием интегрального показателя 
уровня информатизации регионов и пока-
зано, что цифровая трансформация доста-
точно сильно влияет на объем инноваци-
онной продукции, ВРП на душу населения 
и инновационную активность предприятий 
регионов.

Многие авторы рассматривали цифро-
вую трансформацию компаний как основу 
общих процессов цифровой трансформации 
(Ценжарик и др., 2020; Кочетков и др., 2021; 
Гарифуллин & Зябриков, 2018; Линц и др. 2019; 
Lietal, 2018; Libertetal., 2016; Verhoefetal., 2016 
и др.).

В целом анализ литературы показал, 
что чаще всего упоминается термин «циф-
ровизация», в то время как термин «цифро-
вая трансформация» используется реже либо 
отождествляется с термином «цифровизация». 
При этом встречаются попытки дать опре-
деление цифровой трансформации бизнеса, 
но практически отсутствуют определения тер-
мина «цифровая трансформация» в отношении 
экономики страны или региона как системы. 
В связи с этим приведенная выше авторская 
трактовка термина «цифровая трансформа-
ция» в отношении экономики как системы яв-
ляется актуальной.

Кроме того, в найденных нами литератур-
ных источниках так или иначе для исследова-
ния процессов цифровой трансформации ис-
пользуются показатели развития ИКТ.

Исходя из авторского определения цифро-
вой трансформации, мы будем измерять циф-
ровую трансформацию российских регионов 
через показатели, характеризующие ИКТ.

Изучение научной литературы позво-
лило выдвинуть несколько дополнительных 
гипотез:

— доля промышленного производства в  
ВРП влияет на уровень устойчивого развития 
регионов и уровень их цифровой трансформа- 
ции;

— существует пространственная неравно-
мерность регионов РФ по уровню устойчивого 
развития;

— существует пространственная неравно-
мерность регионов РФ по уровню цифровой 
трансформации.

Данные и методы

Сформируем набор факторов цифровой 
трансформации. В качестве основы для отбора 
факторов используем индекс развития ИКТ 
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Таблица 1
Факторы цифровой трансформации регионов России

Table 1
Factors of digital transformation of Russian regions

Показатель Обозначение
ИКТ-доступ
Число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1000 человек населе-
ния, на конец года, шт. X1

Удельный вес домохозяйств, имевших персональный компьютер, % X2

Персональных компьютеров на 100 домохозяйств, шт. X3

Удельный вес домохозяйств, имевших доступ в интернет, % X4

Число персональных компьютеров на 100 работников, шт., в том числе X5

с доступом в интернет, шт. X6

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государ-
ственных внебюджетных фондов, подключенных к интернету, % X7

Использование ИКТ
Население, использовавшее интернет, % от общей численности населения в возрасте 
15–72 года, за последние 12 мес. (с 2017 г. — в возрасте 15–74 лет) X8

Число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к интернету 
на 100 чел. населения на конец года, ед. X9

Число активных абонентов мобильного широкополосного доступа к интернету на 100 
чел. населения на конец года, ед. X10

Объем информации, переданной от абонентов (к абонентам) при доступе в интернет 
(кроме сетей подвижной связи), Гб X11

Объем информации, переданной от абонентов (к абонентам) сетей подвижной связи 
при доступе в интернет, Гб X12

Число активных абонентов фиксированного доступа в интернет на конец отчетного пе-
риода, всего, ед. X13

Организации, использовавшие персональные компьютеры, % X14

Организации, использовавшие локальные вычислительные сети, % X15

Организации, использовавшие интернет, %, из них X16

широкополосный доступ, % X17

Организации, имевшие сайт, % от общего числа обследованных X18

Организации, использовавшие электронный обмен данными между своими и внеш-
ними информационными системами, % X19

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в государствен-
ных и муниципальных организациях (общеобразовательные организации) на 1000 
обучающихся

X20

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ 
к интернету, в расчете на 100 студентов (обучающихся) по образовательным учрежде-
ниям, по среднему профессиональному образованию

X21

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ 
к интернету, в расчете на 100 студентов (обучающихся) по образовательным учрежде-
ниям, по высшему профессиональному образованию

X22

Доля учреждений здравоохранения, использовавших интернет, в общем числе учрежде-
ний здравоохранения X23

Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передаваемой 
по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций, средства электрон-
ной подписи

X24

Доля организаций, использовавших средства защиты информации, передавае-
мой по глобальным сетям, в общем числе обследованных организаций, средства 
шифрования

X25

ИКТ-навыки
Удельный вес населения, использующего интернет для получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, в численности населения в возрасте 15–
72 лет, получавшего государственные и муниципальные услуги, %

X26

Окончание табл. 1 на след. стр.
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(ICT Development Index — IDI) 1. Индекс IDI бази-
руется на трех подиндексах: доступа, исполь-
зования и навыков. Применим данный подход 
и сформируем три группы факторов цифровой 
трансформации, основываясь на показателях, 
учитываемых Росстатом (табл. 1).

В данной работе для оценки уровня циф-
ровой трансформации сформируем инте-
гральный показатель цифровой трансформа-
ции (Integral Indicator of Digital Transformation 
— IDT), основываясь на трех составляющих по-
казателей ИКТ: доступа, использования, навы-
ков. Для построения интегральных показате-
лей необходимы будут нормирование, агреги-
рование и взвешивание имеющихся данных.

Для нормализации будем использовать та-
кой показатель, как отношение разницы те-
кущего значения показателя для региона РФ 
и минимального по региону к разности мак-
симально возможного и минимально возмож-
ного значения по данному показателю по фор-
муле (1) (Сафиуллин, 2019):

min

max min

,ji j
ji

j j

X X
S

X X

−
=

−
                     (1)

где Xi — текущее значение показателя; Xmin 
и Xmax — минимальное и максимальное значе-
ния по показателю за год.

На этапе агрегирования подсчет интеграль-
ного показателя для каждого субиндекса про-
исходит по формуле (2):

,i
j

S
I

n
= ∑                              (2)

где Ij — значение субиндекса; ∑Si — сумма зна-
чений нормированных показателей, входя-
щих в группу, определяющую субиндекс; n — 
число нормированных показателей, входящих 
в группу, определяющую субиндекс.

Субиндекс рассчитывается по формуле (2) 
для каждой группы показателей. Итоговая 
оценка интегрального показателя ИКТ полу-
чена как сумма трех субиндексов.

1 The ICT Development Index (IDI): Conceptual framework and 
methodology.International Telecommunication Union (ITU). 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/
mis2016/methodology.aspx(date of access: 20.09.2022).

Далее сформируем и рассчитаем инте-
гральный показатель устойчивого развития. 
Для этого подберем необходимые показатели, 
которые характеризуют устойчивое развитие.

Устойчивое развитие можно количественно 
выразить через три группы показателей, ха-
рактеризующих состояние экономической, со-
циальной и экологической сфер.

Для характеристики экономики регионов 
будем использовать показатель валового ре-
гионального продукта. Именно он позволяет 
измерять величину региональной экономики 
и строить релевантные экономико-математи-
ческие модели.

Вторая составляющая устойчивого разви-
тия — социальная. Для измерения социальной 
составляющей будем использовать показатели 
«среднедушевые денежные доходы населения» 
и «среднедушевые денежные расходы».

Третья составляющая устойчивого разви-
тия — экологическая. Для количественной 
оценки экологических параметров устойчи-
вого развития будем использовать показа-
тели «выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ», «сброс загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты», «потребление 
электроэнергии».

Сформируем интегральный показатель 
устойчивого развития (Integral Indicator of 
Sustainable Development — ISD) на основе ука-
занных групп показателей устойчивого раз-
вития, используя тот же подход, что и при по-
строении интегрального показателя цифровой 
трансформации.

Модели и результаты

На основе данных 86 регионов Российской 
Федерации за 2020 г. были рассчитаны инте-
гральные показатели цифровой трансфор-
мации (IDT) и устойчивого развития (ISD). 
Результаты классификации регионов пред-
ставлены в таблице 2.

На рисунке 1 наглядно представлены резуль-
таты расчета интегрального показателя устой-
чивого развития (ISD) регионов РФ за 2020 г.

На рисунке 1 видно, что существует значи-
тельная пространственная неравномерность 
регионов РФ по уровню устойчивого развития 

Показатель Обозначение
Удельный вес ИКТ-специалистов высшего уровня квалификации в общей численности 
занятых, % X27

Удельный вес населения, использующего интернет для заказа товаров, услуг, в общей 
численности населения в возрасте 15–74 лет, % X28

Источник: составлено авторами.

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Кластеры распределения регионов по значениям интегральных показателей за 2020 г.

Table 2
Clusters of regions according to the values of integral indicators for 2020

Уровень интеграль-
ного показателя Уровень устойчивого развития (ISD)

Цифровой трансфор-
мации (IDT) низкий средний высокий

Низкий

13 регионов
Области (2):
Тверская, Кировская
Республики (9):
Адыгея, Калмыкия, Крым, 
Дагестан, Ингушетия, Северная 
Осетия — Алания, Марий Эл, 
Алтай, Чеченская
Край (1): Забайкальский
Автономная область (1): 
Еврейская

3 региона
Области (3):
Иркутская, Амурская, 
Магаданская

—

Средний

25 регионов
Области (17):
Брянская, Владимирская, 
Ивановская, Костромская, 
Курская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Новгородская, 
Псковская, Астраханская, 
Волгоградская, Пензенская, 
Саратовская, Курганская, 
Оренбургская, Омская
Республики (6):
Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, 
Чувашская (Чувашия), Тыва, 
Хакасия, Бурятия
Края (2):
Ставропольский, Алтайский

17 регионов
Области (7):
Белгородская, Липецкая, 
Архангельская, 
Ленинградская, Свердловская, 
Тюменская, Кемеровская 
— Кузбасс
Республики (4): Карелия, 
Коми, Башкортостан, Саха 
(Якутия)
Края (6):
Краснодарский, Пермский, 
Красноярский, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский

3 региона
Автономные округа (2):
Ненецкий, Ханты-
Мансийский — Югра
Область (1): 
Тюменская

Высокий

6 регионов
Области (3):
Орловская, Калининградская, 
Ульяновская
Республики (2):
Мордовия, Удмуртская
Город (1): Севастополь

13 регионов
Области (12):
Воронежская, Калужская, 
Тульская, Ярославская, 
Вологодская, Мурманская, 
Ростовская, Нижегородская, 
Самарская, Челябинская, 
Новосибирская, Томская
Республика (1): Татарстан

6 регионов
Области (2):
Московская, 
Сахалинская
Автономные округа (2):
Ямало-Ненецкий, 
Чукотский
Города (2):
Москва, 
Санкт-Петербург

Источник: составлено авторами.

(ISD). Максимальный уровень отмечен у Яма- 
ло-Ненецкого автономного округа. Значения 
ISD остальных регионов указаны в долях 
по отношению к максимальному значению 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Видно, 
что только 2 региона — Ненецкий автономный 
округ и г. Москва — имеют близкие к Ямало-
Ненецкому автономному округу уровни устой-
чивого развития, 3 региона (Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский и Чукотский авто-
номные округа) имеют уровень интеграль-

ного показателя от 60 % до 80 % от показателя 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

На рисунке 2 наглядно представлены ре-
зультаты расчета интегрального показателя 
цифровой трансформации (IDT) по регионам 
РФ за 2020 г.

Регионы РФ на рисунке 2 также распреде-
лены по отношению к максимальному зна-
чению показателя. В данном случае наиболь-
ший показатель IDT оказался у централь-
ного региона — г. Москвы. На рисунке 2 по-

https://www.economyofregions.org
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Рис. 1.	Интегральный	показатель	устойчивого	развития	регионов	РФ	в	2020	г.,	%	(источник:	составлено	авторами	
по	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики	(https://rosstat.gov.ru))

Fig. 1.	Integral	indicator	of	sustainable	development	(ISD)	of	Russian	regions	in	2020,	%

Рис. 2.	Интегральный	показатель	цифровой	трансформации	регионов	РФ	за	2020	г.,	%	(источник:	составлено	авто-
рами	по	данным	Федеральной	службы	государственной	статистики	(https://rosstat.gov.ru))

Fig. 2.	Integral	indicator	of	digital	transformation	(IDT)	of	Russian	regions	in	2020,	%
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казано, что также существует значительная 
дифференциация регионов по уровню циф-
ровой трансформации (IDT). Только два ре-
гиона (г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий 
автономный округ) имеют близкие к макси-
мальному значению уровни цифровой транс-
формации регионов. Несколько регионов 
(г. Севастополь, Московская, Новосибирская, 
Ярославская, Воронежская, Калининградская, 
Тульская, Нижегородская, Томская, Калужская 
и Самарская области) имеют уровень инте-
грального показателя цифровой трансформа-
ции от 70 % до 85 % от максимального.

Далее рассчитаем по каждому региону долю 
промышленного производства в ВРП (Industrial 
Productionin GRP — ID). В каждом кластере ре-
гионов (табл. 2) рассчитаем также коэффици-
енты корреляции Пирсона между интеграль-
ным показателем устойчивого развития (ISD), 
интегральным показателем цифровой транс-
формации (IDT) и долей промышленного про-
изводства в ВРП. Результаты представлены 
в таблице 3.

Результаты анализа данных из таблицы 3 
показали, что увеличение доли промышлен-
ного производства в ВРП снижает уровень 
устойчивого развития регионов: об этом гово-
рят отрицательные значения коэффициентов 
корреляции между показателями. Чем выше 
доля промышленного производства в ВРП, тем 
ниже уровень устойчивого развития региона. 
Чем выше уровень устойчивого развития, тем 
сильнее обратная взаимосвязь.

Наблюдается также значимая устойчивая 
положительная связь между уровнем цифро-
вой трансформации регионов и долей про-
мышленного производства в ВРП: чем выше 
доля промышленного производства в ВРП, 
тем выше уровень цифровой трансформации 
регионов.

Для количественной оценки влияния по-
казателей сектора ИКТ и цифровой трансфор-
мации региона на экономическое развитие 
регионов России были рассмотрены панель-
ные данные по 86 регионам в период с 2016 г. 
по 2020 г.

Рассмотрим в качестве эндогенной пере-
менной показатель ВРП (млн руб.). В качестве 
экзогенных (объясняющих) переменных возь-
мем стоимость основных фондов по регио-
нам, численность занятых в регионах, затраты 
на ИКТ и численность занятых в секторе ИКТ. 
В таблице 4 приведены переменные, которые 
мы будем использовать при моделировании.

Для анализа влияния отобранных показате-
лей на экономическое развитие региона авто-

рами использована следующая эконометриче-
ская модель в виде модифицированной функ-
ции Кобба — Дугласа:

31 2

4 ,

GDPPC

A Empl CostFund EmplICT

CostICT

bb b

b

=

= ⋅ ⋅ ⋅ ×

× ⋅ε
где ε — ошибка модели.

В модель нами введены два показателя — 
цифровые факторы экономического роста: 
цифровой труд и цифровой капитал. Под циф-
ровым трудом авторы понимают численность 
занятых в секторе ИКТ, под цифровым ка-
питалом — затраты на ИКТ (Миролюбова & 
Радионова, 2021). Расчет показателя «циф-
ровой труд» только по численности занятых 
в секторе ИКТ связан с доступностью данных 
Федеральной службы государственной стати-
стики по 87 регионам России в период с 2010 

Таблица 3
Коэффициенты корреляции Пирсона  

между показателями за 2020 г.
Table 3

Pearson correlation coefficients between indicators for 
2020

Уровень инте-
грального показа-
теля устойчивого 

развития (ISD)

Коэффициент 
корреляции 

между  
ID и ISD

Коэффициент 
корреляции 

между  
ID и IDT

Низкий 0,0761 0,5874**

Средний −0,1621* 0,6383**

Высокий −0,4723** 0,6594***

Источник: составлено авторами.
Примечание: * значимость на 10-процентном уровне, ** зна-
чимость на 5-процентном уровне, *** значимость на 1-про-
центном уровне.

Таблица 4
Обозначение переменных

Table 4
Variables description

Показатель Обозначение Ед. изм.
Зависимая переменная

ВРП GDP млн руб.
Объясняющая переменная

Количество занятых 
в регионах Empl тыс. чел.

Стоимость основных 
фондов CostFunds млн руб.

Численность заня-
тых в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий

EmplICT тыс. чел.

Общие затраты на информа-
ционно-коммуникационные 
технологии

CostsICT млн руб.

Источник: составлено авторами.

https://www.economyofregions.org
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г. по 2018 г. Авторы считают, что для выявле-
ния зависимостей и проверки авторских гипо-
тез этот подход является допустимым.

Для оценки параметров нелинейной модели 
необходимо привести линеаризовать данную 
модель, а именно, свести модель к логарифми-
ческому виду:

1

2 3

4

ln( ) ln( ) ln( )
ln(Cos ) ln( )

ln(Cos ) ,

GDPPC A Empl
tFund EmplICT

tICT

= +b ⋅ +
+b ⋅ +b ⋅ +

+b ⋅ + ε

где b1 — параметр, характеризующий эластич-
ность показателя труд; b2 — параметр, характе-
ризующий эластичность показателя капитал; 
b3 — параметр, характеризующий эластичность 
цифрового труда; b4 — параметр, характеризу-
ющий эластичность цифрового капитала.

В таблице 5 представлены основные стати-
стики логарифмических показателей.

Поскольку у нас имеются данные по 86 реги-
онов Российской Федерации с 2016 г. по 2020 г., 
такие данные имеют панельную структуру 
(Arellano, 2003; Deaton, 1985):

1

2 3

4

ln( ) ln( ) ln( )
ln(Cos ) ln( )

ln(Cos ) ,

it it

it it

it it

GDPPC A Empl
tFund EmplICT

tICT

= +b ⋅ +
+b ⋅ +b ⋅ +

+b ⋅ + ε

где i — индекс региона; t — индекс момента 
времени; b1, b2, b3, b4 — неизвестные параметры 
модели.

Такие модели можно рассмотреть как мо-
дели с фиксированными, а также со случай-
ными эффектами (Baltagi, 1995). Для моделей 
с фиксированными эффектами (fixed effects) 
характерно то, что погрешность может быть 
представлена в виде εit = mi + lt + uit, причем mi 
— это ненаблюдаемые индивидуальные эф-
фекты, lt — ненаблюдаемые временные эф-
фекты, uit рассматривается как фиксирован-
ные эффекты (временные или пространствен-
ные). В моделях со случайными эффектами 

(random effects) погрешность uit рассматри-
вается как случайные эффекты (временные 
или пространственные).

В нашем исследовании также были рассмо-
трены модели со случайными и фиксирован-
ными эффектами, в которые были включены 
временные эффекты в виде дамми-перемен-
ных (dummy variable). Для оценки значимо-
сти таких эффектов был применен критерий 
Вальда, а выбор между моделями с фиксиро-
ванными и случайными эффектами осущест-
влялся с помощью критерия Хаусмана (Baltagi, 
1995).

Результаты построения моделей со случай-
ными и фиксированными эффектами, в кото-
рые были включены временные дамми-пе-
ременные, представлены в таблицах 6–8. Так, 
в таблице 6 представлены результаты модели-
рования для регионов с низким уровнем инте-
грального показателя устойчивого развития, 
в таблице 7 — для регионов со средним уров-
нем интегрального показателя устойчивого 
развития, в таблице 8 — для регионов с высо-
ким уровнем интегрального показателя устой-
чивого развития.

Были построены также модели для разного 
уровня показателей устойчивого развития 
и цифровой трансформации регионов.

Рассмотрим результаты моделирования 
для регионов с низким уровнем интеграль-
ного показателя устойчивого развития (табл. 
6). Из таблицы 6 видно, что для каждого кла-
стера цифровой трансформации (IDT) наи-
лучшей является модель с фиксированными 
эффектами, причем этот вывод еще основан 
и на том, что мы имеем дело с региональными 
данными и каждый регион обладает индиви-
дуальными особенностями, отличающими его 
от других субъектов РФ. Также в модели вклю-
чены временные эффекты в виде дамми-пе-
ременных, и это говорит о ежегодном увели-
чении ВРП. У всех этих моделей оказался наи-
меньшим информационный критерий Шварца 

Таблица 5
Описательные статистики за 2016–2020 гг.

Table 5
Summary statistics of the dataset 2016–2020

Переменная Среднее 
значение Медиана Стандартное 

отклонение Минимум Максимум

ln(GDPPC) 13,2 13,2 1,11 10,8 16,8
ln(EMPL) 4,72 5,18 1,29 0,000 5,97
ln(CostFund) 4,62 4,92 1,07 0,000 5,86
ln(EmplICT) 2,01 2,07 1,14 –1,60 5,43
ln(CostICT) 7,20 8,04 2,85 0,000 14,2

Источник: составлено авторами.
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Таблица 6
Результаты эконометрического моделирования для регионов с низким уровнем  

интегрального показателя устойчивого развития
Table 6

Results of econometric modelling for regions characterised by low values of the integral indicator  
of sustainable development

Показатель
Низкий IDT Средний IDT Высокий IDT

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

const 11,60***

(0,06620)
11,56***

(0,1686)
12,53***

(0,07271)
12,34***

(0,1250)
12,40***

(0,2215)
11,78***

(0,3729)

l_Empl 0,09180***

(0,01600)
0,09484***

(0,02632)
0,05010***

(0,01003)
0,05164***

(0,01396)
0,09366***

(0,01898)
0,1023***

(0,03292)

l_CostFunds 0,01288*

(0,01605)
0,01181*

(0,02638)
0,01030*

(0,01053)
0,01067*

(0,01466)
0,01881*

(0,01748)
0,02671*

(0,03034)

l_EmplICT 0,01257*

(0,02282)
0,04244*

(0,03650)
0,02056*

(0,02906)
0,07906**

(0,03824)
0,008284*

(0,07576)
0,2285*

(0,1177)

l_CostsICT 0,006349*

(0,003229)
0,005394*

(0,005313)
0,007316**

(0,002806)
0,006983*

(0,003919)
0,005930*

(0,005967)
0,004049*

(0,01039)
n 65 65 125 125 30 30
Adj. R2 0,7987 — 0,6995 — 0,6960 —
BIC –147,8036 171,9181 –213,0083 263,5573 –56,45767 46,42936
Тест Вальда 385,074 118,401 146,229 130,925 30,132 4,7123
p-value (тест Вальда) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Тест Хаусмана 120,844 127,301 75,1438
p-value (тест Хаусмана) 0,0000 0,0000 0,0000

Источник: составлено авторами.
Примечания: 1) * значимость на 10-процентном уровне, ** значимость на 5-процентном уровне, *** значимость на 1-про-
центном уровне; 2) в скобках приведены стандартные ошибки.

Таблица 7
Результаты эконометрического моделирования для регионов со средним уровнем  

интегрального показателя устойчивого развития
Table 7

Results of econometric modelling for regions characterised by average values of the integral indicator  
of sustainable development

Показатель
Низкий IDT Средний IDT Высокий IDT

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

фикс. 
эффект

случайный 
эффект

const 12,93***

(0,6230)
12,89***

(1,070)
13,76***

(0,1937)
12,57***

(0,2418)
13,74***

(0,2437)
12,83***

(0,2828)

l_Empl 0,09419*

(0,07565)
0,09474*

(0,07191)
0,04057**

(0,01544)
0,04198*

(0,02336)
0,02127*

(0,01220)
0,009844
(0,01624)

l_CostFunds 0,008312*

(0,05879)
0,007370*

(0,05588)
0,02435*

(0,01639)
0,04423*

(0,02480)
0,04681***

(0,01292)
0,05431***

(0,01753)

l_EmplICT 0,1357*

(0,1689)
0,1093*

(0,1586)
0,09271*

(0,07147)
0,3735***

(0,07837)
0,09555*

(0,08067)
0,2344***

(0,08565)

l_CostsICT 0,02424**

(0,02151)
0,02544*

(0,02042)
0,003292*

(0,004098)
0,004317*

(0,006345)
0,0005468*

(0,005202)
0,002001*

(0,007094)
n 15 15 85 85 65 65
Adj. R2 0,6328 — 0,4140 — 0,5285 —
BIC –26,1281 54,5866 –110,3033 178,5252 –91,7701 92,5202
Тест Вальда 10,2058 1,9191 131,621 128,421 71,0233 59,235
p-value (тест Вальда) 0,0371 0,3829 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Тест Хаусмана 11,9482 141,678 66,0351
p-value (тест Хаусмана) 0,0377 0,0000 0,0000

Источник: составлено авторами.
Примечания: 1) * значимость на 10-процентном уровне, ** значимость на 5-процентном уровне, *** значимость 
на 1-процентном уровне; 2) в скобках приведены стандартные ошибки.
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(BIC). Данные таблицы 6 демонстрируют поло-
жительное значимое влияние факторов циф-
ровой трансформации на ВРП регионов с раз-
ным уровнем IDT, поскольку все коэффици-
енты при «цифровых» факторах являются 
положительными.

Так же, как и для регионов с низким уров-
нем интегрального показателя устойчивого 
развития, были построены эконометриче-
ские модели на панельных данных для уровня 
ВРП для других кластеров: со средним и высо-
ким низким уровнем интегрального показа-
теля устойчивого развития и с разными уров-
нями цифровой трансформации (IDT). Анализ 
построенных моделей показал, что во всех слу-
чаях было выявлено положительное значимое 
влияние факторов цифровой трансформации 
на ВРП регионов, поскольку все коэффициенты 
при «цифровых» переменных являются поло-
жительными и значимыми.

Результаты показали, что при всех уров-
нях устойчивого развития регионов наблюда-
ется одинаковая тенденция, и наилучшей мо-
делью является модель с фиксированными эф-
фектами, которые характеризуют индивиду-
альные особенности, отличающие регионы 
друг от друга, и с включенными временными 
дамми-переменными.

Выводы

В настоящем исследовании были использо-
ваны методы расчета интегральных показате-
лей, кластерный анализ и эконометрического 
моделирования на панельных данных Росстата 
по регионам России.

Авторами рассчитаны интегральные пока-
затели цифровой трансформации (IDT) и устой-
чивого развития (ISD), классифицированы ре-
гионы России по этим показателям, в каж-
дом кластере рассмотрена взаимосвязь уровня 
промышленного производства и уровня устой-
чивого развития и цифровой трансформа-
ции регионов, выявлена отрицательная зна-
чимая взаимосвязь между уровнем промыш-
ленного производства и уровнем устойчивого 
развития.

Кластерный анализ регионов и построение 
моделей на панельных данных, характеризую-
щее влияние факторов цифровой трансформа-
ции и экономического роста на развитие эко-
номики регионов Российской Федерации, выя-
вило следующие зависимости:

— цифровой капитал и цифровой труд явля-
ются важнейшими показателями роста эконо-
мики регионов;

— положительное сильное влияние не толь- 
ко общих факторов экономического роста  

Таблица 8
Результаты эконометрического моделирования для регионов с высоким уровнем  

интегрального показателя устойчивого развития
Table 8

Results of econometric modelling for regions characterised by high values of the integral indicator of sustainable 
development

Показатель
Средний IDT Высокий IDT

фикс. эффект случайный эффект фикс. эффект случайный эффект

const 13,24***

(0,3133)
13,22***

(3,202)
13,65***

(0,2546)
13,22***

(0,4861)

l_Empl 4,230*

(2,098)
4,143*

(1,963)
0,07122*

(0,04146)
0,06050*

(0,05791)

l_CostFunds 4,425*

(2,128)
4,339*

(1,991)
0,06963*

(0,03531)
0,05792*

(0,04959)

l_EmplICT 0,5557*

(0,2188)
0,5407**

(0,2040)
0,05825

(0,07436)
0,2552***

(0,08758)

l_CostsICT 0,04284**

(0,01134)
0,04308***

(0,01063)
0,01014*

(0,008426)
0,009994*

(0,01186)
n 15 15 30 30
Adj. R2 0,9120 — 0,5750 —
BIC –20,6877 54,9727 –21,12131 112,6081
Тест Вальда 9,1241 1,2412 22,4911 64,824
p-value (тест Вальда) 0,0215 0,2632 0,0001 0,0000
Тест Хаусмана 9,1881 40,9313
p-value (тест Хаусмана) 0,0379 0,0000

Источник: составлено авторами.
Примечания: 1) * значимость на 10-процентном уровне, ** значимость на 5-процентном уровне, *** значимость на 1-про-
центном уровне; 2) в скобках приведены стандартные ошибки.
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(таких как стоимость основных фондов и чис-
ленность занятых), но также цифровых факто-
ров экономического роста (таких как цифро-
вой труд (численность занятых в секторе ИКТ) 
и цифровой капитал (затраты на ИКТ)), на уро-
вень ВРП;

— модель с фиксированными эффектами 
оказалась наилучшей для анализа региональ-
ных данных с 2016 г. по 2020 г.;

— во всех кластерах установлено высоко-
значимое положительное влияние временных 
годовых эффектов на ВРП;

— увеличение доли промышленного про-
изводства в ВРП снижает уровень устойчивого 
развития регионов, об этом говорят отрица-
тельные значения коэффициентов корреляции 
между показателями. Чем выше доля промыш-

ленного производства в ВРП, тем ниже уровень 
устойчивого развития региона. Чем выше уро-
вень устойчивого развития, тем сильнее обрат-
ная взаимосвязь;

— наблюдается значимая устойчивая по-
ложительная связь между уровнем цифро-
вой трансформации регионов и долей про-
мышленного производства в ВРП — чем выше 
доля промышленного производства в ВРП, 
тем выше уровень цифровой трансформации 
регионов;

— существует значительная пространствен-
ная неравномерность регионов РФ по уровню 
устойчивого развития;

— существует значительная пространствен-
ная неравномерность регионов РФ по уровню 
цифровой трансформации. 
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Е. В. Орлов iD  
Костромской государственный университет

оценка согласованности региональных и муниципальных документов 
стратегического планирования 1

аннотация. В результате анализа научных источников и исследования документов стратегиче-
ского планирования, принятых в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, 
выявлено, что с момента вступления в силу федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» накоплены значительные проблемы, требующие 
оперативного решения. Данное исследование направлено на разработку инструментов оценки вза-
имодействия документов стратегического планирования на региональном и муниципальном уров-
нях. Для апробации выбран Приволжский федеральный округ как один из самых крупных субфеде-
ральных субъектов, исследование на базе которого позволит применить предложенные разработки 
к другим административно-территориальным единицам. Собрана и систематизирована информа-
ция о наличии, наименованиях, сроках реализации региональных и муниципальных стратегий и про-
грамм. Для обработки данных выбраны такие действия, как определение разности, отклонения, дис-
персии. В результате исследования установлено, что сегодня система документов стратегического 
планирования во многих субъектах Российской Федерации крайне разбалансирована в разрезе сро-
ков действия, количества и наименований, что наталкивает на мысль об отсутствии согласованности 
в разрезе прочих параметров, в частности финансовых. Разработаны предложения, внедрение ко-
торых позволит существенно улучшить ситуацию в сфере стратегического планирования на уровне 
регионов и муниципалитетов, получить тот эффект, который заложен в данном инструменте развития, 
в частности законодательное закрепление перечня приоритетных направлений и номенклатуры до-
кументов стратегического планирования, единого стратегического цикла. Поскольку в исследовании 
использованы воспроизводимые без специальных математических знаний инструменты анализа, это 
позволяет применять их в деятельности органов государственного и муниципального управления, 
осуществляющих стратегическое управление развитием соответствующих административно-терри-
ториальных единиц.

ключевые слова: социально-экономическое развитие, стратегическое планирование, синхронизация документов, 
оптимизация количества документов, совершенствование законодательства, унификация разработки документов, 
Приволжский федеральный округ, методология наименования программ
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Evgeniy V. Orlov iD  
Kostroma State University, Kostroma, Russian Federation

Assessment of the Consistency  
of Regional and Municipal Strategic Planning Documents

Abstract. Analysis of scientific sources and strategic planning documents of Russian regions and mu-
nicipalities revealed that since the adoption of the federal law No. 172-FZ “On strategic planning in the 
Russian Federation”, significant problems have been accumulated that require an urgent solution. The 
study aims to develop tools for assessing the consistency of strategic planning documents at the regional 
and municipal levels. The Volga Federal District was selected for testing as one of the largest sub-federal 
entities, since obtained findings may be applied in other regions. Information on the availability, titles, im-
plementation periods of regional and municipal strategies and programmes was collected and classified. 
Indicators of difference, deviation, and variance were determined for data processing. As a result, the study 
demonstrated that the current system of strategic planning in many Russian regions is extremely unbal-
anced: set implementation periods, numbers and titles of documents significantly differ, suggesting a lack 
of consistency in terms of other parameters, particularly, financial ones. The introduction of proposals de-
veloped in this paper will significantly improve the strategic planning at the regional and municipal levels. 
Additionally, the proposed tool can be used for the legislative consolidation of the list of priority areas and 
nomenclature of strategic planning documents in the strategic cycle. Since the analysis can be performed 
without specific mathematical knowledge, state and municipal authorities can also replicate this approach 
to ensure the strategic development of territories.

Keywords: socio-economic development, strategic planning, synchronisation of documents, optimisation of the quantity 
of documents, improvement of legislation, unification of documents, Volga Federal District, methodology for naming 
programmes

For citation: Orlov, E. V. (2023). Assessment of the Consistency of Regional and Municipal Strategic Planning Documents. 
Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(3), 711-728. DOI: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-8

Введение

Многие ученые, в том числе те, чьи мне-
ния приведены в данном исследовании, обра-
щают внимание на отсутствие согласованности 
между документами, принимаемыми в адми-
нистративно-территориальных образованиях 
различных уровней, в соответствии с феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» 1 (далее — «закон № 172-ФЗ»).

Указанные документы часто бывают не со-
гласованы внутри одного административно-
территориального образования, а также с до-
кументами других уровней системы управле-
ния, принимаемыми в аналогичных сферах. 
При этом полностью игнорируются докумен- 
ты, принятые в соседних регионах и муници-
палитетах. Это не позволяет настроить систему 
управления на максимальную продуктивность, 
получать синергетический эффект от совмест-
ного приложения усилий.

1 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата 
обращения: 20.07.2022).

Так, отсутствие предустановленных меха-
низмов разработки, оценки и корректировки, 
а в результате и согласованности, препятствует 
не только правильному распределению де-
фицитных ресурсов, прежде всего, финансо-
вых, между документами системы стратегиче-
ского планирования, но и, в случае равномер-
ного снижения предоставляемых для реализа-
ции объемов, делает невыполнимыми их все. 
Разнообразие в наименованиях, сроках реали-
зации и прочих параметрах программ также 
снижает результативность системы стратеги-
ческого планирования. Размытость предпо-
лагаемых результатов реализации стратеги-
ческих документов, ошибки при постановке 
целей, отсутствие закрепленной отчетности 
и ответственности за достижение результатов, 
а часто и принятие новых документов до окон-
чания сроков реализации предыдущих без их 
анализа также существенно снижают эффек-
тивность их системы в целом.

Отсутствие адекватного складывающейся 
ситуации долго- и среднесрочного планиро-
вания не позволяет субъектам Российской 
Федерации и муниципальным образованиям 
использовать свои преимущества, правильно 

https://www.economyofregions.org
http://orcid.org/0000-0002-0929-885
mailto:ev_orlov%40rambler.ru?subject=


713Е. В. Орлов

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

распределять ресурсы и взаимодействовать 
с окружением к всеобщей выгоде, а следова-
тельно, существенно затрудняет социально-
экономическое развитие.

В связи с изложенным для предваритель-
ной оценки согласованности документов стра-
тегического планирования в предшествующей 
работе (Орлов & Шатрова, 2022) нами были 
выбраны такие параметры, как количество, 
сроки реализации и наименования, поскольку 
они отражают текущую ситуацию и лучше дру-
гих поддаются учету. В ходе дальнейшего ана-
лиза был сделан вывод, что ограничения, на-
ложенные в указанной работе на отбираемые 
для исследования материалы, не позволяют ис-
пользуя единую методологию комплексно оце-
нить ситуацию в сфере стратегического плани-
рования в стране в целом, каждом федераль-
ном округе, субъекте Российской Федерации, 
муниципальном образовании. Это потребо-
вало разработки новых теоретических основ 
оценки, предполагающих универсальность ин-
струмента, то есть снижения зависимости ре-
зультатов от количества оцениваемых объек-
тов и их отдельных параметров.

С одной стороны, исследование должно за-
трагивать все субъекты одного уровня управ-
ления, входящие в состав более крупной ад-
министративно-территориальной единицы, 
с другой, как указано выше, методика должна 
быть универсальной для всех уровней системы 
управления. Дополнительным условием явля-
ется простота осуществления расчетов и опре-
деления позиций сопоставляемых объектов.

Обзор научных источников

Большинство проблем регионального стра-
тегического планирования, выявленных груп-
пой авторов (Климанов и др., 2017), до сих пор 
остаются нерешенными — применяется фор-
мальный подход к формированию норматив-
ной базы, методические и стратегические до-
кументы утверждаются различными орга-
нами, почти в 4 раза отличаются количества 
программ в различных регионах, наблюдаются 
диспропорции в горизонтах и сроках планиро-
вания, сохраняются проблемы отражения фи-
нансового обеспечения мероприятий и оценки 
результатов реализации, выбора и определе-
ния значений показателей.

И в нормативной базе, и на практике 
(Дынник & Русакова, 2019; Смирнова, 2020; 
Косинова & Попова, 2017) нет закрепления со-
гласованности и соподчиненности стратеги-
ческих документов и показателей, особенно 
между региональным и муниципальным уров-

нями, проблемами являются разработка зна-
чительного количества формализованных до-
кументов и отсутствие единства методик рас-
чета показателей и мониторинга. Указывается 
(Тишкина, 2020) на необходимость коорди-
нации документов стратегического плани-
рования в разрезе регион — муниципалитет 
и на межмуниципальном уровне. Выработка 
комплексной методики, позволяющей диагно-
стировать факт и степень соответствия феде-
ральному законодательству, выявлять степень 
согласованности документов, является пер-
спективным направлением научных исследо-
ваний (Беляевская-Плотник & Сорокина, 2022).

К проблемам прогнозирования как одного 
из начальных этапов стратегического плани-
рования (Марченко & Бурдакова, 2019) до-
бавляется наличие разных значений базовых 
показателей на один и тот же год не только 
в разных документах, но и в пределах одного. 
Достаточно ярким примером отсутствия согла-
сованности является выявленное нами нали-
чие до трех существенно отличающихся значе-
ний одного и того же показателя, на каждый год 
реализации документа, в разных частях страте-
гии социально-экономического развития Кост- 
ромской области до 2035 года. Аналогичная си-
туация (Патракеева & Скороходов, 2019) на-
блюдается и в Ростовской области.

Даже значения показателей федеральных 
программ в 2017 г. отличались от агрегирован-
ных значений аналогичных показателей реги-
ональных программ на 10–15 % (Герасимова, 
2018), а в отдельных регионах в стратегиях 
и программах не совпадают значения ана-
логичных показателей за аналогичные годы. 
Наблюдается (Мошкова & Афоничкин, 2020) 
слабая согласованность стратегий разви-
тия федеральных округов, субъектов РФ, му-
ниципальных образований и их отраслевых 
программ.

Проблемы стратегического планирования, 
не решенные в законе № 172-ФЗ, не нашли 
своего решения и в утвержденных указом 
Президента РФ от 08.11.21 № 633 «Основах го-
сударственной политики в сфере стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации» 
(Бухвальд, 2022). В подтверждение приводится 
«провальная ситуация с подготовкой и приня-
тием “базовой” Стратегии социально-эконо-
мического развития страны, отсутствие чет-
ких указаний на механизмы согласования фе-
деральных, региональных и муниципальных 
стратегий». Автор указывает на то, что норма-
тивная база ничего не говорит об общих прин-
ципах, методах и рамках планового управ-
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ления в экономике, а «документы стратеги-
ческого планирования федерального и реги-
онального уровня редко „проживают” весь 
отведенный им срок действия и часто тихо за-
мещаются новыми подобными документами, 
без подведения итогов».

После принятия закона № 172-ФЗ так 
и не удалось сформировать взаимоувязанный 
пакет документов, определяющих перспективы 
развития страны (Ленчук, 2021), отсутствуют ба-
зовые документы стратегического планирова-
ния (стратегический прогноз, стратегия соци-
ально-экономического развития РФ на долго-
срочный период), которые должны быть ориен-
тирами для разработки стратегий и программ 
развития важнейших отраслей националь-
ного хозяйства и регионов. На момент проведе-
ния исследования (Смирнова & Митрофанова, 
2019), у авторов была информация о более 
чем 57 000 документов, из них примерно 100 
были федерального уровня и 2 400 региональ-
ного. В результате был сделан ключевой вывод, 
что в подобных условиях «невозможно обеспе-
чить согласованность и сбалансированность до-
кументов стратегического планирования раз-
личных уровней и сфер применения, в том 
числе по приоритетам, целям, задачам, показа-
телям, финансовым и иным ресурсам».

Одной из причин сложившейся ситуации 
называется (Ленчук, 2021) то, что «до сих пор 
не отработаны методология последователь-
ной разработки цепочки документов стратеги-
ческого планирования (прогноз — стратегия — 
программа (план) — проект (конкретное зада-
ние)) и их реализация. Отсутствуют сквозные 
взаимоувязанные целевые индикаторы таких 
документов. Непонятно, как должна проис-
ходить увязка разрабатываемых документов 
стратегического планирования с имеющимися 
ресурсами».

В отдельных источниках, например 
(Лапыгин, Тулинова, 2017), внимание уделено 
такому документу, как план реализации стра-
тегии, поскольку в нем может быть установ-
лена система взаимодействия стратегических 
документов, способствующая синхронизации 
и повышению согласованности в разрезе про-
чих параметров. Но сегодня данный инстру-
мент используется не в полной мере.

В целом, российская ситуация не уникальна, 
так, авторы (Дауранов, Кожумов, 2021), иссле-
довавшие систему стратегического планиро-
вания в Республике Казахстан, пишут, что раз-
личные документы этой системы имеют ши-
рокий спектр сроков реализации. Румынские 
исследователи (Stănese et al., 2017) обращают 

внимание на необходимость определения и со-
гласования институциональной структуры, це-
лей, компетенций, приоритетов и инстру-
ментов политики на уровнях региона, страны 
и Европейского союза в целом.

Одним из направлений повышения согласо-
ванности стратегических документов является 
применение сценарного подхода (McFarlane 
et al., 2018), который приобретает особенную 
значимость на стадии их создания и распреде-
ления ресурсов с учетом возможностей и инте-
ресов соседних административно-территори-
альных образований, а также субъектов выше- 
и нижестоящего уровней системы управления 
(Purkarthofer et al., 2021).

Как отмечают (Антипин и др., 2020), при-
чиной диспропорций в экономическом разви-
тии территорий является степень концентра-
ции экономической деятельности в местах, об-
ладающих конкурентными преимуществами. 
Но в отсутствии необходимости конкурен-
ции между административно-территориаль-
ными образованиями одной страны убеждены 
даже зарубежные ученые (Dou et al., 2020), ко-
торые пишут, что в результате происходят ос-
лабление одних территорий и усиление других, 
концентрация всех объектов в мегаполисах 
без заботы о промежуточных пространствах, 
что приводит к отрицательному результату. 
Критике (Rauhut & Humer, 2020) подвергается 
еще недавно очень популярная теория «полю-
сов роста».

В связи с этим задачей социально-эконо-
мического планирования становится недо-
пущение усиления диспропорций в уровнях 
развития между различными частями муни-
ципалитета, региона, страны. Это может быть 
достигнуто путем координации докумен-
тов стратегического планирования (Антипин 
и др., 2020). Отражением текущей ситуации 
и актуальности представленного далее иссле-
дования служит следующая цитата: «…Форма, 
масштаб и сложность насущных проблем и не-
определенностей, с которыми сталкиваются 
сообщества во всем мире, требуют более силь-
ного стратегического (долгосрочного, про-
странственно более широкого и фундамен-
тального) аспекта городского/регионального 
планирования» 1 (Gordon & Champion, 2021).

Теория

В результате проведенного исследования 
различных параметров, с учетом полученных 
ранее данных (Орлов &, Шатрова, 2022), на сле-

1 Перевод автора статьи.
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дующем этапе в целях оценки согласованности 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований было пред-
ложено использовать показатели «количе-
ство программ развития отдельных сфер ре-
гионального или муниципального хозяйства» 
и «годы окончания реализации программ».

Дополнительным параметром была вы-
брана продолжительность реализации про-
грамм. Также, учитывая результаты преды-
дущих исследований, видится необходимым 
рассмотреть отличия в наименованиях про-
грамм, разработанных для содействия разви-
тию аналогичных сфер в различных регионах 
и муниципалитетах.

Указанные выше показатели без предвари-
тельной обработки, учитывающей их особен-
ности, использованы быть не могут по следую-
щим причинам:

— количество программ необходимых для  
нормального функционирования регионов 
и муниципалитетов (значения для указанных 
видов административно-территориальных об-
разований отличаются), обусловлено действу-
ющей нормативной базой, то есть не может 
быть близким или равным нулю, но при этом 
не может быть бесконечно большим;

— годы окончания множества программ, 
принятых в регионе или муниципалитете, не-
обходимо привести к одному значению, по-
зволяющему оценить их в комплексе, и, одно-
временно, определить «степень рассеивания» 
значений, поскольку средние значения не да-
дут значимой для исследования информации, 
при этом, для повышения читаемости графика 
необходимо устранить более чем 2000-летний 
период.

В результате предварительных исследова-
ний были сделаны следующие выводы:

1. Оптимальное количество программ, не-
обходимых для нормального функционирова-
ния региона или муниципалитета, может быть 
определено на основании анализа норматив-
ной базы и задано интервалом в результате от-
личий в размерах объектов (в некоторых слу-
чаях ряд направлений развития небольших ад-
министративно-территориальных образова-
ний может быть определен в одной программе) 
и составе производственно-экономического 
комплекса (например, в некоторых админи-
стративно-территориальных единицах может 
быть неактуально развитие сельского хозяй-
ства, регулируемого в других отдельной про-
граммой). Это также налагает дополнитель-
ные условия на параметры оценочной шкалы: 
чем дальше находится значение от оптималь-

ных, тем в большей степени должен отличаться 
от нуля результирующий показатель.

2. Учитывая все наложенные ограничения, 
делающие невозможным использование сред-
них, медианных и иных подобных значений, 
наиболее полно сложившуюся в том или ином 
регионе или муниципалитете, в разрезе сро-
ков окончания государственных и / или муни-
ципальным программ, ситуацию отражает та-
кой показатель, как дисперсия лет окончания 
программ.

3. Продолжительность реализации про-
грамм сама по себе также не несет значи-
мой для анализа информации и требует агре-
гирования в один показатель, поэтому для ее 
отображения в результате исследования раз-
личных вариантов была выбрана разность 
между сроками реализации самой продолжи-
тельной и самой краткой по продолжительно-
сти программ исследуемого объекта.

За основу для определения оптималь-
ных значений количества программ муни-
ципалитетов (городских округов, муници-
пальных районов и муниципальных округов) 
были взяты статьи 15–17 федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» с использова-
нием материалов из других статей указанного 
закона и других нормативных актов. В резуль-
тате был получен отрезок [6; 10], в котором за-
ключено оптимальное значение количества 
муниципальных программ.

Поскольку подобного нормативного акта 
для субъектов Российской Федерации найдено 
не было, принято решение обобщить практи-
ческий региональный опыт программирова-
ния. В результате проведенного исследования 
был сделан вывод, что значение количества го-
сударственных программ субъекта Российской 
Федерации в условиях нормального програм-
мирования должно принадлежать отрезку [10; 
16].

Упоминание о степени в описании пер-
вого вывода несет не только лингвистическую, 
но и математическую нагрузку — было пред-
ложено изменение результирующих значений 
определять на основании степенных функций. 
Чтобы выровнять итоговые значения при раз-
личных количествах аргументов, на коротком 
участке, слева от оптимума — это функция чет-
вертой степени, а на длинном участке, справа 
от оптимума (длина определялась опытным 
путем — оценивалось максимальное количе-
ство программ соответствующего вида адми-
нистративно-территориальных образований) 



716 РЕгИОНАльНАя эКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

0

45
46

47
48

49
50

1
41

42
43

44

2
36

37
38

39
40

3

4 30
31

32
33

34
35

5
6

7
20212223242526272829

8 9 171819
0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

10 11 12 13 14 15 16

a)

 

0

27

28

29

30

1

24

25

26

21
22

23

2

18
19

20

3

15
16

17
4

5 11 12 13 14
6 7 8 9 10

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

b)
Рис. 1.	Шкалы	оценки	количеств	программ,	принятых	в	субъектах	РФ	(a)	и	муниципальных	образованиях	(b)	(источ-

ник: составлено автором)
Fig. 1. Scales for assessing the number of regional (a) and municipal (b) programmes in the Russian Federation

— функция второй степени. Степенные функ-
ции были выбраны потому, что позволяют 
получать сравнительно малые результаты 
при незначительном отклонении от оптиму- 
ма и ускоренными темпами наращивать ре-
зультат по мере отклонения от него. Это отра-
жает усиление негативной оценки при значи-
тельных отклонениях от целевых значений.

Полученные в результате шкалы оценки 
можно изобразить графически в виде двумер-
ных графиков для субъектов Российской Феде- 
рации (рис. 1a) и муниципалитетов (рис. 1b).

Поскольку стратегии относятся к доку-
ментам долгосрочного планирования, а про-
граммы в подавляющем большинстве случаев 
— среднесрочного, их анализ целесообразно 
проводить раздельно. В результате того, 
что стратегий субъектов РФ в каждом феде-
ральном округе немного, а их связь со страте-
гиями муниципалитетов должна быть доста-
точно сильной, целесообразно проводить меж-
региональные сравнения на базе совместного 
анализа региональных и муниципальных стра-
тегических разработок.
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В то же время, количества программ, при-
нятых в субъектах РФ и, особенно, в муници-
пальных образованиях, позволяют проводить 
анализ в разрезе каждой из указанных групп. 
Существует возможность проведения оценки 
согласованности муниципальных программ 
в каждом муниципалитете, но, во-первых, это 
значительно и неоправданно увеличит объем 
текста исследования, во-вторых, обобщен-
ные показатели в рамках данного направле-
ния оценки дадут комплексное представление 
о ситуации, складывающейся в сфере муници-
пального стратегического планирования каж-
дого из рассматриваемых регионов.

При определении интегральных показа-
телей по всем муниципалитетам региона 
надо учитывать не общее отклонение коли-
чества программ от оптимального, получен-
ного умножением количества муниципалите-
тов на числа, обозначенные в качестве границ 
оптимального отрезка количества муници-
пальных программ в одном муниципалитете, 
а среднее значение отклонения, наблюдаемого 
во всех муниципалитетах региона. Отсутствие 
отрицательных значений параметра не позво-
лит им нейтрализовать положительные зна-
чения, то есть любое отклонение от нормы 
приведет к увеличению значения показа-
теля, что будет отражать негативные аспекты 
планирования.

Вторым из оцениваемых параметров яв-
ляется дисперсия лет окончания документов 
стратегического планирования. Если при рас-
смотрении стратегий регионов и муниципали-
тетов, а также региональных программ данный 
параметр рассчитывается на основании исход-
ных данных, то в случае рассмотрения мно-
жественных программ муниципальных обра-
зований расчет производится аналогично вы-
числениям отклонения количества программ: 
сначала по каждому муниципалитету в отдель-
ности, а затем определяется среднее значение 
по региону. Это позволяет оценить не общее 
расхождение сроков окончания муниципаль-
ных программ региона, а разброс значений 
в разрезе муниципалитетов. Указанное дей-
ствие также будет полезным в дальнейших ис-
следованиях и в случае необходимости прове-
дения анализа ситуации в отдельных регионах.

На графиках, с помощью которых произ-
водится визуальная оценка согласованности 
стратегий и программ регионов и муниципа-
литетов, по одной из осей откладываются зна-
чения отклонений количества программ от оп-
тимальных, а по другой — значения дисперсии 
лет завершения программ. Поскольку графики, 

учитывающие отображение основных параме-
тров, являются двумерными, отобразить на них 
третий параметр — предельную разность сро-
ков реализации программ, возможно с помо-
щью изменения размеров маркеров.

Выбор и характеристика объекта 
исследования

В статье (Орлов & Шатрова, 2022) анализу 
была подвергнута система документов стра-
тегического планирования Северо-Западного 
федерального округа, выбор следующего объ-
екта исследования обусловлен наличием 
в Приволжском федеральном округе доста-
точно обширной базы исследования, основ-
ные параметры которой представлены в та-
блице 1, отсутствием в нем городов федераль-
ного значения, особенности развития которых 
существенно влияют на представление резуль-
татов анализа, а также информационной от-
крытостью органов регионального и муници-
пального управления — проблемы поиска ин-
формации о программах возникли не более 
чем в 10 % случаев.

В таблице 1 указаны только муниципальные 
образования первого уровня. Муниципалитеты 
второго уровня — городские и сельские по-
селения, а также внутригородские районы — 
в исследовании не рассматривались. В таблице 
не отражена информация о программах раз-
вития социальной, коммунальной и транс-
портной инфраструктуры городских окру-
гов, поскольку разработка и исполнение дан-
ных документов регулируются отдельными 
нормативными актами, а в законе № 172-ФЗ 
они не упомянуты.

Таблица 1
Характеристики Приволжского федерального округа

Table 1
Characteristics of the Volga Federal District

Показатель Значение 
(количество)

Количество субъектов РФ 14
Количество муниципальных образова-
ний, в т. ч. 521

городские округи 105
муниципальные районы 382
муниципальные округи 34

Количество документов стратегиче-
ского планирования:

стратегий субъектов РФ 14
программ субъектов РФ 378
муниципальных стратегий 446
муниципальных программ 8875

Источник: составлено автором.
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В исследовании (Demidova, 2021), про-
веденном на основании данных, получен-
ных на продолжительном временно́м отрезке 
(2000–2017 гг.), регионы Приволжского феде-
рального округа попали в 2 группы: «бедные» 
и «средние», с незначительным преоблада-
нием последних. Отсутствие ярко выраженных 
«богатых» регионов, позволяет предположить 
значительную гомогенность ситуации в сфере 
стратегического планирования.

Подавляющее большинство администра-
тивно-территориальных образований разме-
щает информацию о стратегиях и програм-
мах, включая их полные и актуальные тексты, 
не только на собственных сайтах, но и в реестре 
государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление», а также 
на других ресурсах. В то же время, присут-
ствует пул муниципальных районов, городских 
и муниципальных округов, которые являются 
закрытыми в разрезе указанной информации. 
Для того, чтобы определить перечень муници-
пальных программ или их актуальные параме-
тры, исследователь вынужден обращаться к до-
полнительным ресурсам, например, к соответ-
ствующим бюджетам, в которых указываются 
не все, а только финансируемые в конкрет-
ный период программы, а сроки их действия 
и другие значимые аспекты зачастую вообще 
не указываются.

В результате сказать, что исследована 
вся генеральная совокупность программ 
в рамках рассматриваемого в данной статье 
Приволжского федерального округа, нельзя, 
но при этом долю неучтенных программных 
разработок можно оценить не более чем в 3 % 
от генеральной совокупности, что позволяет 
говорить о репрезентативности исходной базы 
исследования и достоверности полученных 
результатов.

Полученные результаты

Несмотря на то, что стратегии социаль-
но-экономического развития регионов не ис-
следовались отдельно, для понимания общей 
картины в сфере стратегического планирова-
ния Приволжского федерального округа необ-
ходимо дать их краткую характеристику. Так, 
в двух из 14 субъектов стратегии разработаны 
до 2025 г., в одном — до 2026 г., в семи их дей-
ствие завершается в 2030 г., а в оставшихся че-
тырех в качестве года окончания реализации 
фигурирует 2035 год. К этому можно добавить, 
что сроки реализации самой продолжительной 
и самой краткой по продолжительности регио-
нальных стратегий отличаются на 8 лет. Это 

позволяет говорить о разбалансированности 
стратегического планирования на межрегио-
нальном уровне по срокам реализации.

В соответствии с изложенной выше ме-
тодологией, на первом этапе исследования 
была проведена оценка согласованности го-
сударственных программ регионов, входящих 
в состав Приволжского федерального округа. 
Графически результаты исследования пред-
ставлены на рисунке 2.

По оси абсцисс откладывались значения от-
клонений количества программ от значений, 
находящихся в пределах оптимального от-
резка, рассчитанные в соответствии со шка-
лой, графическое изображение которой пред-
ставлено на рисунке 1a. По оси ординат были 
отложены значения дисперсии лет окончания 
государственных программ каждого региона. 
Размер маркера дает представление о разности 
сроков реализации самой длительной и самой 
краткой программ, реализуемых в конкретном 
субъекте РФ. Целевым состоянием является 
нахождение маркера минимального размера, 
как у Ульяновской области, в позиции с коор-
динатами (0;0), где на графике находится мар-
кер Пермского края.

Без учета оценки покрытия государствен-
ными программами основных направлений де-
ятельности органов управления регионами яв-
ными лидерами в вопросах программирования 
развития в Приволжском федеральном округе 
являются упомянутые выше Ульяновская об-
ласть и Пермский край. Достаточно близко 
к целевым значениям находятся показатели 
Пензенской области.

Далее можно выделить область графика, 
в которой располагаются 6 регионов со сред-
ними значениями показателей, подтвержде-
нием чему служит нахождение среди них мар-
кера, обозначающего медианную позицию 
в разрезе всех трех параметров сравнения. 
Медианные значения также будут полезны 
при сопоставлении ситуации в сфере стратеги-
ческого планирования в различных федераль-
ных округах и с общестрановым уровнем.

Республику Башкортостан нельзя отнести 
ни к одной группе, а ее показатели опреде-
лить как существенно превышающие средние. 
Оставшиеся четыре региона можно объеди-
нить в группу аутсайдеров с излишним коли-
чеством программ (Самарская область), разба-
лансированностью сроков окончания реали-
зации программных документов (Чувашская 
Республика и Республика Татарстан) и значи-
тельными отличиями продолжительности их 
реализации (Нижегородская область).
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Отдельно необходимо упомянуть отличия 
в наименованиях программ, в соответствии 
с которыми должны развиваться идентичные 
сферы регионального хозяйства в различных 
субъектах ПФО. Сводные данные о разнообра-
зии наименований в наиболее подверженных 
этому недугу сферах представлены в таблице 2.

Существенно меньше разнообразие 
при наличии различных вариантов наимено-
ваний программ идентичной направленности 
в следующих сферах:

— сельское хозяйство (иногда называе-
мыми программами развития агропромыш-
ленного комплекса, а в качестве дополнений 
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Рис. 2.	Согласованность	государственных	программ	субъектов	Приволжского	федерального	округа	(источник:	со-

ставлено автором)
Fig. 2. Consistency of state programmes in the Volga Federal District

Таблица 2
Вариативность наименований государственных программ субъектов РФ, расположенных в Приволжском 

федеральном округе
Table 2

Variation of titles for state programmes in Russian regions located in the Volga Federal District
Основная 

направленность Варианты наименований

Окружающая среда Экология, природные ресурсы, их воспроизводство, использование, восстановление, потен-
циал, экологическая безопасность, ликвидация ущерба, животный мир

ЖКХ

Строительство, архитектура, инфраструктура, реконструкция, капитальный ремонт, обе-
спечение жильем, обращение с отходами, водохозяйственный комплекс, энергосбережение 
и энергетическая эффективность.
Дополнительно, предлагаемые действия: стимулирование, развитие, обеспечение, модерни-
зация, формирование, содействие

Общественная 
безопасность

Правонарушения, терроризм, экстремизм, оборот наркотиков, правопорядок, пожарная без-
опасность, безопасность на водных объектах, развитие юстиции

Экономика
Инвестиции, инновации, предпринимательство, права потребителей, промышленность (и 
ее конкурентоспособность), потребительский рынок, земля и имущество (собственность), 
конкуренция, торговля, внешнеэкономические связи

Государственное 
(муниципальное) 
управление

Государственная и муниципальная служба, региональная и национальная политика, граж-
данское общество, информационное (цифровое) общество, государственные финансы, ар-
хивное дело

Источник: составлено автором.
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к представленным вариантам в разных со-
четаниях встречаются рынки сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, 
в отдельных регионах выделяются в качестве 
обособленных направлений «ветеринария» 
и «аквакультура»);

— социальная защита (иногда называемая 
поддержкой, с добавлением «социального об-
служивания» и выделением в отдельные про-
граммы таких направлений, как доступная 
среда, содействие занятости, рынок труда);

— транспортные системы (существенно 
реже называемые «комплексами», с периоди-
ческим упоминанием безопасности движе-
ния, дорожного хозяйства и конкретных видов 
топлива);

— (развитие) образование, в отдельных ре-
гионах совмещаемое с наукой, при выделении 
в некоторых программах вопросов, связанных 
с созданием новых мест в образовательных ор-
ганизациях, капитальным ремонтом, разви-
тием науки и технологий.

Подобное разнообразие наименований 
также является препятствием создания единой 
системы стратегического планирования. В раз-
ных субъектах РФ программируемые сферы 
развития предстают в программных доку-
ментах в различных сочетаниях. В результате 
не всегда можно верно определить ответствен-
ных, ресурсы и другие значимые параметры.

Органам управления регионов, получив-
ших оценку более 5 по показателю «отклоне-
ние количества программ», необходимо поре-
комендовать объединить программы, затраги-
вающие сопредельные сферы регионального 
хозяйства. Это позволит оптимизировать це-
леполагание, лучше планировать затраты ре-
сурсов, распределять ответственность и полу-
чать синергетический эффект.

Руководителям тех субъектов округа, ко-
торые получили оценку, превышающую 1, 
по показателю «годы окончания государствен-
ных программ», следует обратить внимание 
на повышение синхронности реализации про-
граммных документов и, вероятно, иниции-
ровав досрочное завершение некоторых про-
грамм, разрабатывать новые с учетом единых 
сроков их выполнения, что окажет позитивное 
влияние и на значение третьего из оценивае-
мых показателей.

На следующем этапе исследования на базе 
практически идентичных показателей была 
произведена оценка согласованности страте-
гий субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, входящих в состав Приволжского фе-
дерального округа. Отличие в расчетах со-

стояло в том, что поскольку целевым вариан-
том количества стратегий является их наличие 
в каждом из оцениваемых регионов и муници-
палитетов, то есть присутствует верхний пре-
дел, совпадающий с оптимумом, недостаток 
стратегических разработок в регионе был от-
ражен отрицательным числом тем меньшим, 
чем большего количества стратегий не хватает 
до оптимального (максимально возможного). 
Значение показателя представляет собой раз-
ность между реальным и оптимальным значе-
ниями, отнесенную к оптимальному, и выра-
жено в процентах.

Результаты проведенных на базе Приволж- 
ского федерального округа расчетов представ-
лены на рисунке 3. По оси абсцисс, как указано 
выше, отложены значения отклонения от це-
левого количества стратегий. По оси ординат, 
как и на прочих графиках данного исследова-
ния, отображена дисперсия лет окончания ре-
гиональной и муниципальных стратегий в рас-
сматриваемых субъектах РФ. Размер маркера 
дает представление о разнице в сроках реали-
зации самой продолжительной и самой кра-
ткосрочной из принятых в регионе стратегий.

Даже с учетом наличия региональной стра-
тегии дисперсия лет окончания реализации 
стратегических разработок в Нижегородской 
области составляет 32,7, а отрицательное от-
клонение от их целевого количества — 88,7 %. 
Это существенно снижает качество графика, 
поскольку приводит к концентрации значений 
показателей других регионов ПФО около це-
левых значений. Для устранения этого недо-
статка было принято решение построить гра-
фик без учета результатов Нижегородской об-
ласти. Представленное на графике медианное 
значение их учитывает.

Исходя из информации, представленной 
на графике, можно сделать вывод, что в четы-
рех субъектах РФ присутствуют все необходи-
мые стратегии, при этом все они синхронизи-
рованы в разрезе сроков завершения, что дает 
основание предполагать в следующем стра-
тегическом цикле возможность их полной 
синхронизации.

Можно выделить две группы, в которых 
наблюдается незначительная разбаланси-
ровка по одному из показателей. К первой от-
носятся Чувашская Республика и Удмуртская 
Республика, где при высокой степени совпа-
дения лет окончания действий стратегий не во  
всех муниципалитетах таковые документы 
приняты. Ко второй — Самарская и Саратовская 
области, где при полном охвате муниципалите-
тов стратегическим планированием наблюда-
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ются отличия в годах окончания реализации 
стратегий. Промежуточное положение, гово-
рящее о небольших недостатках по обоим по-
казателям, но ближе ко второй группе, зани-
мает Республика Марий Эл. Примечательно, 
что и медианное значение также максимально 
приближено к данной группе.

Остальные регионы демонстрируют либо 
существенный дисбаланс в сроках оконча-
ния стратегий (Пензенская область), либо не-
достаточный охват муниципалитетов страте-
гическим планированием (Оренбургская об-
ласть), либо сочетание указанных факторов 
(Кировская область и Пермский край).

В Нижегородской области, результаты кото-
рой не попали на график, вопросам разработки 
главных документов стратегического планиро-
вания не уделяется внимания. Небольшое ко-
личество стратегий, разработанных в регионе, 
обычно позволяет предполагать большую со-
гласованность по срокам, но в данном случае 
мы наблюдаем противоположную картину: не-
многие наличествующие стратегии не только 
завершаются в разные годы, но и имеют от-
личия в продолжительности реализации 
на уровне регионов-аутсайдеров по этому 
показателю.

На заключительном этапе исследования 
был проведен анализ согласованности му-
ниципальных программ в рамках каждого 
из субъектов РФ, относимых к Приволжскому 
федеральному округу. Методика исследования 
совпадает с использованной выше методикой 
оценки согласованности региональных про-
грамм, с учетом замечания, данного в разделе 
«Теория». Результаты расчетов представлены 
на рисунке 4.

Как представлено на графике, наиболее со-
гласованными по времени и близкими к опти-
муму по количеству являются программы му-
ниципалитетов Республики Марий Эл. Далее 
следует группа из 3 субъектов РФ, к кото-
рым также можно отнести и Кировскую об-
ласть, степень согласованности в которой не-
сколько ниже, но при этом находится на доста-
точно высоком уровне. Следующая группа из 6 
субъектов, в которую также попало и медиан-
ное значение, отличается бóльшими отклоне-
ниями количества программ от оптимального, 
но и существенно бóльшими отличиями в сро-
ках реализации программ — в этом направле-
нии в данной группе выделяется Республика 
Татарстан. Республика Мордовия, так же, 
как и Кировская область, занимает промежу-

Республика Татарстан
Ульяновская область

Чувашская Республика

Республика Башкортостан
медианное значение 

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Удмуртская Республика

Пермский край

Кировская область

Оренбургская область

Пензенская область

Саратовская область

Самарская область

0

2

4

6

8

10

12

14

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
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Fig. 3. Consistency of regional and municipal strategies in the Volga Federal District
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точное положение между группами, но, в отли-
чие от последней, ситуация с количеством му-
ниципальных программ в республике суще-
ственно хуже — видимо, программы создаются 
под каждую отдельную потребность муници-
палитетов. Абсолютными аутсайдерами явля-
ются Чувашская Республика, где очень велик 
разброс сроков завершения муниципальных 
программ даже в рамках каждого отдельного 
муниципалитета, и Самарская область, кото-
рая является не только аутсайдером по срокам, 
но абсолютным антилидером и по всем осталь-
ным параметрам, по которым производилось 
сопоставление.

Необходимо отметить, что если бы опреде-
лялось общее значение дисперсии сроков за-
вершения муниципальных программ по регио-
нам в целом, то значения показателя выросли 
бы в пределах от 9 % до 20 раз, но тройка лиде-
ров при этом не изменяется, что говорит о вы-
сокой общей согласованности сроков реализа-
ции муниципальных программ в этих субъек-
тах РФ.

Относительно направлений программиро-
вания на муниципальном уровне наблюдается 

еще больший спектр, чем на региональном. 
Здесь сохраняются замечания относительно 
региональных программ, высказанные ра-
нее в данном тексте, а также в статье (Орлов & 
Шатрова, 2022), главное из которых — избыточ-
ность количества программ, посвященных од-
ной тематике, принятых в одном администра-
тивно-территориальном образовании.

Практически в каждом муниципалитете, 
за небольшим исключением, связанным, воз-
можно, с проблемами поиска информации, 
приняты программы развития образова-
ния, культуры, спорта, территорий, отдельных 
аспектов или всего комплекса ЖКХ и безопас-
ности. Несколько реже, но при этом в доста-
точно большом количестве случаев программ-
ные разработки затрагивают управление, фи-
нансы, дороги и транспорт, строительство, 
имущество и некоторые другие сферы.

Отдельно необходимо упомянуть проблему 
наименования программ и встречающиеся 
в их названиях стилистические, пунктуацион-
ные, а иногда даже грамматические ошибки. 
Разнообразие названий, отсутствие общей ме-
тодологии (единой системы) наименования 
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Fig. 4. Consistency of municipal programmes in the Volga Federal District
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также препятствует построению единой си-
стемы планирования.

Факт, что таким регионам, как Республика 
Татарстан, Самарская и Нижегородская об-
ласти, большая, чем у соседей рассогласован-
ность сроков реализации и избыточность ко-
личеств муниципальных и региональных про-
грамм (а у Нижегородской области еще и са-
мое существенное рассогласование стратегий) 
не мешает лидировать в социально-экономи-
ческом развитии в пределах Приволжского фе-
дерального округа и занимать достойные ме-
ста в различных общероссийских рейтингах 
регионов, отражающих основные аспекты та-
кого развития, не является свидетельством об-
ратной связи между упорядоченностью плани-
рования и развитием.

В качестве подтверждения последнего те-
зиса в таблице 3 приведены значения пока-
зателей, полученные из официальных источ-
ников, которые не столь часто используются 
для оценки ситуации, складывающейся в субъ-
ектах РФ, и проведения межрегиональных 
сравнений, но при этом отражают значимые 
аспекты регионального благополучия, оказы-
вающие существенное влияние на социальную 
стабильность в долгосрочной перспективе.

Указанные в таблице регионы входят 
в группы из 4–5 антилидеров по всем представ-
ленным показателям, а информация в целом 
дает срез ситуации, которую можно охаракте-
ризовать как опасную, особенно если учесть, 
что отдельные из представленных показателей 
демонстрируют негативную динамику, увели-
чивающую разрыв между лидерами и аутсай-
дерами, даже несмотря на наличие у послед-
них более значительной, чем у соседей, произ-

водственно-экономической базы, полученной 
в предшествующие исторические периоды.

Более высокие, чем у соседей, показатели 
социального расслоения говорят о присут-
ствии скрытых внутрирегиональных проблем, 
которые могут проявиться в долгосрочном пе-
риоде или в кризисных ситуациях. А наличие 
в рассматриваемых субъектах РФ крупных го-
родов с высоким производственным потенци-
алом, о чем говорит и более высокий, чем в со-
седних регионах, уровень урбанизации, даже 
при отсутствии точных статистических дан-
ных позволяет с высокой степенью вероятно-
сти предположить более существенные, чем 
у соседей по округу, межмуниципальные отли-
чия в уровнях оплаты труда (по полному кругу 
организаций), качестве обеспеченности насе-
ления товарами и услугами и значениях дру-
гих определяющих благополучие населения 
показателей.

Все это создает условия для дальнейшего пе-
ретока населения из менее развитых муници-
палитетов в более развитые, который, в свою 
очередь, служит источником проблем и в тех 
местностях, откуда население уезжает, и в тех, 
где оно концентрируется. Эти проблемы свя-
заны с обеспечением и прибывающих на но-
вые места жительства, и остающихся местами 
приложения труда, качественными жильем, 
товарами и услугами. За счет вымывания ре-
сурсов из сельской местности снижается про-
довольственная безопасность, происходят дру-
гие негативные изменения.

Выявленные негативные аспекты, корни ко-
торых лежат, в частности, и в сфере стратеги-
ческого планирования, в регионах-лидерах (по 
общим показателям развития) не только не по-

Таблица 3
Показатели, свидетельствующие о проблемах субъектов РФ, являющихся лидерами Приволжского федераль-

ного округа по уровню социально-экономического развития
Table 3

Indicators of issues of Russian regions, which are leaders of the Volga Federal District in terms of socio-economic 
development

Показатель
Значения показателя по регионам

Лучшее 
значениеРеспублика 

Татарстан
Нижегородская 

область
Самарская 

область
Коэффициент Джини 0,391 0,387 0,371 0,335
Соотношение денежных доходов 10 % наиболее 
и 10 % наименее обеспеченного населения, раз 13,4 13,0 11,6 9,0

Соотношение медианы со среднедушевым де-
нежным доходом, % 77,1 77,6 79,4 83,2

Соотношение моды со среднедушевым денеж-
ным доходом, % 45,9 46,7 50,0 57,6

Уровень урбанизации, % 76,8 79,9 79,7 61,1

Источник: составлено автором на основании данных статистики (Федеральная служба государственной статистики https://
rosstat.gov.ru/folder/13723 (дата обращения: 18.01.2023)).
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зволяют использовать в полной мере имеющи-
еся преимущества, но и создают в них точки 
напряжения, которые в будущем могут сыграть 
деструктивную роль в жизнедеятельности дан-
ных субъектов РФ и страны в целом.

Для других регионов Приволжского фе-
дерального округа, имеющих более согласо-
ванные системы стратегических докумен-
тов, но заметно уступающих рассмотренным 
выше субъектам РФ по наиболее часто исполь-
зуемым для характеристики регионального 
развития показателям, решение выявленных 
в данном исследовании проблем также явля-
ется актуальным и позволит повысить уровень 
жизни населения путем приоритизации зна-
чимых для жителей вопросов, концентрации 
и совместного использования наиболее дефи-
цитных ресурсов, а в результате послужит соз-
данию единого социально-экономического 
пространства страны.

Сегодня же отсутствие системного виде-
ния проблем и системного воздействия на них 
на муниципальном, региональном и над-
региональном уровнях управления способ-
ствует накоплению негативного эффекта, вы-
ражающегося в наличии упомянутых выше 
и иных тенденций. Повышение согласован-
ности документов стратегического планиро-
вания по срокам реализации, количествам 
и наименованиям (то есть направлениям 
действия), а также затрачиваемым ресурсам 
и другим параметрам не приведет одномо-
ментно к позитивным изменениям значений 
показателей урбанизации, имущественного 
расслоения и других, но станет первым ша-
гом на пути выравнивания социально-эконо-
мического развития территорий и снижения 
социальной напряженности в регионах и му-
ниципалитетах Приволжского федерального 
округа и Российской Федерации.

Безусловно, приведение количества, на-
правленности и сроков реализации докумен-
тов стратегического планирования к единым 
стандартам и даже взаимный учет ресурсов яв-
ляются необходимыми, но недостаточными 
условиями нормализации социально-эконо-
мического развития административно-терри-
ториальных единиц. Система управления раз-
витием регионов и муниципалитетов должна 
также учитывать приоритеты и основные про-
блемы субъектов управления, взаимодействие 
и получение синергетического эффекта от ре-
шения разнонаправленных проблем на одной 
территории и идентичных проблем на различ-
ных территориях или уровнях системы управ-
ления, приобретение органами управления ре-

альных рычагов воздействия на экономику 
и многие другие аспекты.

Систематизация разработки и исполне-
ния документов стратегического планирова-
ния приведет к выравниванию социально-эко-
номического развития административно-
территориальных образований, решению их 
наиболее острых проблем, оптимизации за-
трачиваемых ресурсов, переходу взаимодей-
ствия между субъектами одного и различных 
уровней системы управления на новый уро-
вень, что в результате найдет отражение в по-
зитивном изменении значений общераспро-
страненных, а также указанных в таблице 3 
и иных показателей.

Учитывая выявленные в ходе проведен-
ного исследования проблемы, согласимся 
с мнением (Смирнова & Митрофанова, 2019) 
в том, что «работа над отдельными докумен-
тами без реализации системного подхода 
и принципов стратегического планирования 
может усугубить ситуацию, усилить разроз-
ненность и несогласованность документов, 
что может затормозить реализацию 172-ФЗ. 
Становится очевидным, что на повестке дня 
— разработка методологии реализации си-
стемы стратегического планирования и в пер-
вую очередь разработка методических подхо-
дов к реализации принципов стратегического 
планирования, заложенных в 172-ФЗ». Одной 
из задач данной статьи является донесение 
выявленных проблем и направлений их ре-
шения до лиц, ответственных за стратегиче-
ское планирование на всех уровнях системы 
управления.

Авторы (Беляевская-Плотник & Сорокина, 
2022) предлагают произвести корректировку 
стратегий социально-экономического разви-
тия субъектов Федерации и федеральных окру-
гов в направлении установления единого го-
ризонта планирования. Мы поддерживаем 
подобный подход, распространяя его на все 
уровни государственного и муниципального 
управления, а также другие, кроме указан-
ного — временно́го, аспекты планирования. 
Зарубежные исследователи (Le Berre, 2017) 
также указывают на необходимость активиза-
ции взаимодействия органов управления всех 
уровней в процессе стратегического планиро-
вания, добавляя к ним жителей и иных заинте-
ресованных в развитии территории лиц.

Заключение

В результате рассмотрения представленной 
в данной статье информации, можно сделать 
следующие выводы:
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1. Государственные программы большин-
ства субъектов РФ, расположенных в Привол- 
жском федеральном округе, нельзя назвать со-
гласованными ни по срокам, ни по направле-
ниям действия (количествам).

2. Региональные и муниципальные стра-
тегии также не согласованы ни в рамках каж-
дого региона, ни в рамках федерального округа 
в целом.

3. Рассогласованность муниципальных про-
грамм еще выше по всем параметрам, чем у ре-
гиональных, что объясняется их существенно 
бо́льшим количеством.

Отдельно необходимо упомянуть суще-
ственные отличия в наименованиях государ-
ственных и муниципальных программ в раз-
личных регионах и муниципалитетах.

Представленные выводы, актуальные и для  
других федеральных округов, что показало 
наше исследование (Орлов, Шатрова, 2022), 
могут стать ключевыми при определении 
приоритетных направлений совершенство-
вания федерального и регионального зако-
нодательства о стратегическом планирова-
нии, среди которых основными должны стать 
следующие:

1. Закрепление в федеральной норматив-
ной базе основных направлений программи-
рования на региональном и муниципальном 
уровнях, возможно, определив их закрытый 
перечень, но разрешив субъектам РФ и муни-
ципальным образованиям в случае возникно-
вения необходимости расширять список про-
грамм на 1–2 единицы. Дополнительное закре-
пление в региональной нормативной базе ана-
логичных норм для муниципалитетов с учетом 
особенностей каждого субъекта РФ.

2. Введение единого общестранового стра-
тегического цикла, в рамках которого опреде-
лить сроки начала разработки, введения в дей-
ствие, корректировки и завершения докумен-
тов стратегического планирования, указан-
ных в федеральном законе № 172-ФЗ, жестко 
увязать указанные сроки для субъектов регио-
нального и муниципального уровней управле-
ния, возможно, установив переходный период, 
в течение которого будет завершено исполне-
ние подавляющего большинства действующих 
сегодня программ.

3. Определение (возможно, в подзакон-
ных актах федерального уровня) единой но-
менклатуры региональных и муниципальных 
программных документов с явным указанием 
на единые принципы формирования или фик-
сацией их наименований, обязательными эле-
ментами которых становятся сфера действия, 

административно-территориальное образова-
ние, сроки реализации.

Дополнительно необходимо обязать адми-
нистрации регионов вести базы данных регио-
нальных и муниципальных программ, адми-
нистрации городских и муниципальных окру-
гов, муниципальных районов — базы данных 
муниципальных программ своего и подкон-
трольного (в случае наличия) уровней управ-
ления. Надо отметить, что выполнение пред-
ставленных выше действий может привести 
к необходимости реформирования по единому 
образцу систем управления регионами и му-
ниципалитетами, что можно сделать в рамках 
разрабатываемой нами в ряде научных трудов 
(например (Орлов, 2019) и др.) теории «неком-
мерческой концессии».

Будущие исследования, вероятно, бу-
дут сконцентрированы на проблемах, выде-
ляемых, например, израильскими учеными 
(Frenkel & Porat, 2017), которые пишут, что ре-
гиональное и муниципальное стратегическое 
планирование невозможно осуществить ка-
чественно без согласованного, обоснован-
ного и имеющего целевые ориентиры набора 
измеримых показателей, адаптирующегося 
к изменениям с течением времени. Они также 
указывают на проблему несоответствия заяв-
ленных в стратегиях целей и имеющихся ба-
рьеров, по нашему мнению, свойственную 
значительной доле документов стратегиче-
ского планирования, создаваемых на регио-
нальном и муниципальном уровнях управле-
ния в РФ.

Проблемами системы стратегического пла-
нирования в нашей стране, требующими при-
стального внимания, являются также выделя-
емые научными коллективами, работающими 
под руководством С. А. Липиной:

— отсутствие системы ответственности 
за недостижение показателей оценки докумен-
тов стратегического планирования (Липина 
и др., 2019);

— избыточность отчетной документации, 
формируемой органами исполнительной вла-
сти (Липина и др., 2018).

Существенным потенциалом для иссле-
дования обладает вопрос повышения каче-
ства анализа текущей ситуации, складываю-
щейся в административно-территориальных 
образованиях. Так, например, вместо широко 
применяемого SWOT-анализа, в большинстве 
случаев останавливаясь на первом его этапе, 
что не позволяет получить качественные ре-
зультаты и эффективно применить их в даль-
нейшей работе, видится необходимым вне-
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дрить в аналитическую практику SNW-анализ, 
как более простой (особенно в случае нали-
чия закрытого перечня параметров сравнения) 
и лучше отражающий реальную ситуацию.

Для решения проблемы согласованно-
сти стратегических документов, принимае-
мых на одном уровне управления, но в раз-
ных административно-территориальных об-
разованиях, и повышения готовности субъек-
тов управления к сотрудничеству (Goode, 2022) 
предлагает ввести «промежуточные простран-
ства управления», что также может быть рас-
смотрено в дальнейших исследованиях.

На отдаленную перспективу необходимо 
вынести создание «универсального языка» со-
циально-экономического программирования, 
использование которого не только позволит 
решить выявленные в данном исследовании 
проблемы согласованности и единообразия 
документов стратегического планирования, 
но и сделает процессы разработки и, в опре-
деленной мере, реализации этих документов 
менее ресурсоемкими, в том числе и в разрезе 
человеческих ресурсов, а также даст возмож-
ность существенно повысить эффективность 
их исполнения.
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оценка демографического резерва продления экономической активности 
населения старших возрастов в северном регионе 1

аннотация. Освоение северных и арктических территорий России обусловливает необходимость 
обеспечения северных и арктических регионов России трудовыми ресурсами, прежде всего, из числа 
жителей этих регионов. Повышение пенсионного возраста россиян определяет такую возможность, 
при этом вовлечение в общественное производство местного населения старших возрастов ограни-
чивается проблемами, связанными со здоровьем, и низкой продолжительностью жизни. Авторы насто-
ящей статьи предполагают, что пролонгация экономической активности населения старших возрас-
тов в северном регионе возможна при росте их ожидаемой продолжительности жизни. Исследование 
построено на комплексном использовании методов статистического анализа ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении (ОПЖ) и расчетах элиминированных резервов смертности, что дает 
возможность осуществить оценку потерянных лет жизни населения в зависимости от причин смерти. 
Информационной базой исследования послужили статистические данные Росстата о демографиче-
ских процессах на территории российских северных регионов и данных Архангельскстата, содер-
жащие информацию о повозрастных коэффициентах смертности населения Архангельской области, 
территория которой полностью включена в перечень районов Крайнего Севера и местностей, при-
равненных к ним. Результаты исследования свидетельствуют о высоких масштабах потерь предсто-
ящей жизни у мужчин старшего возраста по всем основным классам причин смерти. Наибольший 
вклад в сокращение ожидаемой продолжительности жизни мужского населения Архангельской об-
ласти вносят болезни системы кровообращения и внешние причины смертности, в сокращение ожи-
даемой продолжительности жизни женского населения — болезни системы кровообращения и но-
вообразования. Максимальное снижение смертности по причине болезней системы кровообраще-
ния могло бы увеличить продолжительность жизни населения Архангельской области на 6,17 года, 
что способствовало бы продлению экономической активности населения старшей возрастной группы. 
Полученные результаты могут использоваться для корректировки национальных проектов, регио-
нальных программ развития системы здравоохранения и повышения качества жизни населения, про-
живающего в условиях севера.

ключевые слова: северный регион, население старших возрастов, экономическая активность, ожидаемая продолжи-
тельность жизни, заболеваемость, элиминированные резервы смертности
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Assessment of the Demographic Reserve to Extend the Economic Activity  
of the Older Population in the Northern Region 

Abstract. The development of the Russian North and Arctic requires labour resources, primarily from 
among local inhabitants. This goal can be achieved due to an increase in the retirement age in Russia; 
however, the involvement of local older population in social production is limited by health problems 
and low life expectancy. The study hypothesises that the extension of economic activity of older people 
in the northern regions is possible with an increase in their life expectancy. In order to assess the years 
of life lost according on the causes of death, statistical analysis of life expectancy at birth (LEB) and cal-
culations of the eliminated reserves of mortality were performed. To this end, the research examined sta-
tistics of the Federal State Statistics Service on demographic processes in the Russian North and data of 
Arkhangelskstat on age-specific mortality rates of Arkhangelsk oblast, one of the regions of the Far North 
and areas equated to them. The obtained results indicate high rates of future years of life lost from all 
leading causes of death for older men. Diseases of the circulatory system and external causes of death 
among male population, and diseases of the circulatory system and neoplasms among female population 
are the main reasons for the reduction in life expectancy in Arkhangelsk oblast. The maximum reduction 
in mortality from diseases of the circulatory system would increase the life expectancy of the inhabitants 
of Arkhangelsk oblast by 6.17 years, which would help extend the economic activity of the older popula-
tion. The research findings can be used to update national projects and regional programmes for the de-
velopment of the healthcare system, as well as to improve the quality of life of the northern population.

Keywords: northern region, older population, economic activity, life expectancy, morbidity, eliminated reserves of mortality
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Введение

Сокращение численности трудоспособного 
населения обусловило необходимость актив-
ного вовлечения в трудовую деятельность на-
селения старших возрастов, что рассматрива-
ется государством как один из способов под-
держания темпов социально-экономического 
развития страны 1 с целью получения не только 
наибольшего социально-экономического эф-
фекта, но и повышения на этой основе каче-
ства жизни населения. В условиях изменения 
российского пенсионного и трудового законо-
дательства исследование ресурсных возмож-
ностей повышения экономической активности 
старшего поколения и поисков возможностей 
ее продления при достижении пенсионного 
возраста приобретают особую актуальность.

Ключевым критерием выделения зоны 
Севера является дискомфортность условий 

1 Стратегия действий в интересах граждан старшего по-
коления в Российской Федерации до 2025 г. Утв. распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 5 февр. 
2016 г. № 164-р http://static.government.ru/media/files/7Pv
wlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf (дата обращения 
03.05.2023).

проживания, определяемая по комплексу при-
родно-климатических, экономико-географи-
ческих, медицинских признаков. Так, недо-
статок солнечной радиации проявляется в по-
вышенной утомляемости и обострении хро-
нических заболеваний. В целом, высокая 
заболеваемость населения и более длительный 
период восстановления, вызванные влиянием 
данных факторов, сокращают резервы здоро-
вья и сроки продолжительности активной здо-
ровой жизни на Севере (Добродеева, Жилина, 
2004). 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляется Архангельская область без Ненецкого 
автономного округа. Территория Архангельс- 
кой области, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1946 
от 16 ноября 2021 г. 2, полностью входит в  

2 Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в це-
лях предоставления государственных гарантий и компен-
саций для лиц, работающих и проживающих в этих райо-
нах и местностях, признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и признании 
не действующими на территории Российской Федерации 
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перечень районов Крайнего Севера и местно-
стей, приравненных к ним. В районах Крайнего 
Севера в 2020 г. проживала пятая часть (20,4 %) 
населения области. Отраслевая структура обла-
сти не является типичной для сырьевых север-
ных регионов России. Доля добычи полезных 
ископаемых в 2020 г. в ВРП региона составляла 
всего 4 %, а доля занятого населения в этом 
виде деятельности — лишь 0,7 % от всего заня-
того населения, тогда как доля обрабатываю-
щей промышленности в ВРП составляла 24,5 %, 
а доля занятого населения — 18,3 % 1. Довольно 
большая доля трудоемкого производства, ка-
ким является обрабатывающая промышлен-
ность, делает актуальной проблему привлече-
ния в экономику области квалифицированных 
трудовых ресурсов.

В большинстве регионов Севера в 2020 г. 
доля населения старше трудоспособного была 
ниже, чем в целом по России (25,3 %), исклю-
чение составили Республика Карелия (27,1 %) 
и Архангельская область (26,8 %). В то же время 
северные регионы по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) существенно 
уступали среднероссийскому (71,5 года). 
Самый низкий показатель ОПЖ зарегистри-
рован в Чукотском автономном округе (65,8 
года), самый высокий — в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (71,9 года). Архангельская об-
ласть имела показатель ОПЖ, сопоставимый со 
среднероссийским (71,4 года) 2. 

В регионах Севера показатели первичной 
заболеваемости в среднем на 20 % превышают 
общероссийские значения. В 2020 г. заболевае-
мость на 10 000 чел. населения в этих регионах 
была выше, чем в среднем по России (759,9) 
за исключением Республики Тыва (614,1), 
Магаданской области (644,9) и Камчатского 
края (722,3). Наибольшие показатели заболе-

некоторых актов Совета Министров СССР. Постановление 
Правительства РФ № 1946 от 16 нояб. 2021 г. http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111170030 
(дата обращения 03.05.2023).
1 Регионы России. Социально-экономические показа-
тели. 2021 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_
Pokaz_2021.pdf (дата обращения 20.04.2022).
2 Естественное движение населения Российской 
Федерации — 2021 г. Федеральная служба государствен-
ной статистики. https://gks.ru/bgd/regl/b21_106/Main.htm 
(дата обращения: 08.06.2023); Приложение к сборнику 
«Регионы России. Социально-экономические показатели». 
Федеральная служба государственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 (дата обращения: 
10.01.2023); Экономические и социальные показатели 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей в 2000–2021 годах. https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13279 (дата обращения: 08.06.2023).

ваемости фиксировались в Ямало-Ненецком 
(1249,4), Чукотском (1182,2) и Ненецком 
(1179,0) автономных округах.

Учитывая то, что возможность продолжения 
эффективной трудовой деятельности в стар-
ших возрастах определяется, прежде всего, фи-
зическим самочувствием и состоянием здоро-
вья человека, снижение показателей заболе-
ваемости нужно рассматривать в качестве ос-
новного критерия роста резервов вовлечения 
населения в трудовую деятельность. Тяжелые 
и вредные условия труда, несбалансированный 
характер труда и отдыха и многие другие не-
гативные факторы, накапливаясь, с возрастом 
снижают способность организма к адаптации, 
выражаясь в повышенной заболеваемости, ин-
валидизации и смертности населения.

Теория и методология

В условиях демографического старения, ох-
ватившего многие страны, исследовательские 
аспекты продления экономической активно-
сти населения старших возрастных категорий 
актуализируются как в отечественной, так и за-
рубежной научной литературе.

В монографии (Kertzer & Laslett, 1995) воз-
раст старости делится на две стадии: «третий 
возраст» (молодые старики старше 60–65 лет) 
и «четвертый возраст» (старые старики, нахо-
дящихся в возрасте старше 80 лет). Главным 
критерием выделения «третьего возраста» яв-
ляется не достижение определенного возраста, 
а сохранение здоровья человека, профессио-
нально-квалификационных навыков и моти-
вации к труду.

В изучении проблемы продления эконо-
мической активности пожилого населения 
можно отметить как минимум два основных 
направления.

Первое направление исследований связано 
с определением социальных и экономических 
факторов продолжения трудовой деятельно-
сти пожилых людей в целях сохранения заня-
тости после достижения пенсионного возраста 
как важнейшего условия экономической не-
зависимости пожилого населения. Для пожи-
лых людей занятость обеспечивают не только 
экономическая самостоятельность, но и соци-
альные коммуникации. Фоном для таких ис-
следований, как правило, служат изменения 
экономических и социальных условий жизне-
деятельности, существенные изменения воз-
растной структуры населения. Как отмечается 
зарубежными исследователями, среди пожи-
лых людей сохраняется интерес к занятости 
как фактору благополучия, однако существует 
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определенная взаимосвязь между удовлетво-
ренностью жизнью и характером занятости. 
В отличие от полной, неполная занятость более 
положительно отражается на удовлетворенно-
сти жизнью в пожилом возрасте (Chang & Yen, 
2011). О пользе трудовой занятости в пожилом 
возрасте как факторе, снижающем напряже-
ние, вызванное стрессовыми жизненными об-
стоятельствами, свидетельствуют результаты 
других исследований прямого влияния заня-
тости на физическое и психическое здоровье 
с учетом возраста, образования, дохода, семей-
ного положения и того стресса, который испы-
тывает в данное время человек (Fitzpatrick & 
Bosse, 2000).

В некоторых работах отмечается возмож-
ность продления экономической активности 
пожилых людей за счет использования ору-
дий труда, эргономические особенности кото-
рых устраняют возрастные барьеры для заня-
тости. При этом все же отмечается, что рост 
экономической активности пожилых людей 
зависит от наличия вакансий на рынке труда, 
уровня дохода, образования, прогнозируются 
значительные изменения в демографическом 
профиле рабочей силы (Amditis at al., 2003). 
В то же время современная организация труда, 
как правило, не приспособлена к потребно-
стям пожилых работников, и многие из них 
не имеют требуемой подготовки для работы 
с новыми технологиями в связи с чем за по-
следние десятилетия уровень занятости пожи-
лых рабочих снизился почти во всех странах ЕС 
(Kiausiene & Vaznoniene, 2017).

В Японии, стране с наиболее значительной 
долей пожилого населения, исследования про-
водятся на базе данных общенациональных 
обследований, с помощью которых изучается 
длительность трудового периода в пожилом 
возрасте, исходя из состояния здоровья людей. 
Так, в обследовании, охватывающем период 
с 1986 г. по 2016 г., исследователи, основываясь 
на оценочной взаимосвязи между здоровьем 
и статусом работы среди людей в возрасте 50 
лет, моделировали их трудоспособность в воз-
расте от 60 до 70 лет. Результаты моделиро-
вания свидетельствуют о значительном по-
тенциале работоспособности пожилых лю-
дей, а также возможности перехода некоторых 
групп пожилых мужчин от работы с частичной 
занятостью к работе на полную ставку (Oshio & 
Shimizutani, 2019). Отмечается, что потенциал 
трудоспособности пожилых людей в Японии 
за последние 30 лет увеличился вместе с улуч-
шением состояния здоровья некоторой части 
населения. Результаты данного исследования 

свидетельствуют о необходимости принятия 
правительственных мер по реализации потен-
циала трудоспособности пожилого населения.

Для второго направления исследований ха-
рактерен поиск социально-экономических 
и медико-демографических факторов повы-
шения ожидаемой продолжительности жизни 
пожилого населения. В контексте данных ис-
следований значительный научный интерес 
представляют результаты оценки влияния раз-
мера дохода на «продолжительность здоро-
вой трудовой жизни» населения в возрасте 65 
лет и старше (Fors, 2021). Исследование прово-
дилось в Швеции и охватывало период 2006– 
2015 гг. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что неравенство в доходах в воз-
растных категориях 65, 75 и 85 лет увеличива-
лось, но при этом для каждой возрастной ка-
тегории увеличивался и разрыв в ожидае-
мой продолжительности жизни независимо 
от гендерной принадлежности. Из данной тен-
денции автор делает вывод, что взаимосвязь 
уровня дохода и ожидаемой продолжительно-
сти жизни характеризуется различными тем-
пами снижения смертности: у лиц с более вы-
сокими доходами они выше, чем у лиц, имею-
щих более низкие доходы (Fors, 2021).

В контексте нашей статьи интерес пред-
ставляют результаты исследования, связанные 
с оценкой «здоровой и нездоровой продол-
жительности трудовой жизни», проведенной 
на основе использования перекрестных дан-
ных общенациональных репрезентативных 
опросов по проблемам постарения среди насе-
ления в возрасте 51–65 лет в Англии, США и 11 
странах Европы и Израиле в период с 2002 г. 
по 2017 г. (Boissonneault & Rios, 2021). Оценка 
определялась как количество лет, проработан-
ных в хорошем или плохом состоянии здоро-
вья. Плохое здоровье характеризовалось на-
личием хотя бы одного хронического забо-
левания. Как отмечают авторы приведенного 
исследования, в разных странах увеличение 
общей продолжительности трудовой деятель-
ности сопровождается ростом количества лет 
работы с каким-либо хроническим заболева-
нием, поэтому вполне ожидаемо, что количе-
ство хронических заболеваний среди пожи-
лых работников в перспективе будет увели-
чиваться, поскольку правительства стран, где 
проводилось исследование, не оставляют пла-
нов на дальнейшее повышение пенсионного 
возраста своих граждан. В этом случае про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний 
как наиболее часто встречающихся среди ра-
ботающего населения, особенно в старших 
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возрастах, могла бы смягчить проблемную 
ситуацию.

В данном контексте высказываются и ав-
торы, рассматривающие трансформацию си-
стемы здравоохранения в качестве основного 
фактора «здорового старения». Основные на-
правления такой трансформации они видят 
в формировании в национальных системах 
здравоохранения стратегий развития профи-
лактической медицины, реформировании фи-
нансирования здравоохранения с учетом роста 
темпов старения населения, создании инно-
вационных и цифровых технологий обеспече-
ния социальной и экономической независи-
мости пожилого населения (Jakovljević, 2017; 
Lamnisos et al., 2021).

В зарубежной литературе довольно активно 
используется термин «годы здоровой жизни» 
(HLY — health life years), который является важ-
ным суммарным показателем для оценки 
и сравнения уровней состояния здоровья на-
селения в странах Европы. В этом плане инте-
рес представляют исследования влияния об-
разовательного состава населения на годы 
здоровой жизни на примере 16 европейских 
стран. На основе анализа статистики доходов 
и условий жизни в странах Европейского со-
юза и показателей смертности из базы дан-
ных Евростата исследователи пришли к вы-
воду, что различия в HLY с поправкой на вли-
яние фактора образования, как правило, неве-
лики по всем странам ЕС, однако существуют 
отдельные страны (например, Португалия, 
Польша), где такая связь прослеживается бо-
лее явно, что требует дальнейших исследова-
ний роли данного фактора в увеличении про-
должительность здоровой жизни (Sauerberg, 
2021).

Кроме различных социально-экономи-
ческих факторов в зону внимания зарубеж-
ных исследователей входят территориаль-
ный и временной факторы изменения про-
должительности жизни. Например, используя 
ежегодные таблицы дожития из базы дан-
ных смертности до 10, 35 и 65 лет в штатах 
США за период с 1959 г. по 2017 г., исследова-
тели получили значительные различия в ожи-
даемой продолжительности жизни как вну-
три штатов, так и между ними, при этом за по-
следние десятилетия этот разрыв имел тенден-
цию к увеличению. Анализ с разбивкой по полу 
показал, что различия в продолжительности 
жизни у мужчин обычно выше, чем у женщин; 
но эта картина меняется на противоположную 
для смертности после 65 лет. Как следует из вы-
вода, приведенного в статье, данное измене-

ние отражает долгосрочные последствия ра-
стущего социального, экономического и поли-
тического неравенства населения в отношении 
здоровья как внутри штатов, так и между ними 
(Xu & Engelman, 2021).

Исследование проблемы старения населе-
ния в отечественной научной литературе со-
средоточено в основном на изучении ресурс-
ного потенциала пожилого населения и его 
влияния на социально-экономическое разви-
тие российских регионов и страны в целом. 
В исследованиях развивается «концепция ре-
сурсного потенциала пожилого населения» 
(Доброхлеб, 2008; Римашевская & Доброхлеб, 
2013), согласно которой пожилой человек рас-
сматривается «как продуктивный член обще-
ства, способный вносить вклад в различные 
сферы» социально-экономической жизни бла-
годаря развитию своих качественных харак-
теристик. Некоторые исследователи в аспекте 
повышения длительности трудового периода 
(Денисенко & Варшавская, 2017), отмечают 
значимость увеличения продолжительности 
жизни населения в предпенсионных возрастах 
(свыше 50 лет), а не при рождении, которое бу-
дет способствовать и увеличению длительно-
сти экономически неактивной жизни 

Исследуются также территориальные трен- 
ды трудового поведения населения стар-
шего поколения (Барсуков & Чекмарева, 2017; 
Барсуков & Шабунова, 2018). 

При исследовании демографических вызо-
вов для пенсионной системы РФ (Синявская, 
2017) акцентируется внимание на продолжи-
тельности жизни и состоянии здоровья насе-
ления старшего возраста как основных соци-
ально-демографических ограничениях для  
продолжения трудовой деятельности.

Достаточно широко в отечественной лите-
ратуре представлена северная специфика про-
блемы. Демографические резервы экономи-
ческой активности пожилого населения рас-
сматриваются через призму особенностей се-
верной модели демографического старения 
населения (Попова & Зорина, 2016). Авторы 
отмечают, что проблема старения населе-
ния для Севера является менее острой в связи 
с достаточно молодой структурой населе-
ния. Однако в силу активизации миграцион-
ного оттока с северных территорий в основ-
ном трудоспособного населения темпы старе-
ния увеличиваются.

В результате проведенного масштабного 
социологического исследования на террито-
рии Республики Коми (Попова & Зорина, 2016) 
была выявлена достаточно высокая мотива-
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ция населения к труду в общественном про-
изводстве за пределами трудоспособного воз-
раста, что, отчасти, можно объяснить инсти-
туциональными условиями в сфере занятости 
населения на Севере, позволяющими выходить 
на пенсию по старости на пять лет раньше (се-
верная пенсия). Отметим, что аналогичные 
результаты выявлены при исследовании «ре-
сурсного потенциала» старшего поколения 
и в других субъектах российского Севера — Рес- 
публике Карелия (Михель, 2015) и Республики 
Саха — Якутии (Сукнева & Елшина, 2015), 
что можно определить как особенность заня-
тости в регионах Севера.

Завершая обзор научной литературы по про-
блеме исследования, мы приходим к выводу, 
что по мере того, как демографический пере-
ход вступает в новую стадию, российские и за-
рубежные исследователи начинают акценти-
ровать свое внимание не только на общей про-
блеме старения населения и влияния данного 
процесса на социально-экономическое разви-
тие страны, но и на поиске преимуществ более 
продолжительной жизни в целом и трудовой 
жизни в частности. В научной литературе по-
являются новые термины, отражающие специ-
фику наступивших демографических процес-
сов, такие как «продуктивное участие» (Rowe 
& Kahn,1999; Gonzales at al., 2015), «успешное 
старение» (Bowling,2007; Morrow-Howell at al., 
2002). Отмечается, что общие изменения, не-
обходимые для достижения здорового продук-
тивного долголетия, привлекают повышенное 
внимание к ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни (Scott, 2021).

Данные и методы

Показатель ожидаемой продолжительности 
жизни населения при рождении (ОПЖ), позво-
ляет оценивать вероятность дожития гипоте-
тического поколения до определенного воз-
раста. Совместное его использование с показа-
телем элиминированных резервов смертности 
дает возможность оценить уровень демогра-
фических потерь в каждой возрастной катего-
рии (Вальчук и др., 2000).

Алгоритм расчета элиминированных ре-
зервов смертности населения основан на рас-
чете повозрастных показателей смертности 
без учета причины смертности и последую-
щем расчете на этой основе ожидаемой про-
должительности жизни. Демографический ре-
зерв рассчитывается как разность между по-
казателями ожидаемой продолжительности 
жизни с учетом и без учета устранения при-
чины смертности:

,ex x exle le leD = −
где Δleex — прирост ожидаемой продолжитель-
ности жизни; lex — ожидаемая продолжитель-
ность жизни в возрасте x с учетом устране-
ния причин смертности; leex — ожидаемая про-
должительность жизни в возрасте х без учета 
устранения причин смерти.

Оценка влияния различных причин смерт-
ности на продолжительность жизни населения 
отдельных возрастных групп населения может 
дать управленческим структурам региональ-
ного уровня важную информацию для разра-
ботки целевых мероприятий в области здра-
воохранения по снижению смертности населе-
ния от того или иного заболевания.

Для проведения оценки элиминирован-
ных резервов отбирались показатели, ха-
рактеризующие наиболее распространен-
ные причины смертности населения как в це-
лом по России, так и по Архангельской обла-
сти. Информационной базой для исследования 
послужили статистические данные Росстата 
и Архангельскстата о повозрастной смертно-
сти населения за 2020 г.

Полученные результаты

До 2020 г. статистикой отмечался рост про-
должительности жизни населения в целом 
по стране, в том числе и некоторых северных 
регионах, однако с 2020 г. фиксируется сни-
жение данного показателя как по стране, так 
и по регионам. Например, по данным Росстата, 
ожидаемая продолжительность жизни рос-
сиян при рождении в 2020 г. была на уровне 
71,54 года, снизившись в 2021 г. до 70,06 года. 
В Архангельской области в 2020 г. данный пока-
затель был на уровне 71,39 года, в 2021 г. он со-
ставил уже 69,60 года 1. В гендерном соотноше-
нии продолжительность жизни мужчин в об-
ласти несколько ниже, чем в РФ и составляла 
в 2020 г. 65,79 лет против 66,49 года в РФ. У жен-
щин областной показатель в целом сопоставим 
со среднероссийским показателем и составил 
в 2020 г. 77,01 года, что на 0,59 года (76,43 года) 
было выше, чем в РФ. Сравнительный анализ 
коэффициентов смертности мужского населе-
ния в возрасте 50–59 лет показал превышение 
значений этого показателя в Архангельской 
области на 25 % по сравнению с РФ 2 

1 Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-
экономические показатели». Федеральная служба госу-
дарственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/47652 (дата обращения: 10.01.2023).
2 Письмо Росстата от 3.03.2022 № 1312/ОГ; Численность на-
селения по полу и возрасту на 01.01.2021. Статбюллетень. 
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Ожидаемая продолжительность жизни 
в возрасте старше 50 лет как у женщин, так 
и у мужчин в Архангельской области сравнима 
со среднероссийскими значениями. Данный 
жизненный ресурс может быть использован, 
в частности, для мотивации роста экономиче-
ской активности населения данной возрастной 
категории (табл. 1).

До реформы пенсионного законодатель-
ства в регионах Крайнего Севера возраст вы-
хода на пенсию по старости составлял 50 лет 
для женщин и 55 лет для мужчин 1. В соответ-
ствии с этим, в Архангельской области не дожи-

Росстат. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_
nasel-pv_01-01-2021.pdf (дата обращения 10. 04.2022).
1 О страховых пенсиях. Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ. https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1
&documentId=440666 (дата обращения 14.12.2022).

вало до пенсионного возраста примерно 22,5 % 
мужчин и 9 % женщин (табл. 2). 

Сохраняя данные тенденции половозраст-
ной смертности в перспективе, а также учи-
тывая повышение возраста выхода на пенсию 
в районах Крайнего Севера до 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин, не сможет реализо-
вать свои пенсионные права около 31 % муж-
ского и 12 % женского населения. Вероятность 
дожить до общероссийского возраста вы-
хода на пенсию по старости (60 и 65 лет) 
в Архангельской области существует у 83 % 
женщин и лишь у 59 % мужчин.

Методика элиминированных резервов 
смертности позволяет проводить оценку по-
тенциальных лет жизни населения, потерян-
ных в результате действия основных при-
чин смертности. Как свидетельствуют данные, 
представленные на рисунке, основные потери 

Таблица 1
Ожидаемая продолжительность жизни населения 50+ в Российской Федерации и Архангельской области 

в 2020 г., лет*

Table 1
Life expectancy of the population 50+ in the Russian Federation and Arkhangelsk oblast in 2020, years

Возраст
РФ Архангельская область

все население мужчины женщины все население мужчины женщины
50-54 лет 25,81 22,00 29,05 25,74 21,31 29,57
55-59 лет 21,97 18,47 24,80 22,11 18,06 25,37
60-64 лет 18,39 15,26 20,71 18,72 15,14 21,32
65-69 лет 15,09 12,49 16,84 15,48 12,50 17,37
70-74 лет 12,09 10,12 13,25 12,45 10,05 13,77
75-79 лет 9,37 8,05 10,01 9,66 7,97 10,42
80-84 лет 6,96 6,28 7,23 7,06 6,18 7,37
Старше 85 лет 4,87 0,00 0,00 4,87 0,00 0,00

* Рассчитано по таблицам смертности: Письмо Архангельскстата от 25.02.2022 № ОК-32–02/246-ДР; Письмо Росстата 
от 3.03.2022 № 1312/ОГ; Численность населения по полу и возрасту на 1.01.2021г. Статбюллетень. Росстат: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01–01–2021.pdf (дата обращения 10.04.2022).
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Рис. Структура	общих	потерь	ожидаемой	продолжительности	жизни	вследствие	действия	основных	причин	смерт-
ности	в	2020	г.,	лет	(примечание:	ИЗ	—	инфекционные	и	паразитарные	заболевания;	НО	—	новообразования,	БСК	—	

болезни	системы	кровообращения,	БОД	—	болезни	органов	дыхания;	БОП	—	болезни	органов	пищеварения;	ВП	—	внеш-
ние	причины;	источник:	Письмо	Архангельскстата	от	25.02.2022	№	ОК-32-02/246-ДР;	Письмо	Росстата	от	03.03.2022	
№	1312/ОГ;	Численность	населения	по	полу	и	возрасту	на	01.01.2021.	Статбюллетень.	Москва,	2021.https://rosstat.gov.

ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01–01–2021.pdf	(дата	обращения	10.04.2022))
Fig.	Total	loss	of	life	expectancy	according	to	leading	causes	of	death	in	2020,	years
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Таблица 3
Потери ожидаемой продолжительности жизни населения 50+ в Архангельской области, обусловленные веду-

щими причинами смерти в 2020 г., лет
Table 3

Loss of life expectancy of the population 50+ in Arkhangelsk oblast according to leading causes of death in 2020, 
years

Возрастная 
группа ОПЖ

Резервы повышения ожидаемой продолжительности жизни, лет
БСК НО ВП БОП ИЗ БОД

Все население
50-54 25,74 5,59 2,02 0,75 0,49 0,02 0,34
55-59 22,11 5,20 1,87 0,52 0,39 0,01 0,32
60-64 18,72 4,73 1,61 0,37 0,31 0,01 0,28
65-69 15,48 4,15 1,32 0,25 0,24 0,01 0,24
70-74 12,45 3,52 0,95 0,17 0,18 0,01 0,20
75-79 9,66 2,74 0,59 0,12 0,11 0,00 0,14
80-84 7,06 1,65 0,28 0,06 0,07 0,00 0,07
85 и старше 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мужчины
50-54 21,31 6,27 2,21 1,04 0,45 0,01 0,43
55-59 18,06 5,83 2,12 0,72 0,33 0,01 0,40
60-64 15,14 5,24 1,91 0,51 0,26 0,01 0,36
65-69 12,50 4,52 1,65 0,34 0,20 0,01 0,32
70-74 10,05 3,83 1,25 0,23 0,15 0,01 0,28
75-79 7,97 3,02 0,81 0,15 0,11 0,01 0,22
80-84 6,18 1,79 0,45 0,08 0,07 0,00 0,12
85 и старше 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Женщины
50-54 29,57 4,46 1,65 0,32 0,50 0,02 0,21
55-59 25,37 4,25 1,47 0,25 0,42 0,01 0,20
60-64 21,32 4,02 1,24 0,20 0,33 0,01 0,19
65-69 17,37 3,69 0,98 0,16 0,26 0,01 0,16
70-74 13,77 3,22 0,72 0,13 0,20 0,01 0,13
75-79 10,42 2,56 0,47 0,10 0,11 0,00 0,09
80-84 7,37 1,58 0,22 0,05 0,07 0,00 0,05
85 и старше 4,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Примечание: БСК — болезни системы кровообращения; НО — новообразования; ВП — внешние причины смертности; 
БОП — болезни органов пищеварения; ИЗ — инфекционные и паразитарные заболевания; БОД — болезни органов дыхания.
Источник: Рассчитано по: Письмо Архангельскстата от 25.02.2022 № ОК-32–02/246-ДР; Письмо Росстата от 3.03.2022 
№ 1312/ОГ; Численность населения по полу и возрасту на 1.01 2021г. Статбюллетень. М.2021. https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01–01–2021.pdf (дата обращения 10.12.2022).

Таблица 2
Вероятность дожития населения 50+ в Российской Федерации и Архангельской области, 2020 г., %*

Table 2
Survival probability of the population 50+ in the Russian Federation and Arkhangelsk oblast, 2020, %

Возраст 
дожития 

Вероятность дожития 
РФ Архангельская область

все население мужчины женщины все население мужчины женщины 
50-54 лет 85,9 79,8 91,9 84,1 77,5 91,0
55-59 лет 80,9 72,7 88,9 78,2 69,0 87,6
60-64 лет 74,1 63,1 84,6 71,1 58,7 83,4
65-69 лет 65,6 51,9 78,5 62,9 47,9 77,5
70-74 лет 55,4 40,0 69,6 53,4 36,6 69,4
75-79 лет 42,4 27,4 55,9 40,6 24,3 55,6
80-84 лет 28,1 16,1 38,7 26,9 13,3 39,2

* Источник: таблицы смертности: Письмо Архангельскстата от 25.02.2022 № ОК-32–02/246-ДР; Письмо Росстата 
от 3.03.2022 № 1312/ОГ; Численность населения по полу и возрасту на 1.01.2021г. Статбюллетень. Росстат: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf (дата обращения 10.04.2022).
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ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г. 
как в целом по стране, так и на региональном 
уровне, составляли болезни системы кровоо-
бращения, новообразования и внешние при-
чины смертности, при этом в Архангельской 
области эти потери проявлялись более заметно.

Максимальное снижение смертности 
по причине болезней системы кровообра-
щения могло бы увеличить продолжитель-
ность жизни населения Архангельской обла-
сти на 6,17 года, которая составила бы 77,5 
года. В Российской Федерации потери ожи-
даемой продолжительности жизни от данной 
причины составляют чуть более 5 лет. В обла-
сти отмечаются более высокие по сравнению 
с Российской Федерацией потери ожидаемой 
продолжительности жизни (более 2 лет) от бо-
лезней и внешних причин смертности.

Наибольший вклад в сокращение ожидае-
мой продолжительности жизни мужского на-
селения Архангельской области (в отличие 
от мужского населения России в среднем) вно-
сят болезни системы кровообращения и внеш-
ние причины смертности, для женского на-
селения в причинах смертности более харак-
терны болезни системы кровообращения и но-
вообразования (табл. 3).

Как свидетельствуют данные, приведенные 
в таблице 3, максимальные потери (6,05 года 
у мужчин и 4,36 года у женщин) ожидаемой 
продолжительности жизни населения стар-
ших возрастов, вызванные болезнями системы 
кровообращения, приходятся на возрастную 
группу 50–59 лет. Злокачественные новообра-
зования сокращают продолжительность пред-
стоящей жизни у мужчин на 2,17 лет и 1,56 года 
у женщин данной возрастной категории. В воз-
расте 60–69 лет болезни системы кровообра-
щения сокращают ожидаемую продолжитель-
ность жизни у мужчин почти на 5 лет (4,88), 
у женщин — на 3,86 года. В старших возраст-
ных группах максимальные масштабы потерь 
предстоящей жизни от внешних причин от-
мечаются в возрасте 50–54 года и составляют 
1 год у мужчин и 0,32 года у женщин. Данный 
класс причин смертности населения старших 
возрастных групп не характеризуется как один 
из ключевых источников формирования ре-

зерва повышения ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Пик демографического ущерба 
от внешних причин смертности приходится 
на возраст от 1 до 4 лет и составляет у мужского 
населения 2,95 года и 0,99 года — у женского. 

Заключение

Выдвинутая гипотеза о возможности прод-
ления экономической активности населения 
старших возрастных групп при росте их про-
должительности жизни в ходе исследования 
подтвердилась. Полученные результаты свиде-
тельствуют о высоких масштабах потерь пред-
стоящей жизни у мужчин старшего возраста 
по всем основным классам причин смерти. 
Сравнительно более высокие показатели смерт-
ности, преимущественно мужского населения 
в старших возрастах, свидетельствуют о мень-
шей продолжительности жизни, что в итоге 
предопределяет более низкую продолжитель-
ность как экономической активности, так и вре-
мени экономической неактивности. Снижение 
смертности населения старших возрастов ста-
новится важным ресурсом достижения прио-
ритетной задачи государственной политики 
по повышению продолжительности жизни на-
селения. С возрастом резкий рост среди населе-
ния сердечно-сосудистых заболеваний и ново-
образований еще больше актуализируют про-
блему своевременного диагностирования 
и профилактики социально значимых заболе-
ваний. В связи с этим органы управления как го-
сударственного, так и муниципального уровня 
должны акцентировать свое внимание на раз-
работке и реализации комплекса условий и мер, 
способствующих развитию профилактической 
медицины, повышению качества жизни населе-
ния, мотивации населения к ведению здорового 
образа жизни, начиная с детского, а не только 
с пожилого возраста. Этому должны способ-
ствовать меры, реализуемые на региональ-
ном уровне в рамках действующих в настоящее 
время национальных проектов «Демография» 
и «Здравоохранение». Немаловажным аспек-
том является возможность и желание человека 
инвестировать в поддержание своего здоровья, 
чтобы продлить период своей активной трудо-
вой и социальной жизни.

Список источников
Барсуков, В. Н., Чекмарева, Е. Н. (2017). Последствия демографического старения и ресурсный потенциал 

«третьего возраста».  Проблемы развития территории, 3(89),  92-108.
Барсуков, В. Н., Шабунова, А. А. (2018). Тренды изменения трудовой активности старшего поколения в условиях 

старения населения.  Проблемы развития территории, 4(96),  87–103. DOI: 10.15838/ptd.2018.4.96.6
Вальчук, Э. А., Гулицкая, Н. И., Антипов, В. В. (2000).  Заболеваемость населения: методы изучения.  Минск: 

Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 23 с. URL: http://med.by/methods/pdf/82-0005.pdf (дата 
обращения: 03.12.2022).



738 СОЦИАльНОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

Денисенко, М. Б., Варшавская, Е. Я. (2017). Продолжительность трудовой жизни в России.  Экономический 
журнал ВШЭ, 4(21),  592-622.

Добродеева, Л. К., Жилина, Л. П. (2004).   Иммунологическая  реактивность,  состояние  здоровья  населения 
Архангельской области.  Екатеринбург: Ин-т физиологии природных адаптаций УрО РАН, 230. 

Доброхлеб, В. Г. (2008). Ресурсный потенциал пожилого населения России.  Социологические исследования, 8,  
66-61.

Михель, Е. А. (2015). Трансформация тайминга экономической активности населения северного приграничного 
района Республики Карелия.  Ученые записки Петрозаводского государственного университета, 1,  90-94.

Попова, Л. А, Зорина, Е. Н. (2016). Уровень жизни и ресурсный потенциал пенсионеров северных регионов 
России.  Регион: экономика и социология, 1(89),  135-158.

Римашевская, Н. М., Доброхлеб, В. Г. (2013). Старшее поколение как ресурс социально-экономической 
модернизации России.  Народонаселение, 3,  20-26.

Синявская, О. В. (2017). Российская пенсионная система в контексте демографических вызовов и 
ограничений.  Экономический журнал ВШЭ, 4(21),  562-591.

Сукнева, С. А., Елшина, И. А. (2015). Трудовая активность населения третьего демографического возраста в 
северном регионе.  Экономический анализ: теория и практика, 34,  12-23.

Amditis, A., Bekiaris, E., Braedel, C. & Knauth, P. (2003). Dealing with the Problems of Elderly Workforce — The 
RESPECT Approach. In: H. Strasser, K. Kluth, H. Rausch, H. Bubb (Eds.),  Quality of Work and Products in Enterprises of 
the Future  (pp. 881-884). Munich, Germany. 

Boissonneault, M. & Rios, P. (2021). Changes in healthy and unhealthy working-life expectancy over the period 2002–
17: a population-based study in people aged 51–65 years in 14 OECD countries.  The Lancet Healthy Longevity, 2(10),  
e629-e638. DOI: 10.1016/S2666-7568(21)00202-6

Bowling, A. (2007). Aspirations for older age in the 21st century: What is successful aging.  The International Journal 
of Aging and Human Development, 64(3),  263–297. DOI: https://doi.org/10.2190/L0K1-87W4-9R01-7127

Chang, H. H. & Yen, S. T. (2011). Full-time, Рart-time employment and life satisfaction of the elderly.  Journal of socio-
economics, 40(6),  815-823. DOI: 10.1016/j.socec.2011.08.008.

Fitzpatrick, T. R. & Bosse, R. (2000). Employment and health among older bereaved men in the normative aging study: 
One year and three years following a bereavement event.  Social work in health care, 32(2),  41-60.

Fors, S. (2021). Growing income-based inequalities in old-age life expectancy in Sweden, 2006–2015.  Demography, 
58(6),  2117-2138. DOI: 10.1215/00703370-9456514

Gonzales, E., Matz-Costa, C. & Morrow-Howell, N. (2015). Increasing Opportunities for the Productive Engagement of 
Older Adults: A Response to Population Aging.  The Gerontologist, 55(2),  252–261. DOI: 10.1093/geront/gnu176

Jakovljević, M. (2017) Population ageing alongside health care spending growth.  Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 
[Serbian Archives of Medicine], 145(9-10),  532-537.

Kertzer, D. I. & Laslett P. (Eds.) (1995).  Aging in the Past: Demography, Society, and Old Age.  University of California 
Press, 424. 

Kiausiene, I. & Vaznoniene, G. (2017). Economic possibilities of elderly people. In:  Enterprise and competitive 
environment.  20th Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment, Mendel University in 
Brno (pp. 422-431). Brno, Czech Republic.

Lamnisos, D., Giannakou, K. & Jakovljevic, M. (2021). Demographic forecasting of population aging in Greece and 
Cyprus: one big challengefor the Mediterranean health and social system long term sustainability.  Health Research Policy 
and Systems, 19,  21. DOI: https://doi.org/10.1186/s12961-020-00666-x

Morrow-Howell, N., Hinterlong, J. & Sherraden, M. (2002). Productive Aging: Concepts and Challenges.  The Journal 
of Sociology & Social Welfare, 29(3).  Retrieved from: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol29/iss3/19 (Date of access: 
02.03.2023).

Oshio, T. & Shimizutani, S. (2019). Health capacity to work and its long-term trend among the Japanese elderly.  Journal 
of the Japanese and international economies, 51,  76-86. DOI: 10.1016/j.jjie.2018.12.001.

Rowe, J. W. & Kahn, R. L. (1999).  Successful Aging.  N.Y.: Dell Publishing, 288. 
Sauerberg, M. (2021). The impact of population’s educational composition on Healthy Life Years: An empirical illustra-

tion of 16 European countries.  SSM — Population Health, 15.  DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100857.
Scott, A. J. (2021). The longevity society.  The Lancet Healthy Longevity, 2(12),  e820-e827. DOI: 10.1016/S2666-

7568(21)00247-6.
Xu, W., Engelman, M. & Fletcher, J. (2021). From convergence to divergence: Lifespan variation in US states, 1959–

2017.  SSM — Population Health, 16.  DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100987

References
Amditis, A., Bekiaris, E., Braedel, C. & Knauth, P. (2003). Dealing with the Problems of Elderly Workforce — The 

RESPECT Approach. In: H. Strasser, K. Kluth, H. Rausch, H. Bubb (Eds.),  Quality of Work and Products in Enterprises of 
the Future  (pp. 881-884). Munich, Germany. 

https://www.economyofregions.org


739О. А. Козлова, А. А. Проворова, О. В. Губина

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

Barsukov, V. N. & Chekmareva E. N. (2017). The consequences of demographic ageing and the resource potential of 
the population of the «third» age.  Problemy razvitiya territorii [Problems of territory’s development], 3(89),  92-108. (In 
Russ.)

Barsukov, V. N. & Shabunova, A. A. (2018). The trends in changing labor activity of the older generation amid pop-
ulation ageing.  Problemy razvitiya territorii [Problems of territory’s development], 4(96),  87-103. DOI: 10.15838/
ptd.2018.4.96.6 (In Russ.)

Boissonneault, M. & Rios, P. (2021). Changes in healthy and unhealthy working-life expectancy over the period 2002–
17: a population-based study in people aged 51–65 years in 14 OECD countries.  The Lancet Healthy Longevity, 2(10),  
e629-e638. DOI: 10.1016/S2666-7568(21)00202-6

Bowling, A. (2007). Aspirations for older age in the 21st century: What is successful aging.  The International Journal 
of Aging and Human Development, 64(3),  263–297. DOI: https://doi.org/10.2190/L0K1-87W4-9R01-7127

Chang, H. H. & Yen, S. T. (2011). Full-time, Рart-time employment and life satisfaction of the elderly.  Journal of socio-
economics, 40(6),  815-823. DOI: 10.1016/j.socec.2011.08.008.

Denisenko, M. B. & Varshavskaya, E. Ya. (2017). Working Life Expectancy in Russia.  Ekonomicheskiy zhurnal VSHE 
[HSE Economic Journal], 4(21),  592-622. (In Russ.)

Dobrodeeva, L. K. & Zhilina, L. P. (2004).  Immunologicheskaya reaktivnost, sostoyanie zdorovya naseleniya 
Arkhangelskoy oblasti [Immunological reactivity, the state of health of the population of the Arkhangelsk region].  
Ekaterinburg: Institute of Physiology of Natural Adaptations of the UB RAS, 228. (In Russ.)

Dobrokhleb, V. G. (2008). Resource potential of the elderly population of Russia.  Sotsiologicheskie issledovaniya 
[Sociological studies], 8,  66-61. (In Russ.) 

Fitzpatrick, T. R. & Bosse, R. (2000). Employment and health among older bereaved men in the normative aging study: 
One year and three years following a bereavement event.  Social work in health care, 32(2),  41-60.

Fors, S. (2021). Growing income-based inequalities in old-age life expectancy in Sweden, 2006–2015.  Demography, 
58(6),  2117-2138. DOI: 10.1215/00703370-9456514

Gonzales, E., Matz-Costa, C. & Morrow-Howell, N. (2015). Increasing Opportunities for the Productive Engagement of 
Older Adults: A Response to Population Aging.  The Gerontologist, 55(2),  252–261. DOI: 10.1093/geront/gnu176

Jakovljević, M. (2017) Population ageing alongside health care spending growth.  Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 
[Serbian Archives of Medicine], 145(9-10),  532-537.

Kertzer, D. I. & Laslett P. (Eds.) (1995).  Aging in the Past: Demography, Society, and Old Age.  University of California 
Press, 424. 

Kiausiene, I. & Vaznoniene, G. (2017). Economic possibilities of elderly people. In:  Enterprise and competitive 
environment.  20th Annual International Conference on Enterprise and Competitive Environment, Mendel University in 
Brno (pp. 422-431). Brno, Czech Republic.

Lamnisos, D., Giannakou, K. & Jakovljevic, M. (2021). Demographic forecasting of population aging in Greece and 
Cyprus: one big challengefor the Mediterranean health and social system long term sustainability.  Health Research Policy 
and Systems, 19,  21. DOI: https://doi.org/10.1186/s12961-020-00666-x

Mikhel, E. A. (2015). Transformation of economic activity timing for population of northern border regions of Karelian 
republic.  Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Petrozavodsk State University], 
1,  90-94. (In Russ.)

Morrow-Howell, N., Hinterlong, J. & Sherraden, M. (2002). Productive Aging: Concepts and Challenges.  The Journal 
of Sociology & Social Welfare, 29(3).  Retrieved from: https://scholarworks.wmich.edu/jssw/vol29/iss3/19 (Date of access: 
02.03.2023).

Oshio, T. & Shimizutani, S. (2019). Health capacity to work and its long-term trend among the Japanese elderly.  Journal 
of the Japanese and international economies,  51, 76-86. DOI: 10.1016/j.jjie.2018.12.001

Popova, L. A. & Zorina, E. N. (2016). Living standard and resource potential of pensioners in the northern regions of 
Russia.  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1(89),  135-158. (In Russ.)

Rimashevskaya, N. M. &, Dobrokhleb, V. G. (2013). Older generation as a resource for modernization of 
Russia.  Narodonaselenie [Population], 3,  20-26. (In Russ.)

Rowe, J. W. & Kahn, R. L. (1999).  Successful Aging.  N.Y.: Dell Publishing, 288. 
Sauerberg, M. (2021). The impact of population’s educational composition on Healthy Life Years: An empirical illustra-

tion of 16 European countries.  SSM — Population Health, 15.  DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100857.
Scott, A. J. (2021). The longevity society.  The Lancet Healthy Longevity, 2(12),  e820-e827. DOI: 10.1016/S2666-

7568(21)00247-6.
Sinyavskaya, O. V. (2017). Russian pension system in the context of demographic challenges and con-

straints.  Ekonomicheskiy zhurnal VSHE [HSE Economic Journal], 4(21),  562-591. (In Russ.)
Sukneva, S. A. & Elshina, I. A. (2015). The labor activity of the third age population in the Northern re-

gion.  Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika [Economic analysis: theory and practice], 34,  12-23. (In Russ.)
Valchuk, E. A., Gulitskaya, N. I. & Antipov, V. V. (2000).  Zabolevaemost naseleniya: metody izucheniya [Population 

morbidity: study methods].  Minsk, 23. Retrieved from: http://med.by/methods/pdf/82-0005.pdf (Date of access: 3.12.2022). 
(In Russ.)



740 СОЦИАльНОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

Xu, W., Engelman, M. & Fletcher, J. (2021). From convergence to divergence: Lifespan variation in US states, 1959–
2017.  SSM — Population Health, 16.  DOI: 10.1016/j.ssmph.2021.100987

Информация об авторах
Козлова Ольга Анатольевна — доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, 

Институт экономики УрО РАН; Scopus Author ID: 5805632300; http://orcid.org/0000-0002-0448-3519 (Российская 
Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская,29; e-mail: kozlova.oa@uiec.ru).

Проворова Анна Андреевна — научный сотрудник, Федеральный исследовательский центр комплексного изу-
чения Арктики им. академика Н.П. Лаверова УрО РАН; http://orcid.org/0000-0002-4573-2761 (Российская Федерация, 
163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 23; e-mail: aashirikova@mail.ru).

Губина Ольга Владимировна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН; http://
orcid.org/0000-0002-3678-3911 (Российская Федерация, 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 23; 
welcomeforyou@yandex.ru).

About the authors
Olga A. Kozlova — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Leading Research Associate, Institute of Economics of the Ural Branch 

of RAS; Scopus Author ID: 5805632300; http://orcid.org/0000-0002-0448-3519 (29, Moskovskaya St., Ekaterinburg, 
620014, Russian Federation; e-mail: kozlova.oa@uiec.ru).

Anna A. Provorova — Research Associate, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic Research of the Ural 
Branch of RAS; http://orcid.org/0000-0002-4573-2761 (23, Severnaya Dvina Emb., Arkhangelsk, 163000, Russian 
Federation; e-mail: aashirikova@mail.ru).

Olga V. Gubina — Cand. Sci. (Econ.), Senior Research Associate, N. Laverov Federal Center for Integrated Arctic 
Research of the Ural Branch of RAS; http://orcid.org/0000-0002-3678-3911 (23, Severnaya Dvina Emb., Arkhangelsk, 
163000, Russian Federation; e-mail: welcomeforyou@yandex.ru).

Дата поступления рукописи: 05.04.2023. Received: 05 Apr 2023.
Прошла рецензирование: 14.06.2023. Reviewed: 14 Jun 2023.
Принято решение о публикации: 15.06.2023. Accepted: 15 Jun 2023.

https://www.economyofregions.org


741Anel A. Kireyeva, Akan S. Nurbatsin, Madina M. Khalitova

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

 RESEARCH ARTICLE   

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-10
UDC 330.12
JEL: H52, I24, О15, O53

Anel A. Kireyeva a) iD , Akan S. Nurbatsin b) iD  , Madina M. Khalitova c) iD
a, c) Institute of Economics of the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education  

of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Republic of Kazakhstan
b) Kenzhegali Sagadiyev University of International Business, Almaty, Republic of Kazakhstan

Assessing Inequality of Income Distribution and Education  
in the Regions of Kazakhstan 1

Abstract. In the current social conditions, the problems of inequality associated with the uneven distri-
bution of income in society is an important research problem. Thus, it is necessary to investigate the level 
of regional differences in income distribution in developing countries like Kazakhstan. The study aims to 
assess the influence of income, social expenditures, and inequality in the distribution of education and 
education costs between different regions of Kazakhstan. Unlike previous scientific papers in this area, 
this paper uses panel data on the distribution of human capital and income in 17 regions of Kazakhstan. 
The methodological framework of the research is represented by methods of statistical assessment of 
economic inequality, such as the indicator of differentiation, reflecting the degree of social and economic 
inequality. Based on the proposed methodology, we analysed the disparity in the level of education and 
obtained data on the standard deviations of the distribution of education for the population of the re-
gions of Kazakhstan. According to these data, inequality changes over time and affects the distribution of 
education and education costs between different areas. Income inequality is slightly higher in Karaganda 
and East-Kazakhstan regions; other areas have a more equitable income distribution by about 0.05 Gini 
coefficients. The regression specification shows that large megacities like Shymkent, Almaty, and Astana 
have a more significant influence, while Mangystau and North-Kazakhstan regions have minor power. The 
obtained results emphasise the importance ensuring access to education for reducing regional dispari-
ties and achieving stability in income distribution.

Keywords: regional development, regional disparities, economic growth, social inequality, social expenses, income distri-
bution, education, Kuznets curve, Gini coefficient, Kazakhstan

Acknowledgements: The article has been prepared with the support of the Science Committee of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Republic of Kazakhstan, the project AP09259332 “Transformation of the economic conscious of society in 
the conditions of the pathology of the economy (on the example of the Republic of Kazakhstan)”.

For citation: Kireyeva, A. A., Nurbatsin, A. S. & Khalitova, M. M. (2023). Assessing Inequality of Income Distribution and 
Education in the Regions of Kazakhstan. Ekonomika regiona / Economy of regions, 19(3), 741-752. https://doi.org/10.17059/
ekon.reg.2023-3-10

1 © Kireyeva A. A., Nurbatsin A. S., Khalitova M. M. Text. 2023.

https://orcid.org/0000-0003-3412-3706
https://orcid.org/0000-0001-5390-5776
mailto:nakans_kz%40mail.ru?subject=
https://orcid.org/0000-0001-9564-5503


742 СОЦИАльНОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

 исследовательская статья 

А. А. Киреева a) iD , А. С. Нурбацин б) iD  , М. М. Халитова в) iD
а, в) Институт экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан,  

г. Алматы, Республика Казахстан
б) Университет международного бизнеса имени Кенжегали Сагадиева, г. Алматы, Республика Казахстан

оценка неравенства распределения доходов и образования  
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аннотация. Важной социальной проблемой является вопрос неравномерного распределения дохо-
дов. В связи с этим актуальным становится изучение региональных различий в распределении дохо-
дов в развивающихся странах, таких как Казахстан. Цель исследования — оценка влияния доходов, со-
циальных расходов и неравенства на образование и затраты на образование в различных регионах 
Казахстана. В отличие от предыдущих научных работ в этой области, в данной статье анализируются 
панельные данные о распределении человеческого капитала и доходов в 17 регионах Казахстана. 
Для статистической оценки использован показатель дифференциации, отражающий степень социаль-
ного и экономического неравенства. На основе предложенной методики проанализированы разли-
чия в уровне образования. Согласно полученным данным, неравенство меняется с течением времени 
и влияет как на образование, так и на затраты на образование в различных сферах. Неравенство дохо-
дов несколько выше в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях; в других регионах доходы 
распределены более равномерно, примерно на 0,05 коэффициента Джини. Спецификация регрессии 
показывает, что в крупных мегаполисах, таких как Шымкент, Алматы и Астана, исследуемые показатели 
оказывают большее влияние, тогда как в Мангистауской и Северо-Казахстанской областях их воздей-
ствие меньше. Полученные результаты подчеркивают важность образования для сокращения регио-
нальных различий и достижения равномерного распределения доходов.
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1. Introduction

The problems of social inequality, which have 
become one of the most important in recent years, 
underlie the education systems in many countries. 
Negative trends with social, economic, and polit-
ical consequences may lead to high social dispro-
portion in terms of the income of the population, 
living standards, and education. In addition, back-
ward approaches to allocating resources and ma-
terial capabilities may contribute to their accumu-
lation within limited population groups. In turn, 
this will contribute to the growth of property in-
equality between affluent and socially vulnerable 
people. Inequality also negatively affects the qual-
ity of human potential; income restrictions affect 
society’s state and education level.

In the transformational economy characteris-
tic of Kazakhstan, this problem becomes particu-
larly relevant and vital. The tragic events and pro-
tests in Kazakhstan have shown that the popula-
tion’s standard of living has fallen dramatically in 
many regions, especially in backward areas. This 

is primarily due to inequality in the distribution 
of social benefits, such as education. Many sci-
entific studies noted that education as a factor of 
differentiation of the population affects the de-
gree of income inequality (Ram, 1984; Krugman 
& Venables, 1995; Benabou, 2000). In some works, 
human capital is considered a source of produc-
tivity increase in distribution and accumulation 
according to the level of education among the 
population (Mincer, 1974; Winegarden, 1979; 
Barro & Lee, 2001). Some empirical studies have 
shown that the expansion of education has an 
ambiguous effect on income distribution (Knight 
& Sabot, 1983; Lustig et al., 2012). Thus, inequal-
ity is a broader concept and covers all layers of 
society.

Institutional reforms affect social inequality 
differently depending on the region; for exam-
ple, growth centres accumulate resources faster, 
and the results in the backward areas vary sig-
nificantly. Therefore, the problems of inequality 
and accessibility of education require a compre-
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hensive analysis considering the existing territo-
rial differences. Inequality indicators describe re-
source distribution, particularly in certain regions, 
allowing for comparative analysis. In addition, in-
equality estimates differ depending on the chosen 
approaches to its measurement (Gujarati, 1995; 
Farris, 2010).

In Kazakhstan, differentiation conditions have 
changed a lot in recent years. 

The increase in poverty has led to the expan-
sion of social instability and tension in the re-
gions, which requires, first, the development of a 
well-thought-out social policy considering sus-
tainable development. At the same time, when de-
veloping such a policy, it is necessary to consider 
each region’s specific features. The recommen-
dations should improve the effectiveness of sup-
port measures and increase the targeting of re-
gional development plans to improve the popula-
tion’s standard of living in each area. In addition, 
the transition to market relations has intensified 
the problems of the income distribution, the im-
plementation of shock economic reforms has pro-
voked large-scale and profound changes evident 
in the conditions of the crisis, low-income seg-
ments of the population suffer the most which in-
crease inequality in income, social expenditures, 
inequality in the distribution of education, and 
education costs.

In the practice of Kazakh studies, there are no 
works assessing inequality in income distribution 
based on unified coefficients. There is also no gen-
erally accepted method of sequential analysis of 
differences in income and education distribution 
in the regional section in many scientific papers. 
The specific properties of indicators and their im-
pact on assessing the degree of inequality are of-
ten not considered. This study examines in detail 
one of the main variables determining income dis-
tribution, namely education.

The scientific novelty lies in the fact that, based 
on the study of the available scientific literature, a 
methodology is proposed for a consistent analysis 
of the impact of income, social expenditures, and 
inequality in the distribution of education to re-
duce regional disparities and achieve sustainable 
economic growth.

This paper includes several sections, taking 
into account the introduction. The second part is 
devoted to the literature analysis of existing theo-
retical and empirical studies. The third section re-
veals the methodology used to analyse the rela-
tionships between differences or the influence of 
one variable on another. In the fourth part of the 
study, income inequality, education level and dis-
tribution in the regional context are examined us-

ing the proposed method. The findings are pre-
sented in the fifth section.

2. Literature Review

Inequality has increased in many countries, 
primarily due to the prevailing inequality of op-
portunities in society. In addition, unfair distri-
bution of income may harm sustainable economic 
growth. The problems of inequality are related 
to the unequal distribution of income in society 
which leads to economic differentiation. In gen-
eral, inequality means people have unequal access 
to existing resources and benefits. Differences be-
tween people lead to the stratification of society, a 
decrease in motivation in work activity, and a va-
riety of social roles and positions. Higher inequal-
ity significantly affects educational opportunities, 
influencing social instability. Consequently, many 
countries seek to provide basic livelihoods for the 
poor and disadvantaged segments of the popula-
tion through social welfare and reduce regional 
disparities through redistribution policies.

Thus, the level of differentiation (inequality) of 
the population’s income is one of the most critical 
indicators characterising the level of economic de-
velopment and the degree of uneven distribution 
of various resources and benefits. The process of 
income differentiation is influenced by many dif-
ferent factors: social, demographic, economic, po-
litical, etc. Some factors directly impact this pro-
cess, while others have an indirect effect. Certain 
factors influence the formation, distribution and 
redistribution of income. At the same time, many 
factors are interrelated and interdependent as 
well as do not act randomly but together, thereby 
strengthening or weakening each other.

Many scientific studies often emphasise that 
human capital is one of the main factors influ-
encing the degree of income inequality (Krugman 
& Venables, 1995; Benabou, 2000; Castelló & 
Doménech, 2002; Piketty, 2014). Thus, the influ-
ence of education on human capital is the main 
factor determining the lifetime earnings of an em-
ployee (Ram, 1984).

The human capital model assumes an uneven 
distribution by education level among the popula-
tion and income level (Mincer, 1974; Winegarden, 
1979). Mincer (1974) showed a positive correla-
tion between education and income, which was 
considered the earliest study in this area. In ad-
dition, Winegarden (1979) used regional data 
from the United States and cross-sectional data 
from 32 countries to conclude a correlation be-
tween educational inequality and income inequal-
ity. Consequently, these early studies have con-
firmed that the supply of skilled workers in the la-
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bour market affects inequality in terms of educa-
tion and income in society.

Some empirical studies have shown that une-
qual distribution of education impacts economic 
growth. Thus, the expansion of universal educa-
tion should compensate for the impact on income 
distribution, according to which wage inequality 
first increases, implying that when the supply of 
educated labour exceeds demand due to the ex-
pansion of educational services, wage inequality 
will eventually decrease (Knight & Sabot, 1983). 
Furthermore, education has a strong positive im-
pact on economic growth in the long term, while 
income inequality is negatively associated with 
economic growth (Asghar et al., 2011). At the 
same time, inequality in education serves as a bar-
rier between economic growth and living stand-
ards, creating income mainly for those at the top, 
thus making it difficult for poor people to change 
their standard of living (Niţă et al., 2020). 

Empirical literature studying the relationship 
between education and income inequality based 
on country data analysis shows contradictory re-
sults. Barro and Lee used empirical analysis to 
evaluate various data. The results of their scien-
tific research have shown that there are income 
gaps between countries (Barro & Lee, 2001). Later, 
Földvári and van Leeuwen (2011), using the most 
popular functional forms, found that the impact 
of inequality in school education on income ine-
quality is very low, even insignificant in an eco-
nomic sense.

 Many studies show that the human capital 
model predicts a link between inequality in edu-
cation and economic growth. Thus, the impact of 
inequality on education may affect long-term eco-
nomic growth by reducing the average level of hu-
man capital (Klasen, 2002). Interestingly, school 
education shows the lowest return. Thus, country 
studies show a non-linear and negative relation-
ship between inequality in education and school-
ing (de Gregorio & Lee, 2002; Thomas et al., 
2003). Psacharopoulos and Patrinos (2004) found 
that the return on education would first decrease 
and then increase with higher levels of education, 
especially in low- and middle-income countries. 
Furthermore, an attempt was made to understand 
the continuing inequality in higher education 
based on logistic regression, which showed that 
the expansion of higher education positively im-
pacted reducing disparities (Chesters & Watson, 
2013).

Over the past decade, China has experienced 
rapid economic growth which has significantly af-
fected inequality. Xu and Zou (2000), using their 
own set of panel data on income inequality at the 

regional level, showed that the Gini coefficient in-
creased from 0.17 in 1985 to 0.23 in 1995. Data 
were obtained from various provincial statisti-
cal yearbooks for 29 provinces for the years 1985–
1995 (except 1987 and 1988). They found that de-
mographics explained the difference, and growth 
rates varied by region. In more recent studies, Li 
and Wie (2017) found that rapid development in 
China was associated with higher wages for work-
ers with higher education. Thus, a significant in-
crease in the level of education affects inequality 
and sustainable economic growth.

Several authors note that higher economic 
growth is often observed in more developed re-
gions as potential resources move to developed 
regions. If weak regions cannot compete, this may 
lead to uneven education and income distribution 
between regions. Berg and Ostry (2017) divided 
the data by regions and concluded that inequal-
ity between regions arises due to the high concen-
tration of economic activity in certain areas. The 
process that causes the imbalance in these areas 
is very complex. This is influenced by differences 
in economic growth, investment distribution, ac-
cess to infrastructure, and the quality of human 
resources in the region (Rubin & Segal, 2015; 
Rahmawati et al., 2020). Differences in the level 
of economic development, social instability, and 
inefficient use of resources were accompanied by 
an increase in interregional inequality (Marchand 
et al., 2020). The emergence of inequality between 
regions is caused by various factors that should be 
identified to understand their impact on economic 
growth.

In Kazakhstan, the selected research topic is 
considered from the perspective of spatial devel-
opment. Thus, the critical direction of regional 
policy is the search and development of “growth 
poles” that will evenly distribute their potential 
among backward regions (Nurlanova et al., 2018). 
Kopeyeva (2020) noted that Kazakhstan lacks a 
specific regional policy for the development of ed-
ucation, the language of instruction at school, and, 
first of all, the region’s low social and economic 
development. Kangalakova highlighted that for 
the integrated and uniform development of areas, 
appropriate strategic and tactical management 
decisions should be considered depending on each 
region’s specifics (Kangalakova & Rakhmetova, 
2021). At the same time, many Kazakh studies 
poorly investigate critical issues related to the 
evolving nature of regional inequality in the ur-
banising areas in Kazakhstan (Bekturganova et al., 
2019; Kireyeva et al., 2021). It is also not entirely 
clear how to interpret regional inequality accom-
panied by a shift of the population from the unde-
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veloped periphery (mainly rural) to the developed 
core (primarily urban).

Based on the literature review, it may be con-
cluded that inequality in education has an un-
even impact on income distribution. The educa-
tion level of the population also depends on the 
region. Thus, more developed areas often become 
centres of attraction for highly qualified person-
nel. Although many scientific studies have exam-
ined the causes of income inequality, none has 
thoroughly analysed the exact contribution of ed-
ucation to income inequality. 

There are exceedingly few studies that ex-
amine regional differences in income and edu-
cation distribution in developing countries like 
Kazakhstan. A lot of regions in Kazakhstan have 
different starting levels of development and 
the economy is experiencing crisis phenomena. 
Previous studies have not presented similar cal-
culations comparable to the data for the regions 
of Kazakhstan, considering the distribution of 
human capital and income. Therefore, we will try 
to fill this gap and develop recommendations for 
their solution.

This study aims to assess the impact of income, 
social expenditures, and imbalance in the distri-
bution of education and education costs between 
different regions of Kazakhstan. This study exam-
ines in detail one of the main variables determin-
ing income distribution, namely education. Taking 
into account this fact, this scientific study puts the 
following research hypotheses:

Hypothesis 1 (H1): Regions with higher average 
literacy rate (EI) in Kazakhstan are more likely to 
have lower income inequality (Gini index). 

Hypothesis 2 (H2): Regions with higher general 
coverage of students in higher education (EA) in 
Kazakhstan are more likely to have lower income 
inequality (Gini index). 

Hypothesis 3 (H3): In Kazakhstan, regions that 
spend more on the social sector are more likely to 
have lower income inequality (Gini index). 

Hypothesis 4 (H4): In Kazakhstan, regions that 
spend more on education are more likely to have 
lower income inequality (Gini index).

3. Methodology

In this paper, we tried to estimate the ex-
act contribution of education in the distribu-
tion of income of the population in the regions of 
Kazakhstan based on selected variables (essential 
factors). Therefore, targeted efforts to reduce ine-
quality in income distribution between areas are 
very relevant. This work is a quantitative study, 
the purpose of which is to explain the relationship 
between differences or the influence of one vari-

able on another. This study used panel data rep-
resenting a combination of time series over five 
years (from 2015 to 2019).

This section investigates the link between in-
come disparity, educational attainment and distri-
bution, and income levels across regions. We are 
studying whether the region’s level of develop-
ment influences the level of education and the fair 
distribution of income, i. e., a higher level of devel-
opment in an area with high potential. In studies 
of inequality, as a rule, a standard set of indicators 
is used, for example, the Gini coefficient and the 
differentiation coefficient (Farris, 2020). To avoid 
giving more weight to the inequality by region, we 
followed studies of Barro and Lee (2001), Higgins 
and Williamson (1999), and Gujarati (1995) and 
ordered data by time series.

In this study, we selected the inequality 
data set. Variables include income, social ex-
penditures, education sector expenditures, eco-
nomic growth, and regional disparities. This re-
search uses the 2015–2019 data of 17 areas in 
Kazakhstan from the Bureau of National Statistics 
of the Agency for Strategic Planning and Reforms 
of the Republic of Kazakhstan to verify the im-
pact of the strengthening of educational attain-
ment on the income distribution gap. The official 
statistics were limited and contained indicators 
up to 2019, and there were no data up to 2015 
for regions. It further examines the heterogene-
ous characteristics of lowering the upper limit 
of educational inequality on income inequality. 
Whether the empirical conclusions of this paper 
are based on the Gini as the interpreted variable 
or the fixed-effects model, the regression results 
show sufficient robustness, and the main find-
ings still show strong consistency under different 
virtual variables. 

As for the construction of dynamic panel mod-
els, relying on static panels may lead to poor esti-
mates due to the persistence of income inequality 
among residents. This problem may be overcome 
by using dynamic panels. In addition, since mac-
ro-prudential policy variables and control varia-
bles may have a specific endogenous nature, the 
use of active panels may also help avoid endog-
enous problems to a certain extent. The built dy-
namic panel model is as follows:

Ginir, t = b0, t + b1EIr, t + b2EAr, t + b3logGRPr, t +
+ b4Rr, t + b5controlsr, t + εr, t,                (1)

where G — the Gini coefficient; EI — the educa-
tional inequality; EA — the educational attain-
ment; logGRP — gross regional product (GRP) per 
capita, R — regional models, r — region, t — time 
periods.
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To investigate the development of educational 
attainment, we first construct the following re-
gression (2):

Er, t = b0, t + b1EIr, t − 1 + b2EAr, t − 1 + b3logGRPr, t − 1 +
+ b4Rr, t − 1 + b5controlsr, t − 1 + εr, t − 1.         (2)

Since 2015, educational attainment has in-
creased on average across all locations. As a re-
sult, new data is expected to emerge from places 
where inequality is higher than the national av-
erage. The regressions include the geographical 
models to account for income distribution dispar-
ities not explained by education or income. As our 
data show that there are no other critical regional 
models in the equation, we include models for all 
regions of Kazakhstan. Table 1 describes the data-
set used in this study.

We consider a simple cross-correlation between 
income inequality and educational indicators be-
fore delving into the specifics of the findings. In 
2015, the Gini coefficient was displayed against 
the region’s average literacy rate. According to 
the negative connection, higher education lowers 
disparities. Figure 1, on the other hand, demon-
strates a positive link between income and educa-
tional inequality. 

4. Results and Analysis

There is often a positive correlation between 
the scale of government expenditures and the in-

vestment rate. Introducing these variables simul-
taneously will cause certain multiple linearities 
resulting in some variable coefficients being esti-
mated to be insignificant. To exclude the impact 
of various collinearities on the estimation results, 
according to the correlation between the control 
variables and the significance of the effects on 
regional economic growth, the control variables 
were removed step by step, and the final estima-
tion results after excluding the appropriate varia-
bles were reported in Table 2. 

Within the scope of static panel data methodol-
ogies, three predominant models are convention-
ally recognised: the pooled ordinary least squares 
model (Pooled OLS), the fixed-effects model (FE), 
and the random-effects model (RE). Given the in-
tricacies inherent in each dataset, it becomes es-
sential to judiciously select the most pertinent 
model for rigorous analysis. As an initial step, a 
methodological juxtaposition between the Pooled 
OLS model and the fixed-effects model was under-
taken. The derived F-statistics conclusively sig-
nalled the unsuitability of the Pooled OLS model, 
thereby necessitating its rejection. Following this, 
the Hausman test was invoked to ascertain the rel-
ative merit of the fixed-effects and the random-ef-
fects models. The empirical findings from this 
evaluative procedure underscored the superiority 
of the fixed-effects model, notably surpassing the 
random-effects model at a 5 % significance level. 

Table 1
Dataset description

Education attainment Gini Coefficient
All regions 2015 2019 2015 2019
Mean 0.498 0.654 0.241 0.251
Standard deviation 0.329 0.489 0.034 0.040
Maximum 1.233 0.133 0.292 0.316
Minimum 0.125 1.942 0.180 0.184

Note: compiled based on data from the Bureau of National Statistics.

Fig. 1.	The	relationship	between	differentiation	in	income	distribution	and	education	in	the	regions	of	Kazakhstan,	2015	(source:	
compiled by the authors based on the results of their own calculations)

https://www.economyofregions.org
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In light of these analytical outcomes, this research 
unreservedly endorses the fixed-effects model 
(FE) as the optimal estimation paradigm for the 
dataset in question. Comprehensive regression re-
sults, spanning all the sampled data, are systemat-
ically delineated in columns (2.1), (2.2), and (2.3) 
of Table 2. 

Further, it is necessary to investigate whether 
there are differences in the impact of educational 
attainment on income inequality among different 
types of regions. For equation 1, the educational 
inequality coefficient of column 2.1 in Table 2 is 
positive, indicating that the policy of lowering 
the upper limit of educational inequality has ex-
panded the Gini coefficient. This result validates 
the inference of the theoretical model. The educa-
tional inequality represented by the national sta-
tistics has affected the income distribution gap, 
which involves income redistribution. The result 
is negative; it shows that educational inequality 
in some less developed regions did not have an ex-
pansion effect on the degree of income inequal-
ity. On the contrary, they helped narrow the gap 
between rich and poor citizens. The symbols and 
significance of the educational attainment coeffi-
cients in Column 2.1 of Table 2 are the same as 
those in Columns 2.2 and 2.3, where the coeffi-
cients of the square of log of GRP per capita are 
both negative. The view that educational attain-
ment has a heterogeneous impact on residents’ 
income gap in different regions is inconsistent. 
However, due to the weak significance of the co-
efficients in Column 2.3, this paper needs to con-
firm the robustness of this result further. Judging 
from the regression results of the subsamples, the 
coefficients of educational expenditures/GRP and 
Social expenditure/GRP in Column 2.3 regions are 
-0.2934 and 1961.494, and the significance of the 
former coefficient is higher. Judging from the im-
portance of the coefficient, this heterogeneous 
characteristic is more evident in emerging regions.

In terms of control variables, the square of log 
of GRP per capita coefficients of each column in 
Table 2 is insignificant. The positives and nega-
tives are not uniform, indicating that a regions’ 
GRP has little impact on the income distribution 
gap. The coefficient of educational expenditures/
GRP in emerging areas is negative, which shows 
that the ratio of educational expenditures to GRP 
in regions is positively correlated with the degree 
of income inequality. Regarding educational ex-
penditures/GRP, the coefficient symbols have op-
posing signs, indicating that the higher the pro-
portion of government expenditures on educa-
tion, the smaller the income distribution gap be-
tween residents. The possible reason behind 

Table 2 
Regression results in income inequality in the regions of 

Kazakhstan

Variables Gini index
2.1 2.2 2.3

EI 0.0247
(0.008)

0.0284
(0.014)

0.0328
(0.013)

EA 0.0139
(.011)

0.0200
(.013)

0.0171
(0.014)

LogGRP 0.0359
(0.043)

0.0272
(0.042)

LogGRP2 −0.0026
(0.003)

−0.0024
(0.003)

Socexp/GRP 1961.494
(1297.37)

Eduexp/GRP −0.2934
(0.410)

Regional models

Akmola region −0.004
(.007)

0.045
(.019)

0.019
(.031)

Aktobe region −0.031
(0.008)

0.019
(0.018)

0.004
(0.021)

Almaty region (omitted) 0.051
(0.019)

0.038
(0.024)

Atyrau region −0.064
(0.007) (omitted) (omitted)

West-Kazakhstan 
region 

−0.024
(0.010)

0.026
(0.019)

0.011
(0.021)

Zhambyl region −0.051
(0.007)

−0.002
(0.022)

−0.031
(0.040)

Karaganda region 0.014
(0.008)

0.066
(0.017)

0.062
(0.017)

Kostanay region −0.025
(0.007)

0.024
(0.019)

0.002
(0.024)

Kyzylorda region −0.056
(.007)

−0.006
(.021)

−0.033
(.035)

Mangystau region −0.090
(0.006)

−0.033
(0.011)

−0.046
(0.013)

Pavlodar region −0.028
(0.007)

0.023
(0.016)

0.007
(0.019)

North-Kazakhstan 
region

0.006
(0.007)

0.056
(0.019)

0.014
(0.039)

Turkistan region −0.087
(0.006)

−0.036
(0.024)

−0.053
(0.051)

East-Kazakhstan 
region

0.017
(0.007)

0.067
(0.019)

0.059
(0.020)

Astana city −0.097
(0.016)

−0.049
(0.028)

−0.047
(0.027)

Almaty city −0.022
(0.016)

0.026
(0.023)

0.033
(0.024)

Shymkent city −0.102
(0.012)

−0.057
(0.029)

−0.080
(0.032)

_cons 0.250
(0.007)

0.075
(0.143)

0.128
(0.147)

R squared 0.938 0.939 0.943
Adjusted R squared 0.922 0.920 0.923
Root MSE 0.010 0.010 0.010
Observations 85 85 85

Source: compiled by the authors based on the results of their 
own calculations.
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this phenomenon is that the higher the GRP, the 
greater the government’s expenditures on income 
redistribution. The government subsidises the 
poor through economic policies such as subsidies, 
transfer payments, or job creation, thereby help-
ing to eliminate the excessively high-income gap. 
The social expenditures/GRP coefficients in Table 
2 are significantly positive, indicating that the in-
tensification of systemic social expenditures may 
increase the income distribution gap. 

Our findings are based on a limited geographic 
region. Income inequality appears to be slightly 
higher in Karaganda and East-Kazakhstan regions 
than in the rest of the area, by around 0.15 of the 
Gini coefficient. Other regions have a more equi-
table income distribution by about 0.05 of the Gini 
coefficients. As a result, there is a significant in-
come difference between Karaganda and East-
Kazakhstan and other regions of Kazakhstan.

Our findings in Figure 2 show that nonlinear-
ity in the link between income and its distribu-
tion is considerable for many specifications. This 
holds even when the relationship is approximated 
for each period.

It can be seen from Table 2 that, consistent 
with the inference of the theoretical model, the 
coefficient of income inequality is significantly 
positive, and the coefficient of the second term of 
income inequality is highly negative, that is, there 
is an inverted Kuznets curve relationship between 
income inequality and regional economic growth. 
At the same time, the coefficient of the interac-
tion term between income inequality and GRP per 
capita is significantly positive for 2015, indicating 
that with the increase in regional economic devel-
opment, the Kuznets сurves gradually move to the 
right. In other words, the level of income inequal-
ity that is most beneficial to regional economic 
growth gradually increases as the level of economic 
development increases. It needs to be further ex-
plained that there are two problems with the esti-
mation results. First, because the level of regional 

economic development will affect the position of 
the Kuznets curves, it is impossible to judge the 
inflection point of the Kuznets curves through the 
estimation coefficients. Second, the level of eco-
nomic development (GRP per capita) and the in-
teraction between the level of regional economic 
development and income inequality inevitably, 
there is a certain degree of multicollinearity. 

After centralised processing of income ine-
quality and GRP per capita, the interaction items 
are constructed, and the coefficients of the corre-
sponding models are estimated. From the infor-
mation provided in Table 2, it can be found that 
when the influence of the horizontal axis on the 
position of the Kuznets curves is not considered, 
the inflection point of the Kuznets curves is ap-
proximately 0.549. Table 2 shows that the esti-
mated coefficient of the one-time item of income 
inequality is no longer significant after centralised 
processing. However, the estimated coefficient of 
the two-time item and the interaction item is still 
negative, which will not affect the basic conclu-
sions of this paper. The coefficients regression can 
pass the test of the Kuznets curve. 

Although a large literature has studied the im-
pact of income inequality on regional economic 
growth and discovered Kuznets curves relation-
ship between the two, relatively little research has 
been done on how the relationship between the 
two will change as the level of regional economic 
development increases. The findings of this article 
have profound policy implications. With the im-
provement of regional economic development, the 
level of income inequality that was initially con-
ducive to economic growth may turn to hinder 
economic growth. Therefore, regional economic 
development should pay more attention to adjust-
ing income inequality promptly to keep it within a 
reasonable range. The valid range of income ine-
quality varies depending on economic growth, and 
no uniform standard is suitable for any period and 
region.

Fig. 2. Kuznets curves (source: compiled by the authors based on the results of their own calculations)

https://www.economyofregions.org
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The estimation results of the coefficients of 
the control in Table 2, consistent with the find-
ings of the existing literature, show that an in-
crease in the dependency ratio of the population 
will reduce the regional economic growth rate, 
government expenditures have significantly pro-
moted economic growth, and the degree of re-
gional economic openness and marketization 
have a positive impact on regional economic 
development. 

Table 3 shows the regressions for educational 
attainment.

Results in regression 3.1 showed estimating 
equation (2) with the lagged dependent variable. 
Even after controlling for specific areas’ low GRP 
per capita, we find that a geographical model for 
the least developed regions has significant neg-
ative intercepts, suggesting that the least devel-
oped regions have the minor education. On the 
other hand, none of the other geographic models 
are statistically significant. Inequity in education 
in the past does not help to explain current edu-
cational levels.

As shown in Table 3, whether the general cov-
erage of students in higher education can be in-
creased is limited by the level of education. The 
higher the education level, the higher the income. 
The education inequality has a more significant 
effect on the gross enrolment in higher educa-
tion, indicating that the degree of education sub-
stantially impacts the promotion of general cover-
age of students in higher education. The relation-
ship between the level of education and GRP per 
capita in regions is more transparent, and it has 
a more significant effect on promoting gross en-
rolment in higher education. In contrast, the rela-
tionship with educational attainment is relatively 
weak. The results of the regression are consistent 
with this result. The sensitivity of the population’s 
income level in Kazakhstan regions to the level of 
education is almost the same. 

The effects of LogGRP2 (t − 1), Socexp/GRP lagged 
(t − 1), and Eduexp/GRP lagged (t − 1) on the gross 
enrolment in higher education are consistent with 
the results of the regression. However, with the in-
crease of the coefficient points, the regression co-
efficient of Eduexp/GRP on the gross enrolment 
in higher education gradually shows a downward 
trend; with the increase of LogGRP2 (t − 1), Socexp/
GRP lagged (t − 1), the lower the general coverage of 
students in higher education, on the contrary, the 
higher the gross enrolment in higher education. 
The higher the coefficient point, the more signif-
icant the inhibitory effect of the contract sign-
ing rate on the growth of the gross enrolment in 
higher education of the region’s population.

Table 3
Panel regression for educational attainment in the 

regions of Kazakhstan

Variables
General coverage of students in 

higher education
3.1 3.2 3.3

EI lagged (t − 1) 1.0264
(0.139)

0.9987
(0.141)

EA lagged (t − 1) −0.3739
(0.245)

−0.5437
(0.170)

−0.4386
(0.182)

LogGRP (t − 1) −10.2733
(0.440)

0.2853
(0.369)

0.3083
(0.370)

LogGRP2 (t − 1) 0.1078
(0.029)

−0.0044
(0.025)

−0.0021
(0.025)

Socexp/GRP lagged 
(t − 1)

6059.67 
(8572.28)

Eduexp/GRP lagged 
(t − 1)

5.451
(3.366)

Regional models

Akmola region 0.74
(0.17)

0.31
(0.13)

0.09
(0.22)

Aktobe region 0.88
(0.14)

0.24
(0.13)

0.15
(0.15)

Almaty region 0.55
(0.17)

0.20
(0.12)

0.08
(0.16)

Almaty city 0.11
(0.15)

0.46
(0.19)

0.43
(0.20)

Atyrau region (omitted) (omitted) (omitted)
East-Kazakhstan 
region

0.85
(0.15)

0.19
(0.13)

0.12
(0.14)

Karaganda region 0.82
(0.13)

0.12
(0.13)

0.12
(0.13)

Kostanay region 0.82
(0.15)

0.18
(0.13)

0.08
(0.17)

Kyzylorda region 0.74
(0.18)

0.35
(0.13)

0.08
(0.24)

Mangystau region 0.24
(0.10)

0.03
(0.07)

0.03
(0.08)

North-Kazakhstan 
region

0.68
(0.16)

0.28
(0.12)

0.02
(0.26)

Astana city 10.45
(0.35)

0.73
(0.26)

0.49
(0.30)

Pavlodar region 0.70
(0.13)

0.15
(0.11)

0.09
(0.13)

Shymkent city 10.73
(0.19)

0.53
(0.21)

0.42
(0.23)

Turkistan region 0.85
(0.21)

0.43
(0.15)

−0.07
(0.38)

West-Kazakhstan 
region

1.05
(0.12)

0.22
(0.14)

0.15
(.15)

Zhambyl region 0.91
(0.01)

0.33
(0.14)

0.02
(0.28)

_cons 3.42
(1.540)

−1.63
(1.262)

−2.23 
(1.323)

R squared 0.959 0.981 0.982
Adjusted R squared 0.943 0.973 0.973
Root MSE 0.091 0.063 0.062
Observations 68 68 68

Source: compiled by the authors based on the results of their 
own calculations.
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In the regression specification with a non-lag-
ging variable of higher education coverage, it may 
be observed that large megacities with a popu-
lation of more than a million people, Shymkent, 
Almaty, and Astana, have a more significant im-
pact. At that time, regions with lower GRP per cap-
ita show a slight relationship, and the Turkestan 
region has an entirely negative one.

Figure 3 is supported by the computed coeffi-
cients on educational attainment and its square. 

Considering the lagging impact of regional 
education and income disparities, this paper in-
corporates regional education inequality and re-
gional income disparities and their lagging items 
as endogenous variables that affect each other 
into the linkage engineering group model and 
takes the per capita education funding ratio of re-
gional areas as an essential research variable to 
study its impact on regional education inequal-
ity and urban-rural income disparities. This paper 
finds that the interaction between the regional in-
come gap and regional education inequality has 
obvious time-lag characteristics. In the long term, 
regional education inequality will exacerbate the 
regional income gap, and the regional income gap 
will further increase the degree of regional edu-
cation inequality. There are significant differences 
in the impact of regional capital investment at dif-
ferent stages of education (primary school, junior 
high school, and high school) on the inequality of 
regional education. Narrowing the gap in funding 
for junior high school education in regional areas 
may effectively reduce the inequality in regional 
education and may further narrow the income gap 
between urban and rural areas. However, narrow-
ing the gap in the region’s primary or high school 
education funding has no significant effect on re-
ducing regional education inequality and narrow-
ing the regional income gap.

State social expenditures are the explanatory 
factors in regression 3.3 and regression 3.4. Since 

the coefficient of these expenditures is negative, 
an increase in state social expenditures may re-
duce the level of inequality in education. Finally, 
we have found that public social expenditures 
cause educational disparities and regional differ-
ences in income inequality.

Based on the study results, only research hy-
pothesis H4 may be accepted, which shows that 
regions with higher government expenditures on 
education are more likely to have lower income 
inequality (Gini index) in Kazakhstan. Hypotheses 
H1, H2, and H3 do not have an evidence base ac-
cording to the results of the study; therefore, they 
were rejected.

5. Conclusions

In contrast to research papers that consider the 
impact of educational attainment on income ine-
quality at the country level (Park, 1996), this pa-
per conducted an empirical study of regional-level 
panel data. Four research hypotheses were put for-
ward, which were tested based on the obtained re-
gression results. They showed a positive relation-
ship between educational variables and income 
inequality, therefore, it may be concluded that in 
the case of the regions of Kazakhstan, these fac-
tors are not significant for the income equation of 
the population. The Kuznets curve also shows that 
an increase in GRP per capita does not contribute 
to income equality (especially in 2015), as it has a 
positive relationship. So educational attainment’s 
role in reducing the income gap may not be con-
sidered significant.

In general, over the past 30 years, there has al-
ways been a significant gap in the well-being of 
people in the regions of Kazakhstan, where the 
country’s leadership has begun to implement re-
forms to create a middle class. Thus, the influenc-
ing factors on the Gini index in the regions are not 
limited to educational variables only, and it is ob-
vious that such fundamental things as the qual-

Fig. 3.	Education	Attainment	and	Education	Dispersion	relationship	in	2015	and	2019	in	the	regions	of	Kazakhstan	(source:	com-
piled by the authors based on the results of their own calculations)
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ity of institutions, the level of corruption, etc. are 
still the main determinants. The average literacy 
rate in Kazakhstan was always high, and its ef-
fect on population’s income level cannot be a cru-
cial factor, at least according to the results. The 
problem of coverage in the country’s universities 
is also not in the first place, as thousands of grants 
are allocated annually both for local universities 
and for foreign ones, thanks to such programmes 
as “Bolashak”.

Based on an accepted hypothesis, the follow-
ing policy implications can be drawn. According to 
the results obtained, government expenditures on 
education directly have a positive impact on in-
come equality and, accordingly, on the popula-

tion’s quality of life. Creating a variety of oppor-
tunities for obtaining high-quality higher educa-
tion should become a priority when determining 
the strategy for economic development of the re-
gions. Unfortunately, today all the leading univer-
sities are located in big cities like Astana, Almaty, 
and Shymkent, which shows their underdevelop-
ment in the rest of the regions, especially in the 
regions of western Kazakhstan. Consequently, the 
results of this study may be used by local executive 
bodies (Department of Education Management of 
Municipalities) for further decisions on the devel-
opment of regions. They may also serve as a foun-
dation for further research with new data and 
variables.
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оценка результатов внедрения гибридных моделей развития сферы 
социальных услуг в регионах России 1

аннотация. Для преодоления неравномерности потребления социальных услуг и ликвидации дис-
балансов социального развития регионов России необходимы инструменты увеличения выпуска со-
циальных услуг при существующей ресурсной базе. В этих целях в качестве метода настоящего ис-
следования использовалось построение корреляционной модели показателя выпуска и параметров, 
характеризующих интенсивность развития в регионах гибридных моделей сферы социальных ус-
луг. Информационная база исследования охватывает данные о суммах государственного заказа, на-
правленного негосударственным производителям социальных услуг, данные о средствах, направлен-
ных на инвестирование в основной капитал в рамках проектов гЧП, данные о суммах грантов, по-
лученных социально ориентированными некоммерческими организациями за период 2013–2020 гг. 
Полученные результаты показывают, что в большинстве регионов адаптивное перераспределение 
ресурсов в рамках гибридных моделей положительно коррелирует с выпуском. Высокий уровень од-
нонаправленной положительной связанности изменения сумм государственного заказа у негосудар-
ственных производителей и совокупного выпуска характерен для 34 регионов РФ, положительная 
связь выпуска социальных услуг и инвестиционной активности в рамках проектов гЧП наблюдается 
у 64 регионов РФ, положительное воздействие оказания грантовой поддержки СО НКО на выпуск со-
циальных услуг наблюдается для большинства регионов РФ, причем существенность влияния данных 
факторов наблюдается у 51 региона. Вместе с тем выявлено, что решающую роль в обеспечении ро-
ста выпуска социальных услуг играет возможность получения бюджетного финансирования негосу-
дарственными производителями. Данные выводы во многом противоречат изначальной цели разви-
тия гибридной модели — привлечению в социальный сектор частного капитала, которое позволило 
бы снизить бюджетные затраты на оказание социальных услуг. Вопрос целесообразности развития 
гибридной модели при условии обеспечения негосударственных участников ресурсами за счет бюд-
жета должен рассматриваться непосредственно на региональном уровне.

ключевые слова: социальные услуги, негосударственные производители, гибридная модель, гранты, государственный 
заказ, государственно-частное партнерство, источники финансирования
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Assessment of the Introduction of Hybrid Models of Social Services  
in Russian Regions

Abstract. In order to overcome the uneven consumption of social services and eliminate social develop-
ment imbalances, Russian regions require measures to increase the output of such services with the exist-
ing resource base. To this end, the present study built a correlation model of the output indicator and pa-
rameters of the development intensity for regions characterised by hybrid models of social services. Data 
on state orders to private producers of social services, data on funds allocated for investment in fixed as-
sets, including public-private partnership infrastructure projects, and data on grant funds directed to so-
cially-oriented non-profit organisations for the period 2013-2020 were analysed. The obtained results 
show that adaptive redistribution of resources within hybrid models positively correlates with the output 
in most regions. Thus, a unidirectional positive relationship between changes in the sum of state orders to 
private producers and total output is characteristic for 34 Russian regions. A positive correlation between 
the output of social services and public-private partnership investment is observed in 64 regions. Grant 
support to socially-oriented non-profit organisations positively affects the output in most regions; this im-
pact is significant for 51 regions. Simultaneously, the possibility of obtaining government funds by private 
producers is crucial for ensuring the growth of the output of social services. These findings largely contra-
dict the original goal of developing a hybrid model, which is to attract private capital to the social sector in 
order to reduce budget expenditures for social services. The feasibility of the hybrid model, considering the 
provision of private participants with government funds, should be examined directly at the regional level.

Keywords: social services, private producers, hybrid model, grants, state order, public-private partnership, funding sources
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Введение

В Конституции Российской Федерации на-
прямую закреплены гарантии всего населе-
ния страны на получение услуг образования, 
здравоохранения, социального обслуживания 
и культуры. Соответственно, механизм предо-
ставления социальных услуг должен обеспе-
чивать возможность реализации данных га-
рантий вне зависимости от специфики регио-
нальных социально-экономических систем. 
Решение данной задачи требует определения 
оптимальных организационных форм работы, 
позволяющих привлекать в сферу социальных 
услуг достаточные объемы инвестиционных 
ресурсов, обеспечивающих увеличение объе-
мов выпуска социальных услуг. 

Модели развития сферы социальных услуг, 
основанные как на принципах иерархии, так 
и на принципах рынка, имеют ограничения 
к масштабированию. В первом случае огра-
ничением становится предел ресурсных воз-
можностей, формируемых директивным пе-
рераспределением части совокупного дохода 
в фонды финансирования отраслей социаль-
ных услуг. Во втором случае ограничения свя-
заны с приоритетным охватом наиболее пла-

тежеспособных потребителей социальных ус-
луг, что противоречит принципу равенства 
и доступности данных услуг для всех граждан 
Российской Федерации. Преодоление огра-
ничений развития сферы социальных ус-
луг осуществляется путем внедрения гибрид-
ных моделей, позволяющих адаптивно пе-
рераспределять ресурсы социальной сферы 
и активно привлекать к процессу оказания со-
циальных услуг населению негосударственных 
производителей.

Гибридная (или «смешанная») модель 
сферы социальных услуг — это специфический 
тип взаимодействия, объединяющий произво-
дителей и источники покрытия ресурсов, отно-
сящиеся к государственному, корпоративному 
и общественному секторам экономики, позво-
ляющий максимизировать выпуск социальных 
услуг.

В настоящий момент широкое распростра-
нение получили следующие гибридные модели 
развития сферы социальных услуг:

1) квазирыночные модели, использующие 
возможности государственного задания, госу-
дарственного заказа, предоставления дополни-
тельного объема услуг за плату государствен-
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ными учреждениями и искусственно формиру-
ющие конкурентные взаимоотношения между 
производителями социальных услуг;

2) проекты государственно-частного пар-
тнерства, направленные на создание объектов 
социальной инфраструктуры, позволяющие 
расширить ресурсную базу за счет привлече-
ния ресурсов частного сектора экономики;

3) грантовые программы, направленные 
на поддержку деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

Использование гибридных моделей долж- 
но обеспечить рост выпуска социальных ус-
луг, однако динамика данного показателя 
не позволяет сделать вывод об однозначно 
положительном воздействии гибридных ин-
струментов на выпуск социальных услуг 
в регионах Российской Федерации (Землякова, 
2018; Скоробогатова & Мараховская, 2020). 
Достаточный период использования гибрид-
ных моделей позволил сформировать инфор-
мационную базу для исследования влияния ги-
бридных моделей на выпуск социальных услуг 
в регионах РФ.

Цель статьи заключается в определении 
степени и характера воздействия внедрения 
гибридных моделей на изменение выпуска 
сферы социальных услуг.

Данная цель потребовала решения следую-
щих задач:

— определение состава показателей, харак-
теризующих интенсивность использования 
гибридных моделей сферы социальных услуг 
в регионах Российской Федерации;

— определение корреляционных зависи-
мостей между показателем выпуска отраслей 
социальных услуг и показателями, отражаю-
щими использование гибридных моделей.

Теоретическая база исследования

Первоначально использование гибридных 
моделей объясняется в рамках институцио-
нализма; анализируя работы О. Уильямсона 
(Williamson, 1991), Б. Хеймана и Дж. Никерсона 
(Heiman & Nickerson, 2002), К. Менара (Ménard, 
2004) можно сделать вывод о причинах инициа-
ции формирования гибридных моделей взаи-
моотношений организаций желанием снизить 
трансакционные издержки и таким образом 
увеличить конкурентоспособность и прибыль. 
Как отмечено в статье (Попов и др., 2016), «ги-
брид можно определить как долгосрочные кон-
трактные отношения между хозяйствующими 
субъектами, при которых участники взаимо-
действия объединяют материальные и нема-
териальные активы для совместного осущест-

вления различных видов деятельности, оста-
ваясь при этом автономными и работая на ос-
нове заключенного между ними контракта». 
Такой подход в теории сложно целиком пере-
нести на сферу социальных услуг, специфика 
которой заключается в необходимости увели-
чения выпуска с целью сохранения и развития 
человека, улучшения его количественных и ка-
чественных характеристик. Субъекты сферы 
социальных услуг в процессе формирования 
гибридной модели не могут руководствоваться 
целью роста прибыли. Вместе с тем в практике 
деятельности в сфере социальных услуг при-
сутствуют гибридные модели, объединяющие 
производителей и источники ресурсов, отно-
сящиеся к государственному, корпоративному 
и общественному секторам экономики. Среди 
них можно выделить квазирыночные модели, 
проекты государственно-частного партнерства 
и грантовые программы для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.

Использование гибридных форм организа-
ции применительно к сфере социальных ус-
луг обусловлено потребностями расширения 
предложения в области образования, здраво-
охранения, социального обслуживания и куль-
туры для всех граждан Российской Федерации. 
Поэтому в основе их построения для сферы 
социальных услуг лежит не принцип макси-
мизации прибыли, а получение максимально 
возможного выпуска, причем прибыль стре-
мится к нулю. Данная особенность происте-
кает из природы социальных услуг, а именно 
ненасыщаемость потребления, обусловленная 
для услуг здравоохранения и социального об-
служивания естественными процессами старе-
ния человеческого организма, а для услуг об-
разования и культуры — духовной природой 
удовлетворяемой потребности. В связи с этим 
гибридные отношения модифицируют как  
иерархию, так и рынок.

Квазирынок модифицирует иерархические 
отношения путем замены директивного рас-
пределительного механизма на конкурентные 
взаимоотношения между производителями 
социальных услуг при получении бюджет-
ного финансирования в рамках государствен-
ного заказа. Квазирыночные формы взаимо-
действия раскрывают предпринимательские 
возможности производителей социальных ус-
луг в том числе и с точки зрения общественных 
интересов. (Xu et al., 2018).

Квазирынки формируются в инициатив-
ном порядке органами государственной и му-
ниципальной власти при существенных дис-
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балансах спроса и предложения в регионе 
(Корытцев, 2009).

В работе (Mason, 2019) приводятся следую-
щие отличия квазирыночной структуры от тра-
диционного рынка: предложение может быть 
обеспечено как коммерческими, так и неком-
мерческими организациями, целью которых, 
помимо формирования прибыли, является 
получение общественно-полезного эффекта, 
спрос обеспечивается за счет государственных 
субсидий.

Государственно-частное партнерство при  
создании и эксплуатации объектов соци-
альной инфраструктуры охарактеризовано 
в достаточно большом количестве научных 
работ. Общие вопросы рассмотрены в статье 
(Зайнашева & Семкина,2013), специфика здра-
воохранения в статье (Ruckert & Labonté, 2014), 
в сфере туризма (Gerbaux & Marcelpoil, 2006), 
в сфере социального обслуживания (Барков & 
Серова, 2016). Субъектые роли в рамках госу-
дарственно-частного партнерства включают 
установление стандартов и порядков деятель-
ности, формирование показателей и критериев 
эффективности формируемого партнерства, 
а также осуществление операционной деятель-
ности по оказанию услуг (Andronova et al., 2016).

Преимущества использования данной ги-
бридной формы организации деятельности 
заключаются в возможности привлечения ре-
сурсных составляющих коммерческого сек-
тора для расширения производственной базы 
выпуска социальных услуг. Необходимо учи-
тывать, что представителей коммерческих ор-
ганизаций стимулирует к участию в проек-
тах государственно-частного партнерства воз-
можность генерации прибыли. В этом случае 
прибыль напрямую исключается из реинвести-
ционной базы предприятий, что приводит впо-
следствии к сокращению выпуска. Изначально 
коммерческие производители социальных 
услуг мотивированы получением прибыли, 
но в ходе участия в гибридной модели требо-
вания государства формулируются таким об-
разом, что прибыль коммерческими участни-
ками не формируется 1.

Если коммерческая организация рассчиты-
вает получить прибыль на рынках социальных 
услуг, она вполне может осуществлять деятель-
ность на собственные средства, устанавливать 

1 Конкретный пример. Есть тариф на оказание социальной 
услуги, например, 100 рублей, и есть требования государ-
ственных стандартов по оказанию данной услуги, в соот-
ветствии с которым оказание социальной услуги будет об-
ходиться производителю в 110 рублей. Из-за этого соотно-
шения расходов и суммы тарифа и не формируется прибыль.

рыночную цену, получать прибыль и не пре-
тендовать на средства бюджета, которые участ-
ники коммерческих организаций получают 
в рамках гибридных моделей.

Преодоление данного негативного эффекта 
возможно при включении в проекты государ-
ственно-частного партнерства некоммерче-
ских организаций для исключения вывода 
прибыли и сохранения реинвестиционной 
базы (Ivanov et al., 2019).

Вопросы грантовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций достаточно полно освещалиcь в ряде работ 
(Шуба, 2014; Кумаритова, 2008; Грищенко, 2014; 
Смирнов, 2020). Гранты для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций можно 
назвать гибридной формой государственного 
и общественного секторов экономики, в рамках 
которой происходит перераспределение средств 
государственного бюджета негосударственным 
производителям. Рациональность данного на-
правления гибридизации обоснована высокой 
адаптивностью некоммерческих организаций 
к потребностям получателей социальных услуг. 
В то же время адаптивность не повышает эф-
фективность расходования бюджетных средств 
с точки зрения охвата потребителей, соответ-
ствия услуг стандартам и нормативам, профес-
сионализации оказания услуг. Средства гранто-
вой поддержки не являются, в отличие от квази-
рыночных механизмов, постоянным источни-
ком ресурсов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Несмотря на достаточную теоретическую 
и правовую проработанность вопроса исполь-
зования гибридных моделей в развитии сферы 
социальных услуг, нет исследований, в пол-
ной мере подтверждающих или опровергаю-
щих положительное влияние использования 
гибридных моделей на показатели выпуска. 
Также нет исследований, характеризующих ре-
гиональные особенности развития сферы со-
циальных услуг в контексте использования ги-
бридных моделей.

Методика исследования

К традиционным подходам в оценке факто-
ров выпуска социальных услуг в региональном 
разрезе можно отнести анализ корреляцион-
ных связей между выпуском и расходами феде-
рального, регионального и местного бюджетов 
на социальную сферу. Результаты, полученные 
авторами, неоднозначны, в частности, в статье 
(Хубулова, 2013) сделан вывод об отсутствии 
влияния упомянутого фактора на ввод новых 
учреждений здравоохранения.

https://www.economyofregions.org
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Исследования влияния гибридных моде-
лей на выпуск сферы социальных услуг пре- 
имущественно проводятся в контексте воздей-
ствия фактора привлечения частных инвести-
ций путем использования механизмов госу-
дарственно-частного партнерства (Медянцева 
и др., 2013). Как отмечают исследователи 
(Завьялова & Ткаченко, 2018), существует тен-
денция роста реализации ГЧП проектов в со-
циально ориентированных сферах, причем ос-
новная часть проектов осуществляется в здра-
воохранении и образовании.

Очевидной является необходимость рас-
ширения перечня показателей оценки воз-
действия гибридных моделей на выпуск соци-
альных услуг. Доступные источники информа-
ции позволяют сформировать следующий ком-
плекс оценочных показателей (табл. 1).

В качестве инструмента оценки наличия 
влияния интенсивности использования ги-
бридных моделей на выпуск социальных услуг 
используется коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена, поскольку данный способ по-
иска связи позволяет произвести оценку в объ-
еме выборки от 5 наблюдений. Накопленный 
архив данных позволяет сформировать инфор-
мационную базу с 2013 г. по 2020 г. в регио-
нальном разрезе.

Результаты исследования

Представим комплексную картину выпу-
ска социальных услуг организациями госу-
дарственного, коммерческого и некоммер-
ческого секторов экономики в разрезе ис-
точников получения финансовых ресурсов  
(табл. 2).

Представленные данные позволяют сделать 
следующе выводы об использовании гибрид-
ных моделей в сфере социальных услуг:

1) развивается квазирыночная форма, 
при которой бюджетные ресурсы на рыночной 
основе распределяются коммерческим и не-
коммерческим организациям, данные органи-
зации участвуют в конкурсах на получение го-
сударственного задания;

2) существенный спрос населения, в сово-
купности превышающий 300 млрд руб в 2020 г., 
удовлетворяется организациями государствен-
ного сектора;

3) при наличии спроса со стороны населе-
ния некоммерческие производители не смогли 
существенно расширить предложение соци-
альных услуг.

Таким образом, динамика развития негосу-
дарственного сектора оказания социальных ус-
луг в большей мере зависит не от роста доходов 
населения и соответственно спроса (Еферина 
и др., 2014; Васильцова & Невьянцева, 2017), 
а от инвестиционных возможностей и параме-
тров эффективности операционной деятель-
ности негосударственных производителей со-
циальных услуг.

Далее представим информацию о результа-
тах исследования (табл. 3).

Рассмотрим влияние на выпуск социальных 
услуг государственного заказа у негосудар-
ственных производителей. Результаты пока-
зывают наличие разнонаправленных тенден-
ций, для 34 регионов характерна высокая свя-
занность изменения сумм государственного 
заказа у негосударственных производителей 
и совокупного выпуска. В то же время 23 реги-
она демонстрируют обратную реакцию пока-
зателя совокупного выпуска при увеличении 
объемов государственного заказа социальных 
услуг.

В последние годы механизм государственно-
частного партнерства при создании социаль-

Таблица 1
Формализация факторов оценки влияния гибридных моделей на выпуск социальных услуг в регионах России

Table 1
Formalisation of factors for assessing the impact of hybrid models on the output of social services in Russian regions
Гибридная модель Показатель Источник

Квазирынок

Сумма государственного 
заказа у негосударствен-
ных субъектов произво-
дителей рынка социаль-
ных услуг

Отчеты о реализации региональных комплексных планов о вы-
полнении комплекса мер по обеспечению доступа социально 
ориентированных некоммерческих организаций к предостав-
лению услуг в социальной сфере (https://www.economy.gov.
ru/material/departments/d04/sonko/dostup_negosudarstvennyh_
postavshchikov_na_rynok_uslug_v_socialnoy_sfere/)

Государственно-
частное партнерство

Сумма инвестиций в дей-
ствующих проектах ГЧП

Национальный центр государственно-частного партнерства 
(https://rosinfra.ru/)

Грантовая под-
держка СО НКО

Суммы грантовой под-
держки СО НКО с ис-
пользованием бюджет-
ных источников

Фонд президентских грантов (https://xn--
80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/open-data)
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции выпуска социальных услуг показателей, характеризующих гибридные модели, 

2013–2020 гг.
Table 3

Correlation coefficients of the output of social services indicators characterising hybrid models, 2013–2020

Регион

Коэффициент корреля-
ции выпуска социальных 

услуг и сумм государ-
ственного заказа у негосу-
дарственных производи-
телей социальных услуг

Коэффициент корреля-
ции выпуска социальных 
услуг и объема инвести-
ций в действующих про-
ектах ГЧП по созданию 

объектов социальной 
инфраструктуры

Коэффициент корре-
ляции выпуска соци-

альных услуг и cуммы 
грантовой поддержки 
СО НКО с использо-
ванием бюджетных 

источников
Центральный федеральный округ

Белгородская обл. 0,18 0,91 0,73
Брянская обл. 0,57 0,61 0,79
Владимирская обл. 0,00 н/д 0,57
Воронежская обл. −0,29 0,79 0,63
Ивановская обл. 0,93 0,72 0,61
Калужская обл. 0,29 0,94 0,59
Костромская обл. 0,18 0,79 0,61
Курская обл. 0,96 0,61 0,83
Липецкая обл. 0,75 0,97 0,87
Московская обл. 0,71 0,94 0,31
Орловская обл. 0,64 0,79 0,64
Рязанская обл. 0,68 0,85 0,84
Смоленская обл. 0,61 0,79 0,57
Тамбовская обл. 0,50 0,87 0,91
Тверская обл. −0,14 0,87 0,82
Тульская обл. 1,00 0,87 0,82
Ярославская обл. −0,11 н/д 0,91
г. Москва 0,86 0,77 0,95

Северо-Западный федеральный округ
Респ. Карелия 0,96 н/д 0,82
Респ. Коми 0,96 0,61 0,58
Архангельская обл. 0,46 0,87 0,73
Ненецкий автономный округ 0,96 н/д 0,39
Вологодская обл. −0,36 0,61 0,66
Калининградская обл. 0,43 0,79 0,95
Ленинградская обл. 0,07 0,99 0,86
Мурманская обл. −0,04 0,87 0,68
Новгородская обл. 0,75 0,87 0,80
Псковская обл. −0,50 0,79 0,64
г. Санкт-Петербург 0,89 н/д 0,53

Южный федеральный округ
Респ. Адыгея 0,54 н/д 0,86
Респ. Калмыкия 0,86 н/д 0,21
Респ. Крым н/д н/д н/д
Краснодарский край 0,68 н/д 0,64
Астраханская обл. 0,93 н/д 0,68
Волгоградская обл. 0,75 0,78 0,99
Ростовская обл. 0,96 н/д 0,64

Северо-Кавказский федеральный округ
Респ. Дагестан 0,39 0,87 0,69
Респ. Ингушетия 0,18 н/д 0,55
Кабардино-Балкарская Респ. 0,61 н/д 0,75
Карачаево-Черкесская Респ. 0,89 н/д 0,00
Респ. Северная Осетия 
— Алания −0,11 н/д 0,43

Окончание табл. 3 на след. стр.
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Регион

Коэффициент корреля-
ции выпуска социальных 

услуг и сумм государ-
ственного заказа у негосу-
дарственных производи-
телей социальных услуг

Коэффициент корреля-
ции выпуска социальных 
услуг и объема инвести-
ций в действующих про-
ектах ГЧП по созданию 

объектов социальной 
инфраструктуры

Коэффициент корре-
ляции выпуска соци-

альных услуг и cуммы 
грантовой поддержки 
СО НКО с использо-
ванием бюджетных 

источников
Чеченская Респ. 0,54 н/д 0,65
Ставропольский край 0,89 0,91 0,91

Приволжский федеральный округ
Респ. Башкортостан −0,61 0,85 0,46
Респ. Марий Эл 0,68 н/д 0,82
Респ. Мордовия −0,75 0,90 0,47
Респ. Татарстан 0,68 0,85 −0,26
Удмуртская Респ. 0,82 0,94 0,64
Чувашская Респ. 0,43 н/д 0,69
Пермский край 0,86 0,61 0,61
Кировская обл. 0,86 н/д 0,95
Нижегородская обл. 0,32 н/д 0,91
Оренбургская обл. 0,79 н/д 0,84
Пензенская обл. −0,14 н/д 0,28
Самарская обл. 0,89 0,99 0,80
Саратовская обл. 1,00 0,93 0,51
Ульяновская обл. 0,96 0,99 0,18

Уральский федеральный округ
Курганская обл. 0,96 н/д 0,47
Свердловская обл. 0,43 0,91 0,87
Тюменская обл. 0,21 0,97 0,79
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра 0,71 0,87 0,40

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ −0,11 н/д 0,75

Челябинская обл. −0,07 0,87 0,46
Сибирский федеральный округ

Респ. Алтай 0,57 н/д 0,80
Респ. Тыва −0,79 0,52 0,30
Респ. Хакасия −0,04 н/д 0,53
Алтайский край 0,71 н/д 0,55
Красноярский край 0,89 0,41 0,42
Иркутская обл. 0,00 0,61 0,29
Кемеровская обл. 0,36 н/д −0,25
Новосибирская обл. 0,54 0,89 0,91
Омская обл. −0,54 0,61 0,61
Томская обл. 0,61 н/д 0,71
Респ. Бурятия 0,68 0,44 0,40
Респ. Саха (Якутия) −0,36 0,74 0,87

Дальневосточный федеральный округ
Забайкальский край 0,68 н/д −0,19
Камчатский край 0,07 н/д 0,79
Приморский край −0,75 0,79 0,79
Хабаровский край 0,43 0,87 0,80
Амурская обл. 0,46 0,63 0,32
Магаданская обл. −0,96 н/д 0,79
Сахалинская обл. 0,25 н/д 0,64
Евpейская автономная обл. −0,57 н/д 0,64
Чукотский автономный 
округ 0,14 0,79 0,59

Окончание табл. 3

https://www.economyofregions.org
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ной инфраструктуры получил достаточно ши-
рокое распространение в регионах РФ. Данный 
факт подтверждает выявленная положитель-
ная связь для 64 регионов РФ между показа-
телем объема инвестиций в действующих ГЧП 
проектах и выпуска социальных услуг. По дан-
ным платформы «Росинфра», «большую долю 
составляют проекты в сфере образования — 37 
концессионных соглашений на 37,7 млрд руб., 
из которых 23,5 млрд руб. — частные инвести-
ции. При этом в рамках государственной про-
граммы „Развитие образования” уже реализу-
ется 34 концессионных проекта» 1.

Результаты оценки воздействия оказания 
грантовой поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям по-
казывают положительное влияние на выпуск 
социальных услуг для большинства регионов 
РФ. Существенность влияния данного фактора, 
а именно значения коэффициентов корреля-
ции Спирмена выше 0,8, наблюдается у 51 ре-
гиона, что является самым высоким значением 
для анализируемых факторов. Незначительное 
влияние данного фактора на выпуск социаль-
ных услуг наблюдается у следующих регио-
нов: Амурскай области, Республики Калмыкии, 
Республики Татарстан, ХМАО, Московской 
области, Пензенской области, Ульяновской 
области.

Действительно, по данным доклада, подго-
товленного Общественной палатой Российской 

1 Аналитический обзор Основные тренды и статистика 
рынка ГЧП по итогам 2021 года https://pppcenter.ru/upload/
iblock/5b4/5b4d97fb08864dd525b2923a2b14b415.pdf

Федерации, происходит постепенное расшире-
ние присутствия СО НКО в сфере социальных 
услуг в регионах России, в то же время доля вы-
пуска, осуществляемого ими, остается крайне 
незначительной (Огородникова, 2021) (рис.).

Как видно на рисунке, доля выпуска соци-
альных услуг, оказываемых социально ориен-
тированными некоммерческими организаци-
ями, в совокупном выпуске социальных услуг 
за последние четыре года не только не увели-
чилась, но и сократилась по отраслям «здра-
воохранение», «социальное обслуживание», 
«культура», «физическая культура и массо-
вый спорт». Такие темпы развития модели, 
основанной на деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций, не позволят достичь значений сопоста-
вимых с уровнем присутствия СО НКО на рын-
ках социальных услуг стран Западной Европы, 
составляющих 60–70 % выпуска. Расходы 
при оказании социальных услуг СО НКО не по-
зволяют осуществить выпуск в соответствии 
с нормативами и тарифами, разработанными 
для государственных организаций, что позво-
ляет сделать вывод о неэффективном исполь-
зовании грантовой поддержки СО НКО. В ма-
териалах докладов Общественной палаты РФ 2, 
посвященных вопросам привлечения СО НКО 
к оказанию социальных услуг населению, не-
однократно были отмечены проблемы недо-

2 О состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации за 2019 год. Общественная палата Российской 
Федерации. Доклад. https://www.oprf.ru/files/1_2019dok/
doklad_OPRF_2019_19122019.pdf (дата обращения: 
12.03.2022).
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Рис.	Доля	выпуска	СО	НКО	по	отраслям	сферы	социальных	услуг	в	2017,	2020	гг.,	%	(источник:	Доклад	О	состоянии	граж-
данского	общества	в	Российской	Федерации	за	2019	год.	Общественная	палата	Российской	Федерации.	https://www.

oprf.ru/files/1_2019dok/doklad_OPRF_2019_19122019.pdf	(дата	обращения:	12.03.2022);	Доклад	о	деятельности	и	разви-
тии	социально	ориентированных	некоммерческих	организаций	Министерство	экономического	развития	Российской	

Федерации.	с:	http://nko.economy.gov.ru/Public/NewsPage/Details.html?id=168,	2021	(дата	обращения:	12.03.2022))
Fig.	Share	of	output	of	socially-oriented	non-profit	organisations	by	social	services	sectors,	2017,	2020,	%
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статочности компенсации расходов на оказа-
ние социальных услуг, определенной по суще-
ствующим нормативам, в части оплаты труда, 
административных расходов и т. д. 

Обсуждение

Подводя итоги и анализируя соответствие 
результатов сформированному уровню знаний 
о роли гибридных моделей в обеспечении ро-
ста совокупного выпуска сферы социальных 
услуг в региональном разрезе, можно сделать 
следующие выводы.

Действительно, в большинстве регионов 
России подтверждаются теоретические поло-
жения, предполагающие, что адаптивное пе-
рераспределение ресурсов в рамках гибрид-
ных моделей положительно коррелирует с вы-
пуском (Котляров, 2015). В то же время, необхо-
димо понимать, что такое влияние обусловлено 
возможностью привлечения инвестицион-
ных ресурсов из различных источников в со-
циальную сферу. Обобщая факторы, препят-
ствующие формированию гибридной модели 
сферы социальных услуг, необходимо отме-
тить, что основным препятствием развития 
деятельности негосударственными участни-
ками является несформированность ресурсной 
базы: отсутствие либо наличие законодатель-
ных ограничений на использование помеще-
ний, необходимость приобретения дорогосто-
ящего оборудования, выполнение требований 
при прохождении процедур лицензирования. 
Данные результаты совпадают с результатами 
оценки государственных регуляторов, показы-
вающих приоритетную стимулирующую роль 
финансовых механизмов поддержки негосу-
дарственных производителей социальных ус-
луг. Данные выводы во многом противоречат 
изначальной цели развития гибридной модели 
— привлечению в социальный сектор частного 
капитала, позволяющему снизить бюджетные 
затраты на оказание социальных услуг. Вопрос 
целесообразности развития гибридной модели 

при условии обеспечения негосударственных 
участников ресурсами за счет бюджета должен 
рассматриваться непосредственно на локаль-
ном уровне путем оценки аллокативной эф-
фективности деятельности производителей. 
Данный принцип оценки позволит унифици-
ровать порядок принятия решений о форми-
ровании гибридной модели сферы социальных 
услуг и оптимизировать расходование ресур-
сов общественного сектора экономики.

Квазирыночные формы позволяют стиму-
лировать формирование конкуренткой среды 
в сфере социальных услуг и контролировать 
с помощью существующей системы независи-
мой оценки качества социальных услуг.

Необходимо отметить, что представлен-
ные выше гибридные модели сферы социаль-
ных услуг характеризуются существенной эко-
номической составляющей. Модели государ-
ственно-частного партнерства и предостав-
ления грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям содержат ряд 
противоречий, лежащих именно в экономиче-
ской природе формируемых ими отношений. 
При использовании государственно-частного 
партнерства формирование прибыли коммер-
ческого участника снижает возможные объемы 
выпуска социальных услуг, а в случае гранто-
вой поддержки СО НКО происходит перерас-
пределение ограниченных бюджетных ресур-
сов без должного квалификационного обеспе-
чения их использования. При снижении бюд-
жетного финансирования СО НКО столкнется 
с существенным дефицитом ресурсов. Также 
необходимо учитывать, что классические ква-
зигосударственные формы финансируются 
за счет пожертвований, а не за счет бюджетных 
средств, сбор которых администрируется госу-
дарством и стоит достаточно дорого.

Полученные результаты позволяют сфор-
мировать инструментарий развития гибрид-
ных моделей сферы социальных услуг в соот-
ветствии с особенностями регионов РФ 
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аннотация. Агломерационные эффекты являются важным свойством экономической среды, опре-
деляющим решения бизнеса о размещении и о реализации инфраструктурных проектов, для терри-
тории востока России их проявление ставится под сомнение. Новосибирская область имеет сочета-
ние условий развития, которые могут оказывать противоречивое влияние на агломерационные силы. 
Цель работы состояла в получении количественных оценок влияния агломерационных эффектов 
на показатели деятельности предприятий. Источником информации выступала база данных СПАРК-
Интерфакс за 2019 г. Методы анализа включали средства визуализации пространственного распре-
деления выборки предприятий, средних характеристик выпуска и прибыли, а также эконометриче-
ский анализ влияния агломерационных факторов на показатели работы предприятий. Результаты ми-
кроэкономического анализа подтвердили значимый вклад агломерационных эффектов в продуктив-
ность фирм Новосибирской области. Рост расстояния до региональной столицы в 2 раза приводит 
к сокращению выпуска и снижению рентабельности предприятий на 3,5 %. Заметный вклад агломе-
рационной экономики в результаты работы организаций Новосибирской области является аргумен-
том в пользу инициирования и реализации частных и государственных инфраструктурных проектов. 
Анализ также показал более высокую дифференциацию показателей прибыли предприятий в горо-
дах и существенное падение производительности и эффективности фирм в ближайшем окружении 
региональной столицы. Выявленные закономерности неоднородного функционирования экономик 
территорий, входящих в Новосибирскую область, могут быть полезными для региональных и местных 
органов власти при принятии решений о поддержке и развитии бизнеса.
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Abstract. While agglomeration effects are an essential element of the economic environment deter-
mining the decision-making on the capacity allocation and implementation of infrastructure projects, their 
impact in the East of Russia is questioned. Development conditions of Novosibirsk oblast can have a con-
tradictory effect on agglomeration forces. The paper aims to obtain quantitative estimates of the impact 
of agglomeration effects on enterprise performance by analysing the SPARK-Interfax database for 2019. To 
this end, the visualisation of the spatial distribution of the sample data, average output and profit charac-
teristics was performed. Additionally, the econometric analysis of the influence of agglomeration factors on 
enterprise performance was conducted. As a result, the microeconomic analysis showed a statistically sig-
nificant impact of agglomeration effects on the productivity of firms in Novosibirsk oblast. A two-fold in-
crease in the distance to the regional capital leads to a reduction in output and profitability of enterprises 
by 3.5 %. This finding supports the development and implementation of private and public infrastructure 
projects. The analysis demonstrated a higher differentiation of profit indicators in cities, as well as a sig-
nificant drop in performance and efficiency of companies located in the immediate neighbourhood of the 
regional capital. The revealed patterns characterising the heterogeneous functioning of Novosibirsk econ-
omy can be considered by regional and local authorities when making decisions to support and develop 
business.
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Введение

Географическое распределение ресурсов 
и результатов деловой активности является 
одним из факторов, влияющих на соотноше-
ние затрат и результатов бизнеса, на экономи-
ческий рост и развитие территории в целом. 
Агломерационная экономика и пространствен-
ная концентрация экономической активности 
являются производными от развития инфра-
структуры в регионе и от уровня транспортных 
затрат, которые несут экономические агенты 
(Лимонов, 2014; Combes et al., 2008). В этой 
связи в отношении восточной России, где си-
стема расселения часто носит очаговый харак-
тер, а транспортная освоенность и плотность 
населения низкие, высказываются сомнения, 
что агломерационные эффекты имеют зна-
чимое влияние на экономические результаты 
(Гордеев и др., 2017; Идрисов & Михайлова, 
2019).

Признавая проявление и работу общих за-
кономерностей пространственного разви-

тия, следует отметить, что сочетание преиму-
ществ и недостатков сосредоточения отдель-
ных видов производств в каждом конкретном 
регионе имеет свои особенности, и результаты 
работы агломерационных факторов оказыва-
ются разными для разных территорий. Оценки 
пространственной гетерогенности взаимодей-
ствия географического распределения эко-
номической активности и ее эффективности 
представляются элементами прогнозирования 
структуры российской экономики и эволюции 
межрегиональных различий, являются осно-
вой для разработки адекватной политики, го-
сударственных региональных программ и ин-
фраструктурных проектов.

Новосибирская область, как и многие дру-
гие регионы страны, имеет особенное соче-
тание условий развития. В отличие от многих 
других регионов Сибири и Дальнего Востока, 
она не располагает богатыми природными 
минеральными и нефтегазовыми ресурсами, 
не является базой крупных корпораций, биз-
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нес-структур и вертикально интегрирован-
ных компаний. Область имеет диверсифици-
рованную отраслевую структуру экономики 
и достаточно конкурентный внутренний ры-
нок. Еще одной особенностью региона явля-
ется развитая транспортная инфраструктура, 
включающая разветвленную автомобиль-
ную и железнодорожную сеть, крупный аэро-
порт, большой транспортно-логистический 
и распределительный комплекс. Областной 
центр является крупнейшим муниципалите-
том в стране и третьим по величине городом 
Российской Федерации, кроме того, в госу-
дарственных документах зафиксирован факт 
сформировавшейся городской агломерации 
вокруг Новосибирска 1.

Сочетание этих особенностей может быть 
благоприятным для работы агломерационных 
сил в Новосибирской области. Но в эмпири-
ческих исследованиях, проведенных для рос-
сийского пространства в целом, делается вы-
вод, что распространение агломерационных 
выгод даже вокруг крупных городов страны 
ограниченно (Гордеев и др., 2017; Идрисов & 
Михайлова, 2019); центрами, генерирующими 
значимые агломерационные эффекты в России, 
являются лишь Москва и Санкт-Петербург, 
другие большие российские города не создают 
агломерационные преимущества для окруже-
ния. Эти выводы основывались на изучении 

1 Официальные документы по Новосибирской агломерации: 
Соглашение о намерении создания Новосибирской агломера-
ции от 29.03.2012 (https://minstroy.nso.ru/page/1293?ysclid=lk4
96oduz073332772 (дата обращения 15.07.2023); Об утвержде-
нии схемы территориального планирования Новосибирской 
агломерации Новосибирской области. Постановление 
Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п (https://minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_
files/files/page_1293/08.06.15_postanovlenie_pravitelstva_
nso_no186-p_ot_28042014.rtf?ysclid=lk49esv0y7113237930 
(дата обращения 15.07.2023)); Об информационном вза-
имодействии между Правительством Новосибирской об-
ласти и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в сфере градостроительной деятельно-
сти. Соглашение № 29 (https://minstroy.nso.ru/page/1293?y
sclid=lk49h0uyju789158512 (дата обращения 15.07.2023)); 
О создании и совместном развитии Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области. Соглашение от 22.05.2015 
(https://minstroy.nso.ru/page/1293?ysclid=lk49jet1v580987253 
(дата обращения 15.07.2023)); О координационном совете 
по развитию Новосибирской агломерации. Постановление 
Губернатора Новосибирской области от 28.07.2015 
№ 141 (https://minstroy.nso.ru/page/1604?ysclid=lk49le1
f5x753940812 (дата обращения 15.07.2023)); Программа 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Новосибирской агломерации от 31.01.2017 (https://novo-
sibirsk.ru/upload/iblock/8b7/bkd-programma-novosibirskoy-
aglomeratsii-31.01.2017.pdf?ysclid=lk49r7lacm671970349 
(дата обращения 15.07.2023)).

предприятий обрабатывающей промышлен-
ности, причем оценки агломерационных эф-
фектов в этой отрасли на российских пред-
приятиях оказались значительно больше, чем 
оценки для других стран. Увеличение размера 
города в 2 раза приводит к росту производи-
тельности компаний на 8–12 %, подобные рас-
четы для организаций Западной Европы дали 
оценки от 2 до 8 % (Идрисов & Михайлова, 
2019). Авторы объясняют этот феномен тем, 
что в России агломерационный ресурс недо-
используется, поэтому предельная полезность 
и отдача от него оказываются значительно 
выше, чем в странах, где плотность деловой 
активности и развитость транспортной сети 
в разы превосходят российскую. Авторами 
также обнаружен такой интересный феномен, 
как «защита города», который заключается 
в том, что крупные города сохраняют больше 
производств с невысокими показателями рен-
табельности по сравнению со средним уров-
нем для страны. То, что городские агломера-
ции создают возможности для выживания раз-
ным производствам и не выталкивают бизнес 
с невысокой доходностью, объясняется рядом 
обстоятельств:

— у каждого отдельного предпринимателя 
издержки использования общей инфраструк-
туры снижаются с ростом размера города;

— большой город предоставляет более раз-
витую и эффективную инфраструктуру;

— диверсифицированный крупный рынок 
демонстрирует разнообразие спроса и пред-
ложения, что дает возможность создавать про-
дуктовые и пространственные ниши и под-
держивать бизнес с небольшими оборотами 
и с низкой эффективностью.

В еще одном исследовании (Лавриненко 
и др., 2019), выполненном с привлечением ми-
кроданных, круг предприятий, включенных 
в выборку, охватывал все отрасли народного 
хозяйства, при этом рассматривалась деловая 
активность в пределах двухчасовой транспорт-
ной доступности в окружении крупных город-
ских центров России. Полученные оценки ко-
эффициентов эластичности производительно-
сти труда к численности населения изменялись 
от 3 до 5 % и определялись видом деятельно-
сти, их уровень соответствует аналогичным 
расчетам, проведенным на эмпирическом ма-
териале для других стран. Авторы также выя-
вили зависимость агломерационных эффектов 
от размера центрального города, самые высо-
кие оценки были получены для агломераций 
с численностью населения от 1,5 млн чел. до 5 
млн чел., оценки снижаются, но остаются зна-
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чимыми в окружении городских центров с на-
селением от 700 тыс. до 1,5 млн чел. и перестают 
быть статистически значимыми для городов, 
где население меньше 700 тыс. чел. Численность 
населения г. Новосибирска составляет больше 
1,6 млн чел., что находится в интервале, для ко-
торого получены максимальные оценки роста 
факторной производительности.

В работе также обсуждаются дополнитель-
ные факторы, которые усиливают влияние 
агломерационной экономики на производи-
тельность труда, к ним относятся концентра-
ция населения, активный спрос на инновации 
в производственных технологиях и в управлен-
ческих практиках, а также специализация на ус-
лугах, торговле и логистике. Новосибирская об-
ласть имеет характеристики, которые можно 
отнести как к сдерживающим, так и к стиму-
лирующим агломерационную экономику. В ад-
министративном центре — г. Новосибирске — 
проживает больше половины населения обла-
сти, при этом более 70 % жителей сосредото-
чено в границах Новосибирской агломерации, 
соответственно, значительная часть населе-
ния и деловой активности концентрируется 
на ограниченной территории вблизи регио-
нального центра. Но на остальной террито-
рии области плотность населения невысо-
кая. Регион имеет развитый и разнообразный 
комплекс научных и образовательных учреж-
дений, концентрация исследовательских ин-
ститутов является высокой даже по мировым 
меркам. Область является одним из лидеров 
в научных разработках, но при этом отстает 
от многих регионов во внедрении инноваций. 
Новосибирская область свободна от ресурсной 
специализации, имеет диверсифицированную 
промышленность и развитую сферу услуг, тор-
говли и транспорта, но и сельское хозяйство, 
которое слабо реагирует на агломерационную 
экономику, занимает высокий удельный вес 
в экономической активности территории.

Значимость роли и вклада агломераци-
онных эффектов в экономические процессы 
Новосибирской области не является бесспор-
ной. Имеет место ряд структурных, простран-
ственных и экономических особенностей, ко-
торые должны способствовать их работе, но на-
ряду с ними присутствуют факторы, которые 
теория относит к сдерживающим проявление 
агломерационной экономики.

Теоретическая основа

Неоднородность размещения экономиче-
ской активности в пространстве рассматрива-
ется как естественное следствие работы ры-

ночных механизмов и возрастающей отдачи 
на масштаб (Krugman, 1980; Fujita & Thisse, 
2002). При этом сосредоточение производите-
лей и низкие барьеры коммуникации создают 
агломерационные эффекты, которые обеспе-
чиваются внешней средой и возникают в ре-
зультате взаимодействия экономических аген-
тов. К выгодам, которые создаются в результате 
концентрации деловой активности и возникно-
вения агломерационной экономики, относится 
сокращение индивидуальных затрат на созда-
ние и обслуживание инфраструктуры техно-
логического и социального назначения в ре-
зультате ее общей эксплуатации и распределе-
ния издержек на большее число пользователей 
(Burchfield et al. 2006). Крупный рынок труда 
дает возможность точнее согласовывать требу-
емые компетенции и квалификации персонала 
с существующим предложением компетенций 
(Duranton & Puga, 2004; Abel & Deitz, 2015; Costa 
& Kahn, 2000; Gan & Li, 2016). Увеличение раз-
мера рынка сопровождается ростом разнообра-
зия предлагаемых полуфабрикатов, комплек-
тующих и услуг, а также наблюдается снижение 
затрат на их поставку (Holmes, 1999; Overman & 
Puga, 2009). Размер рынка определяет масштабы 
производства, которое, в свою очередь, задает 
границы использования ресурса узкой специа-
лизации, которая сопровождается ростом про-
изводительности и эффективности бизнеса 
(Baumgardner, 1988), с ускорением создания 
и распространения инноваций (Глейзер, 2014). 
Плотная деловая среда способствует более чет-
кому пониманию потребностей предпринима-
телей, ускорению обмена знаниями и более бы-
строму распространению и внедрению иннова-
ций (Duranton & Puga, 2001; Charlot & Duranton, 
2004; Breschia & Lenzi, 2016; De La Roca & Puga, 
2017; Combes et al., 2012). Крупная диверси-
фицированная экономика обладает гибкостью 
и смягчает воздействия шоков и волатильность 
рынков (Overman & Puga, 2009; Buehler et al., 
2012; Dumais et al., 2002; Rorheim & Boschma, 
2021; Savin & Letyagin, 2022), а также форми-
рует дополнительные стимулы к выполнению 
контрактов и обязательств, снижая риски оп-
портунистического поведения контрагентов 
(Duranton & Puga, 2004).

Убедительные аргументы в пользу работы 
агломерационной экономики получены в эм-
пирических оценках вклада урбанизации в эко-
номические результаты и производительность 
труда. В городах деловая активность имеет вы-
сокую плотность, они являются местами со-
средоточения бизнеса, и их средние показа-
тели эффективности, как правило, бывают 
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выше, чем средний уровень для всего региона 
или страны. Такие подтверждения получены 
на материале европейских развитых стран 
(Ahrend & Farchy, Kaplanis & Lembcke, 2017, 
Cainelliet al., 2015, Ciccone, 2002; Ciccone & Hall, 
1996; Rosenthal & Strange, 2004), для предпри-
ятий Восточной Европы (Békés & Harasztosi, 
2013; Bruhart & Mathys, 2008), для Японии 
(Nakamura, 1985) и России (Гордеев и др., 2017; 
Изотов, 2017; Коломак, 2011; Коломак, 2015; 
Русановский & Марков, 2015).

Но влияние пространственных и агломе-
рационных процессов на экономическое раз-
витие не всегда является положительным, на-
ряду с выгодами присутствуют и издержки. 
Последние возникают из-за ограниченности 
немобильных факторов производства, роста 
конкуренции за них и высоких цен на землю 
и недвижимость. Неоднозначное влияние свя-
зано еще и с тем, что города и центры эконо-
мической активности не только опираются 
в развитии на внутренние резервы и источ-
ники, но и задействуют ресурсы соседей и бли-
жайших территорий. Взаимодействие центра 
и периферии является успешным и взаимовы-
годным, если окружение не только поставляет 
ресурсы развития центру, но и развивается 
за счет трансляции импульсов роста из цен-
тра и расширения межрегиональной произ-
водственной кооперации. Заметный положи-
тельный мультипликатор роста больших горо-
дов чаще всего наблюдается в рамках город-
ской агломерации (Brulhart & Sbergami, 2009; 
Ago et al., 2018; Kolomak & Nezavitina, 2021).

Доминирование положительных или отри-
цательных эффектов определяется специфи-
кой территории и плотностью пространствен-
ных связей, которые в значительной мере 
определяются развитостью сетей и издерж-
ками, сопровождающими взаимодействие эко-
номических агентов. В данной работе оцени-
вается вклад пространственных и агломераци-
онных факторов в экономические показатели 
деятельности предприятий Новосибирской 
области. Рост концентрации деловой актив-
ности на территории и более тесные дело-
вые связи наблюдаются в областном центре, 
в окружающей его Новосибирской агломера-
ции и в городских населенных пунктах реги-
она. Соответственно, тестируются следующие 
гипотезы:

1. Агломерационные эффекты являются 
значимыми и отражаются на экономических 
и финансовых показателях предприятий, рас-
положенных на территории Новосибирской 
области.

2. Близость к региональной столице, кото-
рая является крупнейшим региональным рын-
ком товаров, услуг и трудовых ресурсов позво-
ляет предприятиям извлекать выгоды из этого 
факта.

3. Размещение в городе, который всегда 
представляет собой концентрацию деловой ак-
тивности, создает преимущества для предпри-
ятий области благодаря близости контрагентов.

4. Экономические агенты, находящиеся 
на территории Новосибирской агломерации, 
имеют более высокие показатели продуктив-
ности благодаря близости к центру деловой ак-
тивности, высокой концентрации производ-
ства и населения и институциональной под-
держке взаимодействия муниципальных обра-
зований и отдельных экономических агентов.

Получение ответов на данные вопросы 
и количественные оценки вкладов простран-
ственного размещения и снижения барьеров 
взаимодействия производителей предостав-
ляют аргументы для обоснования региональ-
ной политики инфраструктурного развития 
и институциональных форм поддержки биз-
неса и населения.

Методы и модели

Тестирование гипотез предполагает нали-
чие информации о результатах работы пред-
приятий области, ее источником выступала 
база данных СПАРК-Интерфакс, в которой до-
стигнуто представительство значительной ча-
сти организаций по всем видам деятельности. 
Из тех индикаторов, которые содержит база 
данных, интерес представляют те, которые по-
казывают географические координаты, отчеты 
о финансовых результатах работы, а также 
важные характеристики, формирующие суще-
ственный вклад в итоги работы организации. 
Окончательный перечень отобранных для ана-
лиза переменных включал следующие индика-
торы: адрес регистрации, год начала деятель-
ности, ОКВЭД, среднесписочная численность 
занятых, форма собственности, размер акти-
вов, объем выручки, себестоимость выпуска 
и годовая валовая прибыль. Количество ор-
ганизаций, по которым данная информация 
была представлена за 2019 г. и которые вошли 
в выборку, составляло более 44 тыс.

Спецификации регрессионных моделей ис-
ходили из широко используемого подхода рас-
ширенной производственной функции (Békés 
& Harasztosi, 2013; Идрисов & Михайлова, 
2019; Лавриненко и др., 2019), где наряду с ак-
тивами организации и численностью занятых 
на предприятии, присутствовали переменные 
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расстояния до Новосибирска, размещения в го-
роде или в сельской местности, а также распо-
ложения на территории Новосибирской агло-
мерации. Чтобы гарантировать состоятель-
ность оценок, в регрессиях также контролиро-
вались те условия и факторы, которые могут 
оказывать существенное влияние на резуль-
таты работы организаций. К таким характе-
ристикам относятся вид деятельности, время 
функционирования на рынке, а также форма 
собственности.

Набор контролирующих дополнительных 
индикаторов зависел от располагаемой ин-
формации и от важности роли этих факто-
ров в успешности работы фирмы. В ряде те-
оретических и эмпирических исследований 
доказывается более высокая эффективность 
частных фирм по сравнению с государствен-
ными корпорациями (Разумовская и др., 2018; 
Frydma et al., 1999; Barberis et al., 1996). В связи 
с этим в регрессиях присутствовала перемен-
ная формы собственности, выделялись част-
ные предприятия и фирмы с государственным 
участием. Продолжительность функциониро-
вания и момент жизненного цикла предпри-
ятия оказывают влияние на усилия, прилага-
емые к закреплению на рынке, на мотивацию 
к росту эффективности и на стимулы к расши-
рению бизнеса. Поэтому регрессионная мо-
дель включала переменную количества лет 
с даты регистрации организации. Очевидно, 
что существенное влияние на финансовые ре-
зультаты работы предприятий оказывает вы-
бранная отрасль специализации и вид дея-
тельности. Для Новосибирской области, где до-
бывающая отрасль представлена слабо, целесо-
образно разделять сельское хозяйство и прочие 
виды экономической активности.

Чтобы убедиться в стабильности оце-
нок агломерационных эффектов, изучался их 
вклад в разные индикаторы работы предпри-
ятия и, во-первых, оценивалось их влияние 
на прибыль и на выручку, во-вторых, исполь-
зовались абсолютные и относительные показа-
тели. Оценивались следующие регрессионные 
уравнения:
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где Yi — выручка организации i; Ki — активы ор-
ганизации i; Li — численность занятых в орга-
низации i; Ai — продолжительность работы ор-
ганизации i на рынке; Bi — переменная, при-
нимающая значение 0, если организация i ра-
ботает в сельском хозяйстве и 1 — для всех 

остальных отраслей; Si — переменная, рав-
ная 1, если организация i является частной и 0 
— во всех остальных случаях; Di — расстояние 
от места регистрации организации i до центра 
города Новосибирска 1; Ci — переменная, при-
нимающая значение 1, если организация i рас-
положена в городском населенном пункте и 0, 
если находится в сельском населенном пун-
кте; Ui — переменная, принимающая значе-
ние 1, если организация i находится в границах 
Новосибирской городской агломерации и 0, 
если находится за пределами агломерации; εi 
— случайная ошибка регрессии.
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где Pi — прибыль организации i.
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Следствием свойств производственной 
функции является положительная зависи-
мость объемов выпуска и добавленной стои-
мости от привлеченного труда и задействован-
ного капитала, следовательно, предполагается, 
что b1 > 0 и b2 > 0. В соответствии с предсказа-
ниями эмпирической и теоретической лите-
ратуры ожидается более эффективная работа 
частного бизнеса (b5 > 0), более сильные сти-
мулы к росту и закреплению на рынке у мо-
лодых компаний (b3 < 0) и снижение показате-
лей производительности труда в сельском хо-
зяйстве по сравнению с промышленностью 
(b4 > 0). Перечисленные ожидаемые свойства 
регрессионных оценок являются ориентиром 
для подтверждения правильности оценок и на-
дежности выводов. Фокус анализа и основной 
интерес представляют переменные, отвечаю-

1 Расстояние измерялось по автомобильным дорогам, вы-
бор такого способа объясняется большей доступностью 
автомобильного транспорта, сеть железных дорог ме-
нее разветвленная, и ее использование бизнесом связано 
с организационными барьерами. Измерение же расстояний 
по географическим координатам представляется не совсем 
корректным из-за игнорирования особенностей ландшафта 
и структуры транспортной сети.
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щие за пространственные и агломерационные 
эффекты, из сформулированных гипотез сле-
дует наличие положительной статистически 
значимой отдачи от концентрации экономи-
ческой активности и от близости производите-
лей к большому рынку, таким образом, b6 < 0, 
b7 > 0 и b8 > 0.

Результаты

В наших более ранних материалах (Коломак 
и др., 2022) были представлены карты распре-
деления деловой активности в Новосибирской 
области. В данной статье проанализируем про-

странственные особенности размещения пред-
приятий и организаций региона с точки зрения 
возможностей создания и развития агломераци-
онных эффектов. На рисунке 1 показано распре-
деление по территории Новосибирской области 
организаций и предприятий, которые составили 
выборку. В соответствии с ожиданиями, большая 
часть фирм находится в административном цен-
тре и в ближайшем окружении. Можно отметить 
также, что пространственное распределение вы-
борки смещено к югу и востоку области, где име-
ется более плотная автомобильная и железнодо-
рожная транспортная сеть. 

Рис. 1.	Распределение	предприятий	и	организаций	выборки	(источник:	расчеты	авторов	на	основе	материалов	
СПАРК-Интерфакс)

Fig. 1. Distribution of the sample enterprises and organisations
Примечание:	красный	—	сельское	и	лес-
ное	 хозяйство,	 охота	 и	 рыбоводство,	
добыча	 полезных	 ископаемых;	 оранже-
вый	 —	 обрабатывающая	 промышлен-
ность;	 жёлтый	 —	 обеспечение	 элек-
троэнергией,	 газом	 и	 паром,	 конди-
ционирование,	 водоснабжение;	 водо-
отведение,	 сбор	 отходов,	 ликвидация	
загрязнений,	 строительство;	 зелё-
ный	—	торговля,	ремонт	транспорта,	
транспортировка	 и	 хранение,	 услуги	
гостиниц	 и	 предприятий	 обществен-
ного	питания;	голубой	—	услуги	инфор-
мации	и	связи,	финансы	и	страхование,	
операции	 с	 недвижимостью;	 синий	 —	
профессиональные,	научные	и	техниче-
ские	 услуги,	 администрирование;	 фио-
летовый	 —	 государственное	 управле-
ние,	военная	безопасность,	социальное	
обеспечение,	 образование,	 здравоох-
ранение,	 социальные	 услуги,	 культура,	
спорт,	 организация	 досуга;	 серый	 —	
прочие	виды	деятельности

Рис. 2.	Распределение	предприятий	и	организаций	выборки	по	разным	видам	деятельности	(источник:	расчеты	ав-
торов	на	основе	материалов	СПАРК-Интерфакс)

Fig. 2. Distribution of the sample enterprises and organisations by activity types
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Рис. 3.	Оценки	средней	выручки	предприятий	и	организаций	выборки	(источник:	расчёты	авторов	по	материалам	
СПАРК-Интерфакс)

Fig. 3. Assessment of the average revenue of the sample enterprises and organisations 

Примечание:	 бледно-желтый:	
0–11	030	 тыс.	 руб.;	 темно-жел-
тый:	 11	030–22	152	 тыс.	 руб.;	
светло-коричневый:	 22	152–
32	604	тыс.	руб.,	красный:	32	604–
932	311	тыс.	руб.;

Очень многие регионы восточной России 
имеют достаточно узкую специализацию, ко-
торая реализуется несколькими доминирую-
щими корпорациями. Новосибирская область 
выделяется отсутствием крупных игроков 
на региональном рынке и диверсифицирован-
ной отраслевой структурой. Рисунок 2 под-
тверждает присутствие многих производств 
и видов деятельности в регионе, на карте цве-
том выделены предприятия разных отраслей, 
представленные в выборке. Разнообразие на-
правлений бизнеса и услуг является одним 
из факторов проявления и работы агломера-

ционных эффектов. Причем в г. Новосибирске 
и его ближайшем окружении существенный 
вес имеют торговля, транспорт и обществен-
ные услуги. В других муниципальных районах 
значительный вес имеют сельскохозяйствен-
ные предприятия. Пространственное распре-
деление предприятий выборки и их отраслевая 
принадлежность соответствуют ожиданиям.

Рисунки 3 и 4 демонстрируют неоднород-
ность производительности и эффективности 
бизнеса в пространственном измерении даже 
внутри одного региона, на картах показаны 
средние по муниципальным образованиям 

Рис. 4.	Оценки	средней	прибыли	предприятий	и	организаций	выборки	(	источник:	расчеты	авторов	по	материалам	
СПАРК-Интерфакс)

Fig. 4. Assessment of the average profit of the sample enterprises and organisations

Примечание:	 бледно-желтый:	
от −3235	 до	 −8,4	 тыс.	 руб.;	
темно-желтый:	от	−8.4	до	1935	
тыс.	 руб.;	 светло-коричневый:	
от	1935	до	4755	тыс.	руб.;	крас-
ный:	от	4755	до	98	281	тыс.	руб.;
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уровни выручки и прибыли предприятий, 
представленных в выборке. Предположение 
о доминировании столицы и ближайшего окру-
жения не оправдалось, картина распределе-
ния этих оценок по территории области выяв-
ляет несколько «лидеров». Город Новосибирск, 
действительно, имеет относительно высокие 
оценки средней прибыли и выручки предпри-
ятий, но близкие значения характерны также 
для Кочковского, Куйбышевского, Татарского 
и Черепановского районов. Эти муниципаль-
ные районы расположены в разных географи-
ческих частях области на достаточно большом 
расстоянии друг от друга, и они не формируют 
пространственный кластер. Оба рисунка вы-
являют присутствие «агломерационной тени», 
вокруг г. Новосибирска и ближайшего к нему 
Новосибирского района расположены рай-
оны, где оценки средней выручки и прибыли 
— одни из самых низких по области. Следует 
отметить, что пояс «агломерационной тени» 
включает частично территории, которые явля-
ются частью зафиксированной в официальных 
документах Новосибирской агломерации. Этот 
факт ставит под сомнение эффективность реа-
лизации этих решений и стимулирующее вли-
яние созданных институтов.

Пространственное распределение по тер-
ритории области оценок средних показате-
лей выпуска и прибыли организаций отлича-
ется от исходных предположений. Во-первых, 
не подтвердилось предположение о самом вы-
соком уровне в г. Новосибирске с падением 
показателей по мере роста расстояния от сто-
лицы. Такая картина была ожидаемой, учиты-
вая сосредоточение более 50 % населения об-
ласти в самом городе и более 70 % жителей 
— в ближайшем окружении. Во-вторых, не-
предсказуемо низкими оказались показатели 
выпуска и прибыли предприятий в районах, 
прилегающих к областному центру. Часть этих 
территорий входит в Новосибирскую агломе-
рацию, являющуюся объектом особого госу-
дарственного интереса и программ развития. 
Проявление эффекта «агломерационной тени» 
представлялось вероятным, но ожидалось 
на большем расстоянии от региональной сто-
лицы и от городской агломерации. В-третьих, 
неожиданным стало то, что существует не-
скольких разделенных в пространстве райо-
нов, имеющих относительно хорошие показа-
тели бизнеса, но которые не транслируют им-
пульсы роста на окружение и кластеры разви-
тия вокруг них не формируются. Полученные 
результаты не вполне отвечают первоначаль-
ным предположениям, поэтому для подтверж-

дения или опровержения сформулированных 
гипотез необходимо задействовать экономе-
трические методы анализа.

Информация по выборке предприятий от-
носится к одному году, и проблемы автокорре-
ляции, учета инфляции и временного тренда 
не стоят в регрессиях (1)–(4). Однако тесты по-
казали неоднородность дисперсии ошибки, 
поэтому расчеты поводились обобщенным ме-
тодом наименьших квадратов.

Результаты оценок регрессий для общей 
выручки (1) и производительности труда (2) 
представлены в таблице 1, оценки для об-
щей прибыли (3) и прибыли на одного заня-
того (4) приведены в таблице 2. Полученные 
оценки регрессионных коэффициентов в раз-
ных спецификациях моделей при одних и тех 
же переменных оказались достаточно устойчи-
выми. Переход от абсолютных уровней к значе-
ниям на одного занятого меняет оценки незна-
чительно, что говорит о стабильности зависи-
мостей и надежности результатов.

Оценки эластичностей для переменных за-
нятости и активов предприятий в уравнениях 
регрессии для уровня их общей выручки согла-
суются со свойствами производственной функ-
ции типа Кобба — Дугласа. Подтверждает ожи-
дания и, соответственно, корректность полу-
ченных оценок положительное влияние на объ-
емы выпуска и производительность фирмы 
частной собственности по сравнению с го-
сударственной. Ожидаемой является сниже-
ние прибыльности и продуктивности бизнеса 
в сельском хозяйстве по сравнению с промыш-
ленностью и услугами. Соответствующие фик-
тивные переменные — положительные и ста-
тистически значимые. Имеет значение также 
возраст фирмы, относительно молодые орга-
низации демонстрируют более высокие уровни 
выручки и прибыли, объяснением этого факта 
могут быть дополнительные стимулы к расши-
рению объемов сбыта, клиентов и к росту эф-
фективности по сравнению с фирмами, уже за-
крепившимися на рынке.

Оценки всех регрессионных уравнений 
показали положительный и статистически 
значимый вклад агломерационных эффек-
тов в результаты работы организаций обла-
сти. Значения коэффициентов меняются не-
существенно в различных спецификациях ре-
грессионных уравнений, что свидетельствует 
о робастности результатов и надежности вы-
водов. Рост расстояния от места деятельно-
сти предприятия до регионального центра 
в 2 раза приводит к сокращению объемов вы-
ручки и снижению рентабельности предпри-
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ятий примерно на 3,5 %, примерно такие же 
значения были получены в исследовании, про-
веденном для крупных российских городов 
(Лавриненко и др., 2019). В Новосибирской об-
ласти также имеет место феномен «защиты го-
рода», этот вывод можно сделать на основа-
нии того, что для выручки предприятия факт 
размещения в городе является положитель-
ным и значимым обстоятельством, при этом 

он не влияет на прибыль и на эффективность 
бизнеса. Соответственно, диверсифицирован-
ный крупный рынок города создает и поддер-
живает разнообразный спрос, что способствует 
сохранению производств с разным уровнем 
рентабельности.

Переменная принадлежности к Новоси- 
бирской агломерации оказалась статистиче-
ски незначимой во всех регрессионных урав-

Таблица 1
Оценки регрессий для выручки предприятий

Table 1
Regression estimates of the revenue of enterprises

Объем выручки (Yi) Выручка на одного занятого (Yi / Li)

Регрессия 
полная

Регрессия с исклю-
ченными незначи-
мыми факторами

Регрессия 
полная

Регрессия с исклю-
ченными незначи-
мыми факторами

Константа (b0) 8,201*** (0,126) 8,211*** (0,127) 8,268*** (0,122) 8,273*** (0,122)
Численность занятых (Li) 0,571*** (0,006) 0,571*** (0,006) — —
Активы (Ki) 0,480*** (0,004) 0,480*** (0,004) 0,480*** (0,004) 0,480*** (0,004)
Продолжительность работы 
на рынке (Ai)

−0,577*** (0,011) −0,577*** (0,011) −0,549*** (0,011) −0,549*** (0,011)

Отрасль (Bi) 0,583*** (0,100) 0,586*** (0,099) 0,555*** (0,094) 0,556*** (0,093)
Форма собственности (Si) 0,217*** (0,039) 0,219*** (0,039) 0,190*** (0,039) 0,191*** (0,039)
Расстояние до Новосибирска (Di) −0,034*** (0,007) −0,036*** (0,006) −0,033*** (0,007) −0,034*** (0,006)
Город (Ci) 0,084** (0,035) 0,085** (0,035) 0,080** (0,035) 0,081** (0,035)
Агломерация (Ui) 0,016 (0,043) — 0,008 (0,043) —
Коэффициент детеминации 0,574 0,574 0,361 0,361
Количество наблюдений 44 366 44 366

Источник: расчеты авторов по материалам СПАРК-Интерфакс.
Примечание: в скобках указана робастная стандартная ошибка, *** 1-процентный и ** 5-процентный уровень значимости.

Таблица 2
Оценки регрессий для прибыли предприятий

Table 2
Regression estimates of the profit of enterprises

Объем прибыли (Pi) Прибыль на одного занятого (Pi / Li)

Регрессия 
полная

Регрессия с исклю-
ченными незначи-
мыми факторами

Регрессия 
полная

Регрессия с исклю-
ченными незначи-
мыми факторами

Константа (b0) 4,331*** (0,199) 4,413*** (0,216) 4,406*** (0,191) 4,553*** (0,202)
Численность занятых (Li) 0,529*** (0,008) 0,529*** (0,008) — —
Активы (Ki) 0,531*** (0,005) 0,531*** (0,005) 0,531*** (0,005) 0,531*** (0,005)
Продолжительность работы 
на рынке (Ai)

−0,166*** (0,013) −0,166*** (0,013) −0,130*** (0,013) −0,131*** (0,013)

Отрасль (Bi) 0,747*** (0,192) 0,773*** (0,188) 0,731*** (0,182) 0,731*** (0,179)
Форма собственности (Si) 0,097* (0,052) 0,103** (0,052) 0,066 (0,052) —
Расстояние до Новосибирска (Di) −0,023*** (0,009) −0,035*** (0,007) −0,022** (0,009) −0,032*** (0,007)
Город (Ci) 0,040 (0,046) — 0,034 (0,046) —
Агломерация (Ui) 0,072 (0,056) — 0,062 (0,057) —
Коэффициент детерминации 0,569 0,569 0,333 0,333
Количество наблюдений 44 366 44 366

Источник: расчеты авторов по материалам СПАРК-Интерфакс.
Примечание: в скобках указана робастная стандартная ошибка, *** 1-процентный, ** 5-процентный * и 10-процентный уро-
вень значимости,
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нениях. Это подтвердило результаты визуали-
зации пространственного распределения сред-
них для муниципальных районов значений вы-
ручки и прибыли предприятий выборки (рис. 3, 
4). В Новосибирской области имеет место ско-
рее явление «тени города», а не «агломераци-
онной тени», существенное падение произво-
дительности и эффективности фирм наблюда-
ется в ближайшем окружении региональной 
столицы, которое охватывает и часть терри-
торий, входящих в официальные границы го-
родской агломерации. Незначимость влияния 
переменной, отражающей факт размещения 
фирмы в границах агломерации, объясняется 
неоднородностью объектов, часть предприя-
тий находится на территории «тени города», 
входящей в агломерацию, и имеет низкие по-
казатели выпуска и прибыли, а часть предпри-
ятий размещена на территории города и бли-
жайших пригородов, где производственные 
и финансовые показатели высокие.

Обсуждение и выводы

Новосибирская область расположена на  
востоке страны, низкая плотность населе-
ния, разреженная сеть поселений и плохая 
транспортная освоенность являются основа-
нием для сомнений относительно проявле-
ния агломерационной экономики этой терри-
тории. Но полученные результаты эмпириче-
ского анализа подтвердили противоположное, 
в Новосибирской области присутствуют агло-
мерационные эффекты, которые можно отсле-
дить в экономических показателях работы ор-
ганизаций. Расчеты показали снижение сред-
ней прибыли и выручки организаций примерно 
на 3,5 % в результате увеличения расстояния 
до региональной столицы вдвое. Такой вклад 
роста транспортных издержек в продуктив-
ность фирм согласуется с оценками, получен-
ными для российских предприятий других ре-
гионов (Лавриненко и др., 2019) и с аналогич-
ными расчетами, проделанными для других 
стран (Békés & Harasztosi, 2013; Combes et al., 
2012). Статистически значимые потенциаль-
ные эффекты от взаимодействия экономиче-
ских агентов опровергают распространенное 
мнение, что на востоке России агломерацион-
ные силы не могут проявляться совсем, либо 
являются незначительными.

Следует отметить, что пространствен-
ная структура экономической активности 
Новосибирской области имеет ряд особенно-
стей, которые обеспечили сочетание факто-
ров, способствующих возникновению и разви-
тию агломерационных эффектов. Они вклю-

чают пространственную концентрацию дело-
вой активности, большой и разнообразный 
рынок труда, товаров и услуг, низкие барьеры 
взаимодействия экономических агентов. 
Подавляющая часть экономического потенци-
ала области расположена в региональной сто-
лице и в ее ближайшем окружении. «Большой 
Новосибирск» концентрирует большую часть 
производственного, человеческого, интеллек-
туального и инновационного потенциала об-
ласти, причем эта особенность сочетается с ди-
версифицированной структурой экономики, 
с развитой транспортной и логистической ин-
фраструктурой. Значимость агломерацион-
ных эффектов обусловлена также размером 
Новосибирска, который насчитывает около 
1,6 млн чел. Расчеты подтвердили результаты, 
полученные для России в целом (Лавриненко 
и др., 2019), показавшие, что оптимальной 
для проявления агломерационной экономики 
является численность жителей городского цен-
тра от 1,5 до 5 млн чел.

Ярко выраженная моноцентрическая струк-
тура размещения создает как преимущества, 
так и проблемы для экономического разви-
тия региона. Наряду со значимыми положи-
тельными экстерналиями центра деловой ак-
тивности области выявлены такие феномены, 
как «защита города» и «тень столицы». Если 
факт протекционизма города выявлен и про-
является во многих мегаполисах и в разных 
странах, но не является объектом отдельного 
интереса органов власти, то отсутствие значи-
мого положительного эффекта от размещения 
в зоне Новосибирской агломерации говорит 
о неэффективности политических мер и ре-
шений, направленных на интеграцию данной 
территории.

Негативное воздействие крупного города 
на соседние территории и стягивание ресурсов 
роста в центр являются закономерным резуль-
татом работы рыночного механизма и преиму-
ществ большого города. Одним из инструмен-
тов региональной политики, сдерживающим 
процессы пространственной поляризации 
и создающим условия для развития перифе-
рии, является институт городской агломера-
ции. В Новосибирской области был принят це-
лый ряд документов и предприняты практи-
ческие шаги, ориентированные на выравнива-
ние экономических и социальных показателей 
роста, на согласованное развитие инфраструк-
туры и снятие барьеров межмуниципального 
взаимодействия в рамках Новосибирской го-
родской агломерации. Однако заметных поло-
жительных результатов для бизнеса существо-
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вание данной институциональной структуры 
не принесло. Присутствие пояса «тени» вокруг 
региональной столицы, часть территории ко-
торой принадлежит Новосибирской городской 
агломерации и находится в зоне особой стиму-
лирующей региональной политики, отчетливо 
проявляется на картах (рис. 3, 4).

Ощутимый вклад агломерационной эко-
номики в результаты работы предприятий 
Новосибирской области является дополни-
тельным аргументом в пользу инициирова-
ния и реализации государственных и частных 
транспортных и инфраструктурных проектов, 
снижающих барьеры взаимодействия и об-
легчающие мобильность бизнеса и населения. 

Необходимо учитывать, что результаты прове-
денного анализа и полученные оценки отра-
жают состояние реальной транспортной сети, 
которая не является идеальной. Увеличение 
скорости передвижения, сокращение за-
трат и рост качества и структуры коммуника-
ции в состоянии существенно увеличить от-
дачу для бизнеса. Необходимо помнить также, 
что бенефициаром улучшения транспорт-
ной инфраструктуры является и население. 
Мобильность жителей определяет размеры по-
тенциального рынка труда, создает возможно-
сти для эффективного использования челове-
ческого капитала и является важным элемен-
том качество жизни.
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оценка и моделирование пространственных взаимовлияний  
в развитии кадрового потенциала научно-исследовательской 

деятельности регионов России 1

аннотация. Сложившаяся сегодня пространственная неоднородность локализации кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятельности и наличие в процессах его развития тесных про-
странственных взаимовлияний между основными центрами его концентрации и окружающими ре-
гионами в Центральной части России, согласно гипотезе исследования, ведут к дальнейшему его на-
ращиванию в данных центрах. В работе представлен методический подход, предполагающий оценку 
пространственной неоднородности размещения кадрового потенциала научно-исследовательской 
деятельности с использованием пространственного автокорреляционного анализа, наличие про-
странственных взаимовлияний между регионами в процессах его развития с использованием ма-
триц Анселина с учетом различных систем измерения расстояний, подтверждение установленных 
пространственных межрегиональных взаимовлияний тестом грэнджера и формирование регресси-
онных моделей межрегиональных взаимовлияний, оценку уровня концентрации факторов развития 
кадрового потенциала научно-исследовательской деятельности в субъектах РФ и индикаторов эф-
фективности его использования, что представляет новизну исследования. В результате апробации ме-
тодического подхода были определены пространственные взаимовлияния в развитии кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятельности России: между г. Москвой и г. Санкт-Петербургом, 
Тверской, Брянской и Владимирской областями, между Московской и Ивановской, Владимирской, 
Орловской областями и Чувашской Республикой, между Нижегородской и Тульской областями, между 
г. Санкт-Петербургом и Тамбовской, Брянской, Владимирской, Смоленской и ярославской областями. 
Пространственные взаимовлияния между регионами Урала, Поволжья и Сибири не были установ-
лены, и это, наряду с возрастающей динамикой концентрации научно-исследовательских кадров 
в центральных регионах, способствует углублению пространственной неоднородности развития ка-
дрового потенциала научно-исследовательской деятельности России. Около 65% всех научно-иссле-
довательских кадров России сконцентрировано в 22 регионах, и только 4 региона (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская и Нижегородская области) имеют тесное пространственное взаимовлияние 
с окружающими регионами. В них сконцентрировано 60,5% всех научно-исследовательских кадров 
России. Представленное исследование позволит разработать механизмы сглаживания простран-
ственной неоднородности развития кадрового потенциала научно-исследовательской деятельности 
России.
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пространственный автокорреляционный анализ, пространственные взаимовлияния, причинно-следственные взаи-
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Assessment and Modelling of Spatial Interactions  
in the Development of Research Personnel in Russian Regions

Abstract. The current spatial heterogeneity of the localisation of research personnel and mutual spa-
tial influences between the main centres of its concentration and neighbouring regions in Central Russia, 
according to the hypothesis, lead to its further growth in these centres. The present paper assessed the lo-
calisation of research personnel using spatial autocorrelation analysis. The spatial interactions between 
regions were analysed by the method of Anselin, considering various systems for measuring distances. The 
Granger test was applied to confirm the presence of the established interactions. Additionally, the study 
built regression models of interregional spatial interactions, assessed the concentration of factors for the 
development of research personnel in Russian regions and examined relevant efficiency indicators. As a 
result, the following mutual spatial influences in Russia were determined: between Moscow city and Saint 
Petersburg, Tver, Bryansk and Vladimir oblasts; between Moscow and Ivanovo, Vladimir, Oryol oblasts and 
the Chuvash Republic; between Nizhny Novgorod and Tula oblasts; between Saint Petersburg and Tambov, 
Bryansk, Vladimir, Smolensk and Yaroslavl oblasts. Spatial interactions between the regions of the Ural, 
Volga and Siberian districts were not identified. This result, along with the increasing dynamics of the con-
centration of research and development human resources in the central regions, contributes to the deep-
ening of spatial heterogeneity of research personnel in Russia. About 65% of all research personnel in 
Russia are located in 22 regions, and only 4 regions (cities of Moscow and Saint Petersburg, Moscow and 
Nizhny Novgorod oblasts) have spatial interactions with the neighbouring regions. 60.5% of research and 
development human resources are concentrated there. The findings can be used to develop mechanisms 
for reducing the spatial heterogeneity of the development of research personnel in Russia.

Keywords: spatial heterogeneity, research personnel, spatial autocorrelation analysis, spatial interactions, Granger causal-
ity, regions
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Введение

Инновационная активность предприятий 
сегодня сдерживается в силу ряда факторов, 
к которым можно отнести и рискованность за-
трат на осуществление инновационной дея-
тельности, и низкий спрос на инновационную 
продукцию из-за ее технологической сложно-
сти и неизвестности для потребителя. Важным 
фактором, препятствующим внедрению инно-
ваций в различных сферах жизнедеятельности, 
является и дефицит научно-исследователь-
ских, инженерных кадров в отдельных регио-
нах, которые могли бы разрабатывать техниче-
ские и технологические нововведения и дово-
дить их до практического внедрения. Данные 
специалисты сегодня требуются и для прове-
дения модернизации технологических процес-
сов на предприятиях обрабатывающей про-
мышленности, а в частности, для проектиро-
вания более эффективного современного обо-
рудования и станков, которые в настоящее 

время имеют значительный износ, для раз-
работки и внедрения цифровых технологий 
в промышленности.

В условиях санкционного давления на рос-
сийскую экономику, сложности импорта вы-
сокотехнологичного оборудования из-за ру-
бежа и необходимости разработки отечествен-
ного оборудования для модернизации обра-
батывающих производств проблема дефицита 
научно-исследовательских кадров в России 
становится более острой. За период с 1995 г. 
по 2021 г. численность персонала, занятого ис-
следованиями в России, сократилась на 37,6 %. 
Данная тенденция наблюдалась практически 
во всех регионах, даже в г. Москва, в регионе 
с самой высокой концентрацией научно-ис-
следовательских кадров, их численность со-
кратилась на 39 %. Не все регионы обладают 
развитым кадровым научно-исследователь-
ским потенциалом, необходимым для генера-
ции новых фундаментальных и прикладных 
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знаний, технологий, проектирования более эф-
фективного оборудования и его технического 
обслуживания. Наблюдается пространствен-
ная неоднородность его распределения по тер-
ритории РФ, сформировались региональные 
центры с высокой концентрацией научно-ис-
следовательских кадров, обладающие необхо-
димой инфраструктурой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности.

Теория полюсов роста, в рамках которой 
в России формировались данные научные цен-
тры, предполагала не только концентрацию ре-
сурсов на определенных территориях, но и раз-
витие тесных взаимосвязей с окружающими 
территориями для обеспечения их потребно-
сти в научно-исследовательских кадрах. Однако 
кризисы последних десятилетий оказали нега-
тивное влияние на развитие научно-исследова-
тельских учреждений, ослабили сформировав-
шиеся между ними межрегиональные взаимос-
вязи. В результате значительная часть регионов 
оказалась оторванной от научно-исследова-
тельских центров, усилилась пространственная 
неоднородность локализации кадрового потен-
циала научно-исследовательской деятельности 
России, а предприятия различных отраслей об-
рабатывающей промышленности лишились 
высококвалифицированных специалистов, осу-
ществляющих исследования и разработки, не-
обходимые для их производственной деятель-
ности. Уничтожение отраслевых НИИ в России, 
которое наблюдалось в перестроечный период 
развития экономики, привело к потере нала-
женных связей научных центров с производ-
ственными предприятиями.

Именно поэтому актуальными задачами се-
годня являются оценка сложившейся в России 
пространственной неоднородности разви-
тия кадрового потенциала научно-исследо-
вательской деятельности и выработка меха-
низмов ее сглаживания путем развития взаи-
мосвязей между научно-исследовательскими 
центрами и окружающими территориями. 
Необходимость их развития поднимает во-
просы поиска существующих пространствен-
ных взаимовлияний в процессах развития ка-
дрового потенциала научно-исследователь-
ской деятельности между регионами России. 
В региональной экономике и пространствен-
ной эконометрике отмечается, что на разви-
тие тех или иных социально-экономических 
процессов оказывают влияние не только фак-
торы данной территории, но и влияние окру-
жающих территорий, между территориями 
наблюдаются пространственные взаимовли-
яния. Их оценка и подтверждение методами 

регрессионного анализа и стали основной це-
лью данной работы. Оценка пространственной 
неоднородности развития кадрового потен- 
циала научно-исследовательской деятельно-
сти России, поиск пространственных взаимов-
лияний и их подтверждение методами регрес-
сионного моделирования позволят определить 
перспективные пространственные направле-
ния для расширения межрегиональных науч-
ных взаимосвязей, которые так необходимы 
для сглаживания существующей простран-
ственной неоднородности развития научно-
исследовательского потенциала.

Теоретико-методические вопросы 
исследования

В научной литературе существуют раз-
личные подходы к пониманию сущности ка-
дрового потенциала научно-исследователь-
ской деятельности и различные методиче-
ские подходы к его оценке. Так, в частно-
сти, Е. В. Зайцева, В. В. Запарий, А. К. Клюев, 
С. В. Кульпин, Д. В. Шкурин выделяли три под-
хода к рассмотрению понятия «потенциал»: 
ресурсный, факторный и синергетический. 
Представители первого направления исходили 
из того, что потенциал — это некоторый ком-
плекс различных ресурсов, оцениваемых на-
бором количественных характеристик изучае-
мых объектов, полученных соответствующими 
эмпирическими методами. Представители 
второго направления считают, что потенциал 
представляет собой систему трудовых и мате-
риальных факторов. Согласно третьему под-
ходу, потенциал — это выражение возможно-
стей для достижения каких-либо целей, то есть, 
не только используемые ресурсы, но и некото-
рый синергетический эффект, который возни-
кает от более умелого и удачного в данной си-
туации сочетания этих ресурсов (Зайцева и др., 
2016).

А. Р. Абдуллин использовал ресурсный под-
ход и определял кадровый потенциал науки как  
совокупный набор статистических показате-
лей-индикаторов, индексов, отражающих уро-
вень и влияние динамики численности, квали-
фикации, половозрастной структуры исследо-
вателей, занятых научной деятельностью в кон-
кретных областях на ожидаемый результат этой 
деятельности (Абдуллин, 2013). Данного под-
хода придерживались и В. В. Зырянов, И. А. Мо- 
сичева, М. В. Прудникова (Зырянов и др., 2018), 
Л. Е. Варшавский (Варшавский, 2006).

Анализ литературы показал, что самым ис-
пользуемым подходом к оценке кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятель-
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ности является ресурсный. Данный подход яв-
ляется оптимальным и в нашем исследовании, 
поскольку для оценки пространственной не-
однородности его развития и моделирования 
пространственных взаимовлияний регионов 
могут использоваться только количественные 
данные.

Для исследования территориальной диффе-
ренциации кадрового потенциала научно-ис-
следовательской деятельности применяются 
в основном методы статистического анализа 
(Мазилов, 2021; Красова, 2019, Зырянов и др., 
2018 и др.) и индексный подход (Абдуллин, 
2013, Лукьянова, 2010 и др.). Л. Е. Варшавский 
на основе модели динамики численности 
и структуры научных кадров построил сцена-
рии изменения численности и структуры науч-
ных кадров в стране (Варшавский, 2006).

Для исследования пространственной неод-
нородности размещения ресурсов использу-
ются индексы неравномерности размещения 
Херфиндаля — Хиршмана, энтропии Тейла, 
а также простейшие статистические характе-
ристики: среднее квадратичное отклонение, 
коэффициент асимметрии, эксцесса, вариа-
ции и др. Данные методы позволяют выявить 
пространственную неоднородность, устано-
вить регионы с высоким и низким уровнем 
концентрации исследуемого признака, од-
нако они не могут определить пространствен-
ные взаимовлияния территорий по данному 
признаку.

В последние годы для исследования про-
странственных особенностей размещения 
инвестиционных, трудовых и других ресур-
сов все чаще используется пространствен-
ный автокорреляционный анализ по методике 
П. Морана. Он позволяет установить полюса 
роста, притягивающие ресурсы окружающих 
территорий, совокупность похожих террито-
рий с высокими и низкими значениями ис-
следуемого признака, которые могут сформи-
ровать пространственные кластеры, а также 
зоны их влияния. Кластеризация территорий, 
в отличие от статистических методов, проис-
ходит с учетом пространственных эффектов, 
при этом не только подтверждается простран-
ственная неоднородность исследуемых про-
цессов, но и определяются зоны влияния цен-
тров притяжения ресурсов, то есть, направле-
ния пространственных взаимовлияний.

Пространственную автокорреляцию с по-
мощью одномерного и двумерного индексов 
Морана использовала, в частности, В. М. Ти- 
мирьянова для оценки показателей, характе- 
ризующих производство, распределение и об- 

мен товаров (Тимирьянова, 2020). Матрицы 
межрегиональных взаимовлияний, которые 
формируются в процессе пространственного 
автокорреляционного анализа по методике 
П. Морана, использовались Л. А. Серковым, 
М. Б. Петровым и К. Б. Кожовым для оценки 
степени пространственного взаимовлия-
ния регионов России и Республики Беларусь 
в обрабатывающей промышленности, а также 
для анализа производственных цепочек между 
Свердловской областью и регионами РФ 
(Серков и др., 2021; Петров и др., 2021).

Методика П. Морана использовалась  
Л. М. Авериной и Д. В. Сиротиным для иссле- 
дования межрегионального взаимодействия 
по фактору инновационной активности (Аве- 
рина &, Сиротин, 2020), Ю. В. Павловым 
и Е. Н. Королевой — для оценки пространствен-
ной неоднородности размещения населения 
в муниципальных образованиях Самарской 
области, поиска зон влияния полюсов роста 
(Павлов & Королева, 2014). Ф. Виллекенс при-
менял методику Морана для оценки потоков 
пространственного взаимодействия (мигра-
ции) различных регионов. Автор «идентифи-
цировал и количественно оценивал эффекты, 
связанные с регионом происхождения, регио-
ном назначения и пространственным разделе-
нием» (Willekens, 1983). Л. Киви и Т. Паас оце-
нивали пространственное взаимодействие ре-
гионов Европейского союза на рынке труда 
с использованием данной методики. Они под-
твердили важность тесной координации между 
регионами на рынке труда во время кризисов 
(Kivi & Paas, 2021).

Методика пространственного автокорре-
ляционного анализа П. Морана была развита 
в трудах Л. Анселина. Им были введены локаль-
ные индексы пространственной автокорреля-
ции, а также матрица пространственных вза-
имовлияний (LISA), которая «позволяет опре-
делить, где находятся области с высокими зна-
чениями переменной, окруженные высокими 
значениями в соседних областях, то есть кла-
стеры с высокими значениями» (Anselin, 1988), 
а также установить взаимовлияния между тер-
риториями с высокими и низкими значениями 
исследуемого признака. Данная матрица рас-
ширяет возможности пространственного ав-
токорреляционного анализа П. Морана в ис-
следовании зон влияния полюсов роста и про-
странственных кластеров на окружающие тер-
ритории, позволяет установить взаимовлияния 
между ними.

Данная методика использовалась М. М. Фи- 
шер и Д. А. Гриффит для формирования модели 
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пространственного взаимодействия гравита-
ционного типа, в которой использовались «пе-
ременные, характеризующие регион проис-
хождения потока, переменные, которые харак-
теризуют область назначения потока, и пере-
менные, которые измеряют разделение между 
регионами отправления и назначения» (Fischer 
& Griffith, 2008), О. С. Балаш — для экономе-
трического моделирования пространствен-
ных взаимодействий в распространении со-
циально-экономических явлений и процессов 
(Балаш, 2012). Методика Л. Анселина применя-
лась и для разработки имитационной модели 
пространственных лагов, включающей пере-
менные коэффициенты пространственной 
чувствительности, для анализа межрегиональ-
ных взаимодействий (Myasnikov, 2018).

Матрицы пространственного взаимовли-
яния, формируемые по методу Л. Анселина, 
не учитывают динамику изменения простран-
ственных взаимодействий, формируются 
на определенную дату. К тому же для их форми-
рования используется, как правило, одна ма-
трица пространственных весов — по смежным 
границам или линейным расстояниям, другие 
матрицы пространственных весов использу-
ются крайне редко. А вопрос получения точ-
ных объективных результатов пространствен-
ного автокорреляционного анализа напря-
мую зависит от типа используемой матрицы 
пространственных весов. И главное ограни-
чение матриц пространственных взаимовли-
яний Л. Анселина при исследовании межтер-
риториального взаимодействия заключается 
в невозможности установить пространствен-
ные направления данных взаимовлияний, не-
возможно определить, какой регион влияет 
на окружающие регионы, определяется их вза-
имное влияние.

Данную проблему может решить, по на-
шему мнению, применение теста Грэнджера 
на причинно-следственные взаимосвязи. 
Данный метод позволяет установить при-
чинность в оценке взаимосвязи между иссле-
дуемыми социально-экономическими про-
цессами. Так, например, Л. М. Евстигнеева 
и В. В. Киселева использовали его для уста-
новления причинной связи между иннова-
циями и внешней торговлей (Евстигнеева & 
Киселева, 2016), М. В. Дубовик и С. Г. Дмитриев– 
для анализа причинно-следственных взаи-
мосвязей между валовым региональным про-
дуктом и показателями отраслей региональ-
ной экономики (Дубовик & Дмитриев, 2022). 
С. Магаджи, М. М. Абубакар, Ю. А. Темитопе 
применяли данный метод для оценки влия-

ния международной торговли на экономиче-
ский рост в Нигерии. Авторы пришли к вы-
воду, что «торговый баланс и степень открыто-
сти торговли не способствуют росту ВРП, необ-
ходимо эффективное управление иностранной 
валютой для обеспечения оптимальной произ-
водительности в важнейших секторах эконо-
мики» (Magaji et al., 2022).

С. С. Дубровин применял данный тест 
для выявления причинно-следственных свя-
зей между курсами акций фондового рынка 
(Дубровин, 2009), Р. А. Григорьев — для выявле-
ния причинности между значениями показа-
телей бирж, распределенных в разных времен-
ных зонах (Григорьев, 2019), Д. Ф. Скрипнюк 
и К. Н. Киккас — для оценки причинно-след-
ственных связей реального и финансового 
секторов мировой экономики (Скрипнюк 
& Киккас, 2016), X. Рен, Й. Ли и Ю. Ши — 
для оценки причинно-следственной зависи-
мости развития цифровой экономики и ки-
тайских фондовых рынков (Ren et al., 2022), 
Р. Абдуллах и В. Насирин — для анализа при-
чин и следствий внедрения системы шариата 
во всех региональных банковских учреждениях 
в Правительстве Ачеха и динамики изменения 
процентных ставок, а также факторов эконо-
мического роста (Abdullah & Nasirin, 2022).

Н. С. Айюбова использовала тест Грэнджера 
для проектирования многомерной регресси-
онной модели для анализа причинно-след-
ственных зависимостей динамики счета теку-
щих операций платежного баланса от различ-
ных факторов (Айюбова, 2022). Л. Н. Саргсян 
применял его для оценки двусторонней при-
чинно-следственной связи между экономи-
ческим ростом, экспортом и притоком пря-
мых иностранных инвестиций в Республике 
Армении на период 1998–2018 гг. (Саргсян, 
2019). Тест Грэнджера использовался Х. Абар 
для изучения взаимосвязи между финансовым 
развитием и экономическим ростом в Турции 
за широкий период времени (1961–2018 гг.). 
В результате исследования было установлено, 
что «финансовое развитие является причиной 
роста по Грэнджеру и положительно влияет 
на экономический рост» (Abar, 2022).

Обзор работ показал, что данный метод ис-
пользуется в основном для исследования при-
чин и следствий между различными про-
цессами и факторами изменения их дина-
мики. Однако считаем, что возможности те-
ста Грэнджера значительно шире, и в нашем 
случае данный метод может быть использо-
ван для определения регионов, оказывающих 
влияние на окружающие территории, то есть, 
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для поиска источников и пространственных 
направлений взаимовлияний в процессах раз-
вития кадрового потенциала научно-иссле-
довательской деятельности. Устанавливае- 
мые причинно-следственные взаимосвязи 
между социально-экономическими процес-
сами и факторами их динамики, как показал 
анализ, не всегда подтверждаются регресси-
онными моделями, и это снижает обоснован-
ность выводов, приводит к ложным заключе-
ниям. Поэтому считаем необходимым исполь-
зование и методов регрессионного анализа 
при оценке причинно-следственных взаи-
мосвязей по методу Грэнджера.

Методический подход к оценке 
и моделированию пространственных 
взаимовлияний в развитии кадрового 
потенциала научно-исследовательской 

деятельности территорий

Теоретический обзор методов оценки и мо-
делирования пространственных взаимовлия-
ний показал, что только их системное исполь-
зование позволит объективно оценить устано-
вившиеся взаимовлияния регионов в процес- 
сах развития кадрового потенциала научно-
исследовательской деятельности. Данный по-
тенциал может оцениваться различными по-
казателями, мы же будем использовать ресурс-
ный подход и рассматривать кадровый потен-
циал научно-исследовательской деятельности 
как совокупность всех специалистов, осущест-
вляющих научно-исследовательскую деятель-
ность и разработки. В качестве основного по-
казателя для оценки и моделирования про-
странственных взаимовлияний в развитии 
кадрового потенциала научно-исследователь-
ской деятельности используется численность 
персонала, занятого научными исследовани-
ями и разработками по субъектам Российской 
Федерации. В ходе исследования применяются 
данные за период с 1995 г. по 2021 г. взяты 
из официальной статистики, размещенной 
в региональном разделе на сайте Федеральной 
службы государственной статистики.

Для оценки пространственной неоднород-
ности распределения научно-исследователь-
ских кадров по регионам России, поиска основ-
ных центров их концентрации и зон их влия-
ния на начальном этапе исследования пред-
полагается использование пространственного 
автокорреляционного анализа по методике 
П. Морана. Данный анализ будет проводиться 
по восьми матрицам пространственных ве-
сов: по смежным границам, линейным рассто-
яниям, по автомобильным дорогам, по протя-

женности железнодорожных путей сообщения, 
а также стандартизированным версиям дан-
ных матриц. В результате анализа регионы бу-
дут отнесены к тому или иному квадранту ди-
аграммы рассеивания Морана по подавляю-
щему большинству матриц пространственных 
весов. Обобщение результатов, полученных 
с использованием не одной, а нескольких ма-
триц пространственных весов, позволит полу-
чить не случайные, а обоснованные выводы. 
Выделение в каждом квадранте диаграммы 
рассеивания П. Морана регионов с различным 
уровнем пространственного взаимовлияния 
(выше и ниже среднего уровня, рассчитанным 
отдельно по отрицательным и положительным 
локальным индексам пространственной авто-
корреляции) позволит определить территории, 
притягивающие значительную часть научно-
исследовательских кадров — полюса роста (ре-
гионы с высоким уровнем пространственного 
взаимовлияния с окружающими регионами), 
а также формирующиеся полюса роста (ре-
гионы с низким уровнем пространственного 
взаимовлияния), регионы с похожим уровнем 
концентрации научно-исследовательских ка-
дров (пространственные кластеры) и регионы, 
испытывающие сильное и слабое влияние по-
люсов роста и пространственных кластеров. 
Методические особенности проведения дан-
ного анализа более подробно раскрыты в ра-
боте И. В. Наумова (Наумов, 2021).

Данный анализ предполагает и формиро-
вание матрицы пространственных взаимо- 
влияний Л. Анселина. Выделение в данной ма-
трице значений, превышающих средний уро-
вень, рассчитанный отдельно по положитель-
ным и отрицательным значениям локальных 
индексов Морана, позволит установить наи-
более сильные пространственные взаимо- 
влияния регионов по развитию кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятель-
ности. Обобщение результатов, полученных 
при использовании различных матриц про-
странственных весов, необходимо для откло-
нения случайных, неустойчивых простран-
ственных взаимовлияний. В результате дан-
ного анализа из множества выявленных про-
странственных взаимовлияний регионов будут 
отобраны только наиболее устойчивые.

Для подтверждения установленных взаи-
мовлияний регионов в развитии кадрового 
потенциала научно-исследовательской дея-
тельности и определения пространственных 
направлений данных взаимовлияний пред-
полагается тестирование причинно-след-
ственных взаимосвязей по методу Грэнджера 
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с использованием временного ряда с 1995 г. 
по 2021 г. В результате из множества установ-
ленных в ходе пространственного автокорре-
ляционного анализа по методике П. Морана 
и Л. Анселина взаимовлияний будут отобраны 
только подтвержденные тестом Грэнджера, 
то есть те, что наблюдались в течение дли-
тельного периода времени. Более подробно 
методический подход к тестированию меж-
региональных взаимовлияний с использова-
нием теста Грэнджера был описан в работе 
(Наумов, 2021). Поскольку тест Грэнджера яв-
ляется методом предварительного экономе-
трического анализа и получаемые в резуль-
тате его использования взаимосвязи не всегда 
подтверждаются регрессионным моделирова-
нием, считаем важным при оценке простран-
ственных взаимовлияний провести и регрес-
сионный анализ зависимости регионов по чис-
ленности научно-исследовательских кадров 
с использованием временных рядов. В ходе 
данного анализа планируется проверить уста-
новленные тестом Грэнджера причинно-след-
ственные взаимосвязи и определить регионы, 
которые действительно оказывают влияние 
на приток или отток научно-исследователь-
ских кадров в других территориальных систе-
мах. Поскольку основной целью нашего иссле-
дования является оценка пространственных 
взаимовлияний регионов в процессах разви-
тия кадрового потенциала научно-исследова-
тельской деятельности России, на этапе моде-
лирования предполагается формирование ре-
грессий без учета других факторов, оказываю-
щих влияние на его динамику, акцент делается 
на построении моделей зависимости взаимов-
лияющих регионов.

На последнем этапе предлагается исследо-
вать факторы развития кадрового потенциала 
научно-исследовательской деятельности в ре-
гионах России и эффективность его использо-
вания путем оценки динамики концентрации 
характеризующих их индикаторов. Факторы 
развития кадрового потенциала будут оцени-
ваться по количеству научно-исследователь-
ских организаций в регионах РФ, объектов на-
учной инфраструктуры, осуществляемых за-
трат на научные исследования и разработки, 
а индикаторы эффективности его использо-
вания — по количеству разработанных пе-
редовых технологий и выданных патентов 
на изобретения.

Результаты исследования

Пространственный автокорреляционный 
анализ по методике П. Морана показал, что не-

смотря на высокий уровень пространственной 
неоднородности размещения научно-иссле-
довательских кадров в России можно вы-
делить схожие по их количеству регионы. 
Положительный глобальный индекс Морана, 
рассчитанный по различным матрицам про-
странственных весов, подтвердил возмож-
ность пространственной кластеризации реги-
онов по данному показателю. Результаты рас-
четов глобального индекса пространственной 
автокорреляции, а также индикаторов его ста-
тистической значимости по перечисленным 
матрицам пространственных весов не сильно 
отличаются, поэтому считаем целесообразным 
использование всех указанных матриц для по-
строения диаграммы рассеивания П. Морана 
и формирования матрицы пространственных 
взаимовлияний Л. Анселина.

Построенная диаграмма рассеивания ло-
кальных индексов пространственной автокор-
реляции П. Морана позволила установить фор-
мирующийся полюс роста с более высокой чис-
ленностью научно-исследовательских кадров, 
чем в окружающих регионах (квадрант HL), 
пространственные кластеры регионов с высо-
кой их концентрацией (квадрант HH), регионы, 
являющиеся зоной их влияния (квадрант LH), 
а также регионы с низким уровнем концентра-
ции научно-исследовательских кадров — ква-
дрант LL (рис. 1).

В квадрант HL данной диаграммы, который 
формируют так называемые полюса роста, от-
личающиеся более высокими значениями ис-
следуемого показателя по сравнению с окру-
жающими регионами, вошли Красноярский 
край, Новосибирская и Томская области. 
Данные регионы, действительно, отличаются 
более высоким уровнем концентрации на-
учно-исследовательских кадров по сравнению 
с окружающими регионами, однако их числен-
ность в регионах значительно ниже, чем в г. 
Москве, г. Санкт-Петербурге, Нижегородской, 
Свердловской областях. Более того, уровень 
пространственного взаимовлияния с окру-
жающими регионами в Красноярском крае, 
Новосибирской и Томской областях зна-
чительно ниже среднероссийского уровня. 
Поэтому, согласно представленному в дан-
ной работе методическому подходу, указан-
ные регионы были отнесены нами к формиру-
ющимся полюсам роста.

В квадрант HH диаграммы рассеивания 
П. Морана вошли схожие регионы с высоким 
уровнем концентрации научно-исследователь-
ских кадров и высокой степенью простран-
ственного взаимовлияния (г. Москва, г. Санкт-
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Петербург, Московская и Нижегородская об-
ласти), средней степенью пространственного 
взаимовлияния (Свердловская, Челябинская, 
Воронежская, Ростовская и Самарская обла-
сти, Пермский край и Республика Татарстан). 
Данные регионы не только обладают схожими 
характеристиками по численности специали-
стов, осуществляющих научно-исследователь-
скую деятельность и разработки, но и имеют 
пространственную близость друг к другу.

Пространственный автокорреляционный 
анализ по методике П. Морана позволил уста-
новить и зоны влияния формирующихся по-
люсов роста и сформировавших потенци-
альных пространственных кластеров (ква-
дрант LH). Регионы, испытывающие их силь-
ное влияние, расположены в центральной 
части России, в окружении г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Московской и Нижегородской об-
ластей, которые отличаются высоким уровнем 
пространственного взаимовлияния. К таким 
 регионам в результате пространственного ав-
токорреляционного анализа были отнесены 
Ленинградская, Новгородская, Псковская, 
Брянская, Владимирская, Ивановская, Воло- 
годская, Костромская, Липецкая, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская 

и Тульская области, а также Республика 
Мордовия. Другие регионы, вошедшие в ква-
дрант LH диаграммы рассеивания П. Морана, 
испытывают не такое высокое влияние про-
странственных кластеров, отличаются слабым 
уровнем пространственного взаимовлияния 
с окружающими территориями.

Для более глубокой оценки влияния науч-
ных центров на окружающие регионы, поиска 
взаимовлияний регионов по развитию кадро-
вого потенциала научно-исследовательской 
деятельности по каждой матрице простран-
ственных весов были построены матрицы про-
странственных взаимовлияний Л. Анселина. 
Обобщенные результаты данного анализа 
представлены в таблице 1. Сформированные 
матрицы Л. Анселина установили взаимов-
лияния регионов только с четырьмя науч-
ными центрами, обладающими высоким уров-
нем концентрации научно-исследователь-
ских кадров, а именно с г. Москвой и г. Санкт-
Петербургом, Московской и Нижегородской 
областями.

Прирост научно-исследовательских ка-
дров в одном из указанных регионов спо-
собствовал их приросту в других связанных 
с ним регионах. Отрицательные значения про-

Рис. 1.	Диаграмма	рассеивания	локальных	индексов	П.	Морана	по	численности	научно-исследовательских	кадров	 
в	регионах	России,	2021	г.	(источник:	составлено	авторами)

Fig. 1.	Distribution	of	local	Moran’s	I	by	the	number	of	research	personnel	in	Russian	regions,	2021
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Таблица 1
Обобщенные результаты оценки пространственных взаимовлияний регионов в развитии кадрового потен-

циала научно-исследовательской деятельности в 2021 г. по методике Л. Анселина
Table 1

Results of assessing the interregional spatial interactions in the development of research personnel according to the 
method of Anselin, 2021

Регионы с высокой 
концентрацией научно-

исследовательских 
кадров 

и высоким уровнем 
пространственного 

взаимовлияния

Пространственные 
взаимовлияния между 

похожими по численности 
научно-исследовательских 

кадров регионами 
(положительная 
автокорреляция)

Пространственные взаимовлияния между от-
личающимися по численности научно-исследо-
вательских кадров регионами (отрицательная 

автокорреляция)

г. Москва
г. Санкт-Петербург, 
Московская и Нижегородская 
области

Белгородская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Ивановская, Костромская, Курская, 
Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, 
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская области, республики Марий Эл, Мордовия, 
Карелия, Чувашская Республика

г. Санкт-Петербург Нижегородская и Московская 
области Ленинградская, Новгородская и Псковская области

Московская область Нижегородская область
Липецкая, Рязанская, Тульская, Ивановская, 
Владимирская, Смоленская, Тверская и Ярославская 
области

Нижегородская область г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область

Ивановская, Кировская, Костромская, Рязанская об-
ласти, республики Марий Эл, Мордовия, Чувашская 
Республика

Источник: составлено авторами.

странственной автокорреляции в матрице 
Л. Анселина свидетельствуют о наличии про-
странственных взаимовлияний между сильно 
отличающимися регионами по численности 
научно-исследовательских кадров, то есть, 
между регионами с высоким и низким уров-
нем их концентрации. Такие пространствен-
ные взаимовлияния были установлены между 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московской, 
Нижегородской областями и Брянской, Вла- 
димирской, Ивановской, Костромской, Курс- 
кой, Липецкой, Новгородской, Орловской, 
Псковской, Рязанской, Смоленской областями 
и другими регионами. Для проверки установ-
ленных между регионами пространственных 
взаимовлияний был проведен тест на при-
чинно-следственные взаимосвязи Грэнджера 
с использованием временных рядов с 1995 г. 
по 2021 г. Результаты данного анализа пред-
ставлены в таблице 2. 

Не все взаимовлияния между научными 
центрами (регионами с высоким уровнем кон-
центрации научно-исследовательских кадров), 
установленные матрицами Л. Анселина, были 
подтверждены в ходе тестирования методом 
Грэнджера. Была установлена единственная 
двухсторонняя взаимосвязь — между г. Москва 
на г. Санкт-Петербург. Были подтверждены 
взаимовлияния между научными центрами 

и окружающими их регионами. Так, например, 
в процессах развития кадрового потенциала 
научно-исследовательской деятельности было 
установлено влияние г. Москва на Брянскую, 
Владимирскую, Ивановскую и Липецкую 
области.

Обратное влияние на г. Москва оказывали 
Смоленская область, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия и Чувашская Республика.

Двухсторонняя взаимосвязь была уста-
новлена между г. Москвой и Костромской, 
Тверской областями, Республикой Карелией. 
Аналогичные взаимосвязи с окружающими ре-
гионами были выявлены и для других научных 
центров (г. Санкт-Петербурга, Московской, 
Нижегородской областей). Помимо представ-
ленных в таблице 2 причинно-следствен-
ных взаимосвязей, в ходе анализа мето-
дом Грэнджера были определены и взаимос-
вязи между регионами, не установленные ма-
трицами пространственного взаимовлияния 
Л. Анселина, а в частности между Белгородской, 
Ивановской, Кировской, Костромской, Ленин- 
градской, Липецкой, Орловской, Псковской, 
Смоленской, Тамбовской областями, Респуб- 
ликой Марий Эл, Республикой Мордовия, Чу- 
вашской Республикой и другими регионами, 
которые в результате пространственного ав-
токорреляционного анализа по методике 
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Таблица 2
Результаты тестирования причинно-следственных взаимосвязей между регионами по численности научно-

исследовательских кадров методом Грэнджера впериод с 1995 г. по 2021 г.
Table 2

Granger causality test for examining the interregional spatial interactions in terms of the number of research 
personnel, 1995–2021

Регион «А» не оказывает влияние на Регион «Б» Регион «Б» не оказывает влияние на Регион «А»
Регион «А» Регион «Б» F-Stat Prob. Регион «Б» Регион «А» F-Stat Prob.

г. Москва

г. Санкт-Петербург 7.384 0.004*** Респ. Марий Эл 

г. Москва

3.372 0.054*

Брянская обл. 2.683 0.082* Респ. Мордовия 6.081 0.008***

Владимирская обл. 4.228 0.029** Смоленская обл. 4.340 0.027**

Ивановская обл. 2.966 0.044** Чувашская Респ. 3.151 0.064*

Липецкая обл. 5.661 0.011**

Костромская обл. 3.813 0.039** Костромская обл. 3.482 0.049**

Тверская обл. 3.194 0.062* Тверская обл. 9.308 0.001***

Респ. Карелия 7.931 0.002*** Респ. Карелия 2.903 0.078*

Московская 
область

Липецкая обл. 3.041 0.069* Респ. Карелия

Московская 
область

4.151 0.031**

Ивановская обл. 4.745 0.021** Респ. Мордовия 6.447 0.006***

Владимирская обл. 2.851 0.071* Брянская обл. 3.428 0.052**

Орловская обл. 5.188 0.015** Рязанская обл. 5.328 0.014**

Псковская обл. 5.637 0.011** Смоленская обл. 2.978 0.073*

Чувашская Респ. 3.54 0.048** Чувашская Респ. 3.281 0.048**

Курская обл. 5.617 0.011**

Белгородская обл. 4.159 0.031**

г. Санкт-
Петербург

Псковская обл. 3.535 0.048** Псковская обл.

г. Санкт-
Петербург

4.877 0.018**

Тамбовская обл. 4.322 0.027** Ярославская обл. 7.961 0.002***

Респ. Мордовия 2.881 0.079* Смоленская обл. 2.681 0.093*

Владимирская обл. 3.000 0.072* Владимирская обл. 3.875 0.037**

Брянская обл. 3.271 0.059*

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Ивановская обл. 2.633 0.046** Кировская обл.

Н
иж

ег
ор

од
ск

ая
 о

бл
ас

ть

3.513 0.049**

Костромская обл. 7.301 0.004*** Респ. Марий Эл 3.824 0.039**

Брянская обл. 2.829 0.082* Ленинградская 
обл. 6.558 0.006***

Белгородская обл. 6.309 0.007*** Смоленская обл. 2.786 0.085*

Тамбовская обл. 3.262 0.059* Вологодская обл. 3.761 0.041**

Тульская обл. 4.337 0.027**

Владимирская обл. 3.035 0.071*

Липецкая обл. 28.50 1.E−06***

Орловская обл. 17.68 4.E−05***

Примечание: Уровень значимости коэффициентов, при котором отвергается нулевая гипотеза теста об отсутствии 
причинности: ** — p < 0,05. Источник: составлено авторами.

П. Морана были отнесены к зоне сильного вли-
яния пространственных кластеров.

Тест Грэнджера не установил причинно-
следственные взаимосвязи между простран-
ственно удаленными регионами, что подтверж-
дает важность пространственных особенно-
стей размещения научно-исследовательского 
потенциала для развития межрегионального 
научного взаимодействия.

Необходимо отметить, что и простран-
ственный автокорреляционный анализ по ме-
тодике П. Морана, и матрицы пространствен-
ного взаимовлияния Л. Анселина, и тести-
рование причинно-следственных взаимос-

вязей между всеми субъектами РФ методом 
Грэнджера позволили установить тесные вза-
имовлияния только между центральными ре-
гионами. Взаимовлияния таких ведущих на-
учных центров, как Новосибирская, Томская, 
Свердловская области, Красноярский край, 
с окружающими регионами не были установ-
лены. И это позволяет нам предположить, 
что сформировавшиеся на Урале и Сибири по-
люса роста с высокой концентрацией научно-
исследовательских кадров не имеют тесных 
пространственных взаимовлияний с окружаю-
щими регионами, и это способствует углубле-
нию пространственной неоднородности раз-
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вития научно-исследовательского потенциала 
России. Для снижения пространственной не-
однородности развития кадрового потенциала 
научно-исследовательской деятельности необ-
ходимо развитие межрегионального взаимо-
действия Урала и Сибири.

Установленные пространственные взаимо- 
влияния регионов в процессах развития кад- 
рового потенциала научно-исследовательской 
деятельности были протестированы с исполь-
зованием регрессионного анализа временных 
рядов с 1995 г. по 2021 г. Результаты анализа 
представлены в таблице 3.

При построении модели используемые ста-
тистические данные были проверены на ста-
ционарность и очищены от трендовой ком-
поненты с использованием метода анали-
тического выравнивания временных рядов. 
Построенные модели тестировались на гете-
роскедастичность, нормальность распределе-
ния ошибок, автокорреляцию остатков, нали-
чие структурных сдвигов, проводилась оценка 
статистической значимости основных параме-
тров регрессии. В результате моделирования 

в процессах развития кадрового потенциала 
научно-исследовательской деятельности было 
подтверждено влияние г. Москва на г. Санкт-
Петербург, Тверскую, Брянскую, Владимирс- 
кую области и не подтверждено установленное 
тестом Грэнджера влияние на Костромскую, 
Ивановскую и Липецкую области, Республику 
Карелия.

На повышение численности научно-иссле-
довательских кадров в г. Москве оказывают 
влияние только г. Санкт-Петербург, Тверская 
область и Республика Чувашия, установлен-
ное влияние Костромской и Смоленской обла-
стей, республик Карелия, Марий Эл и Чувашии 
не было подтверждено. Не было подтверж-
дено влияние Московской области на разви-
тие кадрового потенциала научно-исследова-
тельской деятельности Липецкой, Псковской, 
Белгородской и Курской областей, а также 
г. Санкт-Петербург на Псковскую область 
и Республику Мордовия.

Значительная часть пространственных 
взаимовлияний Нижегородской области с  
окружающими регионами в процессах разви-

Таблица 3
Результаты регрессионного анализа зависимости регионов, обладающих высоким уровнем концентрации на-

учно-исследовательских кадров, с окружающими регионами, за период с 1995 г. по 2021 г.
Table 3

Results of the regression analysis of the dependence between regions with a high concentration of research personnel 
and neighbouring regions, 1995–2021

г. Москва (M) г. Санкт-Петербург 
(SPb)

Московская обл. 
(MR)

Нижегородская обл. 
(N)

г. Санкт-Петербург 
(SPb)

M = 159330.7 + 1.24 · SPb
SPb = −40200 + 0.51 · M

Тамбовская обл. 
(Tm)

Tm = −1630.1 + 
+ 0.04 · SPb

Тульская обл. (T) T = −12482 + 0.44 · N
Ярославская обл. 
(Yr)

SPb = 15579.2 + 
+ 9.9 · Yr

Смоленская обл. 
(Sm)

SPb = 59405.8 + 
+ 43.3 · Sm

Орловская обл. (Or) Or = −5262.5 + 
+ 0.07 · MR

Респ. Мордовия (RM) M = 135081.3 + 101.5 · RM

Брянская обл. (Br) Br = −4747.6 + 0.03 · M Br = −2460.3 + 
+ 0.05 · SPb

MR = 80419.6 + 
+ 6.19 · Br

Тверская обл. (Tv) Tv = −2640.3 + 0.03 · M
M = 110877.8 + 27.4 · Tv

Рязанская обл. (R) MR = 74541.9 + 
+ 4.84 · R

Владимирская обл. 
(Vl) Vl = −8962.5 + 0.06 · M Vl = −3433.1 + 

+ 0.12 · SPb
Vl = −15155.5 + 
+ 0.25 · MR

Ивановская обл. (Iv) Iv = −5554.1 + 
+ 0.07 · MR

Чувашская Респ. 
(Ch)

ChR = −3466.4 + 
+ 0.06 · MR

Источник: составлено авторами.
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тия кадрового потенциала научно-исследо-
вательской деятельности не была подтверж-
дена регрессионным анализом. Было установ-
лено влияние Нижегородской области только 
на Тульскую область. На численность научно-
исследовательских кадров в Московской обла-
сти, как показал регрессионный анализ, ока-
зывают влияние близлежащие регионы, такие 
как Рязанская и Брянская область, а на их чис-
ленность в г. Санкт-Петербурге — Смоленская 
и Ярославская области. 

Были установлены взаимосвязи и среди 
регионов, являющихся зоной влияния ве-
дущих научных центров с высокой концен-
трацией научно-исследовательских кадров 
(г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской 
и Нижегородской областей), но не связан-
ных напрямую с ними. В результате регрес-
сионного анализа было подтверждено влия-
ние кадрового потенциала научно-исследо-
вательской деятельности Ивановской обла-
сти на его развитие в Тамбовской, Тульской 
и Ярославской областях. Согласно результатам 
регрессионного моделирования, кадровый по-
тенциал научно-исследовательской деятель-
ности Кировской области оказывает влияние 
на его развитие в Орловской, Брянской обла-
стях и Республике Мордовии.

На рост численности научно-исследова-
тельских кадров в Орловской области, со-
гласно полученным результатам регресси-
онного анализа, влияет Ярославская область 
и Республика Мордовия, Республика Карелия, 
а в Костромской области — помимо перечислен-
ных регионов оказывает влияние и Тверская 
область. Было установлено двухстороннее вли-
яние между Тамбовской и Тверской областями. 
На развитие кадрового потенциала научно-ис-
следовательской деятельности Тамбовской об-
ласти влияет Республика Мордовия и Брянская 
область. Чувашская Республика, согласно по-
строенным регрессионным моделям, оказы-
вает влияние на развитие кадрового потенци-
ала научно-исследовательской деятельности 
Республики Карелии и Липецкой области. Было 
установлено взаимовлияние и между кадро-
вым потенциалом научно-исследовательской 
деятельности в Ленинградской и Новгородской 
областях. Все подтвержденные регрессион-
ным анализом пространственные взаимовлия-
ния были систематизированы и представлены 
на рисунке 2.

Синим цветом на данном рисунке отра-
жены взаимовлияния между регионами, обла-
дающими высоким уровнем концентрации на-
учно-исследовательских кадров, и окружаю-

щими регионами, установленные в результате 
пространственного автокорреляционного ана-
лиза по методике П. Морана, формирования 
матриц пространственных взаимовлияний 
Л. Анселина, а также подтвержденные тестом 
Грэнджера на наличие причинно-следствен-
ных взаимосвязей и регрессионным модели-
рованием. Располагающиеся в непосредствен-
ной близости с ведущими научно-исследова-
тельскими центрами, к которым в результате 
анализа были отнесены г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская и Нижегородская обла-
сти, регионы получают преимущество в разви-
тии своего кадрового потенциала научно-ис-
следовательской деятельности. Однако лишь 
незначительная часть установленных про-
странственных взаимовлияний между веду-
щими научно-исследовательскими центрами 
и регионами, входящими в зону их сильного 
влияния (квадрант LH диаграммы рассеива-
ния Морана), были подтверждены регрессион-
ным анализом, значительная часть регионов 
не имеет пространственных взаимовлияний 
с регионами, отличающимися высоким уров-
нем концентрации научно-исследовательских 
кадров.

Красным цветом на рисунке 2 отмечены 
пространственные взаимовлияния регионов, 
входящих в зону влияния ведущих научно-ис-
следовательских центров, но напрямую с ними 
не связанных. Данные взаимовлияния были 
установлены в ходе тестирования причинно-
следственных взаимосвязей регионов методом 
Грэнджера и регрессионного анализа, однако 
не были подтверждены сформированными ма-
трицами пространственных взаимовлияний 
Л. Анселина. Высокий уровень концентрации 
научно-исследовательских кадров в отдельных 
регионах центральной части России и отсут-
ствие тесных пространственных взаимовлия-
ний между ними и окружающими их регионами 
подтверждают выдвинутую нами гипотезу. 
Отсутствие тесных межрегиональных взаи-
мосвязей способствует углублению простран-
ственной неоднородности развития кадрового 
потенциала научно-исследовательской дея-
тельности России, дальнейшему его наращи-
ванию в центральной части страны. В четырех 
регионах России, которые в ходе исследования 
были отнесены к ведущим научно-исследо-
вательским центрам с высоким уровнем про-
странственного влияния на окружающие реги-
оны, а именно г. Москве, г. Санкт-Петербурге, 
Московской и Нижегородской областях, скон-
центрировано 60,5 % всех научно-исследова-
тельских кадров России (табл. 4).
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Рис. 2.	Подтвержденные	регрессионным	анализом	пространственные	взаимовлияния	регионов	в	процессах	развития	
кадрового	потенциала	научно-исследовательской	деятельности	России	за	период	с	1995	г.	по	2021	г.	(источник:	со-

ставлено авторами)
Fig. 2.	Interregional	spatial	interactions	in	the	development	of	research	personnel	in	Russia	for	the	period	1995–2021,	confirmed	

by regression analysis
Таблица 4

Динамика изменения уровня концентрации исследовательских кадров в регионах России за период 1995–
2021 гг., %

Table 4
Dynamics of changes in the concentration of research personnel in Russian regions, 1995–2021, %

Регион
Динамика изменения уровня концентрации 

исследовательских кадров в регионе по годам
1995 2000 2005 2010 2015 2021

Центры значительной концентрации научно-исследовательских кадров, имеющие тесные взаимосвязи с окру-
жающими регионами

г. Москва 31,79 31,18 30,87 32,75 32,43 31,10
Московская область 10,37 11,33 10,91 11,48 11,62 12,52
г. Санкт-Петербург 13,33 11,08 10,80 10,84 10,71 10,63
Нижегородская область 3,47 5,44 6,12 5,52 5,41 6,27
Всего по группе регионов 58,96 59,03 58,71 60,59 60,17 60,52

Регионы, обладающие пространственными взаимовлияниями с научно-исследовательскими центрами
Брянская, Смоленская, Орловская, Тульская, Липецкая, 
Тамбовская, Рязанская, Тверская, Владимирская, 
Кировская, Костромская, Ивановская, Новгородская, 
Ярославская, Ленинградская области, Республика 
Карелия, Республика Мордовия, Республика Чувашия

7,52 7,16 6,67 5,48 5,88 5,55

Источник: составлено авторами.
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За период с 1995 г. по 2021 г. наблюдался 
устойчивый рост концентрации научно-иссле-
довательских кадров в данной группе регио-
нов. В регионах, входящих в зону их влияния, 
в настоящее время сконцентрировано 5,6 % 
всех научно-исследовательских кадров и за от-
меченный период их удельный вес сократился 
на 2 процентных пункта.

В десяти регионах, отличающихся высокой 
численностью научно-исследовательских ка-
дров, но не обладающих тесными простран-
ственными взаимовлияниями с окружаю-
щими регионами, например, в Новосибирской, 
Томской, Свердловской, Челябинской обла-
стях, Пермском и Красноярском крае и других 
регионах, в настоящее время сконцентриро-
вано 19,1 % научно-исследовательских кадров 
России. 

Высокий уровень пространственной неод-
нородности развития в России кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятель-
ности связан с тем, что при пространственном 
планировании экономики долгое время ис-
пользовалась и до сих пор используется теория 
полюсов роста, предполагающая концентра-
цию значительных ресурсов в регионах — точ-
ках роста. В результате ее реализации в цен-
тральной части России, в г. Москве, г. Санкт-
Петербурге, Московской и Нижегородской 
областях, которые нами были отнесены к цен-
трам концентрации научно-исследователь-
ских кадров, в настоящее время располагается 
37,1 % всех научно-исследовательских органи-
заций России. Значительная часть научных ор-
ганизаций (10,4 %) сконцентрирована и в окру-
жающих их регионах, с которыми, как пока-
зало наше исследование, данные полюса роста 
тесно взаимосвязаны. Незначительный рост их 
концентрации в данной группе регионов под-
тверждает наличие пространственных взаи-
мовлияний между ними и сформировавшимся 
пространственным кластером центральных 
регионов.

В регионах, не связанных тесными про-
странственными взаимовлияниями с цен-
трами концентрации научно-исследователь-
ских кадров, наоборот, наблюдалось зна-
чительное сокращение численности науч-
ных организаций. Их уровень концентрации 
в Новосибирской области с 2000 г. по 2021 г. 
сократился с 3,4 до 2,8 %, Свердловской об-
ласти — с 3,4 до 3,0 %, Ростовской области — 
с 2,7 до 2,2 %, Республике Башкортостан — с 2,1 
до 1,9 %, Волгоградской области — с 1,5 до 1,1 %, 
Самарской области — с 1,5 до 1,3 %, Тюменской 
области — с 1,4 до 0,8 %. Только в отдельных 

регионах, отнесенных нами к пространствен-
ным кластерам со значительным кадровым 
потенциалом научно-исследовательской де-
ятельности, наблюдался рост уровня концен-
трации научно-исследовательских организа-
ций. Так, в Республике Татарстан уровень их 
концентрации с 2000 г. по 2021 г. вырос с 2,5 
до 3,0 %, в Краснодарском крае — с 1,5 до 2,5 %, 
Пермском крае — с 1,4 до 1,6 % и Челябинской 
области — с 1,0 до 1,5 %.

Фактором, способствующим перемеще-
нию исследовательских кадров в простран-
ственный кластер центральных регионов 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московскую 
и Нижегородскую области) из окружающих 
регионов, является развитая научная инфра-
структура, представленная венчурными фон-
дами и технопарками, именно здесь распола-
гается значительная часть функционирующих 
наукоградов и технополисов (38,1 % всех объ-
ектов научной инфраструктуры) (табл. 5). В ре-
гионах, обладающих тесными пространствен-
ными взаимовлияниями с пространственным 
кластером центральных регионов, сконцен-
трировано всего 15,1 % всех объектов научной 
инфраструктуры. Мощной научной инфра-
структурой обладают и другие регионы, фор-
мирующие пространственные кластеры со 
значительным кадровым потенциалом на-
учно-исследовательской деятельности, напри-
мер, Республика Татарстан, в которой скон-
центрировано 5 % всех объектов данной ин-
фраструктуры, Свердловская область (3,7 %), 
Республика Башкортостан (2,3 %), Челябинская 
область (2,3 %), Новосибирская область (1,8 %). 
Однако, как показало наше исследование, дан-
ные регионы не обладают тесными простран-
ственными взаимовлияниями с окружающими 
регионами и уровень концентрации научно-
исследовательских кадров в них повышается 
очень умеренными темпами.

Значительное влияние на процессы пере-
мещения научно-исследовательских кадров 
в пространственный кластер центральных ре-
гионов, прежде всего из окружающих регио-
нов, оказывает объем выделяемого финанси-
рования на проведение научных исследова-
ний и разработок. По данным 2021 г. в данных 
регионах было сконцентрировано 66,7 % всех 
осуществляемых в России затрат на научные 
исследования и разработки (табл. 5). За иссле-
дуемый период времени уровень их концен-
трации только взрастал, тогда как в регионах, 
находящихся в зоне их влияния, он снижался. 
Значительное сокращение уровня концентра-
ции выделяемого финансирования научно-ис-
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следовательской деятельности наблюдалось 
и в регионах, формирующих пространственные 
кластеры со значительным кадровым потенци-
алом, но отсутствующими пространственными 
взаимовлияниями с окружающими регионами, 
в частности, в Новосибирской области (с 2,5 
до 1,3 %), Свердловской области (с 2,9 до 2,6 %), 
Ростовской области (с 1,6 до 1,2 %), Самарской 
области (с 3,2 до 2,1 %), Воронежской обла-
сти (с 1,2 до 0,9 %), Челябинской области (с 2,5 
до 1,5 %). Только в двух регионах, относящихся 
к таким регионам, наблюдался незначитель-
ный рост концентрации финансовых ресур-
сов на научные исследования, в Республике 

Татарстан (их уровень концентрации вырос 
с 1,5 в 2000 г. до 1,8 % к 2021 г.), Пермском крае 
(с 1,5 до 1,7 %).

Результатом усиления пространственной 
неоднородности размещения кадрового по-
тенциала научно-исследовательской деятель-
ности в России стала значительная концентра-
ция генерируемых передовых производствен-
ных технологий и объектов интеллектуальной 
собственности (патентов на изобретения и по-
лезные модели) в центральных регионах. Если 
в 2000 г. в данных регионах разрабатывалось 
37,1 % всех передовых технологий, то к концу 
2021 г. — 46,5 %. В окружающих их регионах уро-

Таблица 5
Факторы развития кадрового потенциала научно-исследовательской деятельности в субъектах РФ  

и индикаторы эффективности его использования, %
Table 5

Factors for the development of research personnel in Russian regions and efficiency indicators

Регион

Уровень концентрации в регионе 
научно-иссле-
довательских 
организаций 

РФ

объектов на-
учной инфра-

структуры*

затрат 
на научные ис-

следования 
и разработки

разработан-
ных передовых 

технологий

выданных 
патентов 

на изобретения

2000 2021 2021 2000 2021 2000 2021 2000 2021
Центры концентрации кадров

г. Москва 22,0 20,4 16,1 33,1 36,1 17,0 20,9 29,3 28,5
Московская обл. 5,8 6,2 15,6 11,4 11,9 6,0 10,0 6,5 6,6
г. Санкт-Петербург 11,4 8,2 5,0 11,6 11,9 9,4 14,8 8,3 10,0
Нижегородская обл. 2,5 2,3 1,4 6,5 6,7 4,7 0,9 2,7 1,7
Всего по группе 41,8 37,1 38,1 62,5 66,7 37,1 46,5 46,8 46,8

Регионы, обладающие пространственными взаимовлияниями с центрами концентрации кадров
Брянская обл. 0,8 0,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2
Смоленская обл. 0,4 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,3 0,2
Орловская обл. 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,3
Тульская обл. 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7 2,3 0,0 1,2 0,7
Липецкая обл. 0,4 0,5 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,3
Тамбовская обл. 0,6 0,8 0,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,5
Рязанская обл. 0,4 0,6 0,9 0,3 0,1 1,3 0,6 0,9 0,8
Тверская обл. 1,3 0,8 1,4 0,7 0,4 1,9 0,0 0,7 0,5
Владимирская обл. 0,9 0,7 2,8 0,5 0,4 1,2 0,5 0,6 0,7
Кировская обл. 0,5 0,6 0,5 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,5
Костромская обл. 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,3
Ивановская обл. 0,8 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,3
Новгородская обл. 0,3 0,3 1,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 0,2
Ярославская обл. 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,2 0,6 0,6
Ленинградская обл. 0,4 0,6 0,0 0,6 0,8 1,0 1,8 1,1 0,4
Респ. Карелия 0,3 0,5 1,8 0,1 0,1 1,0 0,0 0,0 0,2
Респ. Мордовия 0,3 0,5 1,4 0,1 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2
Чувашская Респ. 0,3 0,7 1,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,3 0,4
Всего по группе 10,2 10,4 15,1 4,6 4,3 11,2 5,3 9,0 7,4

Примечание: Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 
* Научная инфраструктура — венчурные фонды, технопарки, технополисы, наукограды. Источники: Перечень — список 
технопарков России. https://russiaindustrialpark.ru/tehnopark_catalog_perecheny_spisok_russia. Наукограды России. https://
ru.wikipedia.org/wiki/Наукограды_России. Региональные венчурные фонды https://бизнес-ментор.рф/tools/32/ https://
pandia.ru/text/77/482/7337.php.
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вень концентрации разрабатываемых техноло-
гий снизился с 11,2 до 5,3 %, а уровень концен-
трации получаемых патентов на изобретения 
— с 9,0 до 7,4 %. В регионах, относящихся к про-
странственным кластерам без тесных про-
странственных взаимовлияний, наблюдалось 
значительное сокращение уровня концентра-
ции генерируемых передовых производствен-
ных технологий, например, в Свердловской об-
ласти с 7,6 до 6,7 %, Ростовской области — с 2,2 
до 1,8 %, Воронежской области — с 3,1 до 1,2 %. 
Только в четырех регионах с активным разви-
тием кадрового потенциала научно-исследо-
вательской деятельности за рассматриваемый 
период повысился уровень концентрации гене-
рируемых технологий: в Республике Татарстан 
— с 0,1 до 3,7 %, Республике Башкортостан — 
с 0,7 до 2,6 %, Пермском крае — с 1,9 до 2,8 % 
и Челябинской области — с 1,7 до 5,0 %. Как по-
казал статистический анализ, указанные регио- 
ны активно привлекали финансовые ресурсы 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, развивали научную инфраструк-
туру. Возможно, развитие тесных взаимодей-
ствий с окружающими регионами способ-
ствовало бы более активному развитию кадро-
вого потенциала научно-исследовательской 
деятельности в данных регионах. 

Выводы

В ходе исследования был разработан мето-
дический подход, позволяющий оценить про-
странственную неоднородность локализации 
кадрового потенциала научно-исследователь-
ской деятельности регионов России. Данный 
подход базируется на применении простран-
ственного автокорреляционного анализа, ма-
триц Анселина с учетом различных систем из-
мерения расстояний между регионами, теста 
Грэнджера на казуальность и временных ре-
грессионных моделей межрегиональных взаи-
мовлияний, оценке уровня концентрации фак-
торов развития кадрового потенциала научно-
исследовательской деятельности в субъектах 
РФ и индикаторов эффективности его исполь-
зования. В отличие от других исследований, 
в представленном подходе осуществляется 
использование различных матриц простран-

ственных весов (смежных границ, линейных 
расстояний, матриц по автомобильным доро-
гам, по железнодорожным путям сообщений, 
а также их стандартизированных версий) в ав-
токорреляционном анализе межрегиональных 
пространственных взаимовлияний, а также си-
стемное использование различных методов 
для их подтверждения.

В результате апробации методического 
подхода были определены основные цен-
тры локализации кадрового потенциала на-
учно-исследовательской деятельности России 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, 
Нижегородская, Воронежская, Ростовская, 
Самарская, Свердловская, Челябинская, Ново- 
сибирская и Томская области, Пермский край 
и Республика Татарстан), установлены про-
странственные взаимовлияния по методике 
Л. Анселина между регионами Центральной 
части России. Тестирование причинно-след-
ственных взаимосвязей между данными 
регионами методом Грэнджера и регрессион-
ным анализом за период с 1995 г. по 2021 г. по-
зволило определить наиболее устойчивые про-
странственные взаимовлияния между кадро-
вым потенциалом научно-исследовательской 
деятельности г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, 
Тверской, Брянской и Владимирской областей; 
Московской и Ивановской, Владимирской, 
Орловской областей и Чувашской Республики; 
Нижегородской и Тульской областей; г. Санкт-- 
Петербурга и Тамбовской, Брянской, Влади- 
мирской, Смоленской и Ярославской областей. 
Пространственные взаимовлияния между ре-
гионами Урала, Поволжья и Сибири не были 
установлены и это, наряду с возрастающей ди-
намикой концентрации научно-исследова-
тельских кадров в центральных регионах, спо-
собствует углублению пространственной не-
однородности развития кадрового потенци-
ала научно-исследовательской деятельности 
России. Полученные в ходе исследования ре-
зультаты могут быть использованы органами 
государственной власти для разработки поли-
тики, направленной на сглаживание простран-
ственной неоднородности размещения кадро-
вого потенциала научно-исследовательской 
деятельности.
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моделирование прогноза рождаемости  
на примере Республики тыва 1

аннотация. Вопросам прогнозных оценок рождаемости посвящено довольно много трудов веду-
щих отечественных демографов и статистиков. В последние годы Росстат в открытом доступе публи-
кует данные о перспективных оценках демографических процессов, в частности об уровне суммар-
ного коэффициента рождаемости. На первый взгляд, это позволяет говорить о проработанности темы, 
однако на наш взгляд, в настоящее время недостаточно внимания уделяется анализу возможностей 
применения для оценки будущей динамики рождаемости адаптивных методов прогнозирования. 
Целью исследования явилось построение моделей прогноза рождаемости региона на основе адап-
тивных методов. В качестве региона отобран один из уникальных субъектов России — Республика 
Тыва, в которой на протяжении всего периода реализации Концепции демографической политики, 
в частности материнского капитала, суммарный коэффициент рождаемости не опускается ниже от-
метки простого воспроизводства (2,14). Методологическую базу исследования представили адаптив-
ные методы прогнозирования, в частности модели ARIMA, Хольта, Брауна. Выбор модели с наилуч-
шими значениями прогноза базировался на формально-логическом анализе с сопоставлением ос-
новных характеристик точности и качества прогнозных моделей. Полученные результаты позволили 
говорить о перспективных сценариях развития: умеренно оптимистичном и регрессивном. Оценки 
умеренно оптимистичного сценария представили возможность научно обосновать выполнимость до-
стижения к 2025 г. роста рождаемости в Республике Тыва, ориентируясь на высокие параметры сред-
него ежегодного значения суммарного коэффициента рождаемости — 3,10 ребенка на одну женщину 
репродуктивного возраста, что отвечает целям проводимой демографической политики

ключевые слова: Республика Тыва, рождаемость, суммарный коэффициент рождаемости, прогнозы рождаемости, ме-
тоды прогнозирования, сценарии демографического развития
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Fertility Prediction Models: Example of the Republic of Tuva
Abstract. Numerous Russian demographers and statisticians have considered the issues of predicting 

fertility. In recent years, the Federal State Statistics Service (Rosstat) has been publishing demographic 
forecasts, including data on the total fertility rate. However, despite extensive research, insufficient atten-
tion is paid to the analysis of the possibilities of using adaptive forecasting methods to assess the future 
dynamics of fertility. In this regard, the present study aims to build fertility prediction models for regions 
based on adaptive methods. The Republic of Tuva was chosen for testing as one of the unique constitu-
ent entities of the Russian Federation. During the implementation of the Concept of demographic policy, 
in particular maternity capital, the total fertility rate in Tuva did not fall below the replacement level fer-
tility (2.14). Adaptive forecasting methods, such as ARIMA, Holt’s and Brown’s models, were utilised. In or-
der to select the best prediction model, the study conducted a formal-logical analysis with a comparison of 
the main characteristics of the forecast accuracy and quality. The obtained results revealed promising de-
velopment scenarios: moderately optimistic and regressive. The moderately optimistic scenario scientifi-
cally substantiated the feasibility of achieving fertility growth in the Republic of Tuva by 2025, focusing on 
the higher values of the average total fertility rate — 3.10 children per woman of reproductive age — that 
meets the goals of the demographic policy.

Keywords: Republic of Tuva, fertility, total fertility rate, fertility prediction, forecasting methods, demographic development 
scenarios
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Введение

Среди 85 субъектов Российской Федерации 
только в двух в 2021 г. уровень суммарного 
коэффициента рождаемости превысил от-
метку 2,14: в Республике Тыва и в Чеченской 
Республике 1. 

Достижению высоких параметров рожда-
емости в Республике Тыва способствовали 
не только традиции и демографические уста-
новки, присущие народам Сибири, существен-
ную роль оказала реализуемая активная демо-
графическая политика. Это подтверждается 
динамикой суммарного коэффициента рож-
даемости в регионе (рис. 1): в период с 1991 г. 
по 1997 г. значения показателя ежегодно сокра-
щались с 2,97 до 1,91 (суженное воспроизвод-
ство населения); в период с 1998 г. по 2006 г. на-
блюдалась хаотичная колеблемость его значе-
ний (в 1998 г. — несущественный рост до 2,02, 
затем падение до 1,86 в 1999 г., в последующие 
два года серьезных изменений не происходило, 
в 2002 — незначительное увеличение); с 2007 г. 

1 Выбор апробации адаптивных моделей прогноза на ос-
нове данных по Республике Тыва обоснован возможностью 
получения статистических данных за последние 30 лет, 
по Чеченской Республике за такой длительный отрезок вре-
мени Росстатом данные не представлены (https://rosstat.gov.
ru/ (дата обращения 21.02.2023)).

по 2021 г. значения суммарного коэффициента 
рождаемости не опускались ниже 2,69 (расши-
ренное воспроизводство населения), при этом 
2007 г. явился переломным, так как в этом году 
зафиксирован значимый рост показателя — 
на 26,92 %, обоснованный введенным в 2007 г. 
на федеральном уровне материнским капита-
лом, о котором В. В. Путин сказал в мае 2006 г. 
в своем Послании к Федеральному Собранию 2. 
По сути, скачок роста суммарного коэффици-
ента рождаемости в 2007 г. свидетельствует 
о тайминге (сдвиге) рождений, когда введен-
ные меры повлияли на изменение сроков рож-
дения детей у женщин фертильного возраста.

Однако период с 2007 г. по 2021 г. также 
нельзя четко и единообразно характеризо-
вать. В первые восемь лет наблюдается еже-
годный рост суммарного коэффициента рож-
даемости до уровня 3,49 в 2014 г. Интересным 
представляется факт «затухания» интенсивно-
сти роста значений показателя в 2010 г. и его 
«оздоровления» (усиления интенсивности ро-
ста) в 2011 г., когда Верховным Хуралом (пар-
ламентом) Республики Тыва был принят закон 

2 Послание Президента Российской Федерации 
от 10.05.2006. http://www.kremlin.ru/acts/bank/23819/page/1 
(дата обращения 21.02.2023).
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№937 ВХ-1 «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий семей в Республике Тыва» 1, 
на основании которого в качестве дополни-
тельной меры социальной поддержки отдель-
ных категорий семей в Республике Тыва, име-
ющих детей, был установлен региональный 
материнский капитал. Однако длительной ре-
акции вводимая мера не дала и уже с 2015 г. 
суммарный коэффициент рождаемости начи-
нает уменьшаться и в 2021 г. достигает уровня 
2,86 ребенка в среднем на одну женщину. Стоит 
отметить, что за последние семь анализируе-
мых лет только в 2020 г., несмотря на COVID-19, 
фиксировался рост рождаемости (с учетом 
лага времени между беременностью и родами 
факт ограничения мобильности и карантина 
не представляется возможным относить к фак-
торам, влияющим на увеличение рождаемости).

Методология прогнозирования

Анализом воспроизводства человеческого 
потенциала Республики Тыва на современ-
ном этапе активно занимаются ведущие уче-
ные: Г. Ф. Балакина (Балакина и др., 2022); 
Р. М. Валиахметов и Ч. К. Ламажаа (Ламажаа 
и др., 2022). Среди основных преимуществ 
они отмечают имеющуюся высокую рожда-
емость в регионе, способствующую увели-
чению численности постоянного населения 
(Валиахметов и др., 2022). Исследованием осо-
бенностей развития демографических про-
цессов в Республике Тыва, в частности рож-

1 О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
семей в Республике Тыва. Закон Республики Тыва от 28 
окт. 2011 г. № 937 ВХ-I С изм. и доп. https://base.garant.
ru/28713999/ (дата обращения 21.02.2023).

даемости, посвящено много работ ведущих 
отечественных ученых, среди которых особо 
выделим труды С. И. Абылкаликова и Г. Р. Бай- 
мурзиной (Абылкаликов, 2021; Абылкаликов 
& Баймурзина, 2022), В. Н. Архангельского 
и Е. С. Зайко (Архангельский, 2019; Архангель- 
ский & Зайко, 2021), М. К. Мандыт (Мандыт, 
2017), Т. К. Ростовской, О. А. Золотаревой (Рос- 
товская и др., 2023) и др.

Однако даже поверхностный анализ инфор-
мации позволяет говорить о том, что прогно-
зированию демографических процессов в ре-
гионе уделяется довольно мало внимания, бо-
лее того, прогнозы преимущественно сводятся 
к оценке перспективной численности жите-
лей Республики Тыва (Андрейчик & Хольшина, 
2012; Севек и др., 2017). Здесь важно сформи-
ровать понимание того, что при оценке пер-
спективной численности населения важно 
учитывать прогнозы рождаемости, смертности 
и миграции. Применение традиционных экс-
поненциальных кривых, экстраполирующих 
изменения численности населения на будущее, 
не дает точной и достоверной оценки. В этой 
связи возникают вопросы к методологии про-
гнозирования в указанных работах (к боль-
шому сожалению, она не представлена в пол-
ном объеме). При этом нельзя не отметить, 
что Росстатом разработана методология про-
гнозирования численности населения, учиты-
вающая перспективную динамику рождаемо-
сти, смертности и миграции 2.

2 Росстат. Демографический прогноз до 2035 года, мето-
дология. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 
22.02.2023).
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Рис. 1.	Суммарный	коэффициент	рождаемости	в	Республике	Тыва	с	1991	г.	по	2021	г.	(источник:	построено	авторами	
по	данным	Росстата)

Fig. 1.	Total	fertility	rate	in	the	Republic	of	Tuva	for	the	period	from	1991	to	2021
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С практической точки зрения следует об-
ратить внимание на то, что в основных стра-
тегических документах развития 1 традицион- 
но прописываются плановые / перспективные 
значения и численности населения, и суммар-
ного коэффициента рождаемости, и ряда дру-
гих демографических и социально-экономиче-
ских индикаторов. 

Отдельно отметим труды Т. К. Ростовской 
и О. А. Золотаревой о значимости подго-
товки высококвалифицированных специа-
листов, способных адекватно оценивать те-
кущую демографическую ситуацию, готовых 
строить прогнозные модели и разрабатывать 
на их основе адекватную демографическую 
политику в стране и ее регионах (Ростовская 
& Золотарева, 2021; Ростовская &, Золотарева, 
2022).

Говоря в целом о прогнозах, следует ука-
зать, что это инструмент, использующийся 
для оперативного управления, контроля 
и оценки результатов управленческих реше-
ний, в том числе в области демографического 
развития как страны в целом, так и ее регио-
нов. В этом контексте особый интерес пред-
ставляет оценка перспективных параметров 
рождаемости, что увязано с пониманием необ-
ходимости корректировки / актуализации при-
нятых и реализуемых решений.

Математико-статистический инструмента- 
рий моделирования и прогнозирования до-
вольно полно раскрывается отечественных 
и зарубежных работах: С. А. Айвазяна 
и В. С. Мхитаряна 2, Т. А. Дубровой (Дуброва, 
2019), А. А. Френкеля (Френкель, 1989), 
Дж. Бокса и Г. Дженкинса (Box & Jenkins, 1970) 
и др. Особое внимание заслуживает практика 
применения адаптивных методов прогнозиро-
вания, в частности моделей ARIMA, которая до-

1 О порядке разработки, корректировки, осуществле-
ния мониторинга и контроля реализации прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации 
на долгосрочный период. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 нояб. 2015 г. № 1218. http://
government.ru/docs/all/104147 (дата обращения 22.02.2023); 
Прогноз социально-экономического развития РФ на пе-
риод до 2036. https://www.economy.gov.ru/material/file/a5f3
add5deab665b344b47a8786dc902/prognoz2036.pdf (дата об-
ращения 22.02.2023); Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 г. № 1351. http://kremlin.ru/acts/bank/26299 
(дата обращения 22.02.2023) и др.
2 Айвазян С. А. Мхитарян В. С. (1998). Прикладная ста-
тистика и основы эконометрики. В: Аррlied statistics and 
essentials of econometrics. Гос. ун-т, Высш. шк. экономики. 
Москва : ЮНИТИ.

вольно широко представлена в зарубежных ра-
ботах Дэвида Рупперта и Дэвида С. Маттесона 
(Ruppert & Matteson, 2015), Фернандо Гарсии 
и соавторов (Garcia et al., 2012), Парасхоса 
Маниатиса (Maniatis, 2012), Янруй Нина, Каземи 
Хоссейна, Тахмасеби Пеймана (Ning et al., 2022) 
и др. Также отдельно отметим опубликованные 
результаты оценки перспектив развития соци-
альных явлений, в частности распространения 
заболеваемости от COVID-19 (Sun, 2021; Swaraj 
et al., 2021) и демографических прогнозов, ос-
нованных на моделях ARIMA: численности на-
селения (Dai & Chen, 2019; Farida, 2022; Nyoni, 
2019), смертности (Lawrence, 1996), рождаемо-
сти (Keilman et al., 2002) и миграции (Gorbey, 
1999), высокая оценка которых дает основа-
ние говорить о потенциале применения адап-
тивного моделирования и прогнозирования 
в демографии.

Отечественный опыт применения адаптив-
ных моделей в целях прогнозирования распро-
страняется преимущественно на экономику 
(Мхитарян & Данченок, 2014; Пилюгина & 
Бойко, 2015). Недостаточное внимание уделя-
ется прогнозированию демографических про-
цессов адаптивными методами, немногочис-
ленные примеры применения этих методов 
представлены в статьях Р. Х. Бахитовой и со-
авторов (Бахитова и др., 2016), Е. В. Павловс- 
кого (Павловский, 2017), Н. А. Садовниковой 
и О. А. Золотаревой (Садовникова & Золотаре- 
ва, 2020). На уровне регионов в отечественной 
практике прогнозирования демографиче-
ских индикаторов адаптивные методы прак-
тически не используются, что дает основания 
для расширения возможностей их применения 
и обосновывает научно-практическую значи-
мость данной статьи.

Для достижения более высокой степени на-
учной достоверности и обоснованности полу-
ченных результатов разработка модели про-
гноза суммарного коэффициента рождаемо-
сти осуществлялась в два этапа. На первой ите-
рации проанализирована динамика за период 
с 1990 г. по 2021 г. и построен прогноз по ана-
литическому выражению тренда (включая экс-
поненциальные модели). На второй — постро-
ены модели ARIMA, Хольта, Брауна. Среди ос-
новных преимуществ адаптивных моделей 
ARIMA, Хольта, Брауна можно выделить учет 
случайной компоненты, а не только детерми-
нированной составляющей временного ряда 
(характерно для трендовых моделей), рост цен-
ности удельного веса по степени информатив-
ности имеющихся наблюдений с учетом эво-
люции их динамических характеристик, само-

https://www.economyofregions.org
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коррекцию прогнозных моделей сквозь при-
зму результата, полученного на предыдущем 
шаге.

Прогноз по аналитическому выраже-
нию тренда (включая экспоненциальные мо-
дели) показывает, к каким результатам можно 
прийти в будущем, если изменения демогра-
фических индикаторов, в частности суммар-
ного коэффициента рождаемости, будут про-
исходить со скоростью, ускорением и дру-
гими параметрами, аналогичными параме-
трам прошлого периода. Зачастую подобные 
модели прогноза могут характеризоваться па-
раметрами, показывающими довольно вы-
сокую точность прогнозных оценок. Однако 
нельзя не отметить, что объективной пробле-
мой прогнозирования демографических пока-
зателей на основе трендовых моделей является 
получение релевантной оценки перспектив-
ных значений показателей, в частности сум-
марного коэффициента рождаемости, при обе-
спечении точности прогноза. Вследствие этого 
формулировка гипотезы исследования сво-
дится к следующему: выбор модели прогноза 
суммарного коэффициента рождаемости за-
висит не только от характеристик ее точности 
и качества, но и от внедрения дополнитель-
ной экспертной информации при составлении 
прогнозов, что позволяет учесть в прогнозе 
не только динамику исследуемого демографи-
ческого процесса.

Следует исходить из того, что та или иная 
функция, выбранная для прогнозирования 
по аналитическому выражению тренда, не яв-
ляется единственно возможной и, более того, 
в функциях не учитывается случайный компо-
нент. Дополнительная экспертная информация 
дает основания полагать, что в моделях про-
гноза следует учитывать наличие случайного 
компонента в уровнях временных рядов, в том 
числе характеризующих динамику суммарного 
коэффициента рождаемости. Ввод случайной 
компоненты в модель позволяет обеспечить 
более высокую точность прогноза и получить 
релевантные перспективные оценки демо-
графических процессов на основе построения 
прогноза случайной составляющей времен-
ного ряда и дальнейшей комбинации прогно-
зов как мультипликативно, так и аддитивно.

Достоверность прогнозов зависит от того, 
какая информация по времени отражения 
прогнозируемых показателей используется 
для получения прогноза. Успешный практи-
ческий опыт определяет, что в целях увеличе-
ния точности и надежности прогнозных оце-
нок наибольшая значимость должна быть при-

своена информации последних уровней: более 
поздняя информация должна иметь больший 
удельный вес по степени информативно-
сти, чем более ранняя информация (принцип 
дисконтирования). К методам, основанным 
на данном принципе, относятся метод экспо-
ненциального сглаживания и метод гармони-
ческих весов.

Экспоненциальное сглаживание — это адап-
тивный метод прогнозирования, предложен-
ный Р. Брауном. Его модификации привели 
к появлению целого ряда различных адап-
тивных моделей (Дуброва, 2019), которые до-
вольно часто используются в практике, так 
как доказали свою эффективность.

Совершенствование практики прогнози-
рования, позволяющей достигнуть, прежде 
всего, еще большего роста точности прогно-
зов, в дальнейшем связывают с использова-
нием класса моделей, в которых одновременно 
учитываются все компоненты временного 
ряда, описывающего тот или иной исследуе-
мый процесс. На развитие прогнозирования 
оказали влияние идеи Г. Волда, которые были 
связаны с построением модели с использо-
ванием авторегрессии и скользящего сред-
него. Модель ARIMA (AutoRegressive Integrated 
Moving Average), являющаяся наиболее попу-
лярной среди этого класса, объединяет авто-
регрессию, скользящее среднее, тренд и сезон-
ные колебания в единое целое. Таким образом, 
математико-статистическое обоснование мо-
дели ARIMA дает возможность разработать эф-
фективную методику расчетов.

Результаты исследования

Ретроспективный ряд динамики построен 
на основе официальной статистической ин-
формации Росстата и представлен фактиче-
скими годовыми данными суммарного ко-
эффициента рождаемости в Республике Тыва 
в период с 1990 г. по 2021 г. (рис. 2) — 32 уровня 
ряда.

Апробация различных прогнозных моделей 
осуществлена при помощи пакета прикладных 
программ «SPSS», на базе которого построены 
модели суммарного коэффициента рождаемо-
сти в Республике Тыва: в таблице 1 приведены 
результаты на основе моделирования по ана-
литическому выражению тренда — кривых ро-
ста, включая несколько модификаций экспо-
ненциальных функций, в таблице 2 — адаптив-
ные модели, в частности экспоненциального 
сглаживания и Бокса — Дженкинса. 

Среди моделей, представленных в та-
блице 1, наилучшим образом аппроксимирует 



806 СОЦИАльНОЕ РАЗВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

y = -0,0006x3 + 0,0321x2 - 0,4481x + 3,805
R² = 0,9036
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Рис. 2.	Фактические,	модельные	и	прогнозные	значения	суммарного	коэффициента	рождаемости	населения	
в	Республике	Тыва	(кубическая	модель;	источник:	построено	авторами	по	данным	Росстата)
Fig. 2. Actual, model and predicted values of the total fertility rate in the Republic of Tuva (cubic model)

Таблица 1
Модели прогноза суммарного коэффициента рождаемости — кривые роста

Table 1
Prediction models of the total fertility rate — growth curves

Модель / Model
Оценки параметров / Parameter estimates

R-квадрат / 
R-squaredконстанта / 

constant b1 b2 b3

Линейная / Linear 2,176 0, 029 — — 0,277
Логарифмическая / Logarithmic 2,255 0,161 — — 0,068
Квадратичная / Quadratic 2,626 –0,049 0,002 — 0,402
Кубическая / Cubic 3,805 –0,448 0,032 −0,0006 0,904
Степенная / Power 2,247 0,059 0,079
Экспоненциальная/ Exponential 2,168 0,011 — — 0,293

Источник: результаты авторского моделирования, полученные на основе фактических данных Росстата.

Таблица 2
Адаптивные прогнозные модели суммарного коэффициента рождаемости

Table 2
Adaptive predictive models of the total fertility rate

Модель / Model
Основные критерии качества прогнозных моделей / Fit statistics of prediction models
коэффициент детерминации (R2) / 

сoefficient of determination (R-squared)
средняя абсолютная процентная ошибка / 
MAPE — «Mean Absolute Percentage Error» 

Хольта / Holt’s 0,879 5,523
Брауна / Brown’s 0,866 5,865
ARIMA (0,1,0) 0,871 5,757
ARIMA (0,1,1) 0,877 5,524
ARIMA (0,1,2) 0,881 5,414
ARIMA (0,1,3) 0,896 5,565
ARIMA (0,1,4) 0,896 5,565
ARIMA (0,1,5) 0,899 5,551
ARIMA (1,1,1) 0,879 5, 371
ARIMA (1,1,2) 0,879 5, 379
ARIMA (0,2,1) 0,899 5,561
ARIMA (0,2,2) 0,899 5,578

Источник: результаты авторского моделирования, полученные на основе фактических данных Росстата.
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имеющуюся динамику суммарного коэффици-
ента рождаемости кубическая модель (стати-
стика модели R2 характеризуется максималь-
ным значением — 0,904). 

Однако результат прогноза по кубической 
модели говорит о возможном значимом со-
кращении (при сохранении условий разви-
тия) суммарного коэффициента рождаемо-
сти к 2025 г. в сравнении с 2021 г. (в 2,2 раза), 
что откровенно характеризуется заниженным 
результатом, сформированным тенденци-
ями рождаемости в период с 2015 г. по 2019 г., 
и не учитывает влияние множества факторов:

1) снижение в указанные пять лет не явля-
ется критическим, так как значения суммар-
ного коэффициента рождаемости не опуска-
ются до чисел рожденных на одну женщину, 
наблюдаемых в десятилетие с 1997 г. по 2006 г. 
(до введения материнского капитала и начала 
реализации Концепции демографической по-
литики до 2025 г.);

2) те или иные трансформацие календаря 
рождений разных поколений из-за тайминга 
рождений, в частности эффекта исчерпанной 
плодовитости когорт наиболее активного де-
тородного возраста;

3) изменения, произошедшие за 2020 и  
2021 гг. (т. е. не придает значение последней 
информации), на которые оказало влияние ак-

тивная социальная политика государства (вве-
денные дополнительные пособия и льготы ма-
лоимущим семьям с детьми) и ряд других. 

Полученные результаты прогноза, несмотря 
на высокий параметр точности модели, опреде-
ляют необходимость внедрения дополнитель-
ной экспертной информации при прогнозиро-
вании и подтверждают полезность проведения 
второго этапа прогнозирования — получение 
прогнозных моделей на основе адаптивных 
методов.

Приведенные характеристики качества 
прогнозных моделей позволяют из их мно-
жества отобрать наилучшую (наиболее хо-
рошо аппроксимируемую) — это модель Бокса 
— Дженкинса ARIMA (0,1,5): статистика мо-
дели R2 имеет максимальное значение — 0,899 
при наименьшем значении средней абсолют-
ной процентной ошибки (MAPE) среди моде-
лей с указанным значением R2. Параметры мо-
дели ARIMA (0,1,5) (табл. 3).

Модельные значения довольно точно опи-
сывают динамику фактических изменений 
суммарного коэффициента рождаемости 
(рис. 3).

Ретроспективный анализ фактических и мо-
дельных значений подтвердил адекватность 
выбранной модели ARIMA (0, 1, 5) для прогно-
зирования суммарного коэффициента рождае-

Таблица 3
Параметры модели ARIMA (0,1,5)

Table 3
ARIMA model parameters (0,1,5)

Модель Constant Difference
MA

θ1 θ2 θ3 θ4 θ5

ARIMA (0,1,5) 0,116 1 −0,210 0,193 0,201 0,210 −0,223

Источник: результаты авторского моделирования, полученные на основе фактических данных Росстата.

Рис. 3.	Фактические,	модельные	и	прогнозные	значения	суммарного	коэффициента	рождаемости	населения	
в	Республике	Тыва	по	модели	ARIMA	(0,	1,	5:	источник:	результаты	авторского	моделирования,	полученные	на	основе	

фактических	данных	Росстата)
Fig. 3.	Actual,	model	and	predicted	values	of	the	total	fertility	rate	in	the	Republic	of	Tuva	according	to	the	ARIMA	model	(0,1,5)
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мости населения в Республике Тыва на уровне 
значимости 5 % (a = 0,05).

Сравним и сопоставим полученные автор-
ские результаты прогноза суммарного коэф-
фициента рождаемости населения в Республи- 
ке Тыва по модели ARIMA (0, 1, 5) с прогноз- 
ными значениями, представляемыми Рос- 
статом 1 (табл. 4).

Результат прогноза по модели ARIMA 
(0,1,5) говорит о предполагаемом росте сум-
марного коэффициента рождаемости населе-
ния в Республике Тыва к 2025 г. в сравнении 
со значением 2021 г. до уровня 2,90 (на 1,36 %), 
в то время как по прогнозу Росстата (средний 
вариант), наоборот, предполагается уменьше-
ние показателя на 16,74 %.

При этом стоит отметить, что прогноз 
по модели Хольта, предполагающий ежегодное 
сокращение суммарного коэффициента рож-
даемости, в большей степени соответствует 
перспективной оценке Росстата (по высокому 
варианту прогноза). По статистическим харак-

1 Управление Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия 
и Республике Тыва (Красноярскстат). https://krasstat.gks.ru/
folder/32956 (дата обращения 10.02.2023).

теристикам качества модель Хольта немного 
уступает модели ARIMA (0,1,5) (табл. 5).

Таким образом, полученные прогнозные 
значения по модели ARIMA (0,1,5) можно от-
нести к умеренно оптимистичному сцена-
рию, предполагающему результативную се-
мейно-демографическую политику, в част-
ности достижение к 2025 г. роста рождаемо-
сти в Республике Тыва. Прогнозные значения 
по модели Хольта и Росстата с учетом пред-
полагаемой отрицательной динамики будет 
справедливо отнести к регрессивному сцена-
рию, который возможен в случае заморажива-
ния мер и мероприятий, прежде всего, касаю-
щихся поддержки семей с детьми.

Выводы и перспективы исследования

В целом апробация адаптивных моделей 
прогнозирования на примере Республики Тыва 
дает все основания предполагать высокую по-
лезность применения моделей ARIMA, Хольта, 
Брауна для оценки перспектив рождаемости 
в регионах России, так как, несмотря на кри-
терии качества модели (более высокий коэф-
фициент детерминации), прогноз по кубиче-
ской модели оказался несостоятельным. На ди-

Таблица 4
Прогнозные значения суммарного коэффициента рождаемости населения в Республике Тыва  

(модель ARIMA (0,1,5) и Росстата)
Table 4

Predicted values of the total fertility rate in the Republic of Tuva (ARIMA (0,1,5) and Rosstat model)

Период 
прогноза 
/ Forecast 

period

Модель ARIMA (0,1,5) Прогноз Росстата
нижняя гра-

ница прогноза / 
lower bound of the 
prediction interval 

прогнозные зна-
чения / predicted 

values

верхняя гра-
ница прогноза / 

upper bound of the 
prediction interval 

низкий 
вариант 
прогноза

средний 
вариант 
прогноза

высокий 
вариант 
прогноза

2022 2,38 2,76 3,14 2,335 2,624 2,882
2023 2,06 2,65 3,25 2,265 2,510 2,785
2024 2,09 2,83 3,58 2,206 2,448 2,705
2025 2,05 2,90 3,75 2,155 2,382 2,651

Источник: результаты авторского прогнозирования, полученные на основе фактических данных Росстата, и официаль-
ный прогноз Росстата.

Таблица 5
Прогнозные значения суммарного коэффициента рождаемости населения в Республике Тыва  

(модель Хольта)
Table 5

Predicted values of the total fertility rate in the Republic of Tuva (Holt’s model)
Период 

прогноза 
/ Forecast 

period

Модель Хольта Темп прироста / 
убыли прогнозных 
значений к значе-
нию в 2021 г., %

нижняя граница про-
гноза / lower bound of 
the prediction interval

прогнозные зна-
чения / predicted 

values 

верхняя граница про-
гноза / upper bound of 
the prediction interval

2022 2,43 2,81 3,19 −1,78
2023 2,14 2,76 3,39 −3,53
2024 1,84 2,72 3,59 −4,93
2025 1,53 2,67 3,80 −6,68

Источник: результаты авторского прогнозирования, полученные на основе фактических данных Росстата.
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намику суммарного коэффициента рождаемо-
сти существенное влияние оказали введенный 
на федеральном уровне материнский капи-
тал (2007 г.) и дополнительная мера социаль-
ной поддержки отдельных категорий семей 
в Республике Тыва, имеющих детей, — регио-
нальный материнский капитал (2011 г.). Эти 
демографические меры, по сути, являющиеся 
для прогноза «случайной компонентой», опре-
деленно значимы для учета в прогнозных мо-
делях. Они также являются предпосылками, об-
уславливающими необходимость расчета пер-
спективных оценок суммарного коэффициента 
рождаемости с задаваемой наибольшей значи-
мостью для данных последних уровней ряда 
динамики. В связи с этим уместно при прогно-
зировании демографических процессов уде-
лять большее внимание адаптивным методам.

Однако на сегодняшний день довольно 
трудно говорить о соответствии прогноз-
ных моделей будущей действительности, так 
как вероятность их свершения существенно 
снижается, что связано как со структурными 
изменениями в населении, в том числе ген-
дерных пропорций, которые на момент ис-
следования учесть сложно (последствия мо-
билизации, эскалация конфликта на Украине), 
так и вводимыми дополнительными ме-
рами поддержки малоимущих семей с детьми 
и на федеральном, и на региональном уров-
нях. Нельзя не обратить внимания на факт 

значимости для Республики Тыва своевремен-
ной индексации материнского капитала и по-
собий для семей с детьми особенно в условиях 
сокращения реальной заработной платы ра-
ботников организаций (на 1,9 %). Именно бла-
годаря государственной поддержке в 2021 г. 
реальные располагаемые денежные доходы 
населения, несмотря на сокращение оплаты 
труда, демонстрировали увеличение на 2,2 %, 
хотя, справедливости ради, стоит сказать, 
что данный рост существенно уступил темпу 
роста 2020 г., составившему 12,4 %. Если учи-
тывать высокую (по сравнению с Россией в це-
лом) долю рождений у женщин, не состояв-
ших в зарегистрированном браке (в 2021 г. 
в Тыве 59,2 %, в целом по России — 22,0 %), 
можно предположить, что при нарастающей 
материальной поддержке одиноких семей 
с детьми возможно достижение роста рождае-
мости в обозримой перспективе. Полученные 
прогнозные оценки в отношении будущего 
развития рождаемости в Республике Тыва 
через 2–3 года будет интересно сравнить с ре-
альными данными (прежде всего, в контек-
сте их реализации), а также скорректировать 
с учетом новых данных. Подобные корректи-
ровки адаптивных моделей прогнозов воз-
можно осуществлять с минимальными затра-
тами, что представляется важным для приня-
тия своевременных управленческих решений 
в области демографического развития.
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типология трансформации возрастной структуры населения регионов 
России 1

аннотация. Усиление процесса демографического старения и проводимая государством демогра-
фическая политика актуализируют необходимость оценки изменений в возрастной структуре насе-
ления. Цель исследования — разработать типологию трансформации возрастной структуры населе-
ния российских регионов. гипотеза исследования — предположение, что скорость и направленность 
трансформации обуславливают формирование различных типов и подтипов возрастной структуры. 
Предлагаемый методический инструментарий, сочетающий индекс старения и индекс динамики ста-
рения, позволяет оценить количественную и качественную стороны изменений. Временной лаг ох-
ватывает период с 2002 г. по 2022 г. эмпирическую базу составили официальные данные Росстата 
(«Демографический ежегодник России» «Приложение к Демографическому ежегоднику России» и ста-
тистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту»). Итогом 
апробации стала группировка регионов России по 6 типам и 18 подтипам трансформации возраст-
ной структуры населения. На основе расчета индекса старения выделено 6 типов возрастной струк-
туры: «очень молодая», «молодая», «в преддверии старости», «умеренно старая», «старая» и «очень 
старая». Самый распространенный тип — с «умеренно старой возрастной структурой» (38,1 % всех ре-
гионов), за ним следует тип со «старой возрастной структурой» (25 %), далее тип «с очень старой воз-
растной структурой» (19 %). Регионы с типом возрастной структуры «в преддверии старости» с «моло-
дой» и с «очень молодой возрастной структурой» в совокупности составляют не более 18 %. На базе 
расчета индекса динамики старения выделено 18 подтипов трансформации возрастной структуры. 
В 80 регионах России отмечается тенденция старения населения, причем в 52 из них — «тенден-
ция медленного старения», а в 28 «тенденция усиленного старения». К подтипу возрастной струк-
туры с «тенденцией омоложения» отнесены Республика Тыва, Московская область, г. Санкт-Петербург 
и Республика Крым. Практическая значимость определяется возможностью использования результа-
тов в целях совершенствования региональной демографической политики.
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Typology of the Transformation of the Age Structure in Russian Regions
Abstract. Assessment of changes in the age structure in Russia is relevant due to the increasing age-

ing of the population and implementation of demographic policy measures. The study aims to develop 
a typology of the transformation of the age structure in Russian regions. It is hypothesised that differ-
ences in the speed and direction of transformation cause the formation of various types and subtypes of 
age structure. Official data of the Federal State Statistics Service were analysed: “Demographic Yearbook 
of Russia”; “Supplement to the Demographic Yearbook of Russia”; statistical bulletins “Population of the 
Russian Federation by sex and age”. As a result, Russian regions were grouped based on 6 types and 18 
subtypes of the transformation of the age structure. Calculation of the ageing index revealed the follow-
ing 6 types of age structure: very young, young, on the eve of old age, moderately old, old, and very old. The 
most common are regions with moderately old age structure (38.1 %), followed by regions with old age 
structure (25 %) and very old age structure (19 %). Regions classified as “on the eve of old age”, “young” and 
“very young” together account for no more than 18 %. The ageing dynamics index was calculated to iden-
tify 18 subtypes of the transformation of the age structure. The ageing trend is observed in 80 Russian re-
gions: slow ageing of the population is recorded in 52 constituent entities, and increased ageing — in 28 
regions. The rejuvenation trend is characteristic only for 4 regions: the Republic of Tuva, Moscow oblast, 
Saint Petersburg and the Republic of Crimea. The obtained results can be used by public authorities to im-
prove regional demographic policy.
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Введение

В последние 20 лет возрастная структура 
населения России подверглась значитель-
ной трансформации. Средний вариант де-
мографического прогноза, представленного 
Росстатом, предполагает, что к 2036 году чис-
ленность населения Российской Федерации со-
кратится до 142,9 млн чел. В частности, про-
гнозируется сокращение доли детей и подрост-
ков до 14,2 %, населения в возрасте 16–64 лет  
до 65,1 %, а доля населения в возрасте 65 и бо-
лее лет, наоборот, возрастет и составит 20,7 % 
от общей численности. Ожидается, что самая 
высокая численность населения к концу про-
гнозного периода будет распределена между 
двумя возрастными группами: 46–50 лет и 51–
55 лет. В соответствии с данным прогнозом, 
в России до 2028 г. в значительной мере бу-
дут ощущаться последствия «демографических 
провалов» конца XX в. 1

1 Росстат представил уточненный демографический про-
гноз до 2036 года. Федеральная служба государственной 
статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/72529 
(дата обращения: 06.08.2023).

Изменения возрастной структуры явля-
ются результатом долговременного и ком-
плексного воздействия социально-экономи-
ческих, исторических и культурных факторов, 
детерминируемых, в свою очередь, процес-
сами рождаемости, смертности и миграции. 
Возрастной состав населения предопределяет 
демографическое старение и связанные с ним 
вопросы социального и пенсионного обеспе-
чения граждан, вопросы функционирования 
систем здравоохранения и образования, из-
менения численности рабочей силы, уровней 
занятости и безработицы. Пространственная 
неоднородность России определяет выра-
женный региональный характер вопро-
сов трансформации возрастной структуры  
населения.

Цель нашего исследования — предложить 
типологию трансформации возрастной струк-
туры населения российских регионов. Гипотеза 
исследования — предположение, что скорость 
и направленность трансформации обуславли-
вают формирование различных типов и под-
типов возрастной структуры. Предлагаемый 
методический инструментарий, сочетаю-
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щий индекс старения и индекс динамики ста-
рения, позволяет оценить количественную 
и качественную стороны изменений, выде-
лить группы регионов со стареющей или мо-
лодеющей возрастной структурой населения 
и степень этого старения или омоложения. 
Апробация предложенного инструмента-
рия позволит устранить методический пробел 
и учесть качественную составляющую изме-
нений. Полученные результаты детализируют 
научные представления об изменениях воз-
растной структуры регионов России, а их учет 
на практике может повысить эффективность 
мер демографической и социально-экономи-
ческой политики.

Обзор литературы и теоретическая база 
исследования

Исследования динамики возрастной струк-
туры населения фокусируются на старении 
населения как наиболее масштабном и слож-
ном явлении при трансформации возрастной 
структуры (Bloom, 2016).

Так, Н. А. Слука, исследуя динамику геоде-
мографических процессов в ведущих глобаль-
ных городах мира, подвергает сомнению гипо-
тезу об опережающих темпах старения насе-
ления в крупных городах. Ученый обнаружил 
различную хронологическую устойчивость 
возрастной структуры крупных городов с по-
мощью расчета квадратического коэффици-
ента абсолютных и относительных структур-
ных сдвигов (Слука, 2009).

В исследовании под руководством А. Г. Виш- 
невского отмечается значительная структур-
ная деформация возрастной пирамиды — ре-
зультат социально-экономических и истори-
ческих потрясений, которые в силу инертно-
сти демографических процессов еще долгое 
время будут определять социально-экономи-
ческое развитие России (Вишневский и др.,  
2017).

Работы по исследованию изменения воз-
растной структуры на макроуровне прове-
дены В. Н. Архангельским, Ю. В. Зинькиной 
и С. Г. Шульгиным. Используя два прогнозных 
сценария, исследователи провели анализ воз-
растных структур населения 14 стран мира 
для периода 2015–2049 гг. Применив расчет 
многофакторной линейной регрессии, иссле-
дователи пришли к выводу о наличии суще-
ственных межстрановых различий. Причины 
этих различий ученые объясняют конфигура-
цией возрастной структуры, в первую очередь 
в возрасте моложе 20 лет (Архангельский и др., 
2018).

А. А. Сафарова и Г. А. Сафарова, оценивая 
удельный вес и численность агрегированных 
возрастных групп в 1990–2019 гг. в Северо-
Западном федеральном округе, выявили сход-
ства и различия территориальных возрастных 
структур и заключили, что наибольшим изме-
нениям подверглась возрастная группа 65 и бо-
лее лет. (Сафарова & Сафарова, 2021).

Выраженный региональный характер носит 
исследование В. А. Черешнева и Е. В. Чистовой, 
в котором на базе комплекса параметров была 
предложена матрица стадий демографиче-
ского старения регионов России, исследова-
тели выделили 4 стадии демографического 
старения и пришли к выводу, что только около 
60 % субъектов страны имеют старое и глубоко 
старое население (Черешнев, 2017).

В. Г. Доброхлеб совместно с В. Н. Барсуковым 
рассмотрели изменение доли пожилых людей 
по регионам мира с 1950 г. до 2015 г. и с про-
гнозными оценками до 2070 г. и высказали 
предположение о прекращении старения попу-
ляции после достижения максимального зна-
чения удельного веса пожилых. Исследователи 
приходят к выводу о том, что территории, об-
ладающие одинаковым удельным весом стар-
шего населения, могут иметь различия в ка-
чественных характеристиках этой возрастной 
группы (Доброхлеб и Барсуков, 2017).

С. Престон и Я. Вейрбум исследовали фор-
мирование и изменение возрастной структуры 
США и отметили, что сохранение существую-
щих параметров возрастной структуры приве-
дет к усиленному старению популяции в период 
с 2018 г. по 2033 г. (Preston & Vierboom, 2021).

С. Рейно, С. Микколи и Ф. Лагона, исследуя 
старение населения 110 провинций и 5 соци-
ально-экономических районов Италии, дока-
зали значимость пространственной состав-
ляющей в старении населения (Reynaud et al., 
2018).

Региональную составляющую трансформа-
ции возрастной структуры населения исследо-
вали восточноевропейские ученые. В работах 
по исследованию старения населения стран 
Европы методом нормированной перемен-
ной с помощью кластерного анализа выявлены 
существенные пространственные различия 
(Mladek et al., 2018; Šídlo et al., 2020).

С. Курек с помощью расчета индекса дина-
мического старения, показателей естествен-
ного и миграционного прироста выделил 8 ти-
пов и 16 подтипов пространственного старе-
ния населения страны (Kurek, 2007).

На базе расчета доли населения старших 
возрастов, динамического индекса экономиче-
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ского старения, индекса Биллетера и индекса 
потенциальной экономической поддержки 
была представлена комплексная типология 
старения населения крупных и средних горо-
дов Румынии (Istrate et al., 2015).

Попытки обобщить закономерности изме-
нений возрастной структуры населения пред-
принимались не единожды. Теоретическую 
полноту и концептуальность исследования 
трансформации возрастной структуры насе-
ления получили в теории демографического 
перехода.

А. Ландри, используя термин «демографи-
ческая революция», обосновал изменение ти-
пов воспроизводства населения и предложил 
классическую трехэтапную модель демографи-
ческого перехода (Landry, 1982). Дальнейшее 
развитие теория демографического перехода 
получила благодаря трудам У. Томпсона, свя-
завшего промышленную революцию, инду-
стриализацию, урбанизацию, развитие ме-
дицины и рост уровня жизни со снижением 
рождаемости и смертности. Он предложил 
уже четырехстадийную модель демографиче-
ского перехода, включающую доиндустриаль-
ную, урбанизационно-индустриальную, зре-
лую индустриальную и постиндустриальную 
стадии развития (Thompson, 1935). Томпсон 
обратил внимание на в вероятность значи-
тельных структурных демографических изме-
нений в результате старения населения (см. 
в (Caldwell, 1976)).

Ф. Ноутстайн ввел в научный оборот само 
понятие «демографический переход» и дал 
концептуальное обоснование демографиче-
скому развитию стран Европы. Ученый пришел 
к выводу, что основной причиной увеличения 
численности населения этих стран являются 
снижение смертности и рост продолжительно-
сти жизни в результате изменения социально-
гигиенических норм и развития медицины. 
Изменение рождаемости, по его мнению, свя-
зано с усилением индивидуализма в современ-
ном обществе, высоким уровнем урбаниза-
ции и высокой «стоимостью» детей (Notestein, 
1953).

Позже теория демографического перехода 
дополнилась положениями концепции эпи-
демиологического перехода, объясняющей 
причины изменения структуры заболевае-
мости и смертности населения (Omran, 1998), 
и положениями концепции второго демогра-
фического перехода, раскрыв причинно-след-
ственную связь между изменением режима 
воспроизводства и изменением культурных 
и ценностных норм в обществе, определяющих 

репродуктивное и брачно-семейное поведение 
(Van de Kaa, 1994).

Согласно Т. Тегену (Tegenu, 2003), воз-
растно-структурный переход раскрывает суть 
трансформаций в возрастной структуре на-
селения в зависимости от стадий демогра-
фического и эпидемиологического перехо-
дов. Исследователи отмечают, что концеп-
ция возрастно-структурного перехода позво-
ляет рассматривать соотношение возрастных 
групп населения как экономическое благо 
или как бремя (Adioetomo et al., 2005). Важной 
особенностью концепции возрастно-струк-
турного перехода является то, что он вклю-
чает изменения во всех возрастных группах, 
а не только в пожилом возрасте (Pool, 2004). 
Соответственно, процесс старения населения 
является лишь одним из аспектов возрастно-
структурного перехода.

Проблемное поле методического 
обеспечения исследований

Еще в 1960-х гг. были предложены две 
шкалы, характеризующие процесс старения 
населения, а следовательно, трансформацию 
возрастной структуры:

1) трехуровневая шкала старения ООН, 
по которой в качестве порогового значения 
выступает доля лиц в возрасте 65 и более лет, 
и население считается старым, если удельный 
вес возрастной группы 65 и более лет превы-
шает 7 % в популяции;

2) восьмиуровневая шкала Боже-Гарнье — 
Россета, в соответствии с которой о демогра-
фическом старении свидетельствует превы-
шение удельного веса населения в возрасте 60 
и более лет значения 12 % (Россет, 1968).

Мы полагаем, что в настоящее время дан-
ные шкалы несколько устарели, так как пода-
вляющее большинство развитых стран еще 
в начале XXI в. перешагнуло пороги демо-
графической старости как по шкале ООН, так 
и по шкале Боже-Гарнье — Россета (в насто-
ящее время доля населения старше 65 лет со-
ставляет во Франции — 21,3 %, в Германии — 
22,2 %, Италии — 23,6 %, в Испании — 19,9 %, 
в Швеции — 20,1, в Австралии — 16,5 %, в США 
— 16,6 %, в России — 15,6 % 1).

Широта охвата процесса старения населе-
ния требует включения в методический аппа-
рат новых инструментов и критериев старе-
ния, которые бы не просто формально описы-

1 Поданным The global economy Population ages 65 and above 
— Country rankings https://www.theglobaleconomy.com/
rankings/elderly_population/ (дата обращения: 04.03.2023).
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вали долю определенной возрастной группы 
в популяции, но и учитывали общие сдвиги 
в возрастной структуре населения через дина-
мику иных возрастных групп или иные пока-
затели. Такой подход, на наш взгляд, позволяет 
детализировать представления о трансформа-
ции возрастной структуры.

Так, шкала старения, предложенная А. Мак- 
симовичем, включает в себя не только долю 
населения в возрасте 60 и более лет, но и сред-
ний возраст населения, и насчитывает 5 типов 
возрастной структуры: очень молодую, моло-
дую, старую, продвинутую в процессе старения 
и очень старую (Maksimowicz, 1990).

Более сложная классификация возрастной 
структуры была представлена И. Неяшмичем 
и апробирована им на пространственных еди-
ницах Хорватии (Nejašmić, 2013). В основе его 
разработки лежит такая шкала стадий старе-
ния, при которой рассматривается не просто 
удельный вес пожилого населения, а сочета-
ются два параметра: доля «молодежи» и доля 
«стариков». При этом каждому долевому весу 
присваивается определенный бал. Далее пу-
тем сложения балов получается итоговый балл, 
соответствующий конкретному уровню ста-
рения. Высокое число баллов говорит о низ-
кой степени старения. Соответственно, наи-
меньшее число баллов — о высокой степени 
старения.

Подобную значимость представляет, на  
наш взгляд, семиуровневая шкала возрастной 
структуры Г. Пенева, где в качестве параме-
тров оценки изменений в возрастной струк-
туре использовалось сочетание пяти показа-
телей: средний возраст населения, доля лиц 
в возрасте 20 и менее лет, доля лиц в воз-
расте 21–40 лет, доля лиц в возрасте 60 лет 
и старше, а также индекс старения (Nikitović, 
2015). Включение в классификацию несколь-
ких возрастных групп и индекса старения 
не только позволяет оценить меру старения, 
но и дает возможность судить об общем ха-
рактере развития и изменений в возрастной 
структуре.

В исследованиях З. Длугоша процессы 
трансформации возрастной структуры пред-
ставлены через расчет индекса динамики ста-
рения (WSD), отражающего различия в удель-
ном весе молодых и старых возрастных групп 
в исследуемый период (Dlugosz, 2003) и позво-
ляющего определять скорость и направлен-
ность изменений возрастной структуры. 
Мы будем опираться именно на этот методи-
ческий подход, поскольку считаем необходи-
мым рассматривать трансформацию возраст-

ной структуры не только в количественном, 
но и в качественном ключе.

Изложенное позволяет нам сформулировать 
следующие проблемы исследований трансфор-
мации возрастной структуры:

1. Отсутствие современной шкалы 
для определения стадий демографического 
старения, приближенной к сегодняшним ре-
алиям, отражающей масштаб и глубину дан-
ного процесса.

2. Использование при исследовании транс-
формации возрастной структуры преиму-
щественно статичных показателей, которые 
не показывают направленность и скорость 
изменений.

3. Недоучет изменений во всех возраст-
ных группах в значительной мере препят-
ствует комплексному пониманию трансфор-
мации возрастной структуры населения. Даже 
при исследованиях процесса старения, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать структур-
ные сдвиги иных возрастных групп.

Эмпирическая база и метод исследования

Эмпирический материал исследования 
представлен данными статистических сбор-
ников Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) «Демографический еже-
годник России» за 2002, 2015 гг., «Приложение 
к Демографическому ежегоднику России» 
за 2002, 2015 гг. и статистическим бюлле-
тенем «Численность населения Российской 
Федерации по полу и возрасту» на 1 января 
2015 г. и 2022 г. соответственно. Выборка дан-
ных проводилась за период с 2002 г. по 2022 г., 
что позволило проследить хронологию изме-
нений типов возрастной структуры за 20 лет. 
В связи с необходимостью учета администра-
тивно-территориальных изменений, произо-
шедших в России в период с 2002 г. по 2022 г., 
был осуществлен перерасчет данных по Коми-
Пермяцкому округу в составе Пермского края, 
Агинскому Бурятскому автономному округу 
и Читинской области в составе Забайкальского 
края, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) авто-
номному округу и Эвенкийскому автономному 
округу в составе Красноярского края, Усть-
Ордынскому Бурятскому автономному округу 
в составе Иркутской области и Корякскому ав-
тономному округу в составе Камчатского края. 
Учет данных по Республике Крым был произ-
веден за 2015–2022 гг.

Алгоритм разработки типологии регионов 
по степени интенсивности и направленности 
трансформации возрастной структуры населе-
ния включал несколько этапов.
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Этап 1. Произведен статистический рас-
чет показателя «индекс старения населения» 
(индекс Сови) для всех субъектов Российской 
Федерации по данным на 1 января 2022 г., рас-
считанный как отношение числа лиц старше 
60 лет (или старше 65 лет) к числу детей (0–
14 лет). Рассматривая общую трансформацию 
возрастной структуры, а не только процесс ста-
рения, мы посчитали целесообразным изме-
нить параметры первоначальной формулы, 
заменив численность детей (0–14 лет) на чис-
ленность населения моложе трудоспособного 
возраста, а категорию численности населения 
в возрасте 60 и более лет — численностью насе-
ления старше трудоспособного возраста. В на-
шем случае формула приобретает следующий 
вид:

стар.труд.

стар.
мол.�труд.

  100%,
P

I
P

=                    (1)

где Iстар. — индекс старения; Pстар.труд. — числен-
ность населения старше трудоспособного воз-
раста; Pмол.труд. — численность населения моложе 
трудоспособного возраста.

Граничным значением индекса старения 
является 100. Чем показатель индекса старения 
ниже, тем более молодой является структура 
населения, чем он выше — тем более старой.

Для разработки типологии возрастной 
структуры по показателю «индекс старения» 
мы применили равноинтервальную открытую 
шкалу. Диапазон каждого интервала, за ис-
ключением первого и последнего (открытых 
интервалов), составляет 30 единиц. Число ин-
тервалов может быть произвольным и зависит 
от задач исследования. В нашем случае число 
таких интервалов составляет 6: молодая воз-
растная структура (1 — менее 40,0; 2 — 40,1–
70,0; 3 — 70,1–100,0), старая возрастная струк-
тура (4 — 100,1–130,0; 5 — 130,1–160,0; 6 — бо-
лее 160,0).

Меньшее число интервалов не позволяет 
провести качественную типологию, а большее 
число интервалов приведет к излишней пере-
груженности. Далее каждый регион в зависи-
мости от значения показателя индекса старе-
ния был отнесен к определенному интервалу 
и, соответственно, к типу возрастной струк-
туры. Всего по показателю «индекс старения» 
было выделено 6 типов возрастной структуры 
населения.

Этап II. Произведен расчет индекса дина-
мики старения, предложенного З. Длугошем 
(Dlugosz, 2003), позволяющего определить ин-
тенсивность и направленность трансформации 
возрастной структуры:

( ) ( )
( ) ( )

0 14 0 14

65 65 . 
SDW U t U t n

U t n U t

 = − − − + + 
 + > + − >          (2)

Как и в первом случае, мы скорректировали 
формулу под наши цели, и она приобрела сле-
дующий вид:

( ) ( )

( ) ( )

мол.�труд.� мол.�труд.

стар.�труд. стар.�труд.�

 

  ,

SD t t n

t n t

W P P

P P

+

+

 = − + 
 + −           (3)

где WSD — индекс динамики старения; 
Pмол.труд. (t) — доля населения моложе трудоспо-
собного возраста на начало исследуемого пери-
ода; Pмол.труд. (t + n) — доля населения моложе трудо-
способного возраста в конце исследуемого пе-
риода; Pстар.труд. (t) — доля населения старше тру-
доспособного возраста на начало исследуемого 
периода; Pстар.труд. (t + n) — доля населения старше 
трудоспособного возраста, в конце исследуе-
мого периода. Чем выше значение индекса ди-
намики старения WSD, тем более интенсивно 
происходит процесс старения. Отрицательные 
значения о процессе омоложения.

Этап III. Используя показатель индекса ди-
намики старения в каждом из шести типов 
возрастной структуры населения, мы выде-
лили три подтипа характеризующих направ-
ленность и интенсивность трансформаций.

В качестве опорного значения индекса ди-
намики старения WSD был выбран показа-
тель 5,0 %, представляющий среднее значение 
индекса динамики старения по Российской 
Федерации за период с 2002 г. по 2022 г. Это по-
зволило получить следующие подтипы: с тен-
денцией омоложения, с тенденцией медлен-
ного старения и с тенденцией усиленного ста-
рения. Таким образом, для каждого из ше-
сти типов возрастной структуры мы получили 
3 подтипа (общее число 18), обозначенных 
для удобства латинскими буквами от А до R.

Результаты

В таблице 1 представлены результаты рас-
чета индекса старения и индекса динамики ста-
рения для всех субъектов страны. В таблице 2 
приведена типология регионов Российской 
Федерации по интенсивности и направлен-
ности трансформации возрастной структуры 
населения.

На основе значений индекса старения 
можно выделить типы возрастной структуры 
(рис.):

1. С умеренно старой возрастной структу-
рой (индекс старения 100–130 %). Данный тип 
представлен более чем третью (32 субъекта, 
38,1 % регионов страны).

https://www.economyofregions.org
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Таблица 1
Индекс старения и индекс динамики старения регионов Российской Федерации (на 1 января 2022 г.)

Table 1
The ageing indices and ageing dynamics indices of Russian regions (as of January 1, 2022)

№ Субъект РФ
Индекс старения Iстар. 

(%)
Индекс динамики старе-

ния WSD (%)

1 Алтайский край 137,3 4,9
2 Амурская область 106,1 5,2
3 Архангельская область 141,0 7,6
4 Астраханская область 112,1 3,5
5 Белгородская область 155,6 3,7
6 Брянская область 157,2 3,8
7 Владимирская область 167,8 3,0
8 Волгоградская область 152,5 4,1
9 Вологодская область 130,5 2,6
10 Воронежская область 169,3 1,7
11 г. Москва 166,7 2,2
12 г. Санкт-Петербург 154,2 −0,9
13 Еврейская автономная область 103,1 5,7
14 Забайкальский край 84,6 4,8
15 Ивановская область 165,5 1,3
16 Иркутская область 96,3 3,3
17 Кабардино-Балкарская Республика 91,6 6,4
18 Калининградская область 134,4 3,8
19 Калужская область 153,0 1,8
20 Камчатский край 102,0 6,9
21 Карачаево-Черкесская Республика 108,6 6,1
22 Кемеровская область 126,7 3,7
23 Кировская область 154,0 5,0
24 Костромская область 146,1 2,0
25 Краснодарский край 129,0 0,8
26 Красноярский край 108,3 4,1
27 Курганская область 144,0 5,7
28 Курская область 160,5 2,6
29 Ленинградская область 162,0 2,8
30 Липецкая область 157,9 2,8
31 Магаданская область 111,9 10,1
32 Московская область 123,4 −3,8
33 Мурманская область 114,0 7,1
34 Ненецкий автономный округ 75,7 8,0
35 Нижегородская область 152,8 1,4
36 Новгородская область 158,2 2,3
37 Новосибирская область 121,3 0,8
38 Омская область 122,0 4,2
39 Оренбургская область 118,8 4,3
40 Орловская область 170,5 4,4
41 Пензенская область 178,7 5,6
42 Пермский край 115,2 2,9
43 Приморский край 129,1 5,3
44 Псковская область 168,3 2,1
45 Республика Адыгея 117,6 0,4
46 Республика Алтай 64,5 2,1
47 Республика Башкортостан 112,8 4,5
48 Республика Бурятия 77,9 2,6
49 Республика Дагестан 55,5 8,7
50 Республика Ингушетия 48,3 15,1

Окончание табл. 1 на след. стр.

https://www.economyofregions.org
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№ Субъект РФ
Индекс старения Iстар. 

(%)
Индекс динамики старе-

ния WSD (%)

51 Республика Калмыкия 103,5 10,9
52 Республика Карелия 141,1 6,4
53 Республика Коми 110,4 7,7
54 Республика Крым 143,2 −2,1
55 Республика Марий Эл 124,7 5,9
56 Республика Мордовия 180,4 7,3
57 Республика Саха (Якутия) 68,1 8,9
58 Республика Северная Осетия — Алания 103,6 1,8
59 Республика Татарстан 118,3 3,7
60 Республика Тыва 31,0 −0,7
61 Республика Хакасия 102,1 3,6
62 Ростовская область 149,3 2,6
63 Рязанская область 177,0 1,9
64 Самарская область 145,4 3,6
65 Саратовская область 157,5 4,6
66 Сахалинская область 110,4 5,8
67 Свердловская область 121,0 0,9
68 Смоленская область 175,0 4,4
69 Ставропольский край 123,2 2,4
70 Тамбовская область 195,3 5,6
71 Тверская область 165,1 1,2
72 Томская область 114,6 3,8
73 Тульская область 191,2 1,9
74 Тюменская область 93,7 9,8
75 Удмуртская Республика 117,9 5,6
76 Ульяновская область 165,4 7,6
77 Хабаровский край 109,2 3,1
78 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 69,2 9,1
79 Челябинская область 123,4 2,3
80 Чеченская Республика 30,7 4,2
81 Чувашская Республика 125,6 5,0
82 Чукотский автономный округ 66,7 9,2
83 Ямало-Ненецкий автономный округ 50,7 8,6
84 Ярославская область 153,4 0,6

Cоставлено автором на основе расчета данных: «Демографический ежегодник России» за 2002, 2015 годы, «Приложение 
к Демографическом ежегоднику России» за 2002, 2015 гг. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения 
03.04.2022), статистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту» на 1 января 
2015, 2022 гг. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284 (дата обращения 3.04.2023).

Окончание табл. 1

2. Регионы со старой возрастной структурой 
населения (индекс старения от 130 до 160 %). 
Тип представлен 21 субъектом, или 25 % регио-
нов страны). 

3. Регионы с очень старой возрастной струк-
турой (индекс старения более 160 %). Этот тип 
представлен 16 субъектами (19 %). 

4. Регионы с типом возрастной структуры 
в преддверии старости (индекс старения от 70 
до 100 %) составляют 7,1 % от общей численно-
сти всех субъектов (или 6 субъектов). 

5. Регионы с молодой возрастной струк-
турой (индекс старения 40–70 %) состав-
ляют лишь 8,3 % от общей численности  
субъектов.

6. Регионы с очень молодой возрастной 
структурой (индекс старения менее 40 %) 
представлены Республикой Тыва и Чеченской 
Республикой.

Таким образом, по значению индекса старе-
ния более 80 % регионов страны имеют старую 
возрастную структуру населения.

На базе индекса динамики старения авто-
ром выделено 18 подтипов возрастной струк-
туры, отличающихся между собой степенью 
интенсивности и направленности изменений 
возрастной структуры. Некоторые подтипы 
не представлены ни одним из субъектов РФ:

1) А — представляет молодую возрастную 
структур с тенденцией омоложения;
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2) B — очень молодая возрастная структура 
с тенденцией медленного старения;

3) C — очень молодая возрастная структура 
с тенденцией усиленного старения (не пред-
ставлен ни одним субъектом РФ);

4) D — молодая возрастная структура с тен-
денцией омоложения, также отсутствует;

5) Е — молодая возрастная структура с тен-
денцией медленного старения;

6) F — молодая возрастная структура с тен-
денцией усиленного старения;

7) G — возрастная структура в преддверии 
старости с тенденцией омоложения (не пред-
ставлен ни одним субъектом РФ);

8) H — возрастная структура в преддверии 
старости с тенденцией медленного старения;

9) I — возрастная структура в преддверии 
старости с тенденцией усиленного старения;

10) J — умеренно старая возрастная струк-
тура населения с тенденцией омоложения 
(представлен одним субъектом — Московской 
областью);

11) K — умеренно старая возрастная струк-
тура населения с тенденцией медленного 
старения;

12) L — умеренно старая возрастная струк-
тура населения с тенденцией усиленного 
старения;

13) M — старая возрастная структура 
с тенденцией омоложения (в этот подтип вхо-
дят только два региона г. Санкт-Петербург 
и Республика Крым);

14) N — старая возрастная структура с тен-
денцией медленного старения;

15) O – старая возрастная структура с тен-
денцией усиленного старения;

16) P — очень старая возрастная структура 
населения с тенденцией омоложения (не пред-
ставлен ни одним субъектом РФ);

17) Q — очень старая возрастная структура 
с тенденцией медленного старения;

18) R — очень старая возрастная структура 
с тенденцией усиленного старения. 

В целом для России очень молодая возраст-
ная структура характерна для моноэтнических 
и дотационных регионов страны. Молодой воз-
растной структурой отличаются как урбанизи-
рованные экономически развитые регионы 
(Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа), так и слабоурбанизированные 
дотационные регионы (Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Чукотский автоном-
ный округ). Если в первом случае ведущую роль 
играют наличие нефтегазовой сферы и высо-
кая заработная плата, обеспечивающая при-
ток трудоспособного населения, то во втором 

случае решающее действие оказывает куль-
турный и этнический фактор. Экономическая 
составляющая в значительной мере обуслав-
ливает миграционную компоненту в форми-
ровании возрастной структуры. Так, для ряда 
регионов Дальнего Востока России характе-
рен миграционный отток, что не только со-
кращает долю трудоспособного населения, 
но и усиливает тенденцию старения в та-
ких регионах, как Еврейская автономная об-
ласть, Камчатский край, Магаданская область, 
Сахалинская область, Приморский край. 
В Московской области, г. Санкт-Петербурге 
и Республике Крым миграционный приток на-
оборот способствует омоложению возрастной 
структуры, но при этом сама возрастная струк-
тура является старой. Старопромышленные 
регионы Северо-Западной, Центральной части 
России и Урала имеют преимущественно ста-
рую возрастную структуру с разной степенью 
интенсивности старения.

Выводы

В результате в качестве основных методо- 
логических барьеров исследований транс-
формации возрастной структуры населе-
ния с позиции теории демографического пе-
рехода мы выделили несоответствие исполь-
зуемых шкал старения современным темпам 
трансформации возрастной структуры населе-
ния, превалирование исследований, использу-
ющих только статические показатели измене-
ний в возрастной структуре населения, недо-
учет изменений во всех возрастных группах. 
В статье автор использовал сочетание разра-
ботанных ранее индекса старения и индекса 
динамики старения для оценки изменений 
возрастной структуры населения российских 
регионов.

Исходя из значений индекса старения и ин-
декса динамики старения автором предло-
жена типология возрастной структуры реги-
онов Российской Федерации. Выделено 6 ти-
пов возрастной структуры при этом каждый 
из типов включает в себя 3 подтипа (всего вы-
делено 18 подтипов), характеризующих сте-
пень интенсивности и направленности из-
менений возрастной структуры (старение / 
омоложение).

В 2002–2022 гг. в основной части регионов 
России происходил процесс старения возраст-
ной структуры населения. Тенденция омоло-
жения наблюдается только в четырех субъек-
тах России: в Республике Тыва, Московской об-
ласти, г. Санкт-Петербурге и Республике Крым 
(подтипы А, J, M). Причем если в Республике 
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Тыва омоложение возрастной структуры про-
исходит за счет высоких коэффициентов рож-
даемости, то в остальных трех субъектах оно 
достигается через высокий миграционный 
прирост. Также необходимо отметить, полное 
отсутствие регионов, относящихся к подти-
пам C, D, G, P, которые тоже характеризуются 
тенденцией омоложения возрастной струк-
туры. Тенденция медленного старения наблю-
дается в 52 регионах и присутствует во всех ти-
пах возрастной структуры. Подтипы регионов 
с тенденцией медленного старения — B, E, H, K, 
N, Q. Соответственно, для подавляющей части 
регионов России вне зависимости от типа воз-
растной структуры характерен процесс мед-
ленного старения населения. Тенденция уси-

ленного старения, так же, как и в случае с мед-
ленным старением, характерна для всех типов 
возрастных структур. Подтипы регионов с уси-
ленным старением — С, F, I, L, O, R в целом эта 
тенденция отмечена в 28 субъектах страны.

Перспективным направлением дальней-
ших исследований является определение вли-
яния уровня и скорости изменений возраст-
ной структуры на развитие экономических 
и социальных показателей в разрезе регионов. 
На практике полученные автором результаты 
могут быть использованы органами государ-
ственной власти для совершенствования де-
мографической и социально-экономической 
политики в целях смягчения региональных 
диспропорций.
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Quality of Life in Portuguese Municipalities: A Multidimensional Approach 1

Abstract. The estimation of the level of development of a territory is an issue that has had different 
approaches and methodologies. If the first attempts were associated with determining the income gen-
erated and retained by the territory, the most recent indicators of quality of life or well-being are based 
on a multidimensional concept, improved by adding other dimensions including several variables. On the 
other hand, despite the statistical difficulties, analysis of smaller geographic units is closer to reality, al-
lowing researchers to draw relevant and effective final considerations. Focusing on the case of Portugal 
mainland, an old country with strong and persistent development asymmetries, this work sought to ex-
amine the similarities and differences in various dimensions of the concept of quality of life, in the posi-
tioning of the chosen territorial units, the municipalities. Then, after collecting recent annual variables at 
the municipality level, data were processed using multivariate analysis. The construction of clusters re-
vealed affinities between the municipalities. The results obtained show the asymmetries of development 
and well-being in the national territory, and their disaggregation, both in terms of the multiple dimen-
sions under analysis and in terms of the municipalities. The study offers a greater and deeper understand-
ing of the regional reality and consequently can favour the efficiency of cohesion policies.
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качество жизни в муниципалитетах Португалии: комплексный подход
аннотация. Существует множество подходов и методологий оценки уровня развития террито-

рий. Первоначально для его определения использовались только экономические показатели, такие 
как доходы, полученные на данной территории. В настоящее время для исследования качества жизни 
или благополучия населения применяется комплексный подход, включающий несколько перемен-
ных. Несмотря на трудности с получением статистической информации, именно анализ более мел-
ких географических единиц позволяет увидеть реальную картину развития территории, а также сде-
лать соответствующие выводы. Объектом настоящего исследования стала континентальная Португалия 
— государство, характеризующееся существенной асимметрией развития. Анализ различных показа-
телей качества жизни продемонстрировал сходства и различия в развитии выбранных территориаль-
ных единиц — муниципалитетов. Для оценки данных за год на уровне муниципалитетов был приме-
нен метод многомерного анализа. Выявленные кластеры отражают сходство между муниципалитетами. 
Полученные результаты свидетельствуют о неравномерном развитии страны, определяющем качество 
жизни населения, а также демонстрируют различия кластеров как по многочисленным анализируемым 
показателям, так и по муниципалитетам. Поскольку исследование предлагает более глубокое понима-
ние регионального развития, содержащиеся в работе выводы могут быть использованы для совершен-
ствования политики сплочения.

ключевые слова: качество жизни, благосостояние, территориальная асимметрия, региональное развитие, комплекс-
ный подход, кластерный анализ
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1. Introduction

Nowadays, the development of a territory is no 
longer measured from a purely economic perspec-
tive, but by resorting to broader and multidimen-
sional concepts such as quality of life and well-be-
ing. This approach has been used by various of-
ficial institutions including the United Nations 
(UN), World Bank, Organisation for Economic and 
Social Cooperation (OECD) and European Union 
(EU) through their statistical and reporting sec-
tions and several published studies. These or-
ganisations support the need to know and com-
pare the reality of the countries and the dispari-
ties and development gaps between them, in order 
to advise policy makers that can promote better 
actions for answer to the major challenges of our 
time, main of which are part of the Sustainable 
Development Goals set in 2016 by the UN, under 
the 2030 Agenda (UNIRC, 2018) 1. 

Portugal is a small country in Western Europe 
that has belonged to the European Union since 

1 UNIRC — Centro de Informação Regional das Nações 
Unidas para a Europa Ocidental (2018). Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável. Retrieved from: www.unric.org/
pt. (Date of access: 21.07.2021).

1986 and whose inter-regional asymmetries are 
quite pronounced. However, at present, despite 
higher levels of development and quality of life 
across the country (compared, for example, to the 
1980s of the 20th century), development differ-
ences between regions have increased. This makes 
it an interesting case study, as the country has 
benefited largely from support for cohesion and 
the reduction of structural differences with fund-
ing from the European Union. In the context of 
the OECD, the European Union and internally in 
Portugal — either by the Statistics Portugal (INE) 
or by various researchers — the problem of asym-
metries in territorial development and differences 
in quality of life has been diagnosed and evalu-
ated. Existing studies, especially those of an in-
stitutional nature, predominantly study the NUTS 
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics) 
II and NUTS III regions and use indicators cre-
ated specifically for this purpose that, in many 
cases, are not possible to replicate in other con-
texts. In this study, the municipalities of mainland 
Portugal are the object of analysis and we use sta-
tistical data available to all researchers. This work 
aims to develop a tool linked to the issue of qual-

http://orcid.org/0000-0002-4289-9312
http://orcid.org/0000-0002-1257-412X
http://orcid.org/0000-0003-3238-0354
mailto:tsequeir%40utad.pt?subject=
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ity of life that can be applied to as small as pos-
sible territorial units, within the limits of the ca-
pacity to act, that is, territorial units with political 
and budgetary autonomy, and for which statisti-
cal data are available. In fact, it will be empirically 
applied to 278 municipalities of the Portuguese 
mainland. 

The study of inequalities is relevant because it 
not only broadens the economic perspective, but 
also seeks to enrich the analysis with the other di-
mensions of the concept of sustainable develop-
ment, the environmental and social ones. These 
dimensions will be broken down into several ar-
eas, as referred to in the next section.

The work that follows this introduction is 
structured in five sections: a brief conceptual 
framework of the problem under study; a succinct 
presentation of the Portuguese territorial asym-
metries; the presentation of the objectives, data 
and methodology; the results obtained and their 
discussion; the final considerations.

2. Conceptual Framework
“What you measure affects what you do”

(Stiglitz et. al, 2018, p. 7)

The topic of territorial inequalities, whether 
theoretically, from the conceptual and methodo-
logical points of view, or in practice, has been an 
object of growing interest of politicians, academ-
ics and other social agents. New forms of govern-
ance, with an increasingly strong participation of 
civil society, the progressive demand for greater 
transparency in public policies and a growing 
awareness of the common good have contrib-
uted to this interest. It is a common understand-
ing that these inequalities are not only question-
able or undesirable considering basic principles of 
equity, but in a less subjective perspective, there is 
a perception that these inequalities can compro-
mise global development.

As already mentioned, if in the first phase the 
measurement of inequalities was limited to purely 
economic criteria, in recent decades it became 
clear that it is necessary to extend this concept to 
other dimensions, and it is in this context that the 
term quality of life appears.

This concept of quality of life was associated 
with economic growth after World War II. Despite 
experiencing a real development in the 1970s 
(Landeiro et. al, 2011), it was only at the end of 
the century that the problematic was truly inter-
nalised. Therefore, from the 2000s onwards, re-
ports on quality of life by European organisa-
tions began to be regularly published, such as the 
European Quality of Life Surveys (EQLS), the first 
of which was published in 2003 by the European 

Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions.

Regarding these reports, we can read in the last 
published, relative to year 2016, that “this unique, 
pan-European survey examines both the objective 
circumstances of citizens’ lives as well as how they 
feel about those circumstances and their lives in 
general, with an aim to create a rich data source 
on the quality of life of the people in Europe. The 
survey presents data on issues that general statis-
tics of not cover, such as the perceived quality of 
society, trust in institutions and social tensions” 1. 
Accordingly, “the report provides an overview 
of multiple dimensions: it examines subjective 
well-being, optimism, health, standard of living 
and aspects of deprivation, work–life balance; 
healthcare, long-term care, childcare and other 
public services; social insecurity, perceptions of 
social exclusion and societal tensions, trust in 
people and institutions, participation and com-
munity engagement, and involvement in training 
or lifelong learning” 2.

After the “Report of the Commission on the 
Measurement of Economic Performance and 
Social Progress” (Stiglitz et. al, 2009), which rec-
ommended national statistical agencies to col-
lect and publish measures of subjective well-be-
ing, the OECD presented its «Guidelines on 
Measuring Subjective Well-being”. The text re-
ferred to its pioneering role, stating “the objec-
tive to measure society’s progress across eleven 
domains of well-being, ranging from jobs, health 
and housing, through to civic engagement and the 
environment” 3.

This growing complexity towards a greater 
scope of concepts is clearly evident in the OECD 
Social and Welfare Statistics, which currently pro-
vide two instruments: the database «How’s Life? 
Well-being” 4 and the “Better Life Index” 5. The da-

1 Eurofound. (2017). European Quality of Life Surveys (EQLS) 
2016. Retrieved from: https://www.eurofound.europa.eu/sites/
default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1733en.pdf. 
(Date of access: 22 07.2021).
2 Eurofound. (2017). European Quality of Life Surveys 
(EQLS) 2016. Retrieved from: https://www.eurofound.eu-
ropa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/
ef1733eang=en. (Date of access: 11.08.2021).
3 OECD. (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective 
Well-being. OECD Publishing. Retrieved from: https://www.
oecd.org/wise/oecd-guidelines-on-measuring-subjective-well-
being-9789264191655-en.htm. (Date of access: 12.07.2021).
4 OECD. (2021). How’s Life? Well-Being. OECD Social and 
Welfare Statistics (database). Retrieved from: https://www.
oecd.org/wise/how-s-life-23089679.htm (Date of access: 
22.07.2021). 
5 OECD. (2021). Better Life Index. OECD Social and Welfare 
Statistics (database). Retrieved from: https://www.oecdbetter-
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tabase «How’s Life? Well-being» has more than 
80 indicators of the OECD Well-being Dashboard, 
providing information on well-being outcomes, 
inequalities and the resources and risks that sup-
port future well-being, distributed over 11 dimen-
sions. These dimensions of current well-being are 
related to people’s material and economic condi-
tions (income and wealth, housing, work and qual-
ity of employment) and quality of life factors that 
encompass how well people are and how well they 
feel, what they know, can do and how healthy and 
safe their homes and places are (health, knowl-
edge and skills, environmental quality, subjective 
well-being, safety). The concept also covers how 
connected and engaged people are, and how and 
with whom they spend their time (work-life bal-
ance, social connections, civic engagement).

Additionally, the “Better Life Index” allows re-
searchers to compare well-being across countries 
as well as to measure well-being based on the 11 
topics or dimensions referred above and identified 
as essential by the OECD.

In this context and regarding the country un-
der study, Portugal, Statistics Portugal produces 
an “Index of Well-being” (IBE) and a “Synthetic 
Index of Regional Development” (ISDR), as well as 
“Sustainable Development Indicators” (SDI) 1.

The IBE is an indicator that seeks to fill the gap 
in information regarding the assessment of qual-
ity of life and satisfaction of families, particularly 
in certain more vulnerable population subgroups 
and for which the definition of efficient policies 
requires more focused statistics capable of cap-
turing objective, but also subjective dimensions 
of well-being, in line with the multi-annual pro-
grammes of the European Statistical System. It is 
an indicator calculated at the national level 2. On 
a smaller territorial scale (NUTS III), INE presents 
the ISDR, which collects variables to cover 3 areas: 
Competitiveness, Cohesion and Environmental 
Quality. In turn, SDI are a tool for monitoring the 
National Strategy for Sustainable Development 
based on 80 indicators that are intended to eval-
uate the progress of Portugal concerning sustain-
able development in terms of the objectives and 
targets set in the strategy. In this case, the indi-
cators’ framework is a contract signed between 

lifeindex.org/pt/#/11111111111 (Date of access: 22.07.2021).
1 INE. (2021). Retrieved from: https://www.ine.pt/xpor-
tal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_idsustentavel&contex-
to=&selTab=tab0&INST=141207374&xlang=en (Date of 
access:11.08.2021).
2 INE. (2013). Índice de Bem-Estar. Versão 1.0. Documento 
Metodológico. Retrieved from: https://smi.ine.pt/
DocumentacaoMetodologica/Detalhes/?id=1226&lang=PT 
(Date of access: 23.07.2021).

Statistics Portugal and Eurostat to develop a set 
of indicators to monitor the National Strategy for 
Sustainable Development. The data are available 
for a national level.

With an increasing interaction with the insti-
tutional component, research work on this theme 
has grown, varying in the conceptual dimensions 
considered, in the methodologies, territories and 
scales used. In fact, several researchers tried to 
build indices as new variables in order to test the 
possibility of capturing other aspects possibly in-
herent to well-being and quality of life, especially 
in the more subjective field; the case of Carrasco-
Campos et. al (2017) is an example. Statistical and 
econometric methodologies are also various, with 
a particular focus on multivariable statistics. 

The use of multivariable statistics is present in 
a large majority of studies, such as the one done 
by Maricic (2019), assessing the quality of life in 
the European Union through the composite in-
dex ranking of the European Union (EU) Member 
States, and using a multivariable statistical anal-
ysis, the Principal Component Analysis (PCA) and 
the Scatter Search Composite I-Indicator (eSS-
CIDI) enhanced hybrid approach.

Many other authors also resorted to multivari-
able statistics, such as Rego et. al (2021) who stud-
ied the strongly asymmetrical distribution of the 
population, quality of life and economic develop-
ment in Portugal. In this case, the multivariate ap-
proach was used in order to fulfil the objectives of 
trying a classification of territorial units according 
to their respective levels of development and dis-
tinguishing them through the most relevant vari-
ables. Also Goletsis and Chletsos (2011), focused 
on the measurement of development and regional 
disparities in Greek periphery, used multivari-
ate statistical approaches, and so did Soares et. al 
(2003).

And finally, there is also a multiplicity of terri-
torial scales, from a set of countries, or individual 
countries to various types of regions.

Particularly, in terms of the variety of territo-
ries on an international scale, the following re-
cent works can be referred to: Ehrlich et. al (2021) 
assessed the economic well-being in U.S. metro-
politan areas; Shi et. al (2021) examined the qual-
ity of life in Chinese cities; Dardha and Rogge 
(2020) focused on measuring the regional ma-
terial living conditions, quality of life and sub-
jective well-being in OECD countries; Saha et. 
al (2020) tried to identify, through a case study, 
the factors influencing perceived quality of life of 
Indian Elderly.

Silva Ferentz et. al (2020) proposed a sustain-
able development indicator based on quality of 
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life, well-being and happiness in a Brazilian city. 
Shams and Kadow (2019) examined the relation-
ship between subjective well-being and work-life 
balance among labourers in Pakistan. Calcagnini 
and Perugini (2019) presented a study on well-be-
ing in the Italian provinces, done at the regional 
level (NUTS III).

As for works done on Portuguese territory 
and in addition to the aforementioned work by 
Rego et. al (2021), the following works should be 
mentioned: Dionísio and Rego (2020), Amado 
et. al (2019), Özgür and Aylin (2011), Pinto and 
Guerreiro (2010), Diniz and Sequeira (2008), as 
well as the study by Fonseca 1.

Dionísio and Rego (2020), based on a fuzzy 
sets approach, provided a comparison of the 
quality of life in urban, intermediate and ru-
ral Portuguese regions (NUTS III). The study by 
Amado et. al (2019) compared the quality of life 
of cities that lost population with that of cities 
that gained population by employing a non-par-
ametric approach.

Pinto and Guerreiro (2010) and Diniz and 
Sequeira (2008) both presented the analysis of 
Portuguese regions using cluster analysis. The 
former focused on the understanding of the 
Algarve regional innovation systems, a peripheral 
Portuguese region in the National and European 
framework, and the latter estimated the Social and 
Economic Development Index (SEDI), regarding 
each municipality of Portugal (called at the time 
NUTS IV).

Finally, in his pioneering work, Fonseca pre-
sented the objective of quantifying the level of 
economic and social development of regions and 
municipalities of mainland Portugal. To this end, 
he resorted to partial development indices, sup-
ported by applications of factor analysis of main 
components. Additionally, he calculated an over-
all development index.

These last two works, despite having been car-
ried out at the municipality level, included mainly 
economic and social variables (related to employ-
ment and demography), without reaching the 
multidimensionality currently considered and re-
quired in most studies related to the concept of 
well-being and quality of life.

3. Portuguese Context

Portugal is a small country (about 560 km from 
north to south and just over 200 km from the coast 
to the border with Spain) located in the western 
periphery of the European Union, one of the poor-

1 Fonseca, P. (2002). Índices de desenvolvimento concelhio. 
Revista de Estatística. INE. 2º Quadrimestre de 2002. 

est countries that integrated a rich set of nations, 
and with stronger internal asymmetries. Table 1 
shows a set of generic indicators, which present 
a review of the country in comparison with the 
European Union, to which Portugal is part since 
1986, as mentioned above. 

According to Table 1, Portugal represents 
about 2.3 % of the EU population, with a popu-
lation density higher than the European average. 
However, this population, despite having an un-
employment rate slightly lower than the average, 
is characterised by a higher risk of poverty, early 
school leaving and higher private consumption in 
GDP. In addition, the country has a very low GDP 
per capita, far below the European Union average. 
These data describe a country with an overall in-
come level significantly lower than the average of 
partner countries in the European Union and with 
structural characteristics associated with high lev-
els of poverty and, consequently, with higher lev-
els of school dropouts.

In addition to the significant differences in 
Portugal’s development and well-being, compared 
to its European partners, one of the country’s main 
problems is development differences between var-
ious regions. For example, if we analyse the distri-
bution of the little wealth within the country rel-
ative to the EU, we find deep asymmetries, spe-
cifically in terms of purchasing power per capita 
across the country 2. 

2 FFMS — Francisco Manuel dos Santos Foundation. 
(2016). Portrait of Municipalities PORDATA, 2016 Edition. 
Retrieved from: https://www.pordata.pt/en/Portraits/2016/
Portrait+of+Municipalities-41. (Date of access: 22.07.2021).

Table 1
Summary table: Portugal in Europe

Indicators Portugal EU 27 
Resident population, 2019 10,286,263 447,265,387
Population density, 2016 112.1 105.3
At risk of poverty rate (%), 
after social transfers, 2018 17.3 16.8 

Early school leavers rate 
(%), 2019 10.6 10.2 

Unemployment rate (%), 
2019 6.5 6.7 

Gross domestic product 
(GDP) per capita (PPS), 
2019

24,388 31,142

Private consumption as a % 
of GDP, 2019 64.1 53.1 

Source: FFMS, 2020 (FFMS — Francisco Manuel dos Santos 
Foundation. (2020). Portrait of Portugal in Europe PORDATA, 
2020 Edition. Retrieved from: https://www.pordata.pt/en/
Portraits/2020/Portrait+of+Portugal+in+Europe-87. (Date of 
access: 23.07.2021)).
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The consequence of the inter-regional imbal-
ances existing in Portugal became clearly visible in 
the provisional population census data (CENSUS, 
2021, by Statistics Portugal), released recently 1. 
According to the results published by INE, be-
tween 2011 and 2021, Portugal lost about 2 % of 
the population. However, this evolution was very 
different across the country: some municipali-
ties, especially the metropolitan areas of Lisbon 
and Porto and Algarve, saw the significant popu-
lation increase, while most inland municipalities 
witnessed a loss of population (in some cases pop-
ulation loss reached 20 %).

This distinct evolution of the resident popu-
lation throughout the country reflects the differ-
ences in the occupation of the territory, in the age 
structure of the population and in economic ac-
tivity. Most of the country faces what is called the 
«Vicious Cycle of Low Density» (Rego & Baltazar, 
2011) which associates the loss of population and 
economic activity with weaknesses in support ac-
tivities and in public services that ensure an ade-
quate quality of life.

This scenario has been receiving the attention 
of the Portuguese government, which, in the last 
decade, defined a Programme for the Enhancement 
of the Interior 2, following the previous creation of 
the National Programme for Territorial Cohesion 3. 
These documents define a set of objectives and 
public policy strategies with a view to minimising 
inter-regional asymmetries in Portugal.

4. Objectives, Data and Methods

The main objective of this work is to com-
paratively analyse the Portuguese regions at the 
level of the variables usually used in the mul-
tidimensional analysis of quality of life, bring-
ing as main innovation the use of a smaller ter-
ritorial scale, the scale of the municipality. This 
decrease in the territorial scale — the previous 
works, until now, use larger scales, aggregat-
ing more extensive areas of territory — brings 
as great difficulty the reduction of the availa-
ble statistical data, but as a great advantage the 

1 INE. (2021). Retrieved from: https://www.ine.pt/scripts/db_
censos_2021.html. (Date of access: 11.08.2021).
2 Portugal-Gov. (2021). Retrieved from: https://www.portugal.
gov.pt/pt/gc22/governo/programas-de-acao-governativa/pro-
grama-de-valorizacao-do-interior/valorizacao-do-interior/re-
visao-do-programa-de-valorizacao-do-interior-pdf.aspx. (Date 
of access: 11.08.2021).
3 Portugal-Gov. (2016). Retrieved from: https://www.portu-
gal.gov.pt/pt/gc21/governo/programa/programa-nacional-pa-
ra-a-coesao-territorial-/ficheiros-coesao-territorial/progra-
ma-nacional-para-a-coesao-territorial-pdf.aspx. (Date of ac-
cess: 11.08.2021).

possibility of allowing a better knowledge of the 
territory and, therefore, enhancing a greater ef-
fectiveness of development support policies. 
Therefore, the knowledge, in terms of identity, 
about what groups and what distinguishes the 
Portuguese municipalities in terms of variables 
related to their quality of life, is the main focus 
of this work.

The hypotheses of this research work are as 
follows:

H1: The Portuguese municipalities remain at 
different levels in terms of the quality of life di-
mensions, being expected to have, at least, a 
«Portugal at two or three speeds»;

H2: The inland municipalities of Portugal dif-
fer from the coastal municipalities in the various 
dimensions of quality of life;

H3: Population location and productive activ-
ity are important variables to distinguish groups 
of municipalities with regard to the quality of life 
dimensions;

H4: The current public policies (governance) 
are not significant to reduce the asymmetries 
among the different levels of quality of life of the 
groups of municipalities.

This research work is based on a multivariate 
approach in order to achieve the determined ob-
jectives. The data were selected according to the 
literature review and is described in a more de-
tailed way in the nest subsection.

a. The Data

The selection of the variables/indicators (di-
mensions) was based on the European Quality of 
Life framework 4 and inspired by the literature re-
view about QoL discussed before, having in con-
sideration the hypotheses under analysis. In gen-
eral, the data used in this study are related to the 
years 2018 and 2019. The variables and respective 
indicators (Tables 2 and 3) were chosen for mu-
nicipalities among those available in Portuguese 
statistics, with the objective of correctly assessing 
the following eight dimensions: (i) living condi-
tions and population; (ii) productive activity; (iii) 
health; (iv) education; (v) physical security; (vi) 
leisure and social interactions; (vii) governance; 
and (viii) environment. According to Eurostat, 
these dimensions represent the different comple-
mentary aspects of quality of life and concern the 
functional capabilities that citizens should have 
available to effectively pursue their self-defined 
well-being, according to their own values and 
priorities. 

4 EUROSTAT. (2021). Retrieved from: https://ec.europa.eu/eu-
rostat/web/quality-of-life. (Date of access: 11.08.2021).
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Table 2
Description of all collected and treated variables

Variables Description
Pcpercapita Purchasing power per capita
Ganho_mensal_trab Average monthly earnings of employees, total
Rec_impostos City municipal tax revenue per capita

Benfef_RSI Beneficiaries of Minimum Guaranteed Income and Social Security Insertion Income in the 
total 

BenfSDes Beneficiaries of Social Security unemployment benefit in total active beneficiaries (%)
Depositos Customer deposits at banks, savings banks and mutual agricultural credit banks, total 

Credito Credit granted to customers by banks, savings banks and mutual agricultural credit 
institutions, total 

Ind_aloj Average number of individuals per classic family accommodation

Desempregados Unemployed registered in employment and vocational training centres in the total resident 
population aged 15 to 64 years (%) 

Trab_outrem_Total Employees, total
Trab_outrem_sup Employees with higher education in total, % 
Trab_outrem_parcial Employees, part-time 
Oferta_emprego Job offers (annual average) available at employment and vocational training centres, total
Sal_min_rem_media Difference between national minimum wage and average monthly base salary 
Sobrv_empresas_total 1-year survival rate of non-financial companies: by sector of economic activity (total) 
Sobrv_empresas_
agricpescas

1-year survival rate of non-financial companies: by sector of economic activity (agriculture 
and fisheries)

Sobrv_empresas_industria 1-year survival rate of non-financial companies: by sector of economic activity (Industry)
Sobrv_empresas_Serviços 1-year survival rate of non-financial companies: by sector of economic activity (services)
Produtividade Apparent labour productivity of non-financial firms 
Alojamento Accommodation capacity per thousand residents 
Renov_pop Renewal index of working age population (Total 20-29 in Total 55-64)
Mortes_viacao Killed by 100 car accidents with victims
Acidentes_viacao Road accidents with victims per thousand inhabitants
Hab_medico_farm Inhabitants by doctor and pharmacist
TxMort_inf Child mortality rate
Longevidade Longevity index
Alunos_total Students enrolled in pre-school, primary and secondary education, total
Alunos_sup Students enrolled in higher education, total
Diplomados Graduates per 100 students enrolled in higher education, total

Est_publicos Public establishments as % of total establishments in pre-school, primary and secondary 
education

Docentes_total Teaching staff in pre-school, primary and secondary education, total
Crimes_total Crimes recorded by the police per thousand inhabitants
Crimes_pessoas Crimes recorded by the police (against people)
Crimes_patrimonio Crimes recorded by the police (against property)
Crimes_sociedade Crimes recorded by the police (against life in society)
Crimes_Estado Crimes recorded by the police (against the state)
Cinema Cinema, spectators per thousand inhabitants
Espetaculos_vivo Live shows, spectators per thousand inhabitants
Espetaculos_vivo_sessao Live shows, average number of viewers per session
Galerias Art galleries and other temporary exhibition spaces, number of spaces
Museus Museums, total visitors
DespCamaras_Cultura City Municipal expenses on culture and sport as a % of total expenses
Abstencao_assembRep Abstention rate in elections for the Assembly of the Republic 
Abstencao_Pres Abstention rate in elections for the Presidency of the Republic 
Abstencao_autarquicas Abstention rate in elections for Local Authorities 
Area_ardida Burnt area 
Bombeiros Firefighters 
Despesas_ambiente Municipal expenses on the environment 

The end of the table 2 is on the next page
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Variables Description
ONGA ONGA 
Residuos Urban waste selectively collected by inhabitants
Drenagem_res Population served by wastewater drainage systems (%) 
Energia_eletrica Electricity consumption per inhabitant, total 
Agua_segura Safe water — Water quality for human consumption % 
Agua_discons Water distributed/consumed per inhabitant 
Superficie Surface

Source: all data was obtained from EUROSTAT 2021.

The end of the table 2

Table 3
Equivalence and meaning of discriminating variables

Original Variables English 
denomination Description

Pcpercapita PPpc Purchasing power per capita
Rec_impostos Local Tax pc City municipal tax revenue per capita

Depositos Bank deposits Customer deposits at banks, savings banks and mutual agricultural credit 
banks, total 

Credito Bank credit Credit granted to customers by banks, savings banks and mutual 
agricultural credit institutions, total

Ind_aloj Indiv_house Average number of individuals per classic family accommodation

Desempregados Unemployed Unemployed registered in employment and vocational training centres in 
the total resident population aged 15 to 64 years (%) 

Trab_outrem_Total Employees Employees, total
Trab_outrem_sup Employ HE Employees with higher education in total, % 

Sobrv_empresas_total Surv_Comp 1-year survival rate of non-financial companies: by sector of economic 
activity (total) 

Longevidade IL Longevity index
Diplomados Graduates Graduates per 100 students enrolled in higher education, total
Docentes_total Teachers_Tot Teaching staff in pre-school, primary and secondary education, total
Crimes_pessoas Crime_people Crimes recorded by the police (against people)
Crimes_patrimonio Crime_prop Crimes recorded by the police (against property)
Crimes_sociedade Crime_society Crimes recorded by the police (against life in society)
Galerias Galleries Art galleries and other temporary exhibition spaces, number of spaces
Despesas_ambiente Envir Expenses Municipal expenses on the environment 
Drenagem_res Pop wastewater Population served by wastewater drainage systems (%) 
Agua_segura Water inhabitant Water distributed/consumed per inhabitant 

Source: all data was obtained on EUROSTAT 2021.

b. The Methods

In order to obtain the homogenous groups of 
the Portuguese municipalities and a criterion to 
discriminate those groups, we applied cluster 
analysis (CA) to the variables under study and, in 
a second phase, linear discriminant analysis (LDA) 
on the obtained clusters in order to identify the 
discriminant variables of those clusters. Given the 
high number of variables, we begun to try to ob-
tain factor of each dimension. Given this, we ap-
plied Principal Component Analysis (PCA) in or-
der to reduce the number of variables and simulta-
neously to find the latent dimensions under study. 
Despite the large number of variables, the level of 
correlation between them was quite low and the 
tests for the quality of PCA (KMO tests) indicate 

a poor level of variance explained. These results 
do not allow us to proceed with the exploration 
of factors, having the need to use the all data set 
for the CA. Given this, and based on the variety 
of measure units, we follow the approach of Hair 
et. al (2014) of performing cluster analysis using 
standardised variables.

Since we do not have any clue to the number 
of clusters (and respective constitution), hierar-
chical clustering was performed. In order to make 
a correct decision about the number of clusters, 
several approaches were used to validate results. 
We utilised Euclidean Distance measures and in 
term of agglomeration criterion we used: (i) cen-
troid criterion; (ii) average linkage criterion; 
and, (iii) Ward’s criterion. Due to space restric-
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tions, only the Ward’s method results are pre-
sented. The results were not different in quali-
tative terms.

After obtaining the clusters of municipali-
ties, it is important to identify the exact varia-
bles that have discriminant power for the consti-
tution of those clusters. In this way, linear discri-
minant analysis (LDA) was performed. LDA uses 
a set of variables to predict a categorical vari-
able, which represents the order of the group to 
which each individual belongs. This technique in-
volves the estimation of a linear combination of 
independent variables (predictors) — the discrimi-
nant functions — that maximises the distance be-
tween groups (Hair et. al, 2014). By creating equa-
tions that maximise distance and simultaneously 
minimise the possibility of misclassifying cases in 
their respective groups or categories, LDA is a use-
ful tool for predicting group membership from a 
linear combination of variables.

The methodological steps are present in 
Figure 1.

5. Results

This section reports the results obtained 
through CA and LDA applied to the data in order 
to cluster the Portuguese municipalities and re-
veal respective differences.

a. Cluster Analysis

The cluster analysis was performed to obtain 
clusters as homogeneous as possible within them-
selves, and the most distant from each other. In 
order to properly validate the solutions obtained, 
the hierarchical algorithm and various agglom-
eration criteria were applied. We used Euclidean 
Distance to measure the distance between munic-
ipalities using standardised variables. The deci-
sion to use this procedure to analyse the variables 
is justified by the different unit measures (see Hair 
et. al, 2014). In term of agglomeration criteria, we 
use centroid methods, average linkage method 
and Ward’s criterion. After that, the K-Means al-
gorithm was also applied. In order to support the 
decision, the percentage of the sum of squares be-
tween groups was calculated against the total sum 
of squares, in order to evaluate the percentage of 
the dispersion between groups to the total disper-
sion, the dendrogram and the elbow graph were 
also used to support the analyses. For space man-
agement reasons, we only present the results ob-
tained with Ward’s criterion, however it is impor-
tant to note that the majority of the different cri-
teria used promote similar results in qualitative 
terms.

According to the results, the Portuguese mu-
nicipalities are divided in 3 clusters (Fig. 2). 

Fig. 1. Methodological steps of the present research work
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Fig. 2. Clusters of municipalities (source: Author’s elaboration)
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This approach identifies three different ar-
eas of Portuguese territories (considering only the 
mainland). Cluster 1 includes the majority of in-
land Portuguese municipalities all over the coun-
try, in the distinct geographies; Cluster 2 includes, 
mostly, coastal municipalities; and Cluster 3 con-
sists of the metropolitan area of Lisbon. These 
clusters illustrate the diversity of occupation of 
the territory and, naturally, reflect differences in 
the population’s quality of life. Cluster 1 is the 
low density area, depopulated and aged territo-
ries, from which people and activities have been 
departing over the last 50 years. Cluster 2 is made 
up of territories in the coastal region of the coun-
try, predominantly between Lisbon and Porto and 
in the Algarve, to which medium-sized cities along 
the inland territory are added, which perform the 
functions of «regional capitals». These territories 
with greater population density and economic ac-
tivity have a set of productive, social and cultural 
activities, provided by public and private entities, 
which provide a better quality of life for the pop-
ulation. Finally, in an isolated way, the munic-
ipality of Lisbon appears in Cluster 3. The coun-
try’s capital — macrocephalic — this municipal-
ity brings together the higher functions of pub-
lic administration and most private companies, as 
well as the whole set of less specialised economic 
and social functions, which naturally react posi-
tively to the agglomeration forces created around 
the larger cities. In statistical terms, and having 
Cluster Analysis theory as a base (Hair et. al, 2014), 
one case cannot be the bases to the constitution of 
one cluster. A cluster must include more than one 
case. However, in this empirical analysis, we simply 
could not include the metropolitan area of Lisbon 
in any other cluster. The differences are so huge 
and statistically significant, that the only alterna-
tive would be to exclude this municipality from the 
sample, assuming it as an outlier. However, this 
would be a severe flaw of this research. How could 
we explain the elimination of the country capital 
from the database? Given this, we will assume the 
existence of 3 clusters in the rest of this study, con-
firming the hypotheses H1 and H2.

Table 4 shows the descriptive statistics for 
the original variables for each cluster (S.D. is the 
standard deviation).

There are variables that show great differences 
between groups, however, this analysis must be 
based on assumptions of statistical inference. The 
main variables that seem to determine the differ-
ences between the municipalities are strongly re-
lated to the economic component; population 
dynamics and physical security. We can see that 
all district capitals are part of Cluster 2, except 

Lisbon, which is Cluster 3. At first look, we can see 
that Cluster 3 is clearly away from the other two. 
In this sense, Clusters 1 and 2 may exhibit some 
similarities, but Cluster 3 is different and distant 
in average terms. In fact, Cluster 1 reflects the ex-
istence of a set of municipalities with low levels of 
socio-economic activity, many of which fall within 
the geographical context of remote rural areas. In 
these areas, the loss of productive functions asso-
ciated with traditional activities, especially in ag-
riculture, was not replaced by others capable of re-
taining population and employment. Cluster 2 in-
cludes a set of municipalities with the capacity to 
promote some retention / attraction of population 
and employment through the existence of indus-
trial activities, in general, small and medium-sized, 
or advanced services. Cluster 3, constituted by the 
country’s capital, shows the effect of the agglom-
eration of economic, social and people activities 
in this municipality. Although Portugal has bene-
fited, globally, in recent decades from a vast pro-
gramme of infrastructure creation, supported by 
EU funds, which aimed to provide the country with 
the same conditions for attracting residents and 
productive activities, what happened was the in-
creasing of the agglomeration effect in the capital 
city and the strengthening, in some cases slight, 
of medium-sized cities, as opposed to rural terri-
tories. Following this trend, the dimensions pro-
moting better quality of life also tend to be con-
centrated in the most populated areas, despite the 
trade-off between the benefits of agglomeration 
and the corresponding congestions. 

b. Linear Discriminant Analysis

We have revealed the existence of 3 different 
clusters. It is important to identify which variables 
are statistically discriminant between them. The 
LDA was performed to infer about the variables 
with discriminating power and to estimate the 
discriminating functions. The stepwise method 
based on the Wilks’ Lambda was used to identify 
19 discriminant variables (see Table 5).

The analysis identifies 19 variables responsible 
for the differentiation between 3 clusters. The var-
iables that best distinguish the identified clusters 
are strongly related to the dynamism of economic 
activity, greater population dynamics and physi-
cal security. 

Differences in economic activity, occupation of 
the territory and population dynamics are the do-
mains usually referred to in the literature as be-
ing the ones that most distinguish the territo-
ries, so these results are in line with others al-
ready verified (Rego et. al, 2021; Dionísio & Rego, 
2020; Diniz & Sequeira, 2008). Now, it is also veri-
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Table 4
Descriptive statistics for the original variables for each cluster

 Mean S.D. Mean S.D. Mean
Pcpercapita 70.09 8.27 89.98 16.98 219.6
Ganho_mensal_trab 889.52 77.95 1033.58 189.53 1616.1
Rec_impostos 85.86 25.42 146.72 78.20 241.1
Benfef_RSI 3.13 2.00 2.19 1.20 4.6
BenfSDes 0.80 0.38 0.71 0.40 0.5
Depositos 202393.40 130358.60 958563.00 1539678.41 66667662.0
Credito 91862.25 71901.29 865363.15 2513343.75 86585962.0
Ind_aloj 1.29 0.24 1.74 0.36 1.6
Desempregados 5.67 2.17 4.20 1.29 5.6
Trab_outrem_Total 2406.53 2280.58 15716.04 18936.74 410527.0
Trab_outrem_sup 0.13 0.03 0.15 0.05 0.4
Trab_outrem_parcial 105.09 113.29 1106.94 1776.84 42687.0
Oferta_emprego 19.81 29.24 96.63 109.09 679.0
Sal_min_rem_media -169.04 52.67 -279.52 147.99 -739.0
Sobrv_empresas_total 79.42 5.31 76.71 3.71 76.0
Sobrv_empresas_agricpescas 74.00 10.48 73.81 12.49 71.6
Sobrv_empresas_industria 86.44 9.71 83.29 7.34 83.3
Sobrv_empresas_Serviços 80.08 5.88 76.28 4.08 75.8
Produtividade 15935.68 6258.97 21266.23 6902.70 35940.7
Alojamento 34.31 36.08 46.55 123.93 127.9
Renov_pop 0.71 0.10 0.79 0.11 0.7
Mortes_viacao 3.57 4.91 1.68 1.57 0.3
Acidentes_viacao 3.32 1.16 3.69 0.88 5.4
Hab_medico_farm 588.28 195.05 399.63 207.56 52.4
TxMort_inf 3.49 9.67 2.23 2.91 1.9
Longevidade 56.00 4.14 48.64 4.27 54.0
Alunos_total 1557.78 1459.75 8908.44 10062.12 118076.0
Alunos_sup 22.60 98.57 1927.43 6566.27 118590.0
Diplomados 1.08 4.59 8.99 13.18 21.8
Est_publicos 73.98 32.91 68.81 24.61 40.8
Docentes_total 167.58 133.01 773.19 817.10 9861.0
Crimes_total 24.48 6.38 26.51 8.60 49.7
Crimes_pessoas 95.60 80.79 453.71 501.18 5548.0
Crimes_patrimonio 129.81 144.96 895.96 1278.26 22326.0
Crimes_sociedade 57.11 40.16 205.43 202.94 3380.0
Crimes_Estado 4.05 5.35 25.20 29.66 543.0
Cinema 19.58 44.86 151.55 263.61 0.0
Espetaculos_vivo 552.58 1257.95 1144.91 2114.71 5959.9
Espetaculos_vivo_sessao 157.75 311.41 294.96 334.97 402.6
Galerias 1.59 1.14 4.08 5.67 146.0
Museus 5716.96 12812.72 86167.06 407588.45 5401722.0
DespCamaras_Cultura 11.33 4.99 11.19 4.65 7.3
Abstencao_assembRep 50.70 5.63 46.11 4.94 39.7
Abstencao_Pres 62.83 5.62 55.73 4.85 46.7
Abstencao_autarquicas 37.49 6.36 43.66 7.70 48.8
Area_ardida 197.40 308.94 97.36 196.17 4.0
Bombeiros 63.79 36.23 118.24 98.42 1069.0
Despesas_ambiente 850.19 537.32 3280.01 4728.68 79967.0
ONGA 0.13 0.37 0.41 0.77 24.0
Residuos 64.29 49.79 100.55 73.18 186.6
Drenagem_res 73.93 22.10 77.61 21.67 100.0
Energia_eletrica 4028.18 3223.74 5622.35 8369.64 5972.6

The end of the table 4 is on the next page
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Table 5
Wilks’ Lambda and ANOVA F statistic for the discriminant variables

 Tolerance Wilks’ Lambda F statistic p-value
Depositos 0.011 0.019 1471.07 0.00
Docentes_total 0.019 0.004 125.13 0.00
Credito 0.018 0.009 938.87 0.00
Longevidade 0.368 0.003 80.36 0.00
Desempregados 0.803 0.003 20.64 0.00
Crimes_patrimonio 0.034 0.003 243.91 0.00
Pcpercapita 0.299 0.003 96.42 0.00
Agua_segura 0.905 0.003 42.01 0.00
Rec_impostos 0.423 0.003 25.84 0.00
Trab_outrem_sup 0.492 0.003 19.51 0.00
Despesas_ambiente 0.272 0.003 224.55 0.00
Trab_outrem_Total 0.072 0.003 373.72 0.00
Ind_aloj 0.292 0.003 50.68 0.00
Drenagem_res 0.691 0.003 1.34 0.00
Galerias 0.22 0.003 502.80 0.00
Crimes_pessoas 0.023 0.003 106.93 0.00
Crimes_sociedade 0.082 0.002 219.84 0.00
Sobrv_empresas_total 0.763 0.003 10.19 0.00
Diplomados 0.651 0.002 15.31 0.00

Source: Own elaboration.

 Mean S.D. Mean S.D. Mean
Agua_segura 98.14 1.44 99.46 0.72 99.2
Agua_discons 54.94 19.48 62.88 32.28 158.7
Superficie 21.07 22.22 14.83 20.11 0.2

Source: Own elaboration.

The end of the table 4 is on the next page

Table 6
Quality of global classification

Clusters
Predicted Group 

Membership Total 
1 2 3

Original 
Count

1 99 7 0 106
2 10 136 0 146
3 0 0 1 1

%
1 93.4 6.6 0 100
2 6.8 93.2 0 100
3 0 0 100 100

Source: Own elaboration.

fied that security is a domain that appears as a dif-
ferentiator for Portuguese municipalities. This re-
sult is very interesting, since it is common sense 
that a higher density of occupation is usually as-
sociated with a higher incidence of crime. These 
results seem to correspond with this perception. 
However, it is impossible to ignore that low den-
sity areas are also vulnerable spaces and targets of 
criminal actions, precisely because the lower sur-
veillance levels. 

According to the results of LDA regarding the 
quality of global classification, 93.3 % of the cases 
are correctly classified. These results confirm the 
robustness of the analysis performed (see Table 6).

The Box-M test was performed and the null 
of homogeneity of group variances was rejected. 
The main reason for this result is the difference 
between clusters sizes, as we have a cluster with 
one municipality. In the light of statistical the-
ory, an individual (in this case, a municipality) is 
not one cluster. Although, besides this theoreti-
cal feature, all the results point to the exclusion of 
Lisbon from all the others clusters. Given this, and 
respecting the “data voice”, we decide to let a clus-
ter with one observation. 

The results indicate that the variables related 
to dynamism of economic activity, greater popu-
lation dynamics and physical security are the ones 
that most contribute to the discrimination be-
tween the 3 groups of municipalities found, con-
firming hypothesis H3. These results corroborate 
other studies (Christodoulou et. al, 2008; Gonzalez 
et. al, 2011; Rego et. al, 2021). It is worth mention-
ing that Gonzalez et. al (2011) used different anal-
ysis methods (Data Envelopment Analysis), al-
though the study also concludes that the variables 
related to economic and social dynamics, longev-
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ity and population density are those that best de-
fine quality of life in the municipalities. These re-
sults, in addition to corresponding to other sim-
ilar studies with the same type of methodology, 
have been discussed (and also reinforced), as well 
as their social and political effects, in the recent 
literature on «discontented territories» (Oliveira 
Martins, 2021; Rodríguez-Pose, 2018).

6. Final Considerations

This paper studies the differences in quality of 
life in Portuguese municipalities based on a wide 
range of variables available in the national statis-
tics, which are freely accessible. Data, always col-
lected for the most recent year in which they were 
available, were treated with multivariate statis-
tical methods, in particular, cluster analysis. The 
option for this technique allows the identification 
of groups of territories with common characteris-
tics throughout the country. 

The cluster analysis allowed the identification 
of 3 groups of municipalities with clearly distinct 
characteristics. The municipalities in the inner-
most areas (Cluster 1), close to the Spanish bor-
der, are characterised by the low density of human 
and economic occupation. The municipalities in 
the coastal zone between Lisbon and Porto, the 
Algarve and “regional capitals” constitute Cluster 
2. In this case, the municipalities in question pre-
sented levels of population occupation, economic 
activity and provision of goods and services — 
economic, social and cultural — that ensure a rea-
sonable quality of life for the populations, and, in 
some cases, they are promoters of the surround-
ing regions. The municipality of Lisbon appears 
as Cluster 3. Isolated, this municipality is far from 
the whole country and thus presents the strong 
agglomeration constituted by the central func-
tions of the country’s capital.

The obtained results allow us to achieve the 
objective defined for this work, namely that by 
knowing what groups and what distinguishes the 
Portuguese municipalities in terms of variables 
of the various dimensions of quality of life, it was 
possible to obtain a clear map based on these sim-
ilarities and differences.

These findings show the importance of eco-
nomic activity and population dynamics in distin-
guishing groups of municipalities, which means 
that, with a view of reducing asymmetries in the 
quality of life between Portuguese municipalities, 
public policy should develop measures to mini-
mise differences in these areas. In particular, the 
importance of supporting employment, business 
and entrepreneurship becomes evident, as well as 
encouraging education with a view to increasing 

per capita income, in order to bring the regions 
closer together.

In addition, the results also show that the areas 
with more activity are also those with the highest 
level of crime. This evidence may limit the pop-
ulation’s perception of safety, which is why this 
area should also deserve particular attention from 
public decision-makers. As is well known, security 
issues have become increasingly important, con-
stituting a factor of attraction or repulsion of a 
territory.

The fact that the results of this study confirm 
others already obtained for previous periods, re-
veals that public policies, aimed at improving the 
cohesion of the territory, as they have been ap-
plied, have not been efficient to reduce the differ-
ences, in some domains of quality of life analysis, 
between the municipalities of distinct clusters (H4 
is aligned with this conclusion). As has also been 
pointed out in other studies (e.g. Rego et. al, 2021), 
that the implementation of place-based policies 
could be the way for public policy to better re-
act to the needs of different territories, in differ-
ent geographies, aiming at a global improvement 
in quality of life. Once the location of popula-
tion and the economic dynamic walk together, the 
public policy should reinforce the territorial capa-
bilities to attract and retain employment, namely 
through improving knowledge, innovation, tech-
nologies transference, and to strengthen the com-
petitiveness of the municipalities that, at the mo-
ment, are (almost) left behind.

As is well known, the choice of variables can 
influence the results obtained. One of the limita-
tions of the study is the availability of variables to 
analyse Portuguese municipalities, since there are 
fewer data for municipalities than for NUTS III and 
II and for studying Portugal as a whole. This study, 
being developed only based on variables that can 
be freely obtained in the statistical system, allows 
its replication. Furthermore, this scale of analy-
sis allows for a more detailed study of territorial 
diversity. In fact, only with studies on a more de-
tailed scale, such as this one, is it possible to get 
to know the territory better and, from there, to de-
sign effective public policies with greater poten-
tial for success to mitigate the differences in the 
various domains of quality of life.

Finally, it is expected that future works, in line 
with this one, will propose guidelines for the crea-
tion of a system of statistical indicators for moni-
toring and evaluating quality of life in Portuguese 
municipalities, which will be of great importance 
for public decision-makers, technicians and citi-
zens, on issues related to the quality of life of mu-
nicipal inhabitants.
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концептуальное представление энергетического перехода 
в электроэнергетике региона в новых реалиях 1

аннотация. энергетический переход является проблемой мирового значения, от решения которой 
зависят экологическая и энергетическая безопасность, устойчивое развитие экономики, благополу-
чие общества. Однако его осуществление в регионах имеет существенные особенности, что опреде-
ляет потребность в специальных методиках, учитывающих многочисленные местные факторы, внеш-
ние угрозы и риски. Целью исследования является разработка концептуального видения реализации 
энергетического перехода на региональном уровне в условиях кризиса, трансформации экономи-
ческих и логистических связей, изменений в социально-экономической и научно-технической ар-
хитектуре мироустройства. гипотеза авторов заключается в предположении о необходимости при-
менения при энергопереходе компенсационного метода, обеспечивающего равноценность эколо-
гических, экономических и технических результатов. На основе систематизации экспертных мнений 
по проблемам энергоперехода в зарубежных и российских публикациях, индексируемых в базах 
SCOPUS, Science Direct, MDPI, WIT Press, аналитических отчетах международных энергетических 
агентств и консалтинговых компаний выявлено, что предпочтительной формой организации регио-
нальной электроэнергетики является гибкая модель, сочетающая системный и региональный контуры 
и предполагающая сооружение энергоустановок в широком диапазоне генерирующих мощностей. 
Уточнены объекты энергоперехода — объединенная электроэнергетическая система и генерирую-
щие установки децентрализованного электроснабжения. Предложена рациональная последователь-
ность процессов энергетического перехода, начинающаяся с относительно малозатратных меропри-
ятий по управлению спросом на энергию и оканчивающаяся более масштабными преобразовани-
ями, включающими реконструкцию угольных тепловых электростанций и создание генерирующих 
комплексов, работающих на возобновляемых источниках энергии. Разработана идеальная модель 
электроэнергетики региона, выполняющая функцию эталонного прообраза энергосистемы как стра-
тегического ориентира при осуществлении энергетического перехода, определены ее нормативные 
условия и допущения. Обсуждены возможные сценарии и этапы реализации энергетического пере-
хода. Результаты статьи представляют практический интерес для органов управления и отраслевого 
регулирования, энергокомпаний, крупных электроемких потребителей при планировании структур-
ных, организационных и рыночных преобразований в региональной энергетике с учетом неопреде-
ленности контекста.

ключевые слова: энергетический переход, региональная электроэнергетика, организационно-технические преобра-
зования, междисциплинарность, системный подход, идеальная модель, сценарий
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conceptual Vision of Energy transition in the regional Electric Power System 
in New Realities

Abstract. The energy transition is a global problem affecting environmental and energy security, sus-
tainable economic development, social well-being. However, since its implementation differs in certain re-
gions, it is necessary to develop specific approaches that consider local factors, external threats and risks. 
The article proposes a conceptual vision of energy transition at the regional level in the context of crisis, 
economic and logistical changes, and socio-economic, scientific and technical transformations. It is hypoth-
esised that in order to implement the energy transition, a compensation method is required to ensure the 
equivalence of environmental, economic and technical results. The study analysed expert opinions pub-
lished in foreign and Russian journals indexed in the SCOPUS, Science Direct, MDPI, WIT Press databases, 
as well as analytical reports of international energy agencies and consulting firms. The analysis revealed 
that the most appropriate form of organisation of the regional electric power system is a flexible model 
combining system and regional circuits and involving power plants with a wide range of generating capac-
ities. The integrated power system and decentralised energy sources are seen as energy transition objects. 
The study presented an energy transition scheme from the implementation of low-cost energy demand 
management measures to the reconstruction of coal-fired power plants and construction of renewable en-
ergy facilities. An ideal model of the regional electric power system was developed as a strategic guideline 
in the energy transition implementation. Possible scenarios and stages of the energy transition were dis-
cussed. The findings can be applied by government and industry regulators, energy companies, large elec-
tricity consumers when planning structural, organisational and market transformations in the regional en-
ergy sector under uncertainty.

Keywords: energy transition, regional electric power system, organisational and technical transformations, interdisciplinarity, 
systems approach, ideal model, scenario
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Введение

Под энергетическим переходом (ЭП), как  
правило, понимается трансформация глобаль-
ного энергетического сектора, от производства 
и потребления энергии в котором преимуще-
ственно базируется на ископаемом топливе, 
к энергосистемам, использующим возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ) и «чистые» 
энергетические решения 1. Подчеркивается, 
что ЭП неразрывно связан с достижениями 
1 The Energy Transition: Key challenges for incumbent and 
new players in the global energy system. Oxford Institute 
for Energy Studies, 2021. https://www.oxfordenergy.org/
wpcms/wp-content/uploads/2021/09/Energy-Transition-
Key-challenges-for-incumbent-players-in-the-global-energy-
system-ET01.pdf (дата обращения: 04.12.2022); What is 
Energy Transition? https://www. spglobal.com/en/research-
insights/articles/what-is-energy-transition (дата обращения: 
04.12.2022); Мастепанов А. М. Энергетический переход 
как новый вызов мировой нефтегазовой отрасли. https://
energypolicy.ru/energeticheskij-perehod-kak-novyj-vyz/
energetika/2019/14/31/ (дата обращения: 04.12.2022).

Промышленной революции 4.0, поскольку его 
темпы во многом определяются возможно-
стями внедрения новейших научно-техниче-
ских достижений в энергопроизводящих, энер-
гопотребляющих системах, а в конечном итоге 
— в жизнь социума в целом (Tian et al., 2022). 
Немаловажную роль играет также так назы-
ваемый общественный запрос на «чистую» 
энергию, выражающийся в том, что все боль-
шее число людей, институтов, стран стремятся 
к минимизации углеродного следа в процессе 
энергопотребления (рис. 1). Помимо этого, од-
ним из ведущих драйверов ЭП, который приоб-
рел особую актуальность в недавнее время, яв-
ляется необходимость обеспечения энергети-
ческой безопасности стран и регионов в части 
минимизации импорта углеводородного сы-
рья для обеспечения нужд экономики (Lampis 
et al., 2022; Bashir et al., 2020).

Большую роль в данном процессе играет 
электроэнергетика. Во-первых, в настоящее 
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время производство электроэнергии в значи-
тельной степени сконцентрировано на тепло-
вых электростанциях (ТЭС) 1. Во-вторых, элек-
тричество является универсальным энерго-
носителем всеобщего применения (Gitelman, 
Kozhevnikov, 2020). В-третьих, научно-техниче-
ский прогресс уже обеспечил отрасль набором 
экологически прогрессивных и практически 
освоенных технологий производства (Shabalov 
et al., 2021; Mihai et al., 2022; Guzowska et al., 
2021). Важно также, что электроэнергетика 
в той или иной степени является объектом го-
сударственного регулирования, что облегчает 
возможность мобилизации всех необходи-
мых ресурсов для ЭП (Hoppe & Miedema, 2020; 
Pastukhova & Westphal, 2020).

Существующие в настоящее время на меж-
дународном уровне экологические конвенции 
и государственные программы носят в основ-
ном рамочный характер и декларируют об-
щие намерения 2. При этом имеют место до-
статочно противоречивые взгляды на сущ-
ностные основы ЭП, вплоть до весьма ради-
кальных. Например, это касается перспектив 

1 What is the source of the electricity we consume? https://
ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-3b.html 
(дата обращения: 04.12.2022); World Energy Outlook. IEA, 
2021. https://iea.blob.core.windows.net/assets/4ed140c1-c3f3-
4fd9-acae-789a4e14a23c/WorldEnergyOutlook2021.pdf (дата 
обращения: 04.12.2022).
2 Theme report on energy transition. Towards the achievement 
of SDG 7 and net-zero emissions. United Nations, 2021. https://
www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021-twg_2-062321.pdf 
(дата обращения: 04.12.2022); Global Energy Transformation. 
A roadmap to 2050. IRENA, 2018. https://www.irena.org/-/
media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Apr/IRENA_
Report_GET_2018.pdf (дата обращения: 04.12.2022).

атомной энергетики и тепловых электростан-
ций на разных видах топлива 3. Характерно, 
что в качестве экспертов обычно выступают 
климатологи, экологи и политики, в редких 
случаях экономисты, имеющие разные пози-
ции; мнения технических специалистов — ин-
женеров — в общем случае не прослеживаются. 
Все это является следствием отсутствия обще-
принятой концепции управления ЭП, которая 
бы в комплексе учитывала все его последствия 
(Gitelman & Kozhevnikov, 2022). 

Важно подчеркнуть, что для России ЭП вы-
ступает драйвером радикальной модерниза-
ции электроэнергетики на основе прогрес-
сивных экологических решений, что осо-
бенно актуально для регионов с накопленным 
физическим и моральным износом энерго-
объектов, дефицитом генерирующих мощ-
ностей и сетевыми ограничениями на под-
ключение потребителей, растущими ценами 
на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 
и отставанием в развитии газотранспортной 
системы.

Концепция энергетического перехода — 
это, по существу, ответ на два главных во-
проса: какую цену должно заплатить мировое 
сообщество за переход к углеродно нейтраль-

3 Raimi, D. Decommissioning US Power Plants. Decisions, 
Costs, and Key Issues. Resources for the Future (RFF), 2017. 
https://media.rff.org/documents/RFF20Rpt20Decommissionin
g20Power20Plants.pdf (дата обращения: 04.12.2022); Risks 
and opportunities for the decommissioning of nuclear power 
plants in Germany. https://www.hoganlovells.com/-/media/
germany_folder-for-german-team/broschueren/brochure_
nuclear-plants-decommissioning_2020_e.pdf (дата обраще-
ния: 04.12.2022).

Резкое увеличение цен на 
углеводороды. Цена на 
нефть марки Brent впервые в 
истории превысила рубеж в 
100$ за баррель

Сдерживание уровня глобального 
потепления на уровне 1,5 – 2°С 

ВКЛАД РОССИИ: 
ограничение эмиссии 
парниковых газов к 2030 
году на уровне 70 % от 
базового уровня 1990 года. 

1992

КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ
Страны-участницы 
обеспечивают стабилизацию 
углеродных выбросов на уровне 
1990 г. в течение последнего 
десятилетия XX века

нач. 2000-х

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ВИЭ
Убеждение потребителей о 
важности «чистой энергии», 
генерируемой на основе 
энергетических технологий 
будущего – ветра и солнца

2008

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

2009

Концепция официально принята 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития  
(ОЭСР) и ООН  в качестве 
стратегического направления 
развития

«ЗЕЛЕНЫЙ РОСТ»

• Стремятся к ограничению
собственного углеродного следа,
сокращая спрос на энергию и
повышая эффективность

• Требуют больше данных об
экологических последствиях
использования тех или иных
продуктов

2016

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ПО КЛИМАТУ 

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ 
СТАНОВЯТСЯ АКТИВНЫМИ

Рис. 1.	Общественный	запрос	на	чистую	энергию	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 1. Clean energy demand
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ной энергетике и как эту цену свести к мини-
муму в условиях геополитической и экономи-
ческой нестабильности, разрыва привычных 
логистических цепочек, неопределенности 
цен на энергоносители и появляющихся коле-
баний во мнениях относительно перспектив 
зеленой повестки. Главная цель исследования, 
результаты которого представлены в статье, — 
предложить целостную концепцию ЭП, осно-
ванную на методологии системного подхода 
и включающую направления технологических 
и организационных преобразований, на ос-
нове которой могут быть определены приори-
теты национальной энергетической политики 
и разработаны соответствующие региональ-
ные программы.

Уточнение понятийного аппарата

Далее под энергетическим переходом пони-
мается процесс перевода электроэнергетики 
на модель низкоуглеродного производства 
электроэнергии и тепла. Можно указать ряд от-
личительных особенностей нового ЭП.

Беспрецедентная скорость. Предыдущие ЭП 
отличались плавностью и происходили в те-
чение весьма длительного периода времени 
(Fouquet, 2010). Темпы осуществления нового 
ЭП быстрее в 1,5–2 раза. Например, для того 
чтобы достичь 16 % в мировом производстве 
и потреблении энергии, нефти понадобилось 
50 лет. В отношении ВИЭ аналогичный времен-
ной горизонт — порядка 30 лет.

Фокус на углеродных выбросах. Прочие ЭП 
были нацелены на введение в структуру энер-
гетического производства и энергопотребле-
ния более эффективных по стоимостным и тех-
ническим параметрам источников энергии 1. 
Ключевая цель настоящего ЭП — тотальная де-
карбонизация, где новые энергетические тех-
нологии являются лишь одним из доступных 
средств (Wójcik-Jurkiewicz et al., 2021).

Колоссальные затраты на технологи-
ческое перевооружение электроэнергетики 
и электропотребляющих систем. По оцен-
кам Международного агентства по возобнов-
ляемым источникам энергии (IRENA), объем 
ежегодных мировых инвестиций, направляе-
мых на реализацию мероприятий по ЭП, со-

1 Franklin-Mann, J. The importance of small business to the 
energy transition. https://revolve. media/theimportance-of-
small-business-to-the-energy-transition/ (дата обращения: 
04.12.2022); Decarbonisation of Energy. Determining a robust 
mix of energy carriers for a carbon-neutral EU. https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695469/
IPOL_STU(2021)695469_EN.pdf (дата обращения: 
04.12.2022).

ставляет 4,0–4,4 трлн долл. 2 Оценка McKinsey 
еще выше: с 2021 г. по 2050 г. совокупные ка-
питальные затраты на необходимые для ЭП 
физические активы составят 275 трлн долл., 
или 7,5 % накопленного мирового ВВП за дан-
ный период 3.

Масштаб новых технологических решений 
и сопутствующих НИР. Выполненный авто-
рами анализ научных работ позволил систе-
матизировать широкий спектр исследователь-
ских направлений в контексте проблемы ЭП. 
Данный анализ (табл. 1) убедительно доказы-
вает, что разработка концепции и программ 
ЭП является сверхсложной междисциплинар-
ной задачей.

Объекты ЭП. Это, во-первых, крупная (объ-
единенная) электроэнергетическая система 
(ОЭС), во-вторых, разные генерирующие уста-
новки децентрализованного (автономного) 
электроснабжения, размещенные непосред-
ственно у потребителей. ОЭС, рассматривае-
мая в качестве объекта ЭП, должна отвечать 
следующим требованиям.

Границы ОЭС совпадают с границами круп-
ного экономического района страны (региона), 
что позволяет расширить круг региональных 
факторов и условий, формирующих параме-
тры процесса энергоснабжения, а значит, рас-
ширяющих поле поиска оптимальных реше-
ний. ОЭС полностью сбалансирована по рас-
полагаемой мощности электростанций, про-
пускной способности электрических сетей 
и нагрузке (спроса на мощность) в периоды об-
щесистемного максимума. Причем баланси-
рование дефицитных по мощности ОЭС мо-
жет быть достигнуто уже в процессе энерге-
тического перехода. Связи между соседними 
ОЭС обеспечивают только потребности во вза-
имном резервировании при использовании 
вставок постоянного тока, а в отдельных слу-
чаях — взаимных поставках пиковой мощно-
сти при несовпадении времени максимумов 
нагрузки в соседних ОЭС. Такой подход ис-
ключает схему дальней передачи электроэнер-
гии, основанную на сверхконцентрации мощ-
ностей ТЭС в регионах с крупными топливно-

2 World Energy Transitions Outlook: 1. 5°C Pathway. 
International Renewable Energy Agency, 2021. https://www.
irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/
IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf (дата 
обращения: 28.12.2022).
3 The economic transformation: What would change in the net-
zero transition. McKinsey Global Institute, 2022. URL: https://
www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/
the-economic-transformation-what-would-change-in-the-net-
zero-transition (дата обращения: 28.12.2022).
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энергетическими базами; это, как правило, 
ведет к недопустимым экологическим и эко-
номическим издержкам. Также вставки посто-
янного тока предотвращают каскадное распро-
странение аварийных ситуаций на обширные 
территории.

ОЭС включает объекты малой энергетики, 
присоединенные к распределительной элек-
тросети, а также электроиспользующие уста-
новки потребителей, расположенные в зоне 
действия ОЭС. Таким образом, осуществляется 
технологическая и экономическая интеграция 
процессов производства, передачи, распреде-
ления и потребления в регионе.

Гипотеза исследования

Авторская гипотеза раскрывается в следую-
щих положениях.

1. Обеспечение общественной равноценно-
сти экологических, технических и экономиче-
ских результатов, означающей, что создание 
низкоуглеродной энергетики предполагает 
поддержание нормативных характеристик 

надежности энергоснабжения, сохранение 
на приемлемом уровне цен на электроэнер-
гию, а также рациональное использование эко-
логически чистых энергоносителей. 

В данном положении особое значение 
имеет бесперебойность электроснабжения 
с нормативными характеристиками качества 
электроэнергии, а также отсутствие энерго-
мощностных и сетевых ограничений на под-
ключение потребителей энергии. Также пред-
полагается устойчивая работа всех электро-
станций в заданных режимах в соответствии 
с определенным суточным графиком нагрузки 
энергосистемы.

2. Для решения обозначенной проблемы 
в электроэнергетике создается специальный 
компенсационный механизм, распространяе-
мый на всю отраслевую цепочку создания цен-
ности. Компенсационный механизм включает 
рационализацию структуры генерирующих 
мощностей энергосистем, внедрение энергос-
берегающих технологий передачи и исполь-
зования электроэнергии, прямое возмещение 

Таблица 1
Панорама исследований, проводимых в рамках ЭП

Table 1
Review of energy transition research

Направление 
исследований Примеры исследовательских тем

Технические

Технологии повышения эффективности и эксплуатации солнечной, ветряной, биогазо-
вой, геотермальной энергетики, хранения и аккумулирования энергии, электротранс-
порт, «умные» города, производства, дома (Kyriakopoulos et al., 2022; Hearn & Castaño-
Rosa, 2021; Некрасов, 2022)

Экономические

Эффективность интегрированных систем электро-, тепло- и газоснабжения, рынки нау-
коемкого сервиса, гибкие тарифные механизмы, программы управления спросом, вли-
яние ЭП на благосостояние регионов (Дзюба & Соловьева, 2021; Blazquez  et al., 2020; 
Heal, 2020; Teulon, 2015)

Информационные Кибербезопасность, интеллектуальная измерительная инфраструктура, цифровые плат-
формы (Gitelman & Kozhevnikov, 2022; Bartczak, 2021; Харланов, 2021)

Экологические Разработка экологических нормативов, реализация принципов циркулярной экономики, 
развертывание систем улавливания и утилизации отходов (Karaeva et al., 2023)

Управленческие Новые бизнес-модели и системы управления*

Юридические
Международное и региональное законодательство в области ЭП, институционализа-
ция мер поддержки производителей и потребителей чистой энергии (Bürer et al., 2022; 
Hunta, 2022; Lavrikova et al., 2021)

Социальные

Повышение энергетической культуры потребителей, организации занятости людей 
в низкоуглеродной экономике, развитие «энергетической демократии» и «энергетически 
ответственного общества» (Wahlund & Palm, 2022; Williams & Sovacool, 2020; Delina, 
2018)

Источник: разработано авторами.
* Bertoli, E., Troilo, M., Al Mugharbil, A., Rozite, V., Le Marois, J.-B. The potential of digital business models in the new 
energy economy. Speeding efficiency gains and increasing demand-side flexibility. https://www.iea.org/articles/the-potential-
of-digital-business-models-in-the-new-energy-economy (дата обращения: 04.12.2022); Холкин Д., Чаусов И. Новая фор-
мула энергетического перехода. https://energypolicy.ru/d-holkin-i-chausov-novaya-formula-energeticheskogo-perehoda/
energoperehod/2020/13/20/ (дата обращения: 04.12.2022); Leis, J. Managing the Energy Transition. Three Scenarios for Planning. 
Bain & Company, 2019. https://www.bain.com/contentassets/bf6052e8095448bf9574cbfe48fd25bb/bain_brief-managing_the_
energy_transition_three_scenarios_for_planning.pdf (дата обращения: 04.12.2022).
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экономических потерь участникам энергети-
ческого рынка.

В качестве объекта ЭП и соответствующих 
инновационных преобразований принята объ-
единенная энергосистема (ОЭС), сбалансиро-
ванная по суммарной генерирующей мощно-
сти и нагрузке, располагающая полноценным 
резервом (по величине и структуре). При этом 
в ОЭС выделяется три комплекса: электрогене-
рирующий (ЭГК), электрораспределительный 
(ЭРК) и электропотребляющий (ЭПК). В каж-
дом из них осуществляются структурно-тех-
нологические и организационно-техниче-
ские нововведения, выполняющие опреде-
ленные компенсационные функции (Gitelman, 
Kozhevnikov, 2020).

Преобразования в ЭГК направлены на под-
держание системной надежности и экономию 
природного газа на электростанциях, в ЭРК — 
на стабилизацию розничных цен на электроэ-
нергию и мощность и повышение надежности 
электроснабжения, в ЭПК — на стабилизацию 
цен, повышение надежности и экономию при-
родного газа в потребительском секторе.

3. В связи с ЭП особое значение приобретает 
диверсификация энерготехнологий и способов 
энергоснабжения, которая приводит к сниже-
нию капитальных затрат на комплексную мо-
дернизацию ОЭС.

Например, в ЭГК внедрение прогрессив-
ных технологий на основе техперевооружения 
ТЭС с ростом установленной мощности сни-
жает удельные капиталовложения по сравне-
нию с новым строительством, однако умень-
шение средней мощности электростанций всех 
типов сохраняет сопутствующие единовремен-
ные затраты и капиталовложения на формиро-
вание системного резерва.

Характеристика процесса энергетического 
перехода

Энергетический переход включает ряд ор-
ганизационно-технических процессов, ко-
торые развиваются последовательно-парал-
лельно. Это означает, что следующий про-
цесс начинается не тогда, когда заканчивается 
предыдущий, а тогда, когда он охватил неко-
торую критическую массу объектов управ-
ления; далее его завершение происходит 
под действием рыночных сил (как бы по инер-
ции) и уже не требует внешнего регулирова-
ния. При этом важно, что каждый процесс соз-
дает стартовые условия для запуска последую- 
щего. 

Можно выделить определенную после-
довательность развертывания процессов ЭП 
(рис. 2).

Комментируя эту последовательность, от-
метим следующее. 

1. Управление спросом — базовый энергоэ-
кономический процесс, располагающийся в на-
чале «линейки» ЭП; он локализуется на уровне 
отдельных потребителей, имеющих достаточ-
ные резервы рационализации потребления 
энергии и мощности. 

Управление спросом позволяет обеспечить 
максимальную экономическую эффектив-
ность другого процесса — развития объектов 
малой генерации (включая установки ВИЭ) пу-
тем оптимизации их мощности, режимов ра-
боты и пунктов размещения (точек подключе-
ния к распределительной сети).

Управление спросом, в особенности на про-
мышленных предприятиях, и оптимальное 
развитие малой генерации взаимодополняют 
друг друга и обеспечивают процесс электри-
фикации электроэнергией с относительно 

Внедрение управления спросом 
на электроэнергию и мощность  

в промышленном производстве региона 
Развитие энергообъектов малой (распределенной) 

генерации 

Запуск процесса электрификации с замещением 
природного газа электроэнергией  

в промышленности 

Техническое перевооружение ТЭС 
на природном газе

Расширение вводов мощности на АЭС Реорганизация мощностей угольных ТЭС 

Создание энергогенерирующего комплекса на базе ВИЭ 

Рис. 2.	Последовательность	процессов	ЭП	в	электроэнергетике	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 2. Energy transition scheme in the electric power system
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низкими ценами, причем весьма оперативно 
(ускоренный запуск).

Эти первые два процесса, рассматривае-
мые в совокупности, в определенной степени 
замещают выработку на ТЭС, остановлен-
ных для реконструкции и техперевооружения. 
Важно, что уже на начальной стадии ЭП они соз-
дают первооснову для последующей компенса-
ции роста цен, вызванного вводом установок 
атомных электростанций (АЭС) и ВИЭ.

2. Процесс электрификации направлен 
на экономически эффективное замещение от-
носительно дешевой электроэнергией природ-
ного газа, цена которого повышена путем вве-
дения экологической надбавки; регулятор мо-
жет осуществлять дополнительное стимули-
рование потребителей, вводя скидки с цен 
на электроэнергию, а также покупая вытес-
ненный газ у потребителя по рыночной цене. 
Таким образом, расширяется ресурсная база 
природного газа, что является основанием 
для снижения цены его поставок на ТЭС. 

3. Техническое перевооружение ТЭС на при-
родном газе происходит с использованием до-
полнительных ресурсов и цен, обеспечиваемых 
топливосберегающим направлением электри-
фикации. Под этим направлением понима-
ется расширение ресурсной базы углеводород-
ного топлива для использования его в наибо-
лее эффективных областях. В первую очередь, 
речь идет именно о природном газе, который 
по своим характеристикам должен быть са-
мым дорогим топливом в связи с его весьма 
высокой эффективностью и ограниченностью 
(Gitelman & Kozhevnikov, 2022; Gitelman et al., 
2018). В этой связи в электроэнергетике целе-
сообразен ввод ограничений на минималь-
ную эффективность его использования на ТЭС, 
выражаемую КПД или удельным расходом то-
плива. В идеале надо стремиться к такому по-
ложению, когда объем замещенного топлива 
в расчете на единицу потребленной электро-
энергии будет, по нашей оценке, на 30–50 % 
превышать средний удельный расход топлива 
(газа) на единицу дополнительно выработан-
ной электроэнергии в данной ОЭС.

4. Развитие атомной энергетики осущест-
вляется на основе ядерных энергетических 
установок (ЯЭУ) средней мощности с повы-
шением радиационной безопасности и энер-
гетической экономичности; эти АЭС работают 
в наиболее экономичном для них режиме. 
При переходе к экологически чистой электроэ-
нергетике ЯЭУ будут вытеснять крупные уголь-
ные ТЭС, работающие в базе электрической 
нагрузки.

5. Процесс преобразований в части уголь-
ных ТЭС рекомендуется начать с того мо-
мента, когда прогрессивные высокоманеврен-
ные ТЭС на природном газе и АЭС достигнут 
критической массы, то есть начнут оказывать 
существенное влияние на основные экологи-
ческие, технические и экономические харак-
теристики ЭП. До этого момента угольные ТЭС 
должны выполнять функцию стратегического 
резерва, подстраховывая процессы техпере-
вооружения газовых ТЭС и сооружения новых 
АЭС, обладающие элементами неопределен-
ности в отношении достижения номинальных 
параметров.

6. ЭП завершается процессом развертыва-
ния мощностей ВИЭ, которые выводят элек-
троэнергетику на целевые экологические стан-
дарты (установленные заранее на основе про-
ектных проработок).

Таким образом, ЭП начинается с абсо-
лютно экологически чистого процесса управ-
ления спросом (на уровне потребителей) и за-
канчивается также экологически чистым про-
цессом использования возобновляемых энер-
горесурсов для производства электроэнергии. 
При этом все предыдущие процессы форми-
руют необходимую технико-экономическую 
базу для создания мощного комплекса систем-
ных электростанций на ВИЭ; эта база призвана 
обеспечить общественные требования к на-
дежности, безопасности и экономичности эко-
логически эффективного электроснабжения. 

Идеальная модель региональной 
электроэнергетики 

Объектом моделирования является ОЭС, 
сбалансированная по мощности и нагрузке, 
функционирующая в границах крупного эко-
номического района. Она служит агрегирован-
ным стратегическим ориентиром для долго-
срочного управления ЭП.

В качестве нормативных условий и допуще-
ний, принятых авторами в идеальной модели, 
обозначим следующие:

— регион обладает природно-энергетиче-
ским потенциалом, достаточным для сооруже-
ния установок ВИЭ большой мощности, присо-
единяемых к основной сети ОЭС; 

— в генерирующем комплексе применя-
ются все прогрессивные технологии производ-
ства на момент разработки модели; 

— сохраняются площадочные ограничения 
на размещение новых АЭС; 

— технологии, внедренные как на газовых, 
так и на угольных ТЭС, обеспечивают равно-
значные результаты по эмиссии СО2; 

https://www.economyofregions.org


851Л. Д. Гительман, М. В. Кожевников

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

— объемы природного газа, используе-
мого на конденсационных ТЭС, определяются 
только технической целесообразностью, в част-
ности, работой в режиме переменной нагрузки 
или формированием оперативного резерва 
в ОЭС. Это не относится к теплоэлектроцентра-
лям (ТЭЦ), включая малую теплоэнергетику; 

— для производства электроэнергии при-
влекаются топливно-энергетические ресурсы 
региона (в виде местных низкокачественных 
углей); 

— отсутствуют ограничения на подключе-
ние новых энергоисточников малой мощно-
сти к сетям электрораспределительного комп- 
лекса ОЭС; 

— выработка электроэнергии на ТЭЦ всех 
типов производится исключительно в тепло-
фикационном режиме, то есть на тепловом по-
треблении; при росте цен на газ предусматри-
ваются скидки для малых ТЭЦ; 

— предполагаются увеличение разрывов 
в ценах на природный газ и энергетический 
уголь, а также рост цен на ядерное топливо; 

— пиковые нагрузки в ОЭС покрываются со-
четанием газотурбинных установок с гидро-
аккумулирующими электростанциями, для со- 
оружения которых в регионе имеются необхо-
димые условия.

Структура идеальной модели представлена 
на рисунке 3. Рассмотрим ее составные эле-
менты подробнее.

Электрогенерирующий комплекс (ЭГК). 
Согласно авторской позиции, ЭГК включает 

электростанции на ВИЭ, АЭС, а также конден-
сационные ТЭС, работающие на природном 
газе и угольном топливе. Отдельную группу со-
ставляют ТЭЦ на природном газе средней мощ-
ности, работающие исключительно в теплофи-
кационном режиме, то есть вырабатывающие 
электроэнергию по вынужденному графику. 
Теплофикационные электростанции на уголь-
ном топливе и на газе (большой мощности) 
в ЭГК не включаются. ЭГК включает также си-
стему передачи электроэнергии, которая объ-
единяет электростанции на параллельную ра-
боту и обеспечивает поставку мощности к уз-
лам нагрузки.

Электростанции, использующие в каче-
стве первичных энергоресурсов ВИЭ, отли-
чаются абсолютным отсутствием выбросов 
парниковых газов и токсичных компонен-
тов в атмосферу. Вырабатывая электроэнер-
гию, они дают значительную экономию де-
фицитного качественного органического то-
плива, что особенно важно при ограничениях 
на поставку природного газа в электроэнерге-
тику. Вместе с тем их гарантированная мощ-
ность и режим работы определяются характе-
ристиками природно-энергетического потока. 
Нестабильность этих параметров вызывает не-
обходимость не только в накопителях энергии, 
но и при повышенной мощности энергоуста-
новок — в создании в ОЭС специального экс-
плуатационного резерва. Также этот резерв 
требуется и для компенсации снижения выра-
ботки электроэнергии на ТЭЦ в летний период.

Электрогенерирующий 
комплекс (ЭГК) 

Электрораспределительный 
комплекс (ЭГК) 

Электропотребляющий 
комплекс (ЭГК) 

Электростанции на ВИЭ 

Атомные электростанции 

Конденсационные ТЭС 

ГЭС и ГАЭС 

ТЭЦ на природном газе 
средней мощности 

Система передачи 
электроэнергии 

Объекты распределенной 
генерации, присоединенные 
к распределительным сетям: 
• установки ВИЭ, 

оснащенные 
накопителями энергии и 
дублирующими 
агрегатами 

• малые ТЭЦ, в основном 
газотурбинные 

Потребители, использующие 
установки малой энергетики 

Электроемкие предприятия с 
резервами энергосбережения 

и топливозамещения 

Рис. 3.	Структура	идеальной	модели	региональной	электроэнергетики	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 3. Ideal model of the regional electric power system
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АЭС восполняют указанный недостаток 
ВИЭ. В условиях нормальной эксплуатации это 
экологически чистые энергообъкты. Они спо-
собны обеспечивать экономию органического 
топлива даже бо́льшую, чем установки ВИЭ 
(по причине большей единичной мощности 
энергоблоков). В силу феноменально высо-
кой энергоемкости ядерного топлива его мас-
совый расход на АЭС очень мал. Однако раз-
витие современных ЯЭУ сталкивается с двумя 
ограничениями технического характера. Это 
размещение новых АЭС (так называемые пло-
щадочные ограничения) и их предназначе-
ние для работы в основном в режиме постоян-
ной нагрузки с максимальным коэффициен-
том использования установленной мощности 
(КИУМ), но с ограниченными маневренными 
возможностями. 

ТЭС на природном газе имеют высокие ма-
невренные качества и пригодны для работы 
в полупиковой и пиковой зонах графика на-
грузки энергосистемы. Они используются 
также для создания эксплуатационного и ава-
рийного резервов ОЭС. В этой части они ком-
пенсируют указанные выше недостатки элек-
тростанций на ВИЭ и АЭС. Существующие про-
грессивные технологии позволяют миними-
зировать влияние этих ТЭС на атмосферную 
среду, в частности за счет значительного по-
вышения энергетического КПД установок, глу-
бокой очистки дымовых газов, а также исполь-
зования природных свойств газового топлива. 
В то же время какие-либо отклонения эксплуа-
тационных параметров от нормативных и ава-
рийные ситуации могут спровоцировать мощ-
ные атмосферные выбросы, то есть имеет ме-
сто некоторая экологическая нестабильность 
ТЭС. 

Основное ограничение, конечно, — это сам 
факт использования для производства электро-
энергии дефицитного качественного топлива 
— природного газа, пусть даже с КПД порядка 
60 %. Это условие обозначено в данной мо-
дели; этим электростанциям отведена роль 
работы только в переменном режиме, а также 
вменена функция оперативного резерва.

ТЭС на угле предназначены в основ-
ном для работы в базовой части графика на-
грузки ОЭС. Таким образом, они дополняют 
АЭС и замещают в этой функции ТЭС на при-
родном газе. Модель предусматривает, что все 
угольные ТЭС будут оснащены парогазовыми 
установками с внутрицикловой газифика-
цией твердого топлива, позволяющей исполь-
зовать низкокачественные угли с КПД до 50 %. 
При этом производится глубокая очистка ис-

кусственного газа, а также дымовых газов, при-
чем с удалением СО2.

В целом можно сделать вывод, что несмотря 
на впечатляющие проектные показатели но-
вых технологий, ТЭС на органическом топливе, 
в частности на угольном, нельзя считать в пол-
ной мере равноценными ВИЭ и АЭС по эколо-
гическому критерию.

Что касается гидроэнергетики, то новые 
равнинные гидроэлектростанции (ГЭС) боль-
шой мощности не включены в идеальную мо-
дель ЭГК по известным эколого-экономиче-
ским причинам, связанным, прежде всего, 
с устройством огромных водохранилищ и вы-
сокими капитальными затратами на сооруже-
ние этих объектов. Исключение составляют ги-
дроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), 
которые работают в пиковой зоне графика на-
грузки энергосистемы совместно с газотурбин-
ными установками.

Таким образом, рассмотренные способы 
производства, формирующие идеальную 
структуру ЭГК, взаимодополняют друг друга 
в экологическом, технологическом и ресурс-
ном аспектах. Что касается экономики, то на-
блюдается разнонаправленность стоимостных 
параметров. В отношении электростанций 
на ВИЭ и АЭС вероятно, что их опережающее 
развитие будет способствовать увеличению 
стоимости производства, особенно при малых 
мощностях ВИЭ и снижении установленных 
мощностей АЭС.

Сложнее обстоит дело с тепловыми элек-
тростанциями. Например, сооружение ТЭС 
на природном газе требует достаточно низ-
ких удельных капиталовложений. При этом 
рост энергетического КПД и увеличение цен 
на природный газ по-разному действуют на  
топливную составляющую издержек произ-
водства. Внедрение парогазовых технологий 
на угольных ТЭС существенно увеличивает 
стоимость их сооружения (по некоторым оцен-
кам, приближая ее к значениям на АЭС). В то же 
время за счет низкой стоимости топлива и по-
вышенного КПД резко сокращается топливная 
составляющая себестоимости.

Если говорить о средней стоимости произ-
водства электроэнергии по ЭГК в целом, то раз-
нонаправленность экономических показате-
лей не дает оснований сделать однозначный 
вывод о характере ее изменений. Вероятнее 
всего, динамика средней стоимости в основ-
ном будет определяться соотношением цен 
на природный газ и уголь, а также удельным 
весом мощностей угольных и газовых ТЭС 
в структуре ЭГК. Не исключено, что компенси-

https://www.economyofregions.org


853Л. Д. Гительман, М. В. Кожевников

Экономика региона, Т. 19, вып. 3 (2023)

рующие факторы, действующие в направлении 
стоимости производства, окажутся недоста-
точными для ее стабилизации. Значит, следует 
переходить на другие уровни компенсацион-
ного механизма: электрораспределительный 
и электропотребляющий комплексы. 

В идеальной модели принята концепция 
снижения единичной мощности энергоустано-
вок и установленных мощностей электростан-
ций. Такой подход обеспечивает следующие 
результаты:

— снижение затрат в линии электропере-
дачи и подстанции, а также потерь в сетях 
за счет приближения энергообъектов к потре- 
бителям;

— уменьшение потребности в мощности си-
стемного резерва;

— большую свободу выбора площадок 
для новых электростанций;

— повышение надежности электроснаб-
жения и сокращение ущерба у потребителей 
при перебоях в поставках электроэнергии;

— уменьшение ущерба окружающей среде 
при отклонении эксплуатационных параме-
тров от нормальных значений (в данном пун-
кте размещения электростанции);

— сокращение простоя и затрат на ремонты 
оборудования;

— уменьшение периода освоения новых 
энергоблоков;

— повышение маневренных характеристик 
оборудования станций.

Электрораспределительный комплекс (ЭРК). 
В нем размещаются объекты малой распреде-
ленной генерации, присоединенные непосред-
ственно к его сетям (рис. 4). Они включают уста-
новки ВИЭ, оснащенные накопителями энер-
гии и дублирующими агрегатами, а также ма-

лые ТЭЦ, в основном газотурбинные. Эти ТЭЦ 
работают на природном газе с коэффициен-
том полезного использования топлива (КПИТ) 
до 85 %. Поэтому они обладают высокой эколо-
гической и энергетической эффективностью, 
чему также способствует полная автоматиза-
ция таких установок.

Малые ТЭЦ замещают определенную 
часть мощностей конденсационных электро-
станций на природном газе. Они расходуют 
меньше топлива, чем его экономится в этом 
случае на КЭС (при том же объеме выработки 
электроэнергии).

Развитие распределенной генерации в це-
лом оказывает понижающее влияние на по-
требительские (розничные) цены на электро-
энергию. Это происходит, в частности, за счет 
высокого КПИТ, небольших затрат на сооруже-
ние установок, снижения стоимости передачи 
электроэнергии. При этом еще и повышается 
надежность энергоснабжения.

Малые ТЭЦ на природном газе, конечно, ге-
нерируют некоторый углеродный след, ком-
пенсируемый их высокой энергоэффективно-
стью, а также включением в ЭРК небольших 
установок ВИЭ. Кроме того, замена природного 
газа электроэнергией в потребительском ком-
плексе способствует территориальной локали-
зации этого углеродного следа.

В то же время развитие малых ТЭЦ имеет 
ряд ограничений. Во-первых, они могут эф-
фективно работать лишь при наличии постоян-
ных тепловых нагрузок, поэтому без поставок 
электроэнергии объектами ЭГК обойтись не-
возможно. Во-вторых, существует некоторый 
оптимальный уровень электрической мощно-
сти этих ТЭЦ, ниже которого удельные капи-
таловложения резко возрастают. В-третьих, 

• Повышение экологической и энергетической эффективности
• Замещение определенной части мощностей конденсационных электростанций на природном газе
• Понижающее влияние на розничные цены на электроэнергию
• Обеспечение надежного, устойчивого энергоснабжения

Существенный вклад в улучшение атмосферно-экологической 
обстановки в зоне ОЭС

Эффективный инструмент компенсации роста стоимости 
производства в ЭГК ОЭС

Обеспечение сетевой надежности электроснабжения

Рациональное использование природного газа в электроэнергетике

УСТАНОВКИ ВИЭ
[ОСНАЩЕНЫ НАКОПИТЕЛЯМИ ЭНЕРГИИ 
И ДУБЛИРУЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ]

МАЛЫЕ ТЭЦ
[В ОСНОВНОМ ГАЗОТУРБИННЫЕ]

ЭРК

. . . .

. . . .
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Рис. 4.	Электрораспределительный	комплекс	в	процессе	ЭП	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 4. Power distribution system in the energy transition
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присоединение этих электроустановок к элек-
трической сети может сталкиваться с техниче-
скими проблемами (это ограничение в идеаль-
ной модели отсутствует). Также следует иметь 
в виду, что непосредственным фактором раз-
вития малой энергетики являются небольшие 
потребители, не имеющие собственных энер-
гоисточников и весьма чувствительные к стои-
мости и надежности энергоснабжения.

Электропотребляющий комплекс (ЭПК), со-
гласно идеальной модели, включает небольших 
потребителей, пользующихся услугами малой 
энергетики, а также электроемкие промышлен-
ные предприятия, располагающие резервами 
энергосбережения и топливозамещения (рис. 
5). Причем технических и экономических огра-
ничений по реализации этих резервов не су-
ществует. При этом энергосбережение рассма-
тривается в следующих формах: общая раци-
онализация электропотребления, повышение 
энергоэффективности оборудования, снижение 
суточных максимумов графиков нагрузки пред-
приятия. Существенный эффект дает реализа-
ция комплексных программ управления спро-
сом на электрическую и тепловую энергию.

Реализация всех форм энергосбережения 
является универсальным и самым эффектив-
ным методом комплексного решения задач 
экологичности, надежности и экономично-
сти электроснабжения. При этом в генериру-
ющем комплексе при сокращении выработки 
на ТЭС снижается потребление природного 
газа. В этой связи экономия электроэнергии 
и мощности рассматривается в качестве наи-
более дешевого альтернативного (либо до-
полнительного) источника электроснабжения. 
Достаточно сказать, что по агрегированным 

оценкам затраты на экономию 1 кВт · ч оцени-
вается в среднем в 3–5 раз меньше, чем на до-
полнительное производство этого кВт · ч.

Топливосберегающее направление электри-
фикации следует рассматривать как метод пе-
рехода к углеродно нейтральной экономике 
и как альтернативный источник природного 
газа (Меджидова, 2022; Gitelman et al., 2018). 
Поэтому в идеальной модели электрификация 
включена в число инновационных преобразо-
ваний, осуществляемых на уровне ОЭС в про-
цессе ЭП. В этом отношении особый приоритет 
отдается промышленности как крупному по-
требителю природного газа.

Дискуссия

В соответствии с идеальной моделью ком-
пенсационное взаимодействие трех комплек-
сов — генерирующего, электрораспредели-
тельного и электропотребляющего, — осущест-
вляемое в рамках ОЭС, соответствует главному 
концептуальному принципу обеспечения об-
щественной равноценности экологических, 
технических и экономических результатов ЭП. 
Представленная модель ЭП отражает его иде-
ализированное видение и, конечно, в реаль-
ной практике будет корректироваться с уче-
том возникших барьеров неожиданных ввод- 
ных внешней среды, человеческого фактора. 
Поэтому для заблаговременной подготовки 
управленческих решений целесообразно обсу-
дить варианты возможных изменений. С этой 
целью в качестве предмета дискуссии предла-
гается два сценария.

1. Проблемный сценарий — в нем отража-
ются только неблагоприятные последствия ЭП. 
В нашем примере он отражает: 

1. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
• общая рационализация электропотребления
• повышение энергоэффективности оборудования
• снижение суточных максимумов графиков нагрузки предприятия

ЭЛЕКТРОЕМКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
РАСПОЛАГАЮЩИЕ РЕЗЕРВАМИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ТОПЛИВОЗАМЕЩЕНИЯ

НЕБОЛЬШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, 
ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ УСЛУГАМИ 
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

2. ТОПЛИВОСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

• метод перехода к углеродно нейтральной экономике
• альтернативный источник использования природного газа

сэкономленная электроэнергия становится 
высокоэкономичным ресурсом для электрификации

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В ЭПК

• расширяется ресурсная база природного газа [создает
будущие предпосылки для стабилизации его цены в
электроэнергетике]

• снижается стоимости производства в генерирующем
комплексе при сохранении ограничений на использование
природного газа на ТЭС

Рис. 5.	Электропотребляющий	комплекс	в	процессе	ЭП	(источник:	разработано	авторами)
Fig. 5. Power consumption system in the energy transition
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— рост стоимости энергии вследствие повы-
шения удельных капитальных вложений в ВИЭ, 
работы энергосистемы в условиях резко пере-
менных нагрузок (по причине климатических 
факторов), дополнительных затрат на поддер-
жание надежности (из-за повышенного износа 
при работе в резко переменном режиме);

— риски снижения надежности;
— деформирование конкурентного спото-

вого рынка электроэнергии.
Повышение стоимости электроэнергии, уч-

тенное в проблемном сценарии, дестимулирует 
процесс электрификации, в частности, в отно-
шении замены органического топлива. В пре-
дельном варианте может произойти сокраще-
ние выпуска электроемкой продукции — она 
станет попросту нерентабельной. Кроме того, 
за счет резко переменного характера работы 
установок ВИЭ и, как следствие, неопределен-
ности цен на электроэнергию, обостряется 
проблема управления режимами потребителей 
по критерию стоимости электроснабжения.

2. Эффективный сценарий намечает пути 
решения проблем, порожденных ЭП на ос-
нове специально разработанных механизмов. 
Он предусматривает следующие исходные 
условия: 

— ОЭС — на самобалансировании по мощ-
ности и нагрузке;

— вставки постоянного тока между ОЭС 
в рамках ЕЭС, чтобы не допустить распростра-
нения волнообразной частотной дестабилиза-
ции по единой энергосистеме;

— принятие прогрессивных технических 
решений при строительстве и модернизации 
ТЭС и АЭС как энергообъектов, воспринимаю-
щих на себя колебания климатического харак-
тера — перераспределения нагрузки;

— формирование оптимальной структуры 
генерирующих мощностей с учетом повыше-
ния доли ВИЭ;

— дифференциация экологических нор-
мативов по регионам (ОЭС). При их выпол-
нении источник выбросов получает премию, 
а при превышении — штраф. Размер премии 
может устанавливаться как прогрессивная ве-
личина в зависимости от размера снижения 
выбросов по отношению к нормативу;

— получение ВИЭ абсолютного приоритета 
при загрузке вне независимости от стоимо-
сти генерации; последовательность загрузки 
ТЭС и АЭС определяется с учетом их экологи-
ческих характеристик; при этом рекомендуе-
мая последовательность загрузки: АЭС, затем 
ТЭС на газе, затем угольные ТЭС (экологически 
чистые пылеугольные блоки). Если в типовых 

группах электростанций имеются избыточные 
мощности, то производится конкурентный от-
бор по минимуму стоимости генерации.

Другим предметом дискуссии является вы-
деление этапов ЭП, поскольку глубина и мас-
штабы организационно-технических преоб-
разований обусловливают большую длитель-
ность ЭП и потребность в значительных объ-
емах инвестиций для его осуществления. 
При этом принципиально, что в течение всего 
этого периода энергетический комплекс дол-
жен поддерживать устойчивое энергоснабже-
ние потребителей по взаимоприемлемым це-
нам. В этой связи представляет интерес рацио-
нальная последовательность преобразований 
в виде отдельных этапов с определенным на-
бором мероприятий (проектов), дополняющих 
и взаимообусловливающих друг друга (табл. 2).

Конечно, выделение этапов в чистом виде 
является достаточно условным, но отражает 
относительную приоритетность разных про-
ектов, устанавливаемую с учетом экспертных 
оценок, их энергоэкологической эффектив-
ности и капиталоемкости, а также безуслов-
ного обеспечения энергомощностного баланса 
энергосистемы.

Отметим еще один барьер для осущест-
вления указанных этапов преобразований. 
При отсутствии централизованного методоло-
гически обоснованного управления ЭП можно 
с большой долей вероятности ожидать его ис-
кусственного сжатия путем параллельного осу-
ществления только лишь отдельных процес-
сов из числа включенных в модель, причем 
с деформацией их причинно-следственных 
связей:

— неготовность маневренных мощностей, 
расположенных на ТЭС, обеспечивает работу 
АЭС в базовой части графика нагрузки;

— запаздывание с формированием в энер-
госистеме оперативного резерва, необходи-
мого для дублирования (компенсации) мощ-
ностей электростанций на ВИЭ;

— недооценка значения управления спро-
сом на электроэнергию и мощность будет тор-
мозить замену электроэнергией природного 
газа, а это, в свою очередь, негативно скажется 
на расширении его использования на ТЭС с по-
ниженными ценами.

Все это ведет к большим общественным по-
терям, выражающимся в неуправляемом росте 
цен на электроэнергию и падении надежности 
электроснабжения. Самое важное здесь — га-
рантированное недополучение целевых эко-
логических результатов, установленных в про-
грамме ЭП. 
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Заключение

Энегретический переход — это сложный ин-
тегрированный процесс, занимающий дли-
тельный период времени и требующий весьма 
значительных объемов инвестиционных ре-
сурсов. Реализация ЭП сопряжена с большим 
количеством рисков разной природы, в каче-
стве примеров которых можно привести рез-
кие изменения природно-климатических ус-
ловий работы установок ВИЭ, рост цен на при-
родный газ и ядерное топливо, невыполне-
ние программы техперевооружения угольных 
и газомазутных станций, отставание с вво-
дами высокоманевренных мощностей на ТЭС. 
Приведенная в статье концептуализация рас-
крывает структуру процессов — факторов, 
обеспечивающих ЭП, а также причинно-след-
ственных связей между ними, обусловливаю-
щих последовательность осуществления этих 
процессов.

При отсутствии централизованного мето-
дологически обоснованного управления ЭП 
можно с большой степенью вероятности ожи-
дать его искусственного сжатия путем парал-
лельного осуществления только лишь отдель-
ных процессов, причем с деформацией их при-

чинно-следственных связей: неготовность ма-
невренных мощностей, расположенных на ТЭС, 
обеспечивает работу АЭС в базовой части гра-
фика нагрузки, запаздывание с формирова-
нием в энергосистеме оперативного резерва, 
необходимого для дублирования (компенса-
ции) мощностей электростанций на ВИЭ, недо-
оценка значения управления спросом на элек-
троэнергию и мощность будет тормозить за-
мену электроэнергией природного газа, а это, 
в свою очередь, негативно скажется на расши-
рении его использования на ТЭС с понижен-
ными ценами.

Наше исследование убеждает в целе-
сообразности создания аналитического на-
учно-методического органа — федерального 
центра управления ЭП (с региональными от-
делениями) со следующими задачами: разра-
ботка механизмов запуска процессов ЭП, пла-
нирование последовательности и временного 
лага ввода в действие энергообъектов, органи-
зация мониторинга результативности отдель-
ных процессов, оценка возможностей парал-
лельного осуществления некоторых смежных 
процессов; координация работ по реализации 
программы ЭП.

Таблица 2
Этапы преобразований при ЭП

Table 2
Stages of the energy transition

Этап Сфера энергопроизводства Сфера энергопотребления

I

Сооружение установок ВИЭ разных типов и с разными схемами свя-
зей с энергосистемой. 
Сооружение ЯЭУ нового поколения на новых площадках.
Техническое перевооружение ТЭС на твердом топливе на основе 
применения парогазового цикла (КЭС и ТЭЦ).
Техническое перевооружение районных и промышленных ТЭЦ 
на природном газе

Активизация управления спро-
сом во внешнем и внутреннем кон-
турах с получением следующих 
результатов: 
снижение суточных нагрузок по-
требителей, уменьшение пиковых 
нагрузок (в части максимума ОЭС)

II

Техперевооружение паротурбинных конденсационных ТЭС, работа-
ющих на газе.
Сооружение ГАЭС на новых площадках с вытеснением части пиковых 
ГТУ из баланса ОЭС. Сооружение части газотурбинных пиковых уста-
новок в связи с ограничениями на ГАЭС (площадочными и экономиче-
скими, связанными со значительно большими капвложениями в ГАЭС) 

Электрификация высоко- и средне-
температурных процессов с вытес-
нением ТЭР в промышленности.
Электрификация железнодорож-
ного и городского транспорта 

III

Завершение плановых объемов техперевооружения паротурбинных 
ТЭС.
Достижение полной сбалансированности (по установленной мощно-
сти и нагрузке) ОЭС 

Электрификация низкотемператур-
ных процессов в коммунально-бы-
товой сфере 

Источник: разработано авторами.
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доступность энергии из возобновляемых источников для жителей 
арктических городов

аннотация. Предметом данного исследования является оценка доступа жителей северных городов 
к энергии, производимой возобновляемыми источниками (ВИэ). С этой целью были проанализированы 
крупнейшие арктические города России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, США и Канады, нахо-
дящиеся выше 66 ° 33 ́  северной широты. В статье представлен рейтинг доступности возобновляемых 
источников энергии, принимаемых за фундаментальное благо в контексте целей устойчивого разви-
тия и борьбы с изменением климата. При помощи индексного метода было проведено ранжирование 
городов по уровню доступа к энергии из ВИэ. В основе индекса лежат следующие переменные: раз-
нообразие поставщиков, разнообразие типов источников энергии, наличие альтернативных источни-
ков, государственная поддержка микро- и макрогенерации. Было выявлено, что энергия из ВИэ наибо-
лее доступна для жителей Кируны и Тромсё; такой результат был достигнут за счет поддержки соответ-
ствующих инициатив на всех уровнях. Наименьший показатель отмечен в городе Уткиагвик вследствие 
его изолированности. Не во всех из рассматриваемых городах энергия из ВИэ занимает значитель-
ную долю рынка. Более того, зачастую рынок монополизирован, что ограничивает выбор и доступность 
различных источников энергии. Следовательно, важно создать подходящие условия для развития ВИэ 
на всех уровнях, особенно на микроуровне (вовлечение индивидов является важным фактором обе-
спечения отдаленных местностей энергией); в противном случае представляется маловероятным обе-
спечение городов и территорий региона энергией из ВИэ.

ключевые слова: использование энергии, устойчивое развитие, воздействие на окружающую среду, углекислый газ, 
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1. Introduction

The relevance of this study is justified by the 
escalating environmental agenda and, as a result, 
by changing patterns in consumption. Because of 
that, environmental friendliness and sustainabil-
ity of lifestyles and actions become a priority for 
both individuals and cities and states. The pres-
ence of the opportunity itself becomes insuffi-
cient for many groups of people; the presence of 
the stable alternatives becomes important. So, 
for example, car-sharing, waste sorting are grad-
ually becoming more and more in demand and 
are perceived as basic goods that fulfil a person’s 
need to defend their values and an eco-friendly 
lifestyle. Thus, sustainable infrastructure is in-
creasingly becoming an object of political strug-
gle and mixed agency (active participation of res-
idents). This brings sustainable infrastructure 
closer to the ideas of “hydraulic” and “ecologi-
cal” citizenship and makes it possible to analyse it 
through the categories of these concepts. In addi-
tion, while developing the ideas of the mentioned 
concepts, this study attempts to create an index 

based on them. For the study, the case of sustain-
able energy systems was chosen, since the energy 
infrastructure is usually under the control of the 
state or business; so the analysis of related policy 
is more objective than of small private initiatives’ 
policy. The case is considered applicable to Arctic 
cities, since the Arctic ecosystem is the most envi-
ronmentally vulnerable, while having significant 
potential for renewable energy sources (RES).

No work has been identified that directly ap-
plies the concept of “hydraulic citizenship” to 
sustainable technologies. However, the work of 
Nikhil Anand “Hydraulic City: Water and the 
Infrastructures of Citizenship in Mumbai” (Anand, 
2017) contains not only the initial concept, but also 
a number of universal theses regarding the role of 
urban infrastructure in self-identification, urban 
processes, legal and relationships agents. Thus, 
the author presents a conceptual and methodolog-
ical basis for the further development of the prob-
lem. In this study, the concept outlined by Anand 
is applied to sustainable technologies in energy 
supply. Anand’s fundamental idea is to remove 
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the exploitation of urban infrastructures from just 
physical space, giving it additional meanings and 
functions in the life of society. Infrastructure is 
not limited to networks, but is complemented by a 
number of relationships established in connection 
with it. Infrastructure, its implementation and op-
eration are associated with the interaction and in-
terests of a number of agents, so it can become the 
object of manipulation by the government, opera-
tor or society. At the same time, infrastructure re-
mains a fundamental good necessary for a com-
fortable existence; therefore, it is a marker of a 
kind of recognition of certain groups of the pop-
ulation and territories. For the above reasons, ac-
cess to infrastructure often becomes the object to 
the political agenda and struggle, the author calls 
it a basic political right, and the legal personality 
that appears due to access is called “hydraulic cit-
izenship” (Anand, 2017).

Another concept on which the present study 
is based on is “energy citizenship”, first outlined 
by Patrick Devine-Wright in his work “Energy cit-
izenship: Psychological aspects of evolution in 
sustainable energy technologies” (Devine-Wright, 
2007). Devine-Wright’s key idea is that with the 
transition to low-carbon energy systems, pub-
lic support and assistance are required. Thus, in 
order to promote energy innovations, residents 
should not be perceived as an indifferent passive 
consumer, but as a full-fledged agent, whose ac-
tions affect the achievement of energy policy 
goals. Devine-Wright emphasises the existence of 
a hybrid relationship between residents and en-
ergy companies, noting that residents are not only 
conscious consumers of innovations, but also po-
litical actors (protestors, promoters, forming new 
practices) (Devine-Wright, 2007).

This study was also influenced by modern con-
cepts related to changing consumption patterns. 
Among them, the concept of sustainable develop-
ment, put forward by the United Nations in 2015, 
as a sequence of the concept of the Millennium 
Development Goals, was summarised by the or-
ganisation in the form of 17 goals (Ruhil, 2017). 
Some of the goals directly or indirectly relate to 
providing residents with high-quality sustaina-
ble infrastructure, namely: clean water and san-
itation, affordable and clean energy, innovation 
and infrastructure, sustainable cities and settle-
ments, responsible consumption and production, 
and combating climate change.

This study is based on the research outlined 
above, taking as a starting point the following: in 
modern realities, access to sustainable infrastruc-
ture is a basic good and a political right of every 
inhabitant.

Further, it seems necessary to highlight the ob-
ject and subject of research. The object of research 
is access to renewable energy sources; the subject 
of research is the assessment of access to renewa-
ble energy sources.

The purpose of this study is to assess the ac-
cess of residents of Arctic cities to sustainable en-
ergy alternatives.

To achieve the goal, the following tasks were 
set: analysis of the power systems of the cities un-
der study; identification of measures supporting 
renewable energy in cities; development of an ac-
cess assessment index based on theoretical con-
cept metrics and power system data; highlighting 
of the strengths and weaknesses of access to re-
newable energy sources based on the index.

Consequently, the scientific hypothesis is as 
follows: cities have unequal availability of energy 
from renewable sources as a basic need, described 
by hydraulic citizenship.

2. Methodological and Informational Basis  
of the Study

In terms of methodological tools for this study, 
analytical, inductive and index methods should 
be distinguished. The analytical method was used 
when examining the existing power systems of the 
declared cities for the availability of access to re-
newable energy sources; it should also be noted 
that this method was applied to highlight the 
main features of the policy (at the state, regional 
and municipal levels) in relation to renewable en-
ergy sources. Based on the inductive method, gen-
eralised conclusions were obtained regarding the 
aggregate access of residents of the declared cit-
ies to renewable energy sources. Finally, the in-
dex method was applied to form a ranking of ac-
cess to renewable energy sources as a fundamen-
tal benefit among residents of the considered 
Arctic cities. Thanks to this method, Arctic cities 
with the best access for residents to renewable en-
ergy sources were identified. The proposed index 
is based on the values of the diversity of energy 
operators in the cities under consideration, the di-
versity of types of energy sources, the availabil-
ity of a choice between traditional and renewable 
energy sources, the availability of support for mi-
cro- and macro-generation of RES at various lev-
els, etc.

As a part of this study, 7 states were selected: 
Russia, Sweden, Norway, Finland, Denmark, the 
USA and Canada. On the territory of the respective 
states, the largest cities located above 66 ° 33 ´ N 
(cities beyond the Arctic Circle that are included 
in the Arctic region) were selected. In each coun-
try only one largest city (according to population) 
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is chosen because of great difference in popula-
tion size of respective countries. Iceland is not in-
cluded in the corresponding list generated for the 
study, since there are no large cities in Iceland lo-
cated above 66 ° 33 ´ N (Sandvík on the island of 
Grimsey is the largest, however, it is not a city, but 
a settlement that has only 60 inhabitants).

Thus, the following cities were chosen (Fig. 1): 
Inuvik, Kiruna, Murmansk, Sisimiut, Sodankylä, 
Tromsø and Utqiagvik. More detailed information 
about cities under study is presented in Table 1. 

In the context of the study, it is of paramount 
importance to consider the energy systems of 
these cities. Further, we will designate the features 
of those. 

3. Results and Discussion
3.1. Energy Systems of Cities and Support  

of Renewable Energy Sources
3.1.1. Tromsø

The first city proposed for consideration is 
Tromsø in northern Norway. It has been recog-
nised as a city since 1794, but the first settlements 

appeared as early as the I-II millennium BC. The 
city is a major fishing port, research cluster and 
tourist destination (Heimtun & Haug, 2022). The 
local energy system does not include traditional 
sources of fossil fuels (oil, gas, coal), but is entirely 
based on RES: wind power plants (WPP), solar 
power plants (SPP) and hydroelectric power plants 
(HPP). WPP and HPP account for the largest share 
in the production volume — 281 MW and 200 MW, 
respectively. Solar energy is currently underdevel-
oped, it accounts for 0.67 MW, however, according 
to recent studies, the potential of SPP in Tromsø 
is high (Eikeland et al., 2020). The existing energy 
system is closely integrated into the Norwegian 
common energy market and thus forms part of an 
interstate network linking Norway and Sweden. 
An important feature of the system is the ability 
to create a combined micro-generation system at 
the private consumer level, thanks to the Enova 
project.

Moving on to the issue of state and municipal 
regulation of RES, the following support mech-
anisms should be noted. The first of them is the 

Fig. 1. Location of the cities under study compared to the Arctic Circle
Table 1

Information on the cities under study
Name Country Coordinates Population Reference

Inuvik Canada 68 ° 21´́ N 133 ° 43´ W 3,100 (2021) (Frigault & Giles, 2020)
Kiruna Sweden 67 ° 51´ N 20 ° 13´ E 23,000 (2019) (Szpak, 2019)
Murmansk Russia 68 ° 58´ N 33 ° 05´ E 295,400 (2021) (Degai et al., 2021)
Sisimiut Denmark 66 ° 56´ N 53 ° 40´ W 5,600 (2020) (Fris Skovsen et al., 2021)
Sodankylä Finland 67 ° 25´ N 26 ° 35´ E 8,200 (2021) (Lassila, 2021)
Tromsø Norway 69 ° 39´ N 18 ° 57´ E 77,000 (2020) (Morseth & Hopstock, 2020)
Utqiagvik USA 71 ° 17´ N 156 ° 47´ W 4,900 (20200 (Tysiachniouk, 2020)
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Client + system, which assumes micro-genera-
tion (independent production and consumption 
of electricity at the level), in return, the house-
hold is provided with a reduced tax rate and the 
opportunity not to pay commission for electricity. 
However, it is obligatory to sell the surplus pro-
duced energy to a specific supplier. The second 
mechanism is the certification of industries using 
only renewable energy sources in their activities. 
The products of companies with green certifica-
tion are marked with a special sign. Those goods 
that do not have this mark cannot be purchased 
by state and municipal institutions, are less often 
supplied abroad and, as a rule, are less interesting 
to buyers. The third mechanism is the Enova pro-
ject. This is a system of gratuitous targeted sub-
sidising of micro-generation. A resident is issued 
NOK 28,750 for the installation of his own energy 
production. The fourth mechanism is the promo-
tion of macro-generation of renewable energy 
sources by the municipality (support for construc-
tion, profitable lending, and so on).

3.1.2. Murmansk

Next, we will consider the features of the 
power system of the Russian northwestern city 
of Murmansk that was founded in 1915 as a po-
lar port city. Today, the economic specialisation 
of the city is based on fishing and fish processing, 
heavy industry, and trade (Mitroshina, 2019). It 
also serves as a base for nuclear-powered icebreak-
ers. The main share of heat is produced in the tra-
ditional way and is represented by combined heat 
and power (CHP), which accounts for 75 % of the 
city’s heat supply. Electricity is produced by nu-
clear power plants (NPPs) and HPPs with a capac-
ity of 1760 MW and 268 MW. Even though the ex-
isting energy infrastructure in the Russian Arctic 
is characterised by remoteness and, often, isola-
tion, and the main sources of electricity and heat 
supply are hydrocarbons and some nuclear en-
ergy projects, Murmansk is one of the centres for 
RES deployment. So there are wind farm projects 
that are currently at the implementation stage 
due to the high wind energy potential of the ter-
ritory (Minin & Furtaev, 2020) that will produce 
extra 700 MW. In addition, a number of other re-
newable energy sources are located on the terri-
tory of the Murmansk region, but they supply the 
entire constituent entity, therefore, it is not pos-
sible to estimate the share attributable directly 
to the city of Murmansk. However, it can be noted 
that they are also represented by HPPs (total ca-
pacity of 1133 MW), therefore, regardless of the 
share of Murmansk in consumption, regional re-
newable energy sources do not diversify the type 

of source. Significant monopolisation is one of the 
distinguishing features of the Murmansk network. 
The operating CHP and HPPs are projects of PJSC 
Gazprom, the entire infrastructure is included 
in the unified energy grid of the Unified Energy 
System of Russia. That is, the consumer has virtu-
ally no choice of operator.

Thus, the state largely regulates the issues of en-
ergy production, all programmes are implemented 
at the federal, not the municipal level. Among 
the support measures are the following. First, the 
plan to subsidise the construction of large renew-
able energy sources until 2036. The state has also 
set targets for the rate of introduction of renew-
able energy sources, which should stimulate the 
development of such. In addition, the state covers 
the difference in the cost of electricity produced 
by RES compared to traditional sources. Thus, the 
consumer does not feel the difference in the price 
of electricity after the introduction of RES. Finally, 
in the context of macro-generation, it is neces-
sary to mention the establishment of a fixed price 
for electricity produced when it is sold to the state 
for up to 15 years, so, the operator does not de-
pend on price fluctuations in the electricity market 
(Konovalova, 2018). If we talk about micro-gener-
ation, then the state issues a permit for the sale of 
generated electricity to the grid. At the same time, 
the owners of these renewable energy sources are 
exempt from the tax burden (Konovalova, 2018). It 
should also be noted that there is a simplified pro-
cedure for the placement of micro-generation fa-
cilities in the case of choosing RES over traditional 
energy generators (Konovalova, 2018).

3.1.3. Sisimiut

The next considered power system belongs to 
the city of Sisimiut, a Danish city in the Greenland 
Autonomous Territory. The city was founded in 
1764, but the first settlements appeared 4000 
years ago (Thuesen, 1999). The basis of the city’s 
economy is fishing and fish processing, as well as 
tourism, however, it is planned to develop the alu-
minium industry. A distinctive feature of the city’s 
power system is complete autonomy, since the 
networks of all Greenland cities are isolated from 
each other. The basis of the city’s electric power 
industry is an HPP (15 MW), but today a project 
for the introduction of RES is at the stage of im-
plementation and a part of a wind farm (one tur-
bine) with a capacity of 0.025 MW has already 
been installed. Heat supply to the city is provided 
by a waste incineration plant. As for micro-gener-
ation projects (Luc et al., 2016), they proved to be 
unprofitable during the experiment in 2005–2006 
with the introduction of self-sufficient houses 
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(Rode et al., 2009). This is a popular practice, but 
for Sisimiut it is ineffective as it does not justify 
the costs caused by low energy efficiency due to 
geographic characteristics.

Support is provided at several levels: state 
and autonomous. Denmark supports micro-gen-
eration. Despite the unprofitability of this type 
of system for the end user, it is beneficial for 
the state, since it does not require extensive en-
ergy networks and does not imply the supply of 
fuel from Denmark. Autonomy initiates a num-
ber of macro-generation projects, since this will 
lead to achieving energy independence from 
Denmark, which supplies hydrocarbon fuel to 
most of Greenland’s cities (which is also signifi-
cant in the context of global warming, observed in 
Greenland in the thinning of the ice sheet (Winsor 
et al., 2015), so autonomy is forced to give up en-
ergy sources that contribute to global warming).

3.1.4. Kiruna

Another city that is proposed for consideration 
in this work is the Swedish city of Kiruna. It was 
founded in 1900 as an industrial city. The basis of 
the city’s economy is the mining industry, tourism 
is of lesser importance (Stihl, 2022). Space research 
is actively underway, and a spaceport for suborbi-
tal flights is planned to be located in the city. The 
key components of the city’s energy system are the 
Vietas HPP (306 MW) and the wind farm within the 
municipality (78 MW), which provide the city with 
electricity. Another significant object of the energy 
system is the Tekniska Verken i Kiruna AB CHP, 
which provides the city with central heating and, 
by analogy with other Swedish cities (Stoyanov, 
2019), operates by incinerating waste (50 %) and 
consuming industrial gases and surplus heat from 
the LKAB enterprise (20 %). Since the mid-2010s, 
the city has been implementing a project for the 
introduction of “passive” houses on full self-suf-
ficiency in cooperation with the leadership of 
the municipality, the University of Luleå and the 
Nordic Construction Company.

RES support is carried out at the state level 
through incentives such as a quota system and a 
green certificate trading system (Johansson et al., 
2016) similar to Norway. Another mechanism is 
subsidising photovoltaic SPPs, in which the state 
allocates funds for their construction. As for mi-
cro-generation, there are tax incentives for such 
RES: a reduction in property tax when using wind 
micro-generation, no taxes on electricity produc-
tion at RES facilities with a capacity of less than 
50 kW. It is also necessary to note the activities 
of LKAB aimed at supporting renewable energy 
sources and participating in the work of the dis-

trict heating system in order to reduce the envi-
ronmental impact, as well as investing in the “re-
location” (Szpak, 2019) of the Kiruna city centre 
due to threats to residents associated with the 
economic activities of the mining company ore 
under the territory of the city.

3.1.5. Sodankylä

Finally, the last city that is proposed to be con-
sidered within the framework of the European 
Arctic is the Finnish city of Sodankylä that was 
founded in 1893. The main source of income for 
the city’s economy is the service sector, with a 
small share of agriculture and forestry, as well as 
gold mining (Haq et al., 2020b). The basis of the 
city’s electric power system is a network of HPPs 
(7 objects, with a total capacity of 118.9 MW), 
which provides 90 % of the city’s electricity de-
mand (Kiviniemi, 2014), as well as the Yukaselka 
wind farm with a capacity of 27 MW. At the same 
time, the basis of the thermal power system of 
Sodankylä is the 34 MW Seitateella CHP, which 
uses peat (49 %), wood (48 %) and oil (3 %). As 
part of the CHP analysis, it should be noted that 
the high level of carbon dioxide emissions from 
peat burning requires more environmentally 
friendly solutions, in connection with which a 
project is being developed to transfer this CHP to 
biogas (Haq et al., 2020a). Also at the stage of de-
velopment and modelling is a project to create a 
combined geothermal power plant in Sodankylä, 
which will become the basis of the city’s district 
heating (Haq et al., 2021). Finally, it is important 
to mention the project proposed by the University 
of Vaasa to introduce a system of industrial sym-
biosis, which should reduce the energy needs of 
Sodankylä and also make the production cycle 
closed (Haq et al., 2020b) (in general, the concept 
is similar to the existing systems in Swedish cities 
of Kiruna and Luleå (Stoyanov, 2019)).

If we talk about government support, it is rep-
resented by subsidising research and investment 
projects in the field of renewable and sustainable 
energy. There is also a system of grants and ten-
ders to support RES and a system of investment 
in the implementation of RES by farms. However, 
in general, the state rather adheres to a neutral 
policy in relation to RES. At the municipal level, 
energy efficiency is monitored in order to find 
the most profitable and effective solutions that 
would reduce the costs of the municipality and its 
residents.

3.1.6. Utqiagvik

Within the North American continent, the 
largest polar city in the United States is Utqiagvik. 



866 ОТРАСлЕВАя эКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

Registered as a city in 1959. The economy of the 
city is largely based on oil production, a small 
share belongs to tourism and crafts, which are the 
most active during the midnight sun (Anderson, 
2021). An important feature of the city is its iso-
lation (by analogy with many other cities of the 
Arctic zone, however, this situation is most clearly 
manifested in Russia (Stoyanov & Sakharova, 
2020), such isolation leads to deliberate limi-
tations in the choice of electricity suppliers and 
sources of energy production), within which com-
munication with the rest of the communities are 
carried out by air and sea routes. Thus, the city’s 
energy system is closed, the only source of elec-
tricity is the Barrow gas-fired TPP with a capac-
ity of 20.3 MW. There is no centralised heat sup-
ply, the buildings are heated using natural gas. All 
energy infrastructure facilities belong to a single 
municipal cooperative company BUECI, respec-
tively, consumers do not have a choice of a sup-
plier of heat and electricity. The lack of renewable 
energy sources is due to low wind speeds, which 
makes the construction of wind farm stranded, 
and the low level of insolation makes the poten-
tial use of the SPPs ineffective.

As for the various types of support for RES, the 
key one is at the level of the state of Alaska and at 
the state level. Thus, it is necessary to mention the 
existing system of standards for RES (RPS), thanks 
to which the state government can require the 
utility company to provide a certain share of elec-
tricity produced from RES, for which tax incentives 
can also be provided. On the other hand, the state 
provides loans with a reduced interest rate for the 
creation of renewable energy facilities, as well as 
grants for the implementation of similar projects. 
Otherwise, government support is limited to fluc-
tuations in the political course, within which the 
United States resorts to both support for hydro-
carbon energy and support for RES.

3.1.7. Inuvik

Finally, the last city to be considered is the 
Canadian city of Inuvik. The city was founded in 
1953 as a replacement for the previous adminis-
trative centre, which suffered from floods. The ba-
sis of the city’s economy is shaped by the oil and 
gas extraction, service sector, tourism and crafts 
(Young, 2016). Its electric power base is made up 
of two TPPs: one on liquefied natural gas that is 
imported from the south as part of an environ-
mental project of the Energy Corporation of the 
Northwest Territories) with a capacity of 8 MW 
and one on diesel fuel with a capacity of 6.06 MW. 
However, since 2020, a transfer of diesel power 
plants to biofuels is being carried out as part of the 

programme for the introduction of clean energy 
for rural and remote communities (CERRC). Also, 
the construction of a wind farm with a capacity of 
1.8–2.2 MW by the Northwest Territories Power 
Corporation was expected to be complete by the 
fall of 2022; this project will reduce the consump-
tion of diesel fuel within the TPP by 36 %. However, 
the construction of this RES facility is associated 
with a number of litigations due to illegal and im-
proper use of the territory conceived for breeding 
livestock as a place for the construction of wind 
farms. In terms of micro-generation, Kuby Energy 
is installing photovoltaic panels and energy stor-
age systems to create independent self-sustaining 
buildings. All renewable energy projects in Inuvik 
are aimed at reducing dependence on natural gas, 
which has an excessively high cost (more than 10 
times the cost of that in the southern states of 
Canada) (Coates & Landrie-Parker, 2016).

If we turn to support for RES, support at the 
federal level is realised. Thus, for the Northwest 
Territories, an energy strategy was developed until 
2030, within the framework of which it is planned 
to reduce the consumption of traditional energy 
resources for electricity production by 25 % in or-
der to reduce greenhouse gas emissions and in-
crease the share of RES in heat production by 
40 %. Accordingly, at the federal level, many pro-
jects are being implemented, invested from the 
federal budget for the introduction of RES, in par-
ticular, one can refer to the previously mentioned 
RES, TPPs on LNG and TPPs on biofuels. In gen-
eral, the bulk of projects are focused on mac-
ro-generation, while micro-generation is not sup-
ported at the legislative and investment levels.

3.2. Index of availability of renewable energy 
sources

The next step in the study is to develop an in-
dex of the availability of RES. The index metrics 
are developed based on the categories of concepts 
of “hydraulic” and “energy” citizenship, the values 
of the metrics are assigned in order of priority:

_ _ 0.1 _
0.2 _ 0.3

0.2 _ 0.2 _ ,

RES access index variety provider
variety supply alternative

support micro support macro

= +
+ + +

+ +   (1)
where:

1. variety_provider — variety of operators (each 
operator = 1);

2. variety_supply — variety of types of energy 
sources (each source = 1);

3. alternative — residents have a choice be-
tween traditional and renewable energy sources 
/ access only to renewable energy sources (binary 
indicator, 0 — no, 1 — yes);
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4. support_micro — availability of state / mu-
nicipal support for RES micro-generation (binary 
indicator, 0 — no, 1 — yes);

5. support_macro — availability of state / mu-
nicipal support for RES macro-generation (binary 
indicator, 0 — no, 1 — yes).

The column “legend” provides description of 
markers for the strongest and weakest aspects of 
renewable energy policies that promote or hinder 
the availability of alternative sources for residents.

Results of the assessment of the cities studied 
based on the equation (1) are presented in Table 2. 

The original index does not appear to be ex-
haustive; its results should be filtered through so-
cio-economic indicators: population size, total 
energy consumption by population and industries, 
as well as the cost of green energy, taking into ac-
count average statistical salaries/wages.

Summing up, it should be noted that access to 
sustainable energy alternatives is being developed 
in all the cities considered (Fig. 2), but to a differ-
ent extent and has its own peculiarities. 

In some cities, this process is dictated by eco-
nomic expediency and is initiated from above. In 

Table 2
Ranking according to index for availability of RES

place city RES access 
index

variety 
provider

variety 
supply alternative support 

micro
support 
macro legend

1 Kiruna 2.2 0.5 1 0.3 0.2 0.2 strong
2 Tromsø 1.7 0.4 0.6 0.3 0.2 0.2 weak
3 Murmansk 1.2 0.2 0.6 0 0.2 0.2
3 Sisimiut 1.2 0.2 0.6 0 0.2 0.2
4 Sodankylä 1.1 0.3 0.6 0 0.2 0
4 Inuvik 1.1 0.3 0.6 0 0 0.2
5 Utqiagvik 0.5 0.1 0.2 0 0 0.2

Fig. 2. Index comparison of cities under study
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other cities, it is additionally supported by the 
society (political activity or micro-generation). 
RES prevail in energy supply only in some cities 
(Tromsø, Kiruna, Sisimiut, Sodankyla). The power 
systems of most cities are characterised by a mo-
nopoly or an oligopoly, while energy sources (in-
cluding RES) can be diversified within the network 
of one company. Most cities support the intro-
duction of RES at both the macro- and micro-lev-
els with various economic incentives. At the same 
time, it should be noted that only in Tromsø and 
Kiruna residents are provided with an alternative 
(or only RES operate). This is the most important 
metric, as it shows the possibility of residents for 
abandoning traditional energy sources and influ-
encing the energy system through demand. 

4. Conclusions

Summing up the study, the following con-
clusions can be drawn. As for theoreti-
cal significance, the research proposes to ex-
pand the concept of hydraulic citizenship ap-

plicable to the availability of RES as a basic  
need.

As for practical significance, it was proved that 
the cities under study have unequal availability 
of energy from RES as a basic need. This is deter-
mined by both governmental policy and the avail-
ability of the necessary infrastructure and energy 
needs. The developed index can be used in as-
sessing the availability of energy from RES for the 
population in various cities and countries. It can 
be useful when conducting energy planning at the 
municipal level and assessing the contribution of 
various cities to national, regional or global efforts 
to achieve Sustainable Development Goals 7, 11, 
13 and 17. The need to use this or a similar index is 
dictated by the current conditions in which clean 
energy is becoming a basic need of the population.

As already mentioned, in the future it seems 
possible to refine the index, taking into account 
socio-economic indicators, so that the index will 
become more useful not only for the public, but 
also for private sector. 
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Abstract. Economic development at the national level cannot be separated from the influence of eco-
nomic performance at the regional level. As a country with abundant natural resources and great hu-
man resource potential, Indonesia has 34 provinces with relatively different economic bases. Some ar-
eas depend on a single category: the primary, secondary, or tertiary sector. Meanwhile, the other prov-
inces have business fields that contribute relatively equal to forming a fairly balanced Gross Regional 
Domestic Product (GRDP). These different economic bases produce various impacts when an economic 
shock occurs. Unfortunately, the effect of economic diversity on GRDP has rarely been the focus of previ-
ous studies. Therefore, this study investigates the influence of economic diversity on regional economic 
growth. Data were collected from the Central Agency of Statistics (BPS) from 2013 to 2020. Then, panel 
data with a fixed effects generalised least squares method were employed to determine the changes in 
the dependent variable caused by the changes of the independent variable. Furthermore, data analysis 
revealed that economic diversity positively and significantly impacts GRDP. In other words, encouraging 
all business fields to generate value-added goods and services within the region may increase its econ-
omy. Moreover, past time experiences empirically conclude that economic shocks heavily hit the tertiary 
sector. At the same time, the primary industry relatively survived and played the role of economic bearing 
to prevent an area from further suffering. Lastly, a suggestion for further study is to investigate a com-
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Университет гаджа Мада, г. Джокьякарта, Индонезия

влияние диверсификации на региональный экономический рост  
(на примере индонезии)

аннотация. Национальное экономическое развитие во многом зависит от региональных экономи-
ческих показателей. Индонезия — страна с богатыми природными ресурсами и огромным человече-
ским потенциалом, в ней 34 провинции с различной экономической базой. В некоторых регионах раз-
вит только один из секторов экономики: первичный, вторичный или третичный. В других провинциях 
наблюдается равномерное развитие всех трех секторов, влияющее на формирование достаточно сба-
лансированного валового внутреннего регионального продукта. экономическая база региона опреде-
ляет его реакцию на экономические шоки. Поскольку вопрос взаимосвязи между разнообразием эко-
номики и валового внутреннего регионального продукта остается малоизученным, в данной статье ис-
следуется влияние диверсификации на региональный экономический рост. Данные Центрального ста-
тистического агентства Индонезии за период с 2013 г. по 2020 г. были проанализированы при помощи 
обобщенного метода наименьших квадратов с фиксированными эффектами для определения измене-
ний зависимой переменной, вызванных изменениями независимой переменной. Проведенный анализ 
показал, что диверсификация экономики положительно и существенно влияет на валовый внутрен-
ний региональный продукт. Другими словами, производство бизнесом товаров и услуг с добавленной 
стоимостью во всех секторах способствует экономическому развитию региона. Выявлено, что в усло-
виях экономических потрясений наиболее сильно пострадал третичный сектор экономики, в то время 
как первичный сектор понес меньшие потери, смягчив последствия кризиса. Дальнейшие исследова-
ния могут быть направлены на изучение комбинированной модели, включающей в себя все три сек-
тора экономики, для обеспечения устойчивого экономического роста.

ключевые слова: аграрная страна, экономическая активность, энтропия, индекс человеческого развития, региональ-
ный экономический рост, распространение риска, открытость торговли
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Introduction

The gross domestic product (GDP) generated 
by a country cannot be separated from the influ-
ence of economic activity at the regional level. 
Furthermore, each region has different poten-
tial resources, thus forming an unequal economic 
base. For example, in areas with relatively abun-
dant natural resources, the contribution of the 
primary sector (agriculture, mining, and quarry-
ing) to the formation of the gross regional domes-
tic product tends to be large. On the other hand, 
areas with relatively small arable land generally 
rely on the secondary sector (electricity, gas and 
water, industry, and construction) to process raw 
materials from other regions or instead focus on 
the service sector (trade, transport and communi-
cations, finance, and services) 1.

1 World Bank. (2022). 4.2. World Development Indicators: 
Structure of Output. Retrieved from: http://wdi.worldbank.org/
table/4.2 (Date of access: 09.04.2022); World Bank. (2022). 
Arable Land (% of Land Area). Retrieved from: https://data.

In 2020, the COVID-19 pandemic started, di-
rectly affecting all countries’ economies. The ex-
istence of policies on physical activity limitations 
and restrictions for entry and exit in an area at the 
local, national, and international levels has weak-
ened the economic activities of business actors in 
all types of business fields. Hence, the negative 
value-added growth and economic recession was 
observed (Caraka et al., 2020; Ozili, 2021; Liñán & 
Jaén, 2022). 

World Bank 2 and Badan Pusat Statistik (BPS 
— Central Agency of Statistics) 3 published infor-

worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.ZS (Date of access: 
09.04.2022).
2 World Bank. (2022). GDP Growth (Annual %). Retrieved 
from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.
KD.ZG?most_recent_value_desc=false (Date of access: 
09.04.2022).
3 BPS. (2022). [2010 Version] Growth Rate of Gross Regional 
Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Province 
(Percent), 2019-2021. Retrieved from: https://www.bps.
go.id/indicator/52/291/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pro-
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mation that there is a tendency for the COVID-19 
pandemic to have a relatively more enormous im-
pact on countries that focus their economy on the 
tertiary sector. For example, in the first year of the 
pandemic, Maldives, Lebanon, and Panama were 
three countries that experienced an economic de-
cline of around 33.50 %, 21.46 %, and 17.94 %. 
Concerning the business sector’s contribution, 
services accounted for more than 70 % of the three 
countries. On the contrary, Guyana recorded eco-
nomic growth of around 43 % in the same period. 
Agricultural, industrial, and manufacturing activ-
ities account for more than 50 % of value-added 
creation in this country. 

The diversity of business fields in creating 
value added and resilience to economic shocks 
also occur at the regional level. As one of the 
countries with abundant natural resources and 
great human resource potential, Indonesia con-
sists of 34 provinces with different responses to 
economic disturbances in 2020. According to BPS 1, 
only three out of thirty-four provinces could gen-
erate more considerable value added from 2019 
to 2020. In fact, according to the study by Siregar 
et al. (2021), eighteen regions in Indonesia have a 
primary sector economic base, which is estimated 
to become a barrier to the decline in the pace of 
the economy. Unfortunately, most of these prov-
inces experienced economic contraction as well. 
On this basis, it is necessary to investigate further 
the impact of economic diversity on regional eco-
nomic growth.

Furthermore, World Bank (2022) stated that 
a year after the economic downturn, develop-
ing countries, including Indonesia, recorded pos-
itive economic growth. This increase was due to 
the smoother international trade activity and the 
rise in commodity prices. Next, according to BPS, 
Indonesia’s economic growth in 2021 was 3.69 %. 
This positive performance is encouraged by ap-
proximately 90 % of 34 provinces within the coun-
try that generate higher value-added goods and 
services.

Moreover, the agricultural sector plays an es-
sential role in maintaining the stable pace of eco-
nomic growth at the provincial level in Indonesia 
and the national level. This type of business con-
tributes greatly to the provision of food, foreign 

duk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-
menurut-provinsi.html
1 BPS. (2022). [2010 Version] Growth Rate of Gross Regional 
Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Province 
(Percent), 2019-2021. Retrieved from: https://www.bps.
go.id/indicator/52/291/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pro-
duk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-
menurut-provinsi.html

exchange, employment, as well as to the forma-
tion of gross regional domestic product (GRDP). 
On this basis, the availability of land as the main 
production factor in agricultural activities is cru-
cial. However, conversion of agricultural land to 
non-agricultural land is unavoidable (Rondhi 
et al., 2018). First, farm owners sell their assets 
to earn additional income. Then, the land buyer 
changes the land to be used for industrial, manu-
facturing, housing or service activities (Murhaini 
& Ludang, 2020). On the one hand, this cycle en-
courages economic growth, but on the other hand, 
it can reduce food supply which can cause food in-
security for the community.

Additionally, human resources are the main 
actors in economic development. This type of re-
source can be viewed in terms of quantity (popula-
tion) and quality. The quality of human resources 
can be proxied from the human development in-
dex, which is published annually by each province 
in Indonesia through BPS.

The literature on regional economic growth is 
dominated by studies on the role of investment, 
consumption (government and public), infrastruc-
ture, government policies, and human capital 
(Zhou et al., 2018; Hong et al., 2021; Mose, 2021). 
Meanwhile, diversity, trade openness, agricultural 
land, population, and human development index 
are still rarely investigated. In fact, for regions in 
developing countries, these five variables play a 
strategic role.

The assumptions for combining these variables 
are: 

1. The government strives to optimise the eco-
nomic base and explore business fields that have 
not been optimally explored. Thus, whether diver-
sity has a positive role in economic growth may 
be used as the basis for policymakers to formulate 
economic development strategies.

2. Trade openness may encourage economic 
growth if capital goods dominate imports, and ex-
ports can become a means of absorbing the pro-
duction output. However, if it turns out that con-
sumer goods dominate imports, this will weaken 
local producers. 

3. The availability of land always has a trade-
off between food supply and sources of accelera-
tion of economic growth. Not infrequently in de-
veloping countries, agricultural land must be con-
verted to accommodate investment needs in in-
dustrial estate development, manufacturing, or 
even to meet the needs of a growing population 
that demands more housing. Therefore, the na-
tional and regional government issues an obliga-
tion/law for each region to have perpetual agricul-
tural land that is prohibited from converting.

https://www.economyofregions.org
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4. Population and the human development in-
dex are two essential parameters indicating that 
development is not merely about the economy but 
also concerning the increasing capacity of human 
resources as the leading actor of economic growth.

The investigation of the combination of these 
five variables on regional economic growth is the 
goal and the novelty offered in this study. In addi-
tion, to support the originality, the data used cov-
ers all provinces in Indonesia. Thus, it strives that 
the resulting output is valid and reliable.

Literature Review

Dissart (2003) studied the effect of economic 
diversity on economic stability. Entropy, which 
is the ratio between the contributions of a sector 
to total economic activity, is an indicator of eco-
nomic diversity. The higher the entropy value, the 
more even the contribution is between one sec-
tor and another to the total economic activity. On 
the other hand, if a region has an economic activ-
ity concentrated in one sector, then the entropy 
score will decrease. The results showed that the 
higher the entropy score, the higher the economic 
growth. Therefore, this study needs to be followed 
up by considering Indonesia as a country with 17 
economic sectors divided into primary, second-
ary, and tertiary sectors. Whether these sectors 
are more evenly distributed between one sector 
and another to encourage economic growth or the 
other way around must be determined. 

On the other hand, Keho (2017) identified the 
extent to which trade openness plays a role in eco-
nomic growth. The research analysed data on ex-
ports, imports, gross domestic product (GDP), 
capital stock, and the number of workers in Cote 
d’Ivoire from 1965 to 2014. The results showed 
that trade openness positively influences short 
and long-term economic growth. Additionally, 
this study comprehensively measured the impact 
of international trade activities on economic de-
velopment for a region. However, related research 
must be conducted to determine the extent of ex-
port plus import to GRDP.

Next, the conversion of agricultural land into 
non-agricultural land cannot be avoided due to 
population growth and increased economic ac-
tivity. Azadi et al. (2011) conducted a study of 
the drivers of agricultural land conversion in 
less developed, developing, and developed coun-
tries. The data used were from nation masters 
and earth trends from 1961 to 2003. The study re-
vealed that the economic growth drives a shift in 
economic structure from the agricultural sector 
to the non-agricultural business field. Therefore, 
agricultural land is being converted into non-ag-

ricultural land to facilitate development, such as 
those of industries and services. This research is 
comprehensive, but the extent to which land con-
version plays a role in economic growth, especially 
in countries with an agricultural base, must be fol-
lowed up.

Additionally, Peterson (2017) explained that 
the role of population growth in economic per-
formance is still controversial. On this basis, a 
study was conducted using the long-period (from 
1820 to 2010) data on Western Europe, Eastern 
Europe, the Former USSR, Western offshoots, 
Latin America, Asia, Africa, and the world. The 
study results showed that the small increase in 
population in high-income countries can create 
socio-economic problems. Meanwhile, high popu-
lation growth in low-income countries slows down 
their development.

Moreover, Becker et al. (1999) stated that the 
relationship between population and per capita in-
come lies in whether an area focuses on economic 
activity by managing natural or human resources. 
An increasing number of people can reduce per 
capita income if the economy in their area is fo-
cused on managing natural resources, resulting in 
diminishing returns. Meanwhile, in areas based on 
human capital management, the larger the pop-
ulation, the higher the per capita income. In line 
with this condition, Zhang and Danish (2019) ar-
gued that human capital can be reflected by the 
conditions of health, education, and expenditure 
standards, which are arranged as indicators of the 
human development index (HDI). Based on the re-
search conducted in Asian countries, the HDI has 
a positive effect on economic growth. Human re-
source management is reflected in the HDI. Based 
on these findings, studies should explore further 
how the HDI impacts economic growth in areas 
with population growth dominated by the younger 
generation and with an economy based on natural 
resource management.

Methods

Model and Data

The data analysis in this study begins with the 
model selection for panel data. Chow, Hausman, 
and Lagrange multiplier tests are the three param-
eters to determine the best model. Furthermore, 
Eviews 10 was used to run the three tests, with 
the hypothesis for selecting the best model using 
probability levels of 5 % (Baltagi, 2008). The selec-
tion process reveals that a fixed effects model was 
the best. 

However, the fixed effects panel data still used 
the Ordinary Least Squares (OLS) method. Thus, a 



874 ОТРАСлЕВАя эКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

classical assumption test is needed. Based on the 
results of the classical assumption test, hetero-
scedasticity was found. According to Murhaini & 
Ludang (2020), this issue may be tackled by using 
the fixed effects generalised least squares method. 
Moreover, the next step is to estimate the effect of 
independent variables on dependent variable (1).

Yit = b1 + b2Eit + b3OPit + b4Kit +
+ b5Lit + b6HDIit + mit,                     (1)

where Y is GRDP per capita; E, TO, K, L, and HDI 
are entropy, trade openness, area of agricultural 
land, population, and human development index, 
respectively. Furthermore, b1 is intercept, b2−6 is 
coefficient, i is the i-th province, and t is the re-
search period (2013–2020).

GRDP per capita is the division between the 
value-added goods and services and the total 
population in certain regions with specific year 
(2). This variable is used as a proxy for economic 
growth because an increase/decrease in GRDP per 
capita indicates a strengthening/weakening eco-
nomic condition. In addition, the higher/lower 
real income per capita can be associated with par-
ticular regions’ ability to generate value-added 
goods and services. Therefore, according to Diener 
et al. (2018), when these variable increase, it can 
be interpreted as a positive growth to develop the 
region’s welfare. 

Next, E (entropy) describes the diversity of the 
regional economic structure, using the calculation 
proposed by Dissart (2003) (3). Meanwhile, TO is 
generated from the ratio of exports and imports 
to GRDP (Tahir & Hayat, 2020) (4). Additionally, 
the area of agricultural land (L) is employed 
with the assumption that economic activities 
in Indonesia and the conversion of agricultural 
land into non-agricultural areas are happening as 
time goes by. For example, in the Special Region 
of Yogyakarta, one of the provinces in Indonesia, 
the productive land area is relatively limited. 
Therefore, policymakers or investors decide to use 
agricultural land to develop industry, tourism, or 
the service sector. However, the government es-
tablished a policy to maintain agricultural land 
conversion in recent years. Landowners are en-
couraged to manage agricultural land and receive 
incentives for such efforts.

Then, the population is the number of people 
in a particular region and specific year. Lastly, the 
HDI is generated by calculating the health, educa-
tion, and expenditure indices 1 (5).

1 BPS. (2015). Human Development Indices. Retrieved from: 
https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manu-
sia.html#subjekViewTab5. (Date of access: 25.06.2021).

  ,
   

it
it

it

GRDP
GRDP per capita

number of population
=  (2)

1

  ,ln
N

j i i
i

Entropy X X
=

=−∑                    (3)

where N is the number of sectors, Xi is the sectoral 
share of an economic sector.

 
,it it

it
it

export import
TO

GRDP
+

=                  (4)

3
exp ,health education enditureHDI I I I= + +           (5)

where Ihealth, Ieducation, and Iexpenditure are health, educa-
tional, and expenditure dimensions, respectively.

This study used GRDP, TO, L, and HDI data 
at the provincial level in Indonesia through BPS 
(2013). On the other hand, the land area data came 
from Agricultural Land Data Statistics published 
by the Ministry of Agriculture 2. However, publi-
cation from Ministry of Agriculture is limited to 
the year 2019. Therefore, data on agricultural land 
area for 2020 was generated from the forecasting 
with using trend analysis (linear (6), quadratic (7), 
and exponential (8)).

Y = a + bX,                               (6)

Y = a + bX + cX 2,                        (7)

Y = Ae bX,                               (8)

Three types of trend analysis were employed 
because every region has a different data pattern. 
Therefore, to find a relatively fit forecasting, the 
result of each trend analysis will be compared us-
ing Mean Absolute Deviation (MAD) (9), Mean 
Absolute Percentage Error (MAPE) (10), and Mean 
Squared Error (MSE) (11). These measurements 
revealed a region with a linear pattern, and others 
were quadratic or exponential.
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2 Ministry of Agriculture. (2021). Statistik Lahan Pertanian. 
Retrieved from: http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/ar-
sip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan. (Date of access: 
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Results and Discussion

GRDP per Capita

The Special Capital Region of Jakarta was the 
province with the largest GRDP per capita in 2013 
(US$ 8.9 thousand). In 2020, in the middle of the 
COVID-19 pandemic, the capital city of Indonesia 
experienced an economic decline (around 2 %). 
This decline was inevitable because the Special 
Capital Region of Jakarta relies relatively high on 
the service sector, which was affected extensively 
compared to other business fields. Nevertheless, 
this province was still ranked with the high-
est GRDP per capita in Indonesia in 2020, which 
recorded approximately US$ 11.7 thousand. 
According to Rahadi (2015), this province has a 
strategic role as the centre of business and gov-

ernment in Indonesia, contributing to higher val-
ue-added goods and services.

Moreover, in 2013, East Kalimantan Province 
was ranked second as the region with the highest 
GRDP per capita (US$ 7.8 thousand). The positive 
trend continued, and seven years later, this province 
generated GRDP per capita of around US$ 8.9 thou-
sand, placing this region with the same predicate as 
the previous period. Furthermore, East Kalimantan 
experienced a relatively more minor economic 
downturn (around 1.1 %). According to Achmad 
(2018), economic development in East Kalimantan 
is driven by various activities. In 2020, the contribu-
tion of each business sector to the gross domestic 
regional product was as follows: agriculture, min-
ing and quarrying (54 %); electricity, gas and water, 
industry, and construction (8 %); trade, transpor-

Table 1
Provinces in Indonesia according to GRDP per Capita (Y), Entropy (E), Trade openness (OP), Agricultural land (K), 

Population (L), Human Development Index (HDI) (% per year during 2013–2020)
No Provinces Y E OP K L HDI
1 Aceh 0.743 −1.390 21.101 −3.222 1.632 0.755
2 North Sumatra 3.016 0.167 −3.386 0.308 1.224 0.698
3 West Sumatra 3.021 0.266 −7.591 −1.057 1.299 0.705
4 Riau −0.349 −1.786 −2.943 2.238 2.044 0.563
5 Jambi 2.792 0.106 −0.503 −2.091 1.329 0.729
6 South Sumatra 3.085 0.394 1.769 −2.578 1.353 0.812
7 Bengkulu 2.994 0.335 −0.674 −3.976 1.360 0.806
8 Lampung 3.106 0.256 −6.307 0.238 1.052 0.840
9 Bangka Belitung Islands 1.625 −0.617 −5.074 −8.691 1.602 0.731
10 Riau Islands 0.439 −0.575 0.091 −3.553 3.130 0.496
11 Special Capital Region of Jakarta 3.897 0.518 −8.071 4.320 0.847 0.485
12 West Java 2.884 0.264 −4.630 −0.556 1.281 0.785
13 Central Java 3.540 0.203 −3.264 0.483 0.621 0.790
14 Special Region of Yogyakarta 3.083 0.159 1.957 1.852 1.242 0.648
15 East Java 3.815 0.186 −3.212 1.386 0.583 0.858
16 Banten 2.483 0.304 −1.698 −1.235 1.710 0.602
17 Bali 2.643 −0.189 −8.495 −0.421 1.216 0.663
18 West Nusa Tenggara 2.973 0.259 8.443 0.105 1.493 0.978
19 East Nusa Tenggara 2.663 0.114 0.573 0.453 1.540 0.795
20 West Kalimantan 2.682 0.019 −5.723 −2.769 1.369 0.072
21 Central Kalimantan 3.456 0.987 −0.863 −1.495 1.717 1.447
22 South Kalimantan 2.170 −0.150 −4.196 −4.353 1.469 0.777
23 East Kalimantan 2.018 −1.794 0.845 0.158 −0.626 0.582
24 North Kalimantan 2.145 0.675 −2.353 14.434 2.529 0.547
25 North Sulawesi 4.143 0.855 28.121 3.066 0.898 0.693
26 Central Sulawesi 8.690 4.820 59.958 0.723 1.454 0.798
27 South Sulawesi 5.126 1.550 −12.278 −0.230 0.911 0.823
28 Southeast Sulawesi 3.722 1.229 10.167 1.169 1.736 0.805
29 Gorontalo 4.496 1.327 −2.876 3.133 1.112 0.857
30 West Sulawesi 3.787 1.143 714.459 −1.218 1.587 1.031
31 Maluku 3.480 0.596 42.567 −3.423 1.338 0.720
32 North Maluku 4.525 −0.123 66.054 22.805 1.675 0.800
33 West Papua 1.191 −0.123 1.744 1.434 2.521 0.953
34 Papua 1.025 −0.869 −15.976 1.450 1.618 1.035
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tation and communications, finance, and services 
(38 %). Surprisingly, amid international health is-
sues, the tertiary sector recorded positive growth, 
while the other two sectors (primary and second-
ary) experienced contraction. Financial services are 
one of the barriers to further economic downturn. 
According to Bank Indonesia Provinsi Kalimantan 
Timur (2020), among all types of credit, investment 
credit experienced positive growth.

Additionally, only 3 out of 34 provinces in 
Indonesia experienced economic growth during 
the COVID-19 pandemic, one of which is Central 
Sulawesi. In 2020, primary, secondary, and tertiary 
sectors contributed 38 %, 36 %, and 25 % to the 
gross domestic regional product, respectively. In 
other words, this contribution is relatively equal. 
In the middle of physical restriction, these busi-
ness fields produced goods and services higher 
than in the previous period: mining, quarrying, 
electricity, gas and water, trade, communications, 
finance, and health services. Managing all of the 
business fields proportionally has made this prov-
ince generate the highest annual GRDP per capita, 
namely 8.69 %.

Diversity

The entropy calculation provides information 
on whether a province is concentrated in one or 
several economic sectors or if the contributions 
of each business sector are the same. Therefore, 
the greater the entropy value, the more equitable 
the economic activity, and vice versa. From 2013 
to 2020, Central Sulawesi ranked first as the prov-
ince with the highest growth of entropy value. On 
the other hand, East Kalimantan is the region with 
the lowest diversity rate. 

In 2013, the contributions of primary, sec-
ondary, and tertiary sectors to GRDP of Central 
Sulawesi were 48 %, 16 %, and 35 %. In other 
words, this province mainly depended on explor-
ing natural resources as the driver of economic de-
velopment. However, seven years later, stakehold-
ers in this region shifted their orientation. As a re-
sult, the secondary and tertiary sector percentage 
of GRDP became more prominent, and the pri-
mary sector was slowing continuously.

Additionally, in 2013–2020, Central Sulawesi 
recorded regional economic growth as follows: 
5.07 % (2013–2014), 15.50 (2014–2015), 9.94 
(2015–2016), 7.10 (2016–2017), 20.60 (2017–
2018), 8.83 (2018–2019), and 4.86 (2019–2020). 
In the same period, diversity of this region growth 
was 0.040 %, 8.82 %, 4.05 %, 1.56 %, 11.39 %, 
2.84 %, and 5.03 %, respectively. Based on this 
data pattern, there is a similar pattern in Central 
Sulawesi’s economic growth and diversity. 

On the contrary, the contributions of primary, 
secondary, and tertiary sectors to GRDP of East 
Kalimantan in 2013 were 59 %, 26 %, and 15 %. 
Furthermore, in 2020, the activity in the primary 
industry was considered as intensive, and the con-
tribution of this business field was still around 
50 %. This condition shows that the economic ac-
tivities in East Kalimantan still rely heavily on 
benefiting from the natural resources and pro-
cessing the services.

Moreover, when the score becomes lower, this 
province is characterised by declining regional 
economic growth. This condition is similar to 
Central Sulawesi. However, from 2013 to 2020, 
East Kalimantan experienced negative annual de-
velopment of diversity and three times slowing 
growth.

Trade Openness

Regions in Indonesia have different economic 
bases. For example, according to Hariyanti and 
Utha (2016), West Sulawesi, Central Sulawesi, and 
Lampung rely on agriculture, forestry, and fishery 
business fields. Therefore, these regions can pro-
duce agricultural commodities relatively higher in 
quantity than a region with a non-agriculture eco-
nomic base. Furthermore, the higher the quantity, 
the producer trades the products beyond the local 
area to prevent the excess supply.

Moreover, provinces with industrial and ser-
vice bases require imports of raw materials and 
basic needs to meet the production capacity and 
community’s needs. Based on this situation, ex-
port and import become the mandatory activity 
for each region to achieve economic development 
goals.

In this study, TO was used to determine the ex-
tent of TO of provinces in Indonesia with other 
countries. Table 1 shows that the first ranked 
province with the highest growth of trade open-
ness is West Sulawesi. On the other hand, Papua 
has the lowest growth rate.

West Sulawesi recorded a higher accumu-
lated value of exports and imports than GRDP. 
Furthermore, the growth of international trade 
in this province is also more remarkable than the 
percentage increase in GRDP per year. According 
to BPS Sulawesi Barat (2021), between exports and 
imports, the delivery of goods and services abroad 
is much larger than buying goods and services 
from other countries. So, more than 90 % of ex-
port products from West Sulawesi are in the form 
of goods.

Moreover, in terms of developing trade open-
ness and economic growth, these two parame-
ters recorded positive annual growth from 2013 to 
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2020. However, during the COVID-19 pandemic, 
export and import activities weakened and con-
tributed to the economic contraction in South 
Sulawesi.

On the other hand, Papua tends to have positive 
annual regional economic growth. Nevertheless, 
the situation with both export and import in-
ternational trade activities face is the opposite. 
Based on BPS Papua (2020), exports from this re-
gion are dominated by vegetable oil, copper ore 
and concentrates, and wood and wood goods. The 
biggest partner countries that import commod-
ities from this province are Japan, India, China, 
the Philippines, and South Korea. However, aggre-
gately, exports of products to those nations tend 
to decline annually. Moreover, Papua’s declining 
import value is caused by imports of non-oil and 
gas (auxiliary raw materials and capital goods), 
which tend to fall from time to time.

Agricultural Land

Agricultural land is the main factor in the pro-
duction of agricultural commodities, especially 
food crops. For example, rice is a food crop with 
a strategic role on a micro and macro scale in 
Indonesia. On this basis, the availability of ag-
ricultural land is an issue that involves various 
stakeholders, especially the government as a pol-
icymaker. However, population growth and the 
need to accelerate economic development encour-
age land conversion from this agricultural land to 
non-agricultural land.

The Bangka Belitung Islands are ranked first as 
the region with the most considerable reduction 
in agricultural land area in Indonesia. About 8 % 
of agricultural land is turned into non-agricultural 
land every year. This conversion activity is insep-
arable from the Bangka Belitung economy, which 
slowly shifts from the primary and secondary sec-
tors to the tertiary sectors. In 2013, the primary 
and secondary sectors contributed 32.68 % and 
35.09 % to GRDP. However, at the end of 2020, this 
contribution fell to 31.69 % for the primary sec-
tor and 30.40 % for the secondary industry. Thus, 
the value of the tertiary sector, which initially was 
35.05 % at the end of 2013, became 37.91 % at the 
end of 2020.

Non-agricultural activities encourage the de-
mand for land. Later on, this condition facilitates 
agricultural land conversion (Rondhi et al., 2018). 
At the same time, landowners are willing to sell 
their land since the revenue from agricultural pro-
duction activities is relatively lower compared to 
the cash they will obtain in selling the asset. 

Concerning this situation, Indonesia 
Government has issued the Spatial Act No. 

26 of 2007. This act regulated the protection 
of Sustainable Agricultural Land in rural ar-
eas. However, this condition expanded the pro-
tection in rural and urban areas by enacting the 
Agricultural Land Protection Act No. 41 of 2009 
(the SALP Act) (Sutrisno & Setiawan, 2018). 

Moreover, to provide the landowners’ incen-
tives to maintain the agricultural land, Indonesia 
Government issued Regulation Number 12 of 
2012 concerning Incentives for the Protection 
of Agricultural Land for Sustainable Food. One 
year later, the government issued a regulation in 
terms of Technical Guidelines for the Transfer of 
Functions of Agricultural Land for Sustainable 
Food (Minister of Agriculture Regulation Number 
81 of 2013). By this regulation, the procedure for 
converting sustainable food agricultural lands 
into non-agricultural ones takes a relatively long 
time because it is required to pass several stages 
with a bunch of administration documents. First, 
it is necessary to prepare a report containing the 
background, aims and objectives, and land de-
velopment plans and their designations, includ-
ing strategic environmental studies, environ-
mental impact analysis, environmental impact 
management, and agricultural land conversion 
plans. After all the requirements and criteria are 
met, the applicant for land conversion proposes 
to the regional leadership for approval. This pro-
cess will last longer if the land conversion involves 
cross-regencies/cities because the governor must 
first approve it. Finally, the land conversion pro-
cess can legally be carried out if approval has been 
given.

Population

Provinces in Indonesia experienced popula-
tion growth differently. Almost half of the prov-
inces’ population increased, while others expe-
rienced a decline (Table 1). The highest popula-
tion growth is experienced by West Java, while 
North Kalimantan has the lowest number on av-
erage, at 47,566,012 and 658,972 people per year, 
respectively. 

Besides having the highest population, West 
Java is also the second-most populated province 
in Indonesia after the Special Capital Region of 
Jakarta 1. According to Wajdi et al. (2015), high 
migration from another area to this province in-
creases population. The most in-migrants are 
from Central Java, Special Region of Yogyakarta, 
and East Java Provinces, since living in more de-

1 BPS. (2019). Population Density by Province (person/km2). 
https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-pen-
duduk-menurut-provinsi.html. (Date of access: 13.04.2022).
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veloped regions may offer better jobs or wages. 
Furthermore, Putri and Oktora (2020), explained 
that the population in West Java Province is in-
creasing because of the high fertility rate. The 
Family Planning Program implemented in this 
province was not performed well, resulting in a 
population increase in the next year. 

On the contrary, North Kalimantan is the least 
populous province since it is the newest province 
in Indonesia. This province was previously part of 
East Kalimantan (Wulung et al., 2019). Moreover, 
Agus et al. (2019) and Setiati et al. (2020) ex-
plained that North Kalimantan has imposed the 
Family Planning Program. This program relatively 
succeeds since most of the population follows it, 
resulting in a low fertility rate.

Moreover, Riau Islands experienced the high-
est population growth. This situation is reason-
able since this area has a high urbanisation level 
(Wilonoyudho et al., 2017). People tend to move 
into cities in Riau Islands because they want to re-
ceive higher wages. Triningsih (2013) explained 
that Batam, one of the cities in this province, is 
known as an economic centre. The area itself is the 
strategic industrial location between Singapore 
and Johor, Malaysia.

Human Development Index

Indonesia first applied the HDI as an indicator 
of regional development in 1996. Over time, the 
method changed as it adapted to current condi-
tions. To date, HDI is formed based on a long and 
healthy life, knowledge, and a decent standard of 
living. Furthermore, for local governments, in-
formation on the HDI is essential, not only as a 
measure of success of efforts to build the quality 
of human life but also to identify the level of re-
gional development and indicators for determin-
ing the general allocation fund, namely, the bal-
ancing fund provided by the central government 
to local governments with a proportion of 10 % al-
located to provinces and 90 % to regencies/cities, 
with the aim of equitable distribution of financial 
capacity between regions to fund regional needs 
in the context of implementing decentralisation 
(Akita et al., 2021).

Among 34 provinces, the Special Capital Region 
of Jakarta ranked first (79.64) in HDI scores. Based 
on the dimensions of human development, the 
Special Capital Region of Jakarta has the highest 
capital expenditure. BPS 1 recorded the average 

1 BPS Special Capital Region of Jakarta. (2022). Average 
Food and Non-food Expenditures Per Capita Per Month 
in Urban Area by Regency/City (Rupiah). https://jakarta.
bps.go.id/indicator/5/136/1/rata-rata-pengeluaran-per-kapi-
ta-sebulan-makanan-dan-bukan-makanan-di-daerah-perko-

capital expenditure of 2,112,676.37 IDR. This find-
ing aligns with the study by Nur and Yuliansyah 
(2020), which explains that high spending can 
lead to higher HDI. 

On the other hand, Papua is the province with 
the lowest annual HDI growth (58.59). Juliarini 
(2020) discovered that the HDI score is low be-
cause Papua has a big area and high population. 
Those two factors made economic and social de-
velopment quite challenging to achieve. In addi-
tion, Saputro et al. (2021) explained that the ge-
ographical condition in Papua is the main reason 
for the relatively low HDI.

Table 1 shows that all provinces in Indonesia 
experienced an increase in HDI scores. However, 
West Kalimantan Province was recorded as an area 
with the lowest HDI growth among 34 provinces 
in Indonesia. According to Zainal et al. (2020), this 
growth is affected by low education level, health 
level, and labour force participation rate. Health 
level and the labour force relatively declined each 
year. In addition, low and decreased growth rate of 
labour force participation can cause poverty, lead-
ing to slow economic development and low HDI 
growth.

Factor Affecting the Regional Economic Growth

The primary sector consists of agriculture, 
mining, and quarrying business fields. Meanwhile, 
the secondary sector comprises electricity, gas and 
water, industry, and construction business fields. 
Finally, trade, transport and communications, fi-
nance, and services belong to the tertiary sector. 
Furthermore, the higher diversity score (E) indi-
cates that between one sector and another, there 
is no relatively large disparity in contribution to 
the formation of GRDP.

The services sector took the most vital hit in 
the first year of the COVID-19 pandemic and 
pushed the business field to contract relatively 
profoundly. On the other hand, people still need 
products from the agricultural sector to meet ba-
sic needs. On this basis, this business field is rel-
atively durable and prevents the economy from 
falling further. On the other hand, the activity 
sector in the industrial sector is also fairly uneven 
due to physical restrictions and disruptions to the 
supply chain.

Table 2 shows that entropy has a positive 
and significant effect on economic growth. This 
finding is in line with the study of Martin et al. 
(2016), which stated that through the distribution 
of risk to all economic sectors, the impact is rela-

taan-menurut-kabupaten-kota-rupiah-.html. (Date of access: 
13.04.2022).
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tively lighter than that in the areas with concen-
trated economic sectors when an economic shock 
occurs.

The results of this study indicate that depend-
ence on one sector can bring losses in the long 
run, given that economic disturbances can occur 
again. Economic disruptions can occur early in the 
primary industry. For example, the availability of 
natural resources is decreasing and is not followed 
by efforts to explore new areas or increase produc-
tivity. In addition, labour shortages also can oc-
cur, given that the younger generation’s desire to 
be involved in the primary sector, especially ag-
riculture, tends to decline. At the same time, the 
adoption of agricultural technology is not running 
smoothly.

Meanwhile, disruption to the secondary sec-
tor can occur when the export destination coun-
try for industrial products experiences a weak-
ening economy. These products cannot be ab-
sorbed and cause industrial activities to be not 
smooth. On the other hand, one example of eco-
nomic disruption in the tertiary sector is the fi-
nancial crisis that has occurred more than twice 
in the past. 

Additionally, a one unit increase in trade open-
ness escalates the economic growth by around 
1,080,863 units. In each province in Indonesia, 
each region has a base sector, both primary, sec-
ondary, and tertiary. Among the three sectors, such 
as industry, production results cannot be fully ab-
sorbed by domestic consumers, both for reasons 
of price and quality. Therefore, trading partners 
from other regions (exports) are needed to be able 
to absorb products with relatively higher prices 
or better quality but not according to local mar-
ket segments. Thus, business actors will get rela-
tively greater value added and contribute to eco-
nomic development.

On the other hand, regions in Indonesia ex-
perience excess demand for specific products. 
Therefore, it takes delivery of goods or services 
from the different areas (imports) to meet the in-
dustry’s raw material needs or even consumption 
to meet basic needs. On this basis, the fulfilment 
of the requirements of each party encourages a 
smoother flow of the economy.

Moreover, the results revealed that extensive 
agricultural lands (K) have a positive and signifi-
cant impact on economic growth. Assuming that 
other variables are constant, economic growth will 
increase by approximately 0.83 units for every one-
unit increase in agricultural land area. Moreover, 
according to Hamidov et al. (2016), if the agricul-
tural sector has a relatively large contribution to 
the economy in a region, then the sustainability of 

the availability of agricultural land is an essential 
element for economic growth. Moreover, the find-
ings in this study support the government’s efforts 
to maintain the availability of agricultural lands 
through a series of regulations. 

Agricultural activities generally rely on land as 
the main production factor. However, this type of 
land is beneficial for plant cultivation and as land 
suitable to graze livestock, namely ruminants. 
According to McArthur and McCord (2017), the es-
calation of this land area, also supported by effi-
cient inputs, can generate a higher yield. An in-
crease in this yield may cause higher economic 
growth by about 14 %. Moreover, Al-Khalidi et al. 
(2013) explained that livestock grazing on agricul-
tural land could boost economic growth. Therefore, 
an increase in this land area leads to animal hus-
bandry escalation. Then, it can increase the pro-
duction of livestock milk and meat and finally be 
a booster for economic growth, especially in the 
livestock sub-sector.

The increase in population is inversely pro-
portional to the increase in a province’s per cap-
ita income. This finding indicates that economic 
growth cannot absorb labour. According to Lim 
(1997), labour absorption and production growth 
depend on the developing sector. As explained 
by Prawoto and Cahyani (2020), Indonesia’s pri-
mary and secondary sectors are classified as la-
bour-intensive, while tertiary sector is capital 
intensive. 

Moreover, agriculture, as part of primary sector, 
absorbs more labour than other sectors. Nababan 
(2019) demonstrated high absorption of labour in 
the agricultural sector. This study also discovered 
that high absorption was not followed by higher 
level of contribution to agricultural GDP. In addi-
tion, Malahayati et al. (2021) explained that ag-
ricultural employment increases because people 
see agriculture as alternative jobs if they are not 
getting other jobs yet or when labour from other 
sectors get fired.

Furthermore, bigger population has a tendency 
to increase the labour force. On the contrary, 
Wulandari et al. (2019) discovered that job op-
portunities are more likely to be capital-intensive 
than labour-intensive. Companies recruited less 
labour since they invest more in machineries and 
technologies, and resulting labour force growth is 
greater than employment growth.

Next, this finding is in line with the study of 
Peterson (2017) that explained that population 
escalation may lead to higher unemployment. 
This is reasonable since job opportunities have 
slower growth than population growth. Moreover, 
an increase in population that is not accompa-
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nied by skill improvement can generate lack of 
skill and/or unskilled labour. Moreover, Ogunjobi 
et al. (2021) explained that population increase is 
related to unemployment. Less job creation with 
insufficient skill causes unemployed population. 
If it increases, economic sector cannot positively 
grow because there are less producers who can 
generate more value added. In addition, Siregar 
and Widjanarko (2022) describe that the govern-
ment strives to improve population’s skills by pro-
vide training with Pre-Employment Card program 
(Program Kartu Pra-Kerja) since the population 
grows, but lacks skill.

HDI shows a positive and significant influence 
on the economic growth of provinces. According 
to Maqin and Sidharta (2017), an increase in the 
HDI indicates an improvement in the quality of 
economic development. As a representation of 
economic development, the HDI is calculated not 
from its economic indicator, namely purchasing 
power, but also from health and education indica-
tor. Nevertheless, the increasing of HDI is affected 
not only by three factors altogether, but also by 
one indicator or two indicators simultaneously. In 
addition, high HDI score is related to high expend-
iture, education, and health. 

According to Miladinov (2020), lower infant 
mortality rate can lead to higher life expectancy. 
This can result in higher HDI and boost economic 
growth. This is in line with the World Bank 1 data 
which portray that Indonesia’s mortality rate 
is declining along with increasing life expec-
tancy. Moreover, Gulcemal (2020) suggested that 
to achieve a higher HDI score, the government 
should have some efforts to support that, for ex-

1 World Bank. (2020a). Mortality Rate, Infant (per 1,000 
Live Births) — Indonesia. https://data.worldbank.org/indica-
tor/SP.DYN.IMRT.IN?end=2019&locations=ID&start=2013. 
(Date of access: 17.04.2022).

ample, to provide better health facilities and ed-
ucation for every income level, so people can re-
ceive better service equally. 

Conclusion

This study primarily aimed to determine the 
impact of economic diversity on regional eco-
nomic growth. The data estimated was from 2013 
to 2020. 

The research results show that the distribu-
tion of economic activity in forming the Gross 
Regional Domestic Product (GRDP) has a pos-
itive impact on economic growth. In Indonesia, 
the economic sector is divided into three, pri-
mary (agriculture and mining), secondary (indus-
try), and tertiary (services). Regions with a rel-
atively higher diversification score can take ad-
vantage of opportunities to increase the value 
added of a product. If there is an increase in de-
mand or prices for goods and services, regions 
with higher economic diversification can take 
advantage of these opportunities to accelerate 
economic growth. Conversely, regions with eco-
nomic sectors that tend not to vary cannot opti-
mise these opportunities.

In addition, regions with relatively higher di-
versity scores tend to survive better in times of 
economic shocks than regions with concentrated 
economic sectors. Therefore, diversification em-
pirically drives the distribution of risk across all 
areas of the economy. In other words, when a sec-
tor collapses due to disruption, the region can still 
survive with the help of other sectors. Therefore, 
when a shock occurs, the province will be unlikely 
to experience a tragic economic decline.

Overall, the combination model of all sectors 
(primary, secondary and tertiary sectors) to sup-
port sustainable economic growth needs to be fur-
ther explored.

Table 2
Factors affecting the regional economic growth in Indonesia

Variable (s) Expected sign Coefficient (million) SE (million) t-test Probability
C −329,544,031 5,504,288,493 −37.16 0.00***

E + 370,773,009 24,354,425 15.22 0.00***

TO + 1,080,863 449,917 2.40 0.02**

K + 0.83 0.48 1.75 0.08*

L − −1.07 0.14 −7.87 0.00***

HDI + 1855376 45,776 40.54 0.00***

R-squared 0.994
Adjusted R-squared 0.993
F-statistic 969.94
Prob (F-statistic) 0.00***

Source: Secondary Data Analysis, 2021.
***, **: significant at 1 % and 5 % probability level, respectively; ns: nonsignificant.
Source: Authors calculation, 2021.
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Intensive and Extensive Margins of Export: Determinants of Economic Growth 
in Russian Regions under Sanctions 1

Abstract. The impact of foreign trade on the Russian economy’s growth remains debatable. In 2014, 
the economy faced initial sanctions, leading to export restructuring and affecting growth. In 2022, a sec-
ond unprecedented wave of sanctions necessitated export restructuring and intensified the challenge of 
sourcing economic growth. This study evaluates the impact of intensive and extensive export margins 
on Russian regions’ growth from 2015 to 2021 and discusses post-2022 implications. It is hypothesised 
that new export goods and markets are vital for economic growth in Russian regions. The study shows 
that both intensive and extensive margins are positively related to the level of development in Russian 
regions, and developed regions with diversified economic structures had higher values of export mar-
gins. The methodology uses panel regression with random and fixed effects. The empirical results show 
Russian regions’ market share in the products they export and in the countries where they export (i. e. in-
tensive product and geographic margin) is important for the economic growth of Russian regions, while 
the results for extensive margin are ambiguous. The obtained findings have implications for industrial 
policy, which should prioritise the development of measures aimed at supporting existing exporting com-
panies in expanding their presence in familiar markets. The task of export diversification should primar-
ily be addressed through working with existing exporters and export products, while the export of inno-
vative products should be viewed as a gradual evolutionary process within the framework of long-term 
planning.
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А. А. Федюнина iD  , Ю. В. Симачёв iD , И. М. Драпкин iD

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,  
г. Екатеринбург, Российская Федерация

интенсивная и экстенсивная компоненты экспорта: детерминанты 
экономического роста в российских регионах в условиях санкций

аннотация. В существующих работах влияние внешней торговли на экономический рост россий-
ской экономики и ее регионов остается дискуссионным вопросом. В 2014 г. российская экономика 
впервые подверглась санкциям, приведшим к структурной трансформации экспорта и изменениям 
темпов экономического роста. Введение в 2022 г. беспрецедентных санкций актуализировало задачу 
поиска источников экономического роста, определило вызов структурной перестройке экспорта. Цель 
настоящего исследования — оценить влияние интенсивной и экстенсивной компонент роста экспорта 
на экономический рост в российских регионах в 2015-2021 гг. и обсудить последствия для периода по-
сле 2022 г. Выдвинута гипотеза, что введение новых экспортных товаров и вход на новые экспортные 
рынки (расширение экстенсивной составляющей экспорта) являются важными факторами экономиче-
ского роста в российских регионах. Исследование показало, что как интенсивная, так и экстенсивная 
компоненты положительно связаны с уровнем развития в российских регионах, при этом развитые ре-
гионы с диверсифицированной структурой экономики имеют более высокие значения выделенных 
компонент экспорта. Для анализа были построены модели панельных данных со случайными и фикси-
рованными эффектами. эмпирические результаты показывают, что доля рынка российских регионов 
по продуктам, которые они экспортируют, и в странах, куда они экспортируют (интенсивные продук-
товые и географические компоненты), достаточно существенна для экономического роста российских 
регионов, в то время как экстенсивная составляющая экспорта не имеет устойчивого статистически 
значимого эффекта. Полученные выводы могут быть использованы для развития промышленной поли-
тики, приоритетом которой должна являться выработка мер по расширению присутствия существую-
щих компаний-экспортеров на тех рынках, где они уже присутствуют. Задачи по диверсификации экс-
порта следует решать, прежде всего, через работу с существующими экспортерами и экспортными то-
варами; вывод на экспорт инновационной продукции должен рассматриваться как постепенный эво-
люционный процесс в рамках долгосрочного планирования. 

ключевые слова: экстенсивная компонента, интенсивная компонента, российские регионы, экономический рост, 
санкции
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Introduction

The Russian economy encountered difficul-
ties with economic growth in the early 2010s, 
which became a subject of discussion among ex-
perts and academic circles. While in the 2000s, 
Russia was only outpaced by China and India in 
terms of growth rate, over the past decade it has 
fallen to seventh place, lagging behind such coun-
tries as Indonesia, Turkey, and others (Akindinova 
et al., 2020). The reasons for this slowdown are 
not solely due to the exhaustion of the impact of 
“one-time” factors that Russia received during the 
post-Soviet transformation of its economy, such 
as the growth of retail trade and the banking sec-
tor in the 2000s (Akindinova et al., 2020), or the 

reduction of the impact of temporary or cyclical 
factors, such as the increase in oil prices and re-
cord capital inflows into emerging market coun-
tries (Drobushevsky et al., 2018), but also due to 
the slowdown in the impact of structural factors 
(Zamulin, 2016). Zamulin and Sonin (2019) ar-
gue that Russia has the capacity to achieve annual 
growth rates of 5–6 % and narrow the gap with de-
veloped countries.

In 2014, the Russian economy faced serious 
sanctions for the first time (excluding earlier sanc-
tions imposed by the EU and the US, aimed at urg-
ing Russia to respect human rights). Sanctions and 
Russia’s counter-sanctions have affected the mu-
tual trade of Russia with the EU, US, Korea (Korgun, 

https://orcid.org/0000-0002-2405-8106
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886 МИРОВАя эКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 19(3), 2023  www.economyofregions.org

2019) and other countries that have joined the 
sanctions (Belozyorov & Sokolovska, 2020; Korgun, 
2019; Bělín & Hanousek, 2021), reduced the in-
flow of foreign capital, and slowed down the pace 
of Russia’s economic growth by 0.3–0.6 percentage 
points per year. In addition to these effects, there 
are more distant but significant effects associated 
with the weakening of the process of transfer of 
advanced technologies (in particular, this is mani-
fested in the decline of foreign direct investment) 
(Gurvich & Prilepsky, 2019). 

After 2014, there have been some shifts in the 
structure of Russian exports (Simachev et al., 
2019). In particular, there has been a gradual de-
crease in the volume of raw material exports (on 
average by 5 %) and non-raw material energy ex-
ports (on average by 8 %), while export shipments 
of non-raw material goods (on average by 1 %) 
have increased. Significant for the Russian econ-
omy in terms of value-added formation is the 
growth of exports of non-raw material finished 
products, including high-tech sectors, the vol-
ume of which amounted to $51.14 billion in 2019 
compared to $41.89 billion in 2016 (Karachev & 
Vinogradova, 2020). 

The second, much larger wave of sanctions hit 
the Russian economy in 2022. This has intensi-
fied the search for growth factors for the Russian 
economy in conditions of even greater reduction 
of mutual trade between Russia and the coun-
tries that imposed sanctions, especially consid-
ering that, as noted by Drezner (2022), the num-
ber of such countries, as well as the scale of sanc-

tions, have increased dramatically, making Russia 
the country under the heaviest sanctions.Начало 
формы

Numerous papers have studied the factors of 
economic growth of Russian regions. For exam-
ple, Kaneva and Untura (2019) consider the role 
of research and development (R&D) and exter-
nal knowledge spillovers on economic growth, 
while Vasilyeva and Kovshun (2015) and Yushkov 
(2015) discuss the role of developing regional fi-
nancial systems. Demidova and Ivanov (2016) an-
alyse the role of spatial effects, while Demidova 
and Kamalova (2021), as well as Kartaev and 
Polunin (2019) investigate the role of institutions 
and investment climate. Izotov (2018a, 2018b) and 
Kadochnikov and Fedyunina (2013) study the role 
of international trade.

The interdependence between the export and 
economic growth of Russian regions is well estab-
lished. Izotov (2018a) shows that the current fluc-
tuations in exports and imports significantly af-
fect the dynamics of regional economic growth. 
Indeed, as illustrated in Figure 1, the dynamics of 
Russian exports and gross domestic product (GDP) 
are significantly related. This holds true not only 
for the relationship between gross commodity ex-
ports and GDP in the primary and secondary sec-
tors (gross value added (GVA) for sections A, B, C 
on Figure 1), but also for the relationship between 
indicators excluding the extractive sector (GVA for 
sections A and C OKVED on Figure 1).

Kadochnikov and Fedyunina (2013) show 
that different components of exports have vary-
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Fig. 1.	Growth	of	gross	value	added	and	export	of	goods	in	Russia	in	2012–2022,	by	categories	(source:	compiled	by	the	authors,	
data	from	the	Federal	State	Statistics	of	Russia	(Rosstat),	the	Federal	Customs	Service	of	Russia	(Date	of	access:	09.03.2023))
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ing impacts on economic growth, and argue that 
the density of the product space around goods 
with comparative advantage has more influence 
than gross export. This is in line with the study 
of Gnidchenko (2014) that accounted for compet-
itive advantage while calculating export margins 
and showed that export growth is mainly driven by 
intensive margin. 

 Sarin et al. (2022) reviewed eighty-eight perti-
nent research articles published in various schol-
arly journals and revealed that most studies indi-
cate that export diversification has a positive im-
pact on economic growth, but the impact of export 
instability is uncertain. Some studies (Turkcan, 
2014; Dutt et al., 2008) argue that export growth 
driven by diversification of risks through the ex-
tensive margin can promote sustainable economic 
growth. Moreover, sustainable growth can also be 
achieved through an increase in exports driven 
by the price component of intensive margin, as 
higher prices can indicate higher quality (Bayar, 
2018). Conversely, an increase in exports resulting 
from the quantity component of intensive margin 
is the least desirable since it raises demand for re-
sources, including imported ones, and puts pres-
sure on the current account balance (Turkcan, 
2014; Dutt et al., 2008).

Given the expected significant changes in the 
structure and volumes of Russian exports, it is 
particularly relevant to investigate the role of ex-
ports as a factor in economic growth of Russian 
regions in the modern period, following the first 
wave of sanctions and in anticipation of the sec-
ond wave in 2022.

The novelty of this study lies in its examination 
of the contemporary period of the relationship 
between export growth and economic growth in 
Russian regions amidst the 2014 sanctions. Unlike 
previous studies, this research takes into account 
the impact of the 2014 sanctions, which led to 
shifts in the commodity and geographic structure 
of exports. Additionally, the period from 2014 on-
wards was characterised by low global economic 
growth rates and growth rates of international 
trade. It also encompasses the influence of a signif-
icant non-economic shock, namely the COVID-19 
pandemic. Taken together, these factors indicate 
that the results obtained in this study may differ 
from those obtained prior to 2014, making them 
most relevant for formulating recommendations 
for industrial policies aimed at stimulating eco-
nomic growth in Russian regions and redirecting 
their trade activities towards friendly nations. In 
addition to analysing the impact of export growth 
on economic growth, it is important to note that 
this study also conducts an analysis of the rela-

tionship between export growth characteristics, 
the level of development, and sectoral specialisa-
tion of regions for the first time. Considering these 
factors is crucial for formulating industrial policy.

The rest of the paper is structured as follows. 
In Section 2, we present the methodology of ex-
port decomposition, the empirical model, and the 
data used. In Section 3, we discuss the characteris-
tics of exports in Russian regions and present the 
results of the econometric analysis. In Section 4, 
we provide the conclusions and discuss implica-
tions for policy.

2. Empirical Methodology of the Study

2.1. Methodology of export decomposition

Selecting an appropriate method to calcu-
late export margins is crucial for our analysis 
(Besedes & Prusa, 2011). The count method is one 
of the commonly used methods that assigns equal 
weight to product categories and destination 
countries (Dennis & Shepherd, 2011; Persson, 
2013; Beverelli et al., 2015). The count method 
calculates bilateral export margins as the num-
ber of product categories exported from a source 
country to a destination country, while bilateral 
import margins are defined as the value of ex-
ports of common products between a source and 
destination country. Although the count method 
is easy to implement, it has a limitation of giving 
equal importance to all observed product catego-
ries, resulting in an overestimation or underesti-
mation of the significance of each margin in ex-
port growth (Lee & Kim, 2012).

The decomposition method introduced in the 
study of Hummels and Klenow (2005) is another 
frequently used approach to explore intensive 
and extensive export margins (Lee & Kim, 2012; 
Feenstra & Ma, 2014; Beverelli et al., 2015; Töngür 
et al., 2015). Unlike the count method, the decom-
position method weights each product according 
to its overall importance as an export to a particu-
lar country, thereby preventing a product cate-
gory from being deemed significant only because 
a source country exports a substantial amount of 
it to a specific destination country. 

Given the limitations of the count method, we 
use the decomposition methodology developed by 
Hummels and Klenow (2005) to estimate the role 
of EM and IM for economic growth in Russian re-
gions in this paper.

Hummels and Klenow (2005) proposed a vari-
ant of their methodology where new export lines 
are weighted by their share in world trade. This 
approach takes into account the relative impor-
tance of different export products by weighting 
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them based on their share in world trade. For in-
stance, exporting a million dollars’ worth of high-
tech products, such as semiconductors, is consid-
ered more significant than exporting a million 
dollars’ worth of traditional handicrafts, as high-
tech products are in higher demand globally and 
have greater potential for further technological 
advancements and innovation. K i denotes the set 
of products exported by region i, X ik is the dollar 
value of i’s exports of product k to the world, and 
X Wk  is the dollar value of world exports of product 
k. Hummels and Klenow (2005) define the inten-
sive product margin (IPM) as follows:
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Stated differently, the numerator in the equa-
tion represents the dollar value of region i’s ex-
ports, while the denominator represents the dol-
lar value of world exports of products that are in-
cluded in region i’s export portfolio. This means 
that IM i is a measure of region i’s market share in 
the products it exports.

The extensive product margin (EPM) is:

,
i

W

W
k

i K
W
k

K

X
EPM

X
=
∑
∑

                        (2)

where K W is the set of all traded goods. EM i meas-
ures the share of the products belonging to i’s 
portfolio in world trade.

Next, we define intensive and extensive geo-
graphic margins. Let D i represent the collection 
of destination markets where region i exports, re-
gardless of the number of products (ranging from 
one to 5,000). The dollar value of i’s complete ex-
ports to destination d is denoted as X id, while X Wd  
indicates the dollar value of global exports to des-
tination d, representing d’s total imports. It is im-
portant to note that all dollar values are combined 
over all goods. 

The intensive geographic margin (IGM) is then:
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where the set of all destination countries is repre-
sented as D W . The formula (3) refers to i’s share of 
the market in the countries where it exports, spe-
cifically i’s portion of their total imports.

The extensive geographic margin (EGM) is:
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That is, expression (4) represents the share of 
i’s destination markets in world trade (their im-
ports as a share of world trade).

2.2. Methodology of econometric estimation

The works evaluating the effects of intensive 
and extensive margins of export on economic 
growth are limited. Thus, Rondeau and Roudaut 
(2014) empirically estimate the contribution of in-
tensive and extensive export margins, calculated 
according to the methodology (Amurgo-Pacheco 
& Pierola, 2008; Brenton et al., 2007), to the eco-
nomic growth rates of 64 countries of the world 
economy 1990–2009. However, it appears that this 
work is not free from shortcomings. In particu-
lar, it seems that the intensive and extensive mar-
gins of exports, considered in the paper as exoge-
nous variables of the model, are not really exoge-
nous, since the growth rate of exports (and prob-
ably its components) is related to the dynamics 
of not only the current but also the future rate of 
economic growth. In addition, the authors do not 
pay sufficient attention to explaining the chosen 
econometric method and the set of explanatory 
variables of the model. 

Economic performance differences across re-
gions and nations have been explained through 
growth regression studies. The neoclassical 
growth theory predicts a trend of convergent 
growth among regions or nations, where poor re-
gions or nations tend to grow faster than rich ones 
due to diminishing returns to capital (Mankiw 
et al., 1992). 

Let’s assume that every region i has a produc-
tion function as follows:

( ), , ,t t t tY F K L X=                       (5)

where Yt represents the total production at time t, 
F(·) is a concave production function with homo-
geneity degree of one, Kt represents the physical 
capital stock, Lt is the labor force, and Xt is a vector 
of all other production inputs.

Time differentiation of the labour intensive 
form of the equation (5) gives:
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Let y *t reflect the stationary level of per capita 
production in the region, and let yt reflect the real 
volume of production at time t, then the rate of 
convergence of regions will be equal to:
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where l is the speed of convergence. Then for a 
given lny *t and lnyt − 1 we have:
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( ) *
1.ln 1 ln lnt t

t t ty e y e y−l −l
−= − +            (8)

Since equation (5) holds at any point in time, 
it can be rewritten by subtracting from both sides 
of the equation the per capita output with one lag, 
lnyt − 1:

( ) ( )*
1ln 1  ln 1 ln .t t

t t ty e y e y−l −l
−D = − + −      (9) 

Therefore, equation (6) represents the ten-
dency of regional growth rates to converge to-
wards a stable level over time, while equation (9) 
is a common characteristic of neoclassical growth 
models. Specifically, assuming that the stationary 
growth rates of all regions are the same, their ac-
tual growth rates should converge over time.

The panel regression tools proposed by Sala-I-
Martin and Barro (1995) and adapted for panel data 
by Soto (2000) and Laureti and Postiglione (2005) 
are used to estimate equation (9). This method uti-
lises information on the growth rates of per capita 
income, physical capital stock, labour resources, 
and a set of control variables. We assume that a 
higher GDP per capita reflects a higher accumu-
lated physical capital stock per capita and that a 
higher initial stock of labour resources is reflected 
in the lagged level of GDP per capita, in line with 
the neoclassical growth model. The equation also 
takes into account the contribution of extensive 
and intensive margins of export in the previous pe-
riod to determine the pace of economic growth in 
the next period. The resulting equation (6) can be 
expressed in terms of GDP per capita (yit) in region 
i (i = 1, …, 85) in period t (t = 2015, …, 2021), the in-
itial value of GDP per capita in the previous period 
(yit − 1), parameters reflecting the speed of conver-
gence (a1) and the impact of capital intensity on 
economic growth (a2), lagged indicators of inten-
sive and extensive margins (IMi, t − 1 and IMi, t − 1), and 
a vector of control variables with corresponding 
parameters (Dit − 1) with g parameters:
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2.3. The data and descriptive statistics  
for econometric estimation

Table 1 presents the definitions and data 
sources for the variables used in this section. To 
calculate the extensive and intensive margins, we 
utilise a four-digit classification of the Commodity 
Nomenclature of Foreign Economic Activity of the 
Customs Union (TN VED TS). This four-digit clas-
sification corresponds to the four-digit classifica-
tion of the Harmonised System (HS). Six control 
variables are employed as important drivers of 
economic growth in Russian regions.

First, we include the logarithm of per capita 
fixed investment, which is consistent with eco-
nomic intuition and empirical research indicat-
ing that investment is a crucial driver of economic 
growth. We use information on annual volumes 
instead of the cumulative level of capital invest-
ment as the latter may not reflect annual dynam-
ics as meaningfully, and the impact of cumulative 
volume seems to be already reflected in the lagged 
level of gross regional product (GRP) per capita.

Second, we add the logarithm of net per cap-
ita inflows of foreign direct investment (FDI) as a 
control variable, which is also consistent with eco-
nomic intuition and theoretical and empirical re-
search indicating that FDI has a strictly positive 
effect on the host economy. Classical works (Soto, 
2000; Li & Liu, 2005), as well as contemporary re-
search (Hanousek et al., 2011; Villar et al., 2020) 
support this notion.

Third, we include the logarithm of GRP en-
ergy intensity in our analysis, following the ap-
proach of Ledyaeva and Linden (2008), to account 
for the high dependence of the Russian economy 
on energy carriers and their impact on economic 
growth. Given the short time period under consid-
eration and the specific production function used, 
we acknowledge that natural resources can have a 
positive effect on economic growth and should be 
treated as an additional resource factor.

Fourth, we include the volume of per capita ex-
ports and imports in regions to account for eco-
nomic openness. Empirical literature highlights 
exports as a factor in economic growth (Hagemejer 
& Mućk, 2019; Tang et al., 2015), and we can also 
point to the arguments for the role of imports 
(as a source of technology, equipment, scarce re-
sources) in economic growth (Awokuse, 2008; 
Rani & Kumar, 2018).

Finally, we add a dummy variable for 2020 in 
order to account for the effect of the COVID-19 
pandemic that spread to Russian regions in early 
2020 and determined the negative dynamics of 
economic performance at the end of 2020.

Table 2 displays the descriptive statistics of the 
variables after applying logarithmic transforma-
tion to reduce the impact of outliers and smoothen 
the series. The panel dataset obtained is unbal-
anced due to the lack of data on certain indicators, 
especially net FDI inflows, for some small-sized 
regions of the Russian Federation. (Table 3).

The correlation analysis suggests that there is 
no significant multicollinearity among the varia-
bles included in the model, which ensures the re-
liability of the results. Furthermore, we observe 
a high correlation between the intensive prod-
uct and intensive geographic margins of export, 
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as well as between the extensive product and ex-
tensive geographic margins of export. This means 
that either export growth indicators for goods 
only (i. e. intensive and extensive by goods) or 
for markets only (i. e. intensive and extensive by 
markets) can be simultaneously included in the 
model. Respectively, the simultaneous inclusion 
of all four indicators creates a multicollinearity 
problem, which can lead to an unjustified conclu-
sion about the significance of influence of the cor-
responding explanatory variable on the depend-
ent variable, as well as to obtaining incorrect re-
gression coefficients.

For the econometric estimation, considering 
the panel data structure, we will utilise panel re-

gression with fixed and random effects. The se-
lection between fixed and random effects will be 
made based on the Hausman test.

3. Empirical Results

3.1. Intensive and extensive margins across 
russian regions

Table 3 presents the calculated average val-
ues of intensive and extensive margins of ex-
port across Russian regions. According to the es-
tablished methodology, the Intensive Product 
Margin (IPM) represents a measurement of a re-
gion’s market share in exported goods, which ex-
plains the relatively small values of this indicator 

Table 1
Definitions and data sources for variables

Variable Definition Data source

im_i_goods Intensive product margin Calculations by the authors, data from the 
Federal Customs Service of Russia

em_i_goods Extensive product margin Calculations by the authors, data from the 
Federal Customs Service of Russia

im_i_geo Intensive geographical margin Calculations by the authors, data from the 
Federal Customs Service of Russia

em_i_geo Extensive geographical margin Calculations by the authors, data from the 
Federal Customs Service of Russia

lngrp Logarithm of gross regional product per capita, roubles Rosstat
growth Growth rate of gross regional product per capita Calculations by the authors, data from Rosstat

lninv Logarithm of fixed capital investment per capita in 
actual prices, roubles Rosstat

lnenergo Logarithm of energy intensity of gross regional product, 
kg of standard fuel per 10,000 roubles Rosstat

lnexport Logarithm of goods exports per capita, million USD Calculations by the authors, data from Rosstat
lnimport Logarithm of goods imports per capita, million USD Calculations by the authors, data from Rosstat

lnnfdi
Logarithm of net foreign direct investment per capita 
based on the balance of payments data of the Russian 
Federation, million USD

Calculations by the authors, data from Rosstat

covid Dummy variable, equals 1 for the year 2020 — the year 
of the start of the COVID-19 pandemic in Russia Calculations by the authors

Source: Compiled by the authors.
Table 2

Descriptive Statistics of Variables
Variable No of obs. Average St. Dev. Min Max

im_i_ product 504 0.013 0.058 0 0.892
em_i_ product 504 54.956 25.982 0.749 98.402
em_i_geo 504 77.687 24.388 3.310 99.980
im_i_geo 504 1.190 3.493 0 41.669
lngrp 510 12.972 0.676 11.580 15.834
lninv 510 11.435 0.781 9.686 14.781
lnenergo 504 4.865 0.459 3.096 6.108
lnexport 504 −0.508 1.781 −7.285 3.444
lnimport 506 −0.949 1.449 −9.112 3.146
lnnfdi 482 −2.201 2.249 −9.659 2.944
growth 425 0.076 0.078 −0.369 0.571
covid 595 0.143 0.350 0 1

Source: Authors’ calculations.
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for Russian regions. However, for developed re-
gions, particularly financial and economic centres 
such as Moscow and Moscow Region, as well as 
St. Petersburg and Leningrad Region, IPM exhib-
its significantly higher values. This is attributable 
to the diversified product structures and high lev-
els of export intensity in these regions. Moreover, 
a positive correlation between regional develop-
ment and IPM has been observed.

IPM is distributed in a similar manner to 
Intensive Geographic Margin (IGM), which re-
flects a region’s proportion of exported goods in 
a particular market. This indicator demonstrates 
higher values for regions with higher levels of de-
velopment, particularly for financial and eco-
nomic centres.

Extensive Product Margin (EPM) and Extensive 
Geographic Margin (EGM) are also key indica-
tors in the analysis of regional economic perfor-
mance. EPM reflects the scale and importance of 
goods in the exports of Russian regions relative to 
global trade, while EGM assesses the significance 
of markets in these exports. Notably, the most di-
versified product and market structures are ob-
served in Moscow, St. Petersburg, Moscow and 
Leningrad regions, and in other developed and di-
versified regions in Russia, consistent with expec-
tations. Furthermore, the level of diversity is pos-
itively correlated with regional development, as 
higher levels of development are associated with 
higher levels of product and geographic diversity 
in exports.

It should be emphasised that the level of de-
velopment of regions cannot be determined solely 
by the region’s income level. Our classification 
approach, based on the study by Grigoriev et al. 
(2011), considers the dynamics of socio-economic 

indicators in Russian regions from 2003 to 2010. 
While our calculated intensive and extensive mar-
gins vary depending on the region’s group, there 
is no clear correlation between GRP per capita and 
margins of export at the regional level (as shown 
in Figure 2). This indicates that the level of devel-
opment in the regions we are analysing is a more 
comprehensive parameter that reflects the so-
cio-economic situation beyond GRP per capita.

3.2. Intensive and extensive margins  
and economic growth across russian regions

Tables 4 and 5 depict the empirical findings of 
the estimation of intensive and extensive margins 
of export by goods and markets, respectively, as 
a determinant of economic growth in various re-
gions of Russia. The Hausman model specification 
test indicates that individual effects are correlated 
with the explanatory variables. Consequently, we 
reject the null hypothesis of nonsystematic (ran-
dom) effects. However, it should be noted that the 
Hausman test is not the sole criterion for select-
ing a model. The test is almost always significant, 
indicating that models with fixed and random ef-
fects significantly differ, albeit insignificantly in 
some cases. Therefore, we consider it advanta-
geous to examine the estimation results of the 
model with random effects as well, as a means of 
testing the robustness of the findings contingent 
upon the assumption of effect types in the model.

The findings demonstrate that intensive mar-
gin of export by goods and markets is statistically 
significant for economic growth in Russian regions 
between 2015 and 2021. Specifically, the expan-
sion of regional exports by existing goods catego-
ries or markets correlates with higher rates of re-
gional economic growth. However, the results re-

Table 3
Average indicators of intensive and extensive margins of export across Russian regions for the period 2015–2021,  

by groups of regions
IPM EPM IGM EGM

Highly developed 0.063 57.890 5.558 85.052
Raw material export-oriented 0.030 37.543 1.152 76.979
Financial and economic centres 0.122 94.062 13.391 99.405

Developed 0.015 71.037 1.493 93.469
Diversified economy 0.017 85.660 2.429 97.236
Reliant on extractive industries 0.019 62.604 1.477 90.508

Reliant on manufacturing industries 0.011 67.450 0.805 93.234
Moderately developed 0.005 60.247 0.570 85.419
Agro-industrial 0.004 61.147 0.536 83.172
Industrial-agrarian 0.008 58.868 0.621 88.863

Least developed 0.004 18.094 0.049 37.418
Less developed agricultural 0.001 19.298 0.013 37.259
Less developed raw material 0.014 15.084 0.138 37.813

Source: Authors’ calculations; regions are classified according to Grigoriev et al. (2011).
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Fig. 2. Intensive and extensive margins of export and GRP per capita across Russian regions (source: compiled by the authors, data 
from	Rosstat,	the	Federal	Customs	Service	of	Russia	(Date	of	access:	09.03.2023))

Table 4
Intensive and extensive margins of export and economic growth in Russian regions:  

panel regression with fixed effects
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

L.lngrp −0.188
(0.166)

−0.219
(0.167)

−0.200
(0.167)

−0.225
(0.173)

−0.179
(0.164)

−0.197
(0.172)

L.lninv 0.117***

(0.0311)
0.111***

(0.0311)
0.116***

(0.0306)
0.109***

(0.0326)
0.117***

(0.0316)
0.115***

(0.0324)

L.lnexport −0.0110
(0.0173)

−0.0121
(0.0181)

−0.0123
(0.0176)

−0.0132
(0.0175)

−0.01000
(0.0178)

−0.0124
(0.0175)

L.lnimport −0.0104
(0.0222)

−0.0113
(0.0234)

−0.0119
(0.0221)

−0.0124
(0.0229)

−0.00938
(0.0227)

−0.0120
(0.0222)

L.lnenergo 0.0520
(0.135)

0.0330
(0.136)

0.0633
(0.136)

0.0328
(0.132)

0.0497
(0.135)

0.0608
(0.132)

L.lnnfdi −0.00244
(0.00411)

−0.00281
(0.00403)

−0.00259
(0.00413)

−0.00318
(0.00416)

−0.00223
(0.00401)

−0.00274
(0.00416)

covid −0.0295***

(0.0111)
−0.0272**

(0.0112)
−0.0292**

(0.0111)
−0.0274**

(0.0111)
−0.0289**

(0.0111)
−0.0288**

(0.0110)
L.im_i_
product

0.159**

(0.0780)
0.159**

(0.0784)
L.em_i_ 
product

−0.00118
(0.00120)

−0.00118
(0.00116)

L.im_i_geo 0.00678**

(0.00311)
0.00676**

(0.00309)

L.em_i_geo 0.000345
(0.00119)

0.000315
(0.00117)

Constant 0.897 (2.631) 1.539 (2.662) 0.998 (2.668) 1.534 (2.722) 0.860 (2.618) 0.962 (2.714)
Observations 312 312 312 312 312 312
R-squared 0.274 0.261 0.277 0.258 0.277 0.277

Robust standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ calculations, data from Rosstat, the Federal Customs Service of Russia.
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Table 5
Intensive and extensive margins of export and economic growth in Russian regions:  

panel regression with random effects
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

L.lngrp −0.0695**

(0.0272)
−0.0758***

(0.0252)
−0.0697**

(0.0277)
−0.0726***

(0.0243)
−0.0761***

(0.0248)
−0.0734***

(0.0244)

L.lninv 0.0453***

(0.0103)
0.0374***

(0.0102)
0.0450***

(0.0106)
0.0345***

(0.00978)
0.0398***

(0.0102)
0.0368***

(0.0100)

L.lnexport 0.00411
(0.00494)

0.00827**

(0.00422)
0.00530

(0.00468)
0.0105***

(0.00406)
0.00645

(0.00461)
0.00990**

(0.00422)

L.lnimport 0.00166
(0.00307)

0.00544
(0.00397)

0.000908
(0.00301)

0.00556
(0.00354)

0.00595
(0.00404)

0.00539
(0.00357)

L.lnenergo 0.000555
(0.00927)

−0.0121
(0.00910)

−0.00225
(0.00977)

−0.00496
(0.00839)

−0.00449
(0.00920)

0.000784
(0.00914)

L.lnnfdi −0.00103
(0.00269)

−0.000465
(0.00258)

−0.000820
(0.00275)

−0.000638
(0.00257)

−0.00107
(0.00253)

−0.00111
(0.00261)

covid −0.0507***

(0.00809)
−0.0541***

(0.00865)
−0.0545***

(0.00837)
−0.0564***

(0.00862)
−0.0499***

(0.00830)
−0.0560***

(0.00854)
L.im_i_
product

0.148**

(0.0690)
0.148**

(0.0688)
L.em_i_
product

−0.000467**

(0.000196)
−0.000469**

(0.000197)

L.im_i_geo 0.00117*

(0.000666)
0.00140**

(0.000625)

L.em_i_geo −0.000610***

(0.000211)
−0.000630***

(0.000215)

Constant 0.456
(0.340)

0.725**

(0.313)
0.479

(0.343)
0.707**

(0.301)
0.659**

(0.305)
0.661**

(0.301)
Observations 312 312 312 312 312 312
Number of id 84 84 84 84 84 84

Robust standard errors in parentheses.
*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Source: Authors’ calculations, data from Rosstat, the Federal Customs Service of Russia.

garding the significance of extensive margin of ex-
port proved to be unstable. The extensive growth 
model produced significant results with random 
effects, but insignificant results with fixed effects. 
Therefore, it is not possible to determine the im-
pact of increased commodity/geographic diversity 
of exports on economic growth in Russian regions 
between 2015 and 2021.

Regarding the control variables utilised in the 
model, several noteworthy observations can be 
made. Firstly, the volume of per capita investment 
has a positive impact on the rate of economic 
growth in Russian regions. Specifically, a higher 
volume of investment corresponds to a subse-
quent increase in per capita GDP growth rate, with 
this result attaining statistical significance across 
both fixed and random-effects models.

Secondly, our analysis indicates that the 
COVID-19 pandemic had a significant negative 
impact on the economic growth rates of Russian 
regions. Our estimations show that, holding all 
other factors constant, economic growth in 2020 
was lower by approximately 2.7–3.0 % in the 
fixed-effects model and 5.0–5.7 % in the ran-
dom-effects model. This finding is consistent with 

the recorded 3.0 % decline in Russian GDP re-
ported by Rosstat. 

Thirdly, we observe that alongside intensive 
margin of export, economic growth in Russian 
regions is also positively associated with the re-
gion’s export orientation. Specifically, the greater 
the specific volume of exports in a region, the 
higher its subsequent growth rate. However, these 
results hold only for the random-effects model.

Finally, the study reveals that the effects of 
imports, foreign direct investment inflows, and 
energy intensity on economic growth rates in 
Russian regions from 2015–2021 are statistically 
insignificant.

We also conducted a robustness check. In the 
first stage, to address potential heterogeneity 
across regions and the presence of outliers, we 
estimated econometric models excluding the top 
10 % of regions with the highest and lowest GDP 
per capita. In the second stage, the sample was 
divided into four sub-samples based on the level 
of regional development: highly developed, de-
veloped, moderately developed, and least devel-
oped. Considering the number of observations in 
each sub-sample, we performed regressions for 
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the developed and moderately developed region 
sub-samples. The results obtained at each stage 
closely align with the initial findings. Specifically, 
the statistical significance of the intensive prod-
uct margin increased, while the statistical sig-
nificance of the extensive product margin disap-
peared in the model with random effects. Other 
results remained unchanged.

4. Conclusion and Policy Implications

This study explores the impact of export on the 
economic growth of Russian regions in the after-
math of the first wave of sanctions in 2014. The 
study found a positive correlation between the in-
tensive and extensive margins of export and the 
level of regional development. We hypothesised 
that expanding the presence in new markets and 
accessing new product markets (i. e., the extensive 
margin) positively affects the pace of economic 
growth in Russian regions. If confirmed, this would 
suggest that economic growth requires focusing on 
large markets that are currently restricted or closed 
to Russia, such as the EU and North American mar-
kets, or expanding the product structure of exports 
to increase global trade presence.

However, our results do not support the hy-
pothesis. On the contrary, we revealed that higher 
rates of economic growth are associated with a 
wider market presence of the region in terms of 
global products and geographic reach (referred to 
as the intensive margin). We also demonstrated 
that the intensive product margin has a larger ef-
fect on economic growth than the intensive geo-
graphic margin. This means that it is more impor-
tant for economic growth to increase the region’s 
share of exported products than to increase pres-
ence in export markets. In other words, it is more 
important to export one product to many markets 
and have a relatively small presence in each than 
to try to increase supplies of different products to 
one foreign market.

We believe that our results have important im-
plications for Russia’s economic policy after the 
second wave of sanctions in 2022, which, accord-
ing to experts, led to significant changes in the 
structure of the Russian economy and exports. It 
is important to support domestic companies in ex-
panding their exports to the markets where they al-
ready operate and are familiar with. This is a good 
way to expand the company’s presence in exist-
ing foreign markets with existing products, given 
the relatively small costs typically associated with 
marketing, participating in trade shows, and inter-
acting with local trade representatives and busi-
ness associations. These countries include, pri-
marily, the BRICS countries, Turkey, as well as the 

Central Asian and Southeast Asian countries (such 
as the rapidly developing Vietnam, Thailand), and 
the Middle East (including Iran, Iraq, Egypt, Saudi 
Arabia, Turkey, Syria, and Lebanon).

It is also important to support domestic com-
panies in entering new country markets of de-
veloping and relatively small countries. However, 
in conditions of uncertainty and restructuring of 
global value chains involving Russian companies 
and potential shortages of certain production in-
puts and semi-finished products, the priorities 
should not include a rapid introduction of new in-
novative products to the market. This should be 
a gradual evolutionary process, where the com-
pany, along with increasing production size and 
achieving economies of scale, can independently 
develop new products. It should not be forgotten 
that improving the quality of existing products 
can become a self-efficient and less costly way to 
expand export revenues compared to developing 
new export products.

Nonetheless, the significance of exploring new 
markets for Russian exports should not be under-
estimated. While exports make a positive contri-
bution to GDP, simply increasing exports may not 
necessarily lead to per capita GDP growth. Rather, 
increased exports can initially lead to productiv-
ity growth and learning effects, which may ulti-
mately drive economic growth with a lag of several 
years. Therefore, diversifying export flows should 
be pursued as an objective, and the increase in di-
versity should be substantiated and supported by 
state measures to mitigate the risks associated 
with enterprise activities. This is particularly im-
portant for developed regions with a diversified 
economic structure, as they already exhibit higher 
values of the extensive margin, which reflects the 
greater propensity of firms in these regions to dis-
cover new product and geographical markets.

Trade costs such as the distance to the im-
porting country and the level of customs burden 
or availability of preferential agreements have a 
significant impact on intensive export growth. 
Although geographical distance cannot be altered, 
policy measures can be implemented to mitigate 
these costs. Such measures include facilitating 
market access, enhancing customs efficiency, and 
simplifying international trade procedures and 
costs. It is widely acknowledged that these factors 
influence export expansion.

In order to facilitate the international indus-
trial cooperation of Russian enterprises, support 
measures should be tailored to the companies’ 
exit strategies and foreign market types. Drawing 
on previous experiences of supporting exports of 
existing products to established markets can en-
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hance these measures. For instance, our prior 
evaluations suggest that Export Support Centres 
(ESCs) located in the regions of Russia are more 
effective in expanding exports within existing 
markets than in exploring new ones or attract-
ing exporters of new products to the region. While 
this outcome was previously viewed as a draw-
back of ESC activities, it can now be perceived 
as an advantage. Additionally, organising exhibi-
tions and emphasising the support of small and 
medium-sized enterprises, along with providing a 
high-quality informative website, can significantly 
contribute to expanding medium- and high-value-
added non-resource exports. Therefore, non-fi-
nancial support measures and tools are just as 
crucial as financial ones in supporting exporters 
over the long term.

In conclusion, our study opens up promising 
avenues for future research in the field. The pro-
found impact of the 2022 sanctions on the struc-

tural dynamics of the Russian economy, leading to 
significant transformations in both the commodity 
and geographic structure of Russian exports, high-
lights the need to further develop and refine the 
conclusions drawn from our findings. Specifically, 
there is a pressing need to assess the specific con-
tributions of the intensive and extensive margins 
to the pace of economic growth within individual 
industries and product categories. Additionally, a 
crucial task lies in evaluating the adaptive capac-
ity of Russian exporters to the sanctions regime 
and formulating targeted measures to support 
them, considering factors such as company size, 
sectoral specialisation, product diversification, 
and integration into global value chains. By ad-
dressing these research gaps, one can provide val-
uable insights for policymakers and stakeholders 
in shaping effective industrial policies and strate-
gies for sustained economic growth in the face of 
sanctions and changing global dynamics.
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Проблемы экономического развития еаэс в период пандемии cOViD-19 
и перспективы интеграционного взаимодействия 1

аннотация. В постпандемийный период наблюдаются тенденции усиления регионализации, и воз-
растает актуальность исследования интеграционных союзов. Статья посвящена вопросам экономиче-
ского развития ЕАэС с учетом событий 2020–2022 гг. и перспективам сотрудничества в рамках дан-
ного союза. Цель исследования — выявление изменений в экономическом развитии ЕАэС и опреде-
ление перспектив интеграционного взаимодействия. Предмет исследования — экономическое разви-
тие стран ЕАэС в условиях пандемии COVID-19. гипотезой выступает предположение, что пандемия 
активизировала механизм интеграционного взаимодействия ЕАэС в торгово-экономической сфере 
и конкретизировала перспективы развития сотрудничества в рамках союза. С помощью методов эко-
номико-статистического, структурного и сравнительного анализа получены результаты изменений 
в экономическом развитии ЕАэС по основным показателям. ВВП ЕАэС в 2020 г. уменьшился на 11,9 %, 
а в 2021 г. уже показал рост на 4,4 %, несмотря на то, что на этот год пришлось три волны пандемии. 
Рост данного показателя продолжается и в 2022 г. вопреки экономическим санкциям в отношении 
России и Беларуси. Взаимная торговля и торговля с внешними странами подверглись спаду именно 
в 2020 г., но только по этим показателям в 2021 и 2022 гг. наблюдается значительный рост. По нара-
щиванию объемов взаимной торговли в период 2021–2022 гг. ЕАэС лидирует по сравнению с дру-
гими интеграционными альянсами, что открывает перспективы экономического развития макроре-
гиона именно в этой сфере. Обосновывается необходимость разработки новой стратегии ЕАэС с ак-
центом на формирование готовности к взаимопомощи в кризисных ситуациях. Полученные резуль-
таты вносят вклад в изучение экономики интеграционных объединений, могут быть использованы 
при разработке стратегий экономического развития ЕАэС. Одно из направлений будущих исследо-
ваний — влияние санкций в отношении отдельных стран-участниц на экономическое развитие ЕАэС.
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Abstract. In the post-pandemic period, research on integration unions gained importance due to the 
increasing regionalisation. The article assesses economic development of the Eurasian Economic Union 
(EAEU) considering the events of 2020–2022 and examines the prospects for integration cooperation 
within the Union. By analysing the economic development of the EAEU countries in the context of the 
COVID-19 pandemic, the study aims to identify its changes and determine integration prospects. It is hy-
pothesised that the pandemic has activated the integration cooperation mechanism of the EAEU in the 
trade and economic fields and clarified the prospects within the Union. Methods of economic and statis-
tical, structural and comparative analysis were used to monitor changes in key indicators of economic de-
velopment of the EAEU. Gross domestic product (GDP) of the EAEU decreased by 11.9 % in 2020; how-
ever, it has already shown an increase of 4.4 % in 2021, even though three waves of the pandemic were re-
corded that year. This indicator continued to grow in 2022, despite the economic sanctions against Russia 
and Belarus. While mutual and foreign trade declined in 2020, only these indicators significantly increased 
in 2021 and 2022. Among other unions, the EAEU is leading in terms of mutual trade growth in the pe-
riod 2021–2022, indicating the possibility of economic success of the macroregion in this area. The study 
proved that the EAEU should establish a new strategy to provide mutual assistance in case of crisis. The 
findings contribute to the study of the economics of integration associations, and can be used to create 
economic development strategies for the EAEU. Future research may examine the impact of sanctions 
against individual members on the economic development of the EAEU.
Keywords: Eurasian Economic Union, EAEU, pandemic, COVID, economic integration, sustainable economic development, 
integration union, GDP, trade relations, economic crisis
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Введение

Эпидемия COVID-19 повлияла на все ос-
новные сферы жизнедеятельности общества, 
включая социальную, политическую, экономи-
ческую, так как раскрыла накопившиеся ранее 
противоречия. Экономический кризис на фоне 
постоянных локдаунов усугубился неопреде-
ленностью дальнейшего развития, падением 
цен на сырьевые ресурсы, межгосударствен-
ными претензиями, санкциями и локальными 
конфликтами. В таких условиях необходимы 
совместные мероприятия и решения, поэтому 
повышается значимость региональных инте-
грационных союзов, готовых дать отпор угро-
зам и вызовам кризисной реальности.

ЕАЭС — наиболее перспективное регио-
нальное объединение на постсоветском про-
странстве. В отличие от СНГ, этот интеграци-
онный союз включает страны, исторически на-
целенные на активное сотрудничество, обла-
дающие широкими трудовыми и природными 
ресурсами и имеющие высокий потенциал ор-
ганизации экономических связей.

ЕАЭС с начала пандемии активизировал свои 
возможности. Деятельность по данному на-

правлению ориентирована на выявление про-
блем и возможности поддержки для каждого 
члена, нахождение единых решений по про-
тиводействию COVID. Полученный в этот про-
блемный период опыт может стать стартовой 
основой для постпандемийного эффективного 
сотрудничества и вывода регионального объе-
динения на новый уровень интеграции.

При этом кризисные последствия пандемии 
могут стать причиной дезинтеграции отдель-
ных стран и мирового экономического про-
странства в целом. В связи с чем актуальными 
направлениями исследований выступают ана-
лиз экономики регионального объединения, 
выявление проблем и поиск перспективных 
путей их решения на межгосударственном  
уровне.

Теоретические аспекты

Теоретически все факторы воздействия 
пандемии COVID-19 на экономику можно раз-
делить на две группы: внутренние и внешние. 
Первые связаны с ограничительными меро-
приятиями по сдерживанию распространения 
эпидемических процессов среди населения. 
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Карантин приводит к закрытию части пред-
приятий реального сектора экономики, ре-
зультатом чего становится сокращение объе-
мов производства в разных отраслях эконо-
мики (особенно в сфере услуг). Также на фоне 
неблагоприятных событий снижается инвес- 
тиционная активность.

Внешние факторы обусловлены ухудше-
нием межгосударственного взаимодействия, 
поскольку в условиях пандемии часть стран за-
крывает свои границы и сокращает до мини-
мума транспортное сообщение. В итоге серьез-
ный удар приходится на спрос на экспортные 
товары и условиям ведения бизнеса на данной 
территории. Доходы от экспорта также сни-
жаются на фоне падения цен на сырьевые ре-
сурсы на мировом рынке. 

Ограничительные меры приводят к наруше-
нию глобальных цепочек формирования стои-
мости и затрудняют межгосударственную мо-
бильность трудовых ресурсов.

Такие внутренние и внешние факторы мо-
гут стать причиной ослабления интеграцион-
ных экономических процессов.

Проведенный анализ позиций ученых-эко-
номистов по этому вопросу показал, что их 
мнения различны, а зачастую даже противо-
положны. Так, одни ученые (Contractor, 2021; 
Alessandrini, 2021; McKibbin & Fernando, 2020; 
Яровова & Бурба, 2021) заявляют, что эпиде-
мический процесс ослабляет интеграцион-
ные объединения. Другие (Jeanne et al., 2020; 
Urbanovics & Teleki, 2020; Ивановский, 2021) 
убеждены, что некоторые из них дезинтегри-
руют или останутся номинально. Часть эко-
номистов придерживается противополож- 
ной позиции, согласно которой после окон-
чания пандемии произойдет восстановление 
всех связей (Сатыбалдин, 2021; Furman et al., 
2020; Смирнов, 2021). Некоторые исследова-
тели (Candela & Geloso, 2021; Каракетова, 2021; 
Мау, 2021) считают, что интеграция останется, 
но будет проверена на прочность. Другие 
(Sforza & Steininger, 2020; Steel & Harris, 2020; 
Demirgüç-Kunt et al., 2021) прогнозируют 
сдерживание экономического и интеграцион-
ного взаимодействия в краткосрочной и сред-
несрочной перспективах. 

Существует также позиция (Рязанцев 
и др., 2021; Коровникова, 2021; Филаткина & 
Захаров, 2021), предполагающая, что распро-
странение пандемии вскрыло существующую 
проблему неустойчивости социально-эконо-
мического развития ЕАЭС, так как локомо-
тивом развития Союза выступает топливно-
энергетический комплекс России.

Д. Е. Морковкин и соавторы отмечают ак-
тивное распространение инновационного 
сектора и научно-технического прогресса на  
территории ЕАЭС. С их точки зрения в усло-
виях пандемии для обеспечения геоэкономи-
ческого суверенитета членов ЕАЭС необхо-
димо активное развитие инноваций, особенно 
в медицинских и социальных сферах, на базе 
сформированных конкурентных преимуществ 
(Морковкин, 2021).

Исследователи Н. Н. Кондрашова и Е. В. Гу- 
банова считают, что пандемия привела 
к выявлению противоречий в компетен-
циях Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК). Несмотря на наличие полномочий ис-
полнительной власти и экономического суда, 
это структурное объединение не может вне-
дрять меры по принуждению и мероприятия 
по контролю за исполнением единых уста-
новленных норм всеми участниками Союза 
(Кондрашова & Губанова, 2021). Стоит отме-
тить, что, несмотря на «узкие» направления 
деятельности, в условиях нестабильной эпиде-
миологической обстановки ЕЭК проводит вне-
очередные собрания, привлекает экспертов 
и финансовые ресурсы из Евразийского банка 
развития и Евразийского фонда стабилизации 
и развития. Конечной целью выступает разра-
ботка концепции совместного взаимодействия 
участников для предотвращения COVID-19 
и экономического спада.

Обобщение научных подходов к вопросу 
влияния пандемии на экономическое разви-
тие региональных интеграционных объеди-
нений, и в частности ЕАЭС, приводит к выводу 
о дуалистическом характере комплексного 
воздействия внешних и внутренних факто-
ров. Замедление экономического развития ре-
гионального объединения на фоне внезапного 
кризиса, связанного с демобилизацией ресур-
сов, может привести к ряду последствий:

а) к фактической дезинтеграции при пол-
ном политическом бездействии стран-участ- 
ниц;

б) к экономическому кризису интеграцион-
ного объединения в краткосрочной перспек-
тиве при несвоевременном принятии объеди-
ненных усилий;

в) к стагнации экономического развития 
интеграционного объединения в среднесроч-
ной перспективе при принятии неверных ре-
шений региональным органом управления;

г) к раскрытию внутреннего интеграцион-
ного потенциала за счет создания эффектив-
ного механизма поддержки экономического 
роста.
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Методы исследования

В ходе исследования ЕАЭС рассмотрен 
как макрорегион (совокупность регионов, объ-
единенная по интеграционному признаку). 
В работе использованы обзорно-монографи-
ческий, логико-аналитический, экономико-
статистический и сопоставительный методы. 
Для анализа экономического развития госу-
дарств-членов использована совокупность на-
бора ключевых показателей, рекомендован-
ных МВФ для страновой оценки в условиях 
экономического кризиса и основных показа-
телей торговли интеграционных объединений 
по рекомендации ВТО. Такой подход позво-
лил получить объективные данные для выяв-
ления общих и глубинных тенденций в эконо-
мике стран макрорегиона, положенных с нача-
лом пандемии.

Методологической основой выступил си-
стемный анализ факторного воздействия 
на экономическое развитие региона за счет со-
циально-экономических, правовых, полити-
ческих изменений в кризисный период (2020–
2022 гг.). Применялись лаги периодом от 3 
до 7 лет для выявления динамики показателей 
и причинности изменений. 

Первичная информация по интеграцион-
ному союзу получена из публичных офици-
альных источников: Евразийского экономи-
ческого союза (http://www.eaeunion.org/), пор-
тала функционирования внутренних рын-
ков ЕАЭС (https://barriers.eaeunion.org/). 

Статистика по странам — членам ЕАЭС уточ-
нялась по данным сайтов уполномоченных ор-
ганов по статистике. Для получения данных 
по другим государствам, регионам и между-
народной статистики была использована ин-
формация Мирового атласа данных (https://
knoema.ru/atlas). 

Результаты и обсуждение

Влияние внешних и внутренних факторов, 
вызванных пандемией, отразилось на эконо-
мических показателях макрорегиона и входя-
щих в него стран (табл. 1).

ВВП ЕАЭС в 2020 г. уменьшился на 11,9 % 
(при этом среднемировой показатель состав-
ляет — 3,5 %). Для сравнения, в период миро-
вого кризиса 2008–2009 гг. в ЕАЭС спад составил 
8,1 % (при изменении мирового ВВП на 1,7 %). 
Серьезное ухудшение обусловлено снижением 
финансовой устойчивости из-за падения дело-
вой активности, сокращения трансграничных 
доставок промежуточных товаров, уменьше-
ния спроса и, в первую очередь, падения цен 
на энергоносители. В 2021 г. ситуация норма-
лизовалась: ВВП увеличился на 4,4 % по срав-
нению с 2020 г. Таких показателей удалось до-
стичь за счет продуманной бюджетной по-
литики, ориентированной на поддержку по-
страдавших отраслей экономики и сохранение 
рабочих мест.

В 2022 г. ВВП ЕАЭС уменьшился на 1,6 % 
по сравнению с 2021 г. Сдерживание экономи-

Таблица 1
Ключевые показатели экономического развития ЕАЭС за 2020–2022 гг.

Table 1
Key indicators of economic development of the EAEU for 2020–2022

Показатель
Значение показателя по годам

2020 2021 2022
Основные социально-экономические показатели, в % к предыдущему году

ВВП 88,1 104,4 98,4
Промышленное производство 97,3 106,2 99,4
Производство АПК 102,3 99,0 109,4
Объем выполненных строительных работ 100,7 106,5 105,0
Грузооборот 93,9 105,2 97,3
Пассажирооборот 55,7 97,2 102,8
Оборот розничной торговли 95,9 107,5 94,1
Инвестиции в основной капитал 95,8 107,6 105,3
Доходы населения 98 99,3 118,3
Индекс потребительских цен 103,9 108,6 113,9
 Индекс цен производителей промышленной продукции 97,2 128,8 112,4

Показатели внешней торговли, в % к предыдущему году
Динамика взаимной торговли 89,0 131,9 110,3
Динамика торговли с третьими странами 84,7 135,1 108,9

Источник: Рассчитано автором статьи по официальным данным статистики ЕАЭС (https://eec.eaeunion.org/comission/
department/dep_stat/union_stat/).
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ческого роста обусловлено сокращением бюд-
жетной поддержки и ужесточением денежно-
кредитной политики со стороны регуляторов. 
Существенное падение наблюдалось в России 
и Беларуси из-за западных санкций. В осталь-
ных странах-участницах, напротив, был за-
фиксирован рост за счет переноса на их тер-
ритории деловой активности.

Для сравнения положительную динамику 
ВВП в 2021 г. по отношению к 2020 г. также 
демонстрируют ЕС (рост на 12,4 %), АСЕАН 
(на 8,9 %), участники МЕРКОСУР (на 4,7 %) 
(табл. 2).

Во всех альянсах в 2020 г. прослеживается 
устойчивое снижение ВВП. В частности, ВВП 
ЕС уменьшилось на 2,9 % по двум основным 
причинам: увеличением стоимости энерго-
носителей и продукции сельскохозяйствен-
ной отрасли. В АСЕАН падение составило ре-
кордные 33,8 %. В основном эта ситуация сло-
жилась за счет Китая, не входящего в состав 
АСЕАН, но выступающего основным инве-
стором и ключевым торговым партером дан-
ного объединения. В Китае в данный период 
снизилось потребление домашних хозяйств, 
а большая часть государственных трансфе-
ров была направлена на изучение коронави-
русной инфекции и борьбу с ней. В МЕРКОСУР 
спад ВВП составил 21,4 %. Экономика этого 
альянса не смогла перестроиться из-за боль-
ших вливаний средств в сферу борьбы 
с коронавирусом и финансовой поддержки  
граждан.

В 2021 г. зафиксирован рост ВВП по всем 
альянсам. Экономики смогли перестроиться 
с учетом действующих реалий. В частности, 
участники ЕАЭС Россия и Беларусь смогли 
провести реабилитацию туристической от-
расли (период отпусков) и оптимизацию огра-
ничительных мер. В других альянсах: ЕС, 
МЕРКОСУР, АСЕАН, — рост обусловлен эффек-

тивными стратегиями сдерживания корона-
вируса и прогрессом в вакцинации, что позво-
лило снизить государственные расходы участ-
ников на госпитализацию и работу с вновь ин-
фицированными гражданами.

Полученный положительный эффект не  
стал опорной точкой для роста ВВП в 2022 г. 
Данный показатель снизился во всех альян-
сах, за исключением АСЕАН. В частности, 
в ЕАЭС падение составило 1,6 %, в ЕС — 3,2 %, 
в МЕРКОСУР — 33,0 %. Основные причины 
сложившейся ситуации связаны с геополи-
тической напряженностью в связи с ситуа-
цией на Украине, нарушением цепочек поста-
вок, растущими ценами на энергоносители 
и, как следствие, сокращением производства 
(например, в 2022 г. сталелитейное производ-
ство упало на 4,3 %, при этом максимальный 
спад зафиксирован в ЕС — на 10,5 %).

Рост ВВП в АСЕАН на 8,9 % обусловлен ин-
тенсивным развитием проектов в области 
транспорта, коммуникаций и энергетики, 
в том числе в рамках инициативы «Один пояс 
— один путь». 

По нашему мнению, быстрое постпанде-
мийное восстановление ЕАЭС возможно за счет 
взаимной торговли, которая в 2021 г. увеличи-
лась на 31,9 % (по сравнению с аналогичным 
значением 2020 г). Данная тенденция сохрани-
лась в 2022 г. (рост составил 10,3 %).

При этом взаимная торговля подверглась 
значительному спаду именно в 2020 г., при-
чиной которого стали ограничения, вызван-
ные пандемией. За 2020 г. объем взаимной тор-
говли составил 89 % к аналогичному значению 
2019 г. (табл. 3).

На основании данных, представленных в та-
блице 3, можно сделать вывод, что взаимная 
торговля в 2020 г. столкнулась с трудностями 
не только в ЕАЭС, но и в других альянсах. В част-
ности, максимальное сокращение зафиксиро-
вано в странах МЕРКОСУР, так как пандемия 
привела к обострению ряда серьезных про-
блем. В 2021 г. темп роста взаимной торговли 
принял положительную динамику, за исклю-
чением общего рынка стран Южной Америки. 
По данному показателю ЕАЭС существенно об-
гоняет ЕС и АСЕАН, что свидетельствует о це-
ленаправленной активизации товарооборота 
в ЕАЭС.

В 2022 г. тенденцию к росту показателей 
взаимной торговли сохранили только ЕАЭС 
и АСЕАН. Рост взаимной торговли в ЕАЭС 
в 2022 г. обусловлен устранением внутренних 
барьеров, формированием прозрачного ме-
ханизма отгрузки товаров и предоставлением 

Таблица 2
ВВП стран-членов ЕАЭС и других альянсов  

в 2019–2022 гг., млрд долл. США
Table 2

GDP of the EAEU member states and other alliances  
in 2019–2022 

Альянсы 2019 2020 2021 2022
ЕАЭС 2471,9 2209,0 2569,1 2528,0
АСЕАН 4127,3 3084,7 3358,6 3657,6
ЕС 15 719,1 15 276,1 17 177,0 16 641,0
МЕРКОСУР 4089,0 3369,0 3529,0 2652,8

Источник: Составлено автором статьи по официаль-
ным данным статистики ЕАЭС (https://eec.eaeunion.org/
comission/department/dep_stat/union_stat/) и Мирового ат-
ласа данных (https://knoema.ru/atlas).
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рыночных ниш ушедших западных компаний 
«местным» производителям. Повышение вну-
треннего товарооборота в АСЕАН связано с ро-
стом торговой интеграции участников и разви-
тием диверсификации.

Для ЕС и МЕРКОСУР основной причиной за-
держки роста исследуемых показателей стало 
увеличение экономических проблем на хо-
зяйствующем пространстве. В частности, в ЕС 
они обусловлены переносом крупных промыш-
ленных объектов на территорию США из-за по-
вышения производственных затрат и неста-
бильных цепочек поставок. Для МЕРКОСУР 
остается серьезной проблемой разнородность 
стран-участниц, препятствующая либерализа-
ции торговли.

В ходе анализа динамики внешней торговли 
ЕАЭС со странами вне макрорегиона выявлена 
отрицательная тенденция, заложенная в 2019 г. 
(начинает снижаться экспорт), с резким паде-
нием и экспорта и импорта в 2020 г. Однако 
в 2021 г. ситуация стабилизируется как по экс-
порту, так и по импорту. В 2022 г. наблюдается 
повышение экспорта, но снижается объем им-
порта в связи с действием санкций в отноше-
нии Беларуси и России (рис.).

Примечательно, что рост экспорта в сто-
имостном выражении в 2021 г. обусловлен не  
увеличением физического объема поставок  
товаров, а повышением цен на экспортиру-
емые товары (в среднем за год на 46,7 %). 
В 2022 г. увеличились как цены на энергоноси-
тели, занимающие существенную долю в экс-
порте, так и объемы в натуральном выражении 
за счет активной закупки этой категории това-
ров со стороны Китая.

Возвращаясь к данным таблицы 1, следует 
отметить, что в обрабатывающей промыш-
ленности общий спад по ЕАЭС составил 2,7 % 
в 2020 г. Ситуация нормализовалась в 2021 г., 
что привело к росту показателя на 6,2 %. 
В 2022 г. в условиях действующих санкций в от-
ношении России и Белоруссии наблюдается не-
значительная отрицательная динамика — сни-
жение на 0,6 % по сравнению с 2021 г. Этим 
странам пришлось налаживать свой промыш-
ленный экспорт.

Положительным моментом в условиях пан-
демии стал рост производства сельскохозяй-
ственной продукции — на 2,3 %. Причинами 
явились мероприятия по сохранению про-
довольственной безопасности и повышен-

Таблица 3
Динамика взаимной торговли внутри ЕАЭС и других альянсов за 2016–2022 гг.

Table 3
Dynamics of mutual trade within the EAEU and other alliances for 2016–2022

Альянс
Темпы роста, %

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021
ЕАЭС 128 109 102,3 89 131,9 110,3
АСЕАН 117,7 111,5 104,3 92 101 105,8
ЕС 118,8 119,0 121,0 87 101 98,7
МЕРКОСУР 103,3 107,5 99 72 89 88,9

Источник: Рассчитано автором статьи по официальным данным статистики ЕАЭС (https://eec.eaeunion.org/comission/
department/dep_stat/union_stat/).
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ный спрос на услуги АПК. В целом в 2021 г. 
также зафиксирована положительная дина-
мика. Однако показатель снизился на 1,0 %, 
что обусловлено аномальной засухой в 2021 г. 
и, как следствие, падением объемов продукции 
растениеводства. В 2022 г. в данной сфере на-
блюдается уверенный рост — 9,4 %.

В 2020 и 2021 гг. сократились реальные до-
ходы населения региона ЕАЭС, несмотря 
на адресную социальную помощь малоиму-
щим и семьям с детьми и повышение выплат 
в бюджетной сфере. В ходе борьбы с панде-
мией страны ЕАЭС приняли решение о повы-
шении выплат из государственного бюджета. 
Самые внушительные меры поддержки насе-
лению и бизнесу зафиксированы в России — 
4,5 % от ВВП в 2020 г., а в 2021 г. страна увели-
чила выплаты до 8,8 %. По этому же направле-
нию пошел Казахстан. На его антиковидные 
мероприятия пришлось 8,7 % от ВВП в 2020 г. 
и 9,2 % в 2021 г. Для сравнения: в странах ЕС 
этот показатель в 2020 г. составил 11–15 % 
от ВВП, в США — 13,2 %. Только в 2022 г. со сня-
тием большинства коронавирусных ограниче-
ний показатель реальных доходов населения 
региона ЕАЭС смог повыситься на 18,3 %.

Индекс инвестирования в основной капи-
тал рассматривается многими учеными-эко-
номистами (Omura et al., 2021; Floyd, 2021; 
Кармазин, 2021; Rizvi et al., 2020) в качестве 
критерия глубины кризиса. У всех государств 
— участников ЕАЭС наблюдается сокращение 
инвестиций в основной капитал в 2020 г. (сред-
нее значение темпов падения составило 4,2 %) 
с нормализацией ситуации в 2021–2022 гг. 

В анализируемый период наблюдается по-
вышение индекса потребительских цен по всем 
странам и ЕАЭС в целом. Так, в 2020 г. этот по-
казатель возрос на 3,9 %, в 2021 г. — на 8,6 %, 
в 2022 г. — на 13,9 %. Это свидетельствует о по-
вышении стоимости жизни. Рост цен обуслов-
лен общемировыми тенденциями, в частно-
сти сбоями в производстве и цепочках поста-
вок продовольственных товаров.

Индекс цен производителей промышлен-
ной продукции четко показывает инфляци-
онное давление в краткосрочной анализируе-
мой перспективе. Ситуация резко ухудшилась 
в 2021 г. В целом по ЕАЭС индекс цен увели-
чился на 28,8 %. В 2022 г. данный показатель 
вырос на 12,4 % (за счет значительного роста 
цен в горнодобывающей промышленности).

Ухудшение макроэкономических пока-
зателей на фоне пандемии COVID-19 при-
вело к превышению странами критериев 
устойчивого развития, зафиксированных 

в Договоре о Евразийском экономическом со-
юзе от 29.05.2014. Рост инфляции обусловлен 
высокой волатильностью на финансовых и сы-
рьевых рынках, ослаблением национальных 
валют, повышением цен на товары продоволь-
ственного назначения, а также нестабильной 
ситуацией на фондовом рынке. Причины свя-
заны с удорожанием широкого ассортимента 
товаров и услуг, проблемами с логистикой, ко-
ронавирусными ограничениями, нестабильно-
стью валютных курсов.

Таким образом, пандемия привела к суще-
ственному снижению большинства ключевых 
социально-экономических показателей ЕАЭС 
в 2020 г., но способствовала резкому скачку 
показателя взаимной торговли в последую-
щем 2021 г., несмотря на то, что пики трех волн 
пришлись именно на этот год. Для макрореги-
она сегодня необходимы совместные действия, 
ориентированные на экономические выгоды 
без политической предвзятости. 

Принятые решения и рекомендации

Потребность в координационных меропри-
ятиях в условиях распространения пандемии 
COVID-19 привела к появлению отдельного на-
правления деятельности Евразийской эконо-
мической комиссии. С начала эпидемических 
процессов (март 2020 г.) было принято реше-
ние об освобождении от импортных пошлин 
товаров первой необходимости, использую-
щихся для борьбы с коронавирусной инфек-
цией. С целью покрытия спроса был установ-
лен временный запрет на вывоз из Союза ме-
дицинского оборудования и ряда препаратов.

Вторым мероприятием Евразийской эконо-
мической комиссии в рамках координацион-
ного центра стал мораторий на экспорт отдель-
ных категорий продовольственных товаров. 
Уже с 3 апреля 2020 г. был утвержден перечень 
продукции критического импорта, по кото-
рому были установлены льготы (медицинские 
препараты, сельскохозяйственные товары, ряд 
продовольственной продукции). Фактически 
был получен опыт экономической защиты ре-
гиональных интересов на основе принятия со-
вместных решений.

Тарифное и нетарифное регулирование 
полностью не ликвидировало угрозу распро-
странения COVID. По этой причине 25 марта 
2020 г. было принято решение о своевремен-
ном обмене информацией и проведении со-
вместных консультаций. Таким образом, бла-
годаря пандемии интеграционное взаимо-
действие было по необходимости расширено 
за счет информационных потоков и контактов.

https://www.economyofregions.org
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Но на данный момент экономические вы-
годы от свободного перемещения продук-
ции в рамках Таможенного союза ЕАЭС и от-
сутствия пошлин на ряд товаров минимальны. 
В 2020 г. пандемия привела к торможению раз-
вития и стабильного функционирования про-
изводственных секторов, что стало причиной 
торгового коллапса внутри Союза.

11 декабря 2020 г. участниками был при-
нят комплексный документ «Стратегические 
направления развития евразийской экономи-
ческой интеграции до 2025 г». В нем зафик-
сированы ключевые направления взаимной 
и внешней торговли между членами, в том 
числе ликвидация барьеров для перемещения 
товаров и ресурсов территории Союза и стиму-
лирование торговых отношений с Китаем и ЕС. 
Но данная Стратегия разрабатывалась в допан-
демийный период и не учитывает современ-
ные вызовы мировой экономики. Кроме этого, 
последствия пандемии и расширение пакета 
санкций в отношении России как члена ЕАЭС 
влекут чрезмерную нагрузку на наднацио- 
нальные органы, институциональные и фи-
нансовые ресурсы, что затрудняет реализацию 
направлений, предусмотренных Стратегией.

Сегодня назрела необходимость разработки 
нового стратегического документа, опреде-
ляющего направления экономического со-
трудничества ЕАЭС, соответствующие фи-
нансово-экономическим реалиям 2020-х гг. 
Принципиальной основой такого документа 
может быть антикризисное управление в усло-
виях ограничения движений ресурсов (транс-
портных, товарных, финансовых и т. п.).

Заключение

Для евразийской интеграции наступил 
сложный период, обусловленный следующими 
причинами: ростом индекса потребительских 
цен, снижением стоимости сырьевых ресур-
сов, напряженностью на международном то-
варном рынке и политической нестабильно-
стью. При этом совсем недавно ЕАЭС решал 
проблемы пандемии, которые не должны быть 
забыты и требуют выводов для перспективного 
укрепления Союза.

В 2020-м — первом году пандемии — на-
блюдаются снижение объемов производства 
в ЕАЭС, кроме сферы АПК и строительства, су-
щественное падение пассажирооборота и рост 
индекса потребительских цен. Взаимная тор-
говля и торговля с внешними странами под-
верглись спаду именно в 2020 г., но только 
по этим показателям в 2021 и 2022 гг. наблюда-
ется значительный рост. Вторая, третья и чет-

вертая волны пандемии 2021 г. не переломили 
тенденцию роста показателей взаимной тор-
говли ЕАЭС. По наращиванию объемов взаим-
ной торговли в период 2021–2022 гг. ЕАЭС ли-
дирует среди других интеграционных альян-
сов, что открывает перспективы экономиче-
ского развития макрорегиона именно в этой 
сфере.

Пандемия, как и любой кризис, опреде-
лила основные перспективные точки роста 
для ЕАЭС:

1. Расширение программ импортозамеще-
ния и обеспечение финансово-экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов. С од-
ной стороны, пандемия, с другой — протекцио-
низм и активизация торговых войн, — обу-
славливают более быстрые темпы регионали-
зации мировой торговли. Важная задача ЕАЭС 
— сформировать собственные цепочки до-
бавленной стоимости и снизить зависимость 
от зарубежных партнеров. Опыт борьбы с пан-
демией требует расширения программ импор-
тозамещения в первую очередь в медицинской 
сфере.

2. Массовость локдаунов и критическая вос-
требованность дистанционного формата ре-
гиональной интеграции сформировали необ-
ходимость совершенствования цифровой ин-
фраструктуры Союза, в первую очередь в сфере 
логистики и торговли.

Именно пандемические процессы под-
толкнули ЕАЭС к поиску новой экономиче-
ской модели, сглаживающей имеющиеся про-
блемы и формирующей новые драйверы роста. 
Модернизация экономик стран с учетом ин-
новаций и цифровых технологий в направле-
нии развития внутрисоюзной торговли должна 
привести к усилению интеграции и повыше-
нию устойчивости развития Союза в условиях 
неопределенности. Назрела необходимость 
сплочения и интеграции между странами — 
участниками ЕАЭС, в том числе по направле-
ниям формирования добавленной стоимости, 
поиска новых каналов продвижения, расши-
рения потребительской базы, что невозможно 
в современных условиях без внедрения циф-
ровых платформ и информационных систем 
в ключевые секторы экономики. Создание со-
юзной эффективной основы на цифровых тех-
нологиях для торговли повлечет рост товаро- 
оборота, увеличение валовой прибыли и рас-
ширение производств.

В постковидную эпоху интеграция ЕАЭС 
подверглась новому вызову санкционного дав-
ления, усилению протекционизма, причиной 
которых стали политически ангажированные 
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торговые разногласия с участием крупных эко-
номических игроков — России, Китая и США. 
Это определяет перспективу дальнейших ис-

следований по вопросу влияния внешних санк-
ций в отношении стран-участниц на экономи-
ческое развитие Союза.
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Abstract. There are significant differences between governments in the context of the objectives of in-
centive policies. However, they are generally focused on macroeconomic purposes such as eliminating re-
gional inequalities and increasing investment level, employment, industrialisation and therefore raising 
economic growth. In Turkey, The New Investment Incentive System, which has been implemented since 
2012, essentially aimed to mitigate interregional inequalities. This study investigates the impact of in-
vestment incentives on provincial per capita growth of 81 provinces for the years 2004-2017. Our data are 
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the analysis of investment incentives by investor type imply that while investment incentives provided to 
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 исследовательская статья 

Х. Яниккая, К. Алтай 
Технический университет гебзе, г. гебзе, Турция

эмпирический анализ влияния инвестиционных стимулов 
на экономический рост в провинциях турции

аннотация. Несмотря на существенные различия в политике стимулирования, правительства стран 
мира, как правило, стремятся к достижению макроэкономических целей, таких как устранение реги-
онального неравенства, увеличение объема инвестиций, занятости, темпов индустриализации и, сле-
довательно, ускорение экономического роста. Новая система стимулирования инвестиций, внедрен-
ная Турцией в 2012 г., в основном направлена на снижение межрегионального неравенства. В статье 
исследуется влияние инвестиционных стимулов на рост на душу населения в 81 провинции Турции 
в 2004-2017 гг. Данные были проанализированы с учетом различных типов капитала по секторам эко-
номики. Согласно оценке динамических панельных данных, выпуск сертификатов инвестиционного 
стимулирования положительно влияет на экономический рост провинций, а инвестиции в основной 
капитал и занятость не оказывают подобного воздействия. Более того, значимые положительные ко-
эффициенты всех трех показателей стимулирования инвестиций в энергетический и производствен-
ный секторы означают рост этих двух секторов на уровне провинций. Однако взаимосвязь между ре-
гиональным экономическим развитием и введением стимулов в сфере услуг, горнодобывающей про-
мышленности и сельском хозяйстве не была обнаружена. Результаты анализа инвестиционных стиму-
лов по типам инвесторов показали, что предоставление инвестиционных льгот отечественным фирмам 
не влияет на региональный рост, в то время как стимулирование компаний с иностранным капита-
лом имеет положительный эффект. Проведенное исследование вносит важный вклад в литературу, по-
скольку меры инвестиционного стимулирования были проанализированы как на уровне провинций, 
так и на отраслевом уровне, включающем в себя пять основных секторов: энергетика, производство, 
сфера услуг, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. 

ключевые слова: инвестиционные стимулы, рост, региональный рост, анализ панельных данных, системный обобщен-
ный метод моментов, отраслевой анализ, Турция

для цитирования: яниккая Х., Алтай К. (2023). эмпирический анализ влияния инвестиционных стимулов на экономи-
ческий рост в провинциях Турции. Экономика региона, 19(3), 909-918. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2023-3-22

1. Introduction

As a result of substantial regional development 
differences in most countries, the attention given 
to regional growth and development policies in 
many economies has been increasing. An employ-
ment of investment incentives scheme is a pol-
icy tool widely used all over the world. Although 
there are considerable differences in the aims of 
incentives policies, they are generally designed 
for macroeconomic purposes such as eliminating 
regional inequalities and increasing investment 
level, employment, industrialisation and therefore 
raising economic growth. The New Investment 
Incentive System in Turkey, which was put into 
practice in 2012, principally aimed to raise invest-
ments in relatively underdeveloped regions and 
thus mitigate interregional inequalities in Turkey. 
According to NUTS-3 (Nomenclature of Territorial 
Units for Statistics) definition, there are 81 prov-
inces in Turkey, which are very different from each 
other in terms of development. These provinces 
are also divided into 26 regions in terms of NUTS-
2, largely based on the geographical proxim-

ity. Moreover, in the new incentive system, prov-
inces are divided into six groups solely depend-
ing on their levels of development. The provinces 
that are close to each other socio-economically 
are grouped. Although provinces in Region 5 and 
Region 6, which are comparatively lagging behind 
according to these index values, have the great-
est advantages to investments, provinces in these 
two regions have not been successful in attract-
ing investment with the incentives provided. The 
success of the New Investment Incentive System is 
thus open to discussion at this point.

The New Investment Incentive System consists 
of four main regimes: general, regional, large-
scale and strategic investment incentives. These 
regimes and the elements of support scheme they 
outline are shown in Table 1.

This study contributes to the literature in three 
ways. Firstly, given the limited consensus on the 
growth effects of investment incentives, our study 
contributes to the literature by examining the ef-
fect of incentives on provincial economic growth. 
Secondly, since there is a lack of provincial data, 
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existing research is generally based on NUTS-2 re-
gions in Turkey. The present paper mainly exam-
ines the impacts of investment incentives on re-
gional economic growth on NUTS-3 (81 provinces). 
To the best of our knowledge, this is the first study 
to investigate the effect of investment incentives 
on provincial growth. Thirdly, there is no empir-
ical study analysing the sectoral effectiveness of 
investment incentives for Turkey yet. Thus, this 
article makes an important contribution to the lit-
erature by considering five main sectors, namely 
energy, manufacturing, services, mining and agri-
culture in the sectoral analysis. 

The dynamic panel data estimations im-
ply that while incentives proxied by the number 
of certificates are positively associated with the 
growth of the provinces, incentives proxied by 
the level of new investments made with incen-
tives programmes and the level of new employ-
ment undertaken through incentives programmes 
seem to have no effect on the provincial growth. 
Furthermore, in our sectoral analysis, while the 
effects of investment incentives in the energy and 
manufacturing sectors on the provincial growth 
are significantly positive, no significant impact of 
investment incentives on the services, mining and 
agriculture sectors are found. Regarding the types 
of investors, unlike local investors, investment 
incentives provided to foreign investors seem to 
have a significantly positive effect on provincial 
growth.

This paper is organised as follows. Section 2 
reviews the literature on the effects of regional 
investment incentives. Section 3 presents the 
method of this study, the features of the data used 
in the analysis and the econometric model. In 
Section 4, regression results are reported and dis-
cussed. Finally, the section 5 concludes the study.

2. Literature Review

Given the large regional development inequal-
ities observed in most countries, there is a sub-
stantial literature studying the impact of invest-
ment incentives on the regional growth and devel-
opment policies. Empirical studies generally focus 
on the effects of incentives at the national or re-
gional level. The closest study to our research is 
that Yavan (2011) employs NUTS-3 regional (81 
provinces) and investment incentives data for a 
single year, 2001. He reports that there is a pos-
itive relationship between investment incentives 
and provincial growth. Due to the lack of data on 
the provincial basis in Turkey, the empirical stud-
ies at the regional level are generally based on 
NUTS-2 (26 sub-regions) or 7 geographical re-
gions. For instance, based on NUTS-2 sub-re-
gional data, Recepoğlu and Değer (2016) conclude 
that investment incentives affect regional growth 
positively only in the long run. Sevinç et al. (2016) 
report that Turkey fails to utilise the regional in-
centives policies effectively because it seems that 
investment incentives are distributed very evenly 
across different regions classified based on their 
development levels. Similarly, Özkök (2009) states 
that investment incentives in the context of re-
gional development are not effective in Turkey. 
Şahin and Uysal (2011) conclude that the amounts 
of incentives given in relatively less developed re-
gions are insufficient for regional development, 
both in terms of investment and employment. 

Zheng and Warner (2010) find that the use 
of incentives has a negative effect on economic 
growth in the USA for 1994, 1999 and 2004 by us-
ing survey data. Bunker (2013) reports that tax in-
centives provided by the 2005 Gulf Opportunity 
Zone Act in the USA do not have a significant neg-
ative economic impact on the surrounding cities 

Table 1
Support elements in the New Investment Incentive Policy

Incentive Tools General Regional Strategic Large-Scale
Customs Duty Exemption + + + +
Value Added Tax (VAT) Exemption + + + +
Tax Reduction − + + +
Investment Place Allocation − + + +
Interest Support** − + + −
VAT Refund*** − − + −
Insurance Premium Support* − + + +
Income Tax Stoppage Support* + + + +
Insurance Premium Employer Share Support − + + +

Source: Turkey Legal Gazette, 2012, 28328.
* For Region 6.
** Except for Region 1 and Region 2.
*** It is valid for the construction expenditures of strategic investments with a minimum fixed investment amount of 500 million 
TL (Turkish Lira).
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without incentives. Jensen (2017) concludes that 
incentive programmes implemented in Maryland 
and Virginia states have no effect on creating new 
employment areas.

Studies in the literature generally examine the 
effect of investment incentives on specific mac-
roeconomic variables such as employment, fixed 
investments or foreign direct investments rather 
than their effects on regional growth. Using data 
set for the 1978–1989 period, Schalk and Untiedt 
(2000) state that investment incentives have a 
positive effect on investment and employment for 
the manufacturing industry in the West Germany. 
Yanıkkaya and Karaboğa (2017) report that invest-
ment incentives do not affect employment signifi-
cantly, but negatively affect capital stock per work-
ing hour, growth rate of value added per working 
hour and total factor productivity growth for 1981 
and 2009 periods in Turkey. Öz and Buyrukoğlu 
(2017) show that the relationship between invest-
ment incentives and employment is positive, and 
the relationship between foreign direct invest-
ments is neutral in Turkey. Similarly, Adamek and 
Rybkova (2015) find that incentives have a posi-
tive effect on regional employment in the Czech 
Republic. Bondonio and Greenbaum (2006) con-
clude that investment incentives have a positive 
effect on regional employment in Italy and some 
European Union countries for the period 1995–
1998 even though they were more costly than in 
the past. 

Yavuz (2010) argues that the impact of incen-
tives in the energy sector for employment creation 
is weaker compared to the manufacturing sector 
and also finds a statistically significant and posi-
tive relationship between the incentives and em-
ployment for Turkey. While emphasising the in-
terregional development differences in Turkey, 
Akan and Arslan (2008) claim that there is a pos-
itive relation between investment incentives and 
employment for the 1980–2006 period. Using the 
survey data for the period 1993–1995, Gabe and 
Kraybill (2002) find a positive effect of investment 
incentives on employment for 366 companies in 
Ohio, USA. 

Some studies discuss the effect of incentives 
on attracting private sector investments and for-
eign direct investments. For example, Tung and 
Cho (2001) find that regional tax incentives have 
a positive and significant impact in attracting for-
eign direct investments in China. According to the 
results of the analysis by Parys and James (2010), 
tax holidays for 12 Sub-Saharan African countries 
in West and Central Africa do not have a strong 
effect on attracting foreign direct investment and 
fixed capital. However, improving investment area 

variables such as reducing the complexity of tax 
incentive policies and increasing the number of 
legal guarantees has an important effect on at-
tracting foreign direct investment to the region. 
Fowowe (2013) argues that fiscal incentives have 
a considerable negative impact on private sec-
tor investments and foreign direct investments in 
Nigeria, where a very complex incentives system 
exists.

3. Data and Methodology

This study employs the standard neoclassical 
growth model. Solow (1957) provides a framework 
for the aggregate production function with the as-
sumption of constant returns to scale. The follow-
ing function, written in the Cobb-Douglas form, 
presents that output is a function of technology, 
capital, and labour. According to the neoclassical 
production function, Y is gross total output, A is 
technology level, K is capital accumulation and L 
is labour. The a and b parameters are the output 
shares of capital and labour. With this measure-
ment method, referred to as ‘growth accounting’, 
the growth rate of each of the component in the 
formulation can further be calculated.

, , , , ,i t i t i t i tY A K La b=                           (1)

In this study, we actually utilise the dynamic 
panel model, which exploits the lagged values of 
the dependent variables. Dynamics models are 
usually represented as follows:

, 1 1 , , ,it i t i t i t i ty y X−= g +b + η + l + ε  

i = 1, ..., N and t = 1, ..., T,                 (2)

where yi, t − 1: the lagged value of dependent varia-
ble, y; b1: Kx1 dimensional matrix of coefficients; 
Xi, t: independent variables vector of dimension 
Kx1; ηi: unobservable individual effects; lt: unob-
servable time-specific effects; εi, t: error term.

Our econometric model based on the basic 
Solow (1957) growth model is then as follows:

, 0 1 , 1 2 ,

3 , 4 , 5 ,

6 , 7 , 8 , , ,

 

 

i t i t i t

i t i t i t

i t i t i t i t

growth growth publicinv

trade population patent

credit incentives T

−= a +b +b +

+b + +b +b +

+b +b +b +ε  (3)
where i denotes provinces and t denotes time. The 
dependent variable (growth) is the growth rates 
of gross domestic product (GDP) per capita at the 
provincial level. 

A number of control variables are also used 
in the analysis. Public investment variable (pub-
licinv) measures the amount of public investment 
undertaken by the central government in a prov-
ince. Data on public investment are taken from the 
Ministry of Development. Trade (trade) and popu-
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lation (population) variables indicate the amount 
of provincial foreign trade and population, re-
spectively. Total provincial foreign trade share is 
calculated as the sum of import and export val-
ues divided by provincial GDP (Gross Domestic 
Product). The last two measures are taken from 
the Turkish Statistical Institute (TUİK). Patent 
measures (patent), taken from Turkish Patent and 
Trademark Office, show the number of patents 
for a provincial level. Provincial credits amounts 
provided by the banks as a percentage of provin-
cial GDP (credit) indicate the financial strength 
of provinces and data are taken from The Banks 
Association of Turkey.

Our main variable of interest, investment in-
centives (incentives), is proxied by three different 
measures, namely the number of incentive certif-
icates, the levels of fixed investment and employ-
ment supposed to be undertaken within the scope 
of the incentives scheme. Data on investment in-
centives are annual data taken from the Ministry 
of Industry. The amounts of fixed investment and 
employment are expected quantities or planned to 
be in the future, not realised. Each of our incen-
tives data are available for both domestic and for-
eign capital types. Incentives data are also availa-

ble for five main sectors: energy, services, manu-
facturing, mining and agriculture. 

All data are obtained on the basis of NUTS-3 (81 
provinces) and annually for the period 2004–2017. 
To deflate our data in current prices, we employ a 
2009 based deflator obtained from the Ministry of 
Treasury and Finance. Table 2 presents the sum-
mary statistics for all variables. Comparison of 
means and standard errors of the variables shows 
that there are major differences between prov-
inces. These differences are even more intense for 
sectoral variables.

While the average value of the investments 
with incentives is 497 million TL, the minimum 
value belongs to various provinces such as Kars, 
Bingöl, Bartın and Kilis with no investment, and 
the maximum value belongs to the province of 
Mersin with 42 billion TL for 2017. The average 
value of the number of incentive certificates var-
iable belongs to the provinces of Karabük, Bartın, 
Ardahan and Bayburt with the smallest value of 
0, and the maximum value of 782 belongs to the 
province of Istanbul for 2004. While the minimum 
value of the employment with incentive variable 
is 0, it belongs to Region 6 provinces such as Ağrı, 
Ardahan, Bitlis and Muş for various years, while 

Table 2
Summary statistics

VARIABLE Obs. Mean Standard Error Min Max
GDP per capita growth rate (%) 1,053 4.428 5.147 -12.932 27.659
Public Investment/GDP (%) 1,134 2.665 2.935 0.288 43.488
Trade/GDP (%) 1,134 13.06 17.057 0 87.585
Credit/GDP (%) 1,134 26.840 14.694 2.595 93.662
Population (in thousand) 1,134 916.288 1616.087 74.412 15 029.23
Patents (per thousand people) 1,134 0.021 0.039 0 0.853
Investment with Incentives (million TL) 1,134 497.033 1651.5 0 42 155. 4
Number of Certificates 1,134 46.282 71.028 0 782
Employment with Incentives 1,134 1684.586 2943.826 0 30 262
Energy Investments 1,134 132 679 1 271 424 0 41 606 870
Services Investments 1,134 147 976.3 698 945.4 0 16 704 673
Manufacturing Investments 1,134 171 393.5 482 730.6 0 12 049 035
Mining Investments 1,134 17 661.54 127 755 0 2 935 703
Agriculture Investments 1,134 5641.271 14 487.77 0 145 619.3
Number of Energy Certificates 1,134 5.599 15.576 0 140
Number of Services Certificates 1,134 13.630 26.054 0 341
Number of Manufacturing Certificates 1,134 23.747 43.220 0 448
Number of Mining Certificates 1,134 1.898 2.737 0 22
Number of Agriculture Certificates 1,134 1.400 3.360 0 47
Energy Employment 1,134 34.495 114.007 0 2823
Services Employment 1,134 672.181 1889.906 0 17 461
Manufacturing Employment 1,134 884.057 1454.758 0 14 324
Mining Employment 1,134 85.779 945.551 0 30 000
Agriculture Employment 1,134 48.137 320.572 0 10 000

Source: Turkish Statistical Institute (TUİK), The Ministry of Development, The Ministry of Treasury and Finance, Turkish Patent 
and Trademark Office, The Banks Association of Turkey, The Ministry of Industry.
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the maximum value belongs to the province of 
Istanbul with 30 262 for 2004.

The System Generalised Method of Moments 
(GMM) and Difference GMM, two different appli-
cations of GMM Estimation Method, were first pre-
sented by Hansen (1982). Although the Difference 
GMM is one of the methods frequently used in es-
timators based on GMM, the System GMM was de-
veloped over time by Blundell and Bond (1998). As 
a result, it has been proven that its predictive power 
is higher than the Difference GMM. Accordingly, 
the System GMM is widely used in the empiri-
cal literature. Due to the correlation between the 
lagged value of dependent variable (yi, t − 1) and er-
ror term (εi, t), the results of OLS estimators in dy-
namic models are biased and inconsistent. Our 
study also employs the System GMM estimation, 
which is an effective method when the error terms 
contain autocorrelation and there are constant 
and changing variances. Baum et al. (2003) state 
that the first problem that will arise during em-
pirical analysis is heteroskedasticity and the use 
of GMM is an effective method for solve this prob-
lem. In addition, Arellano-Bond (1991) suggested 
that the endogeneity problem arises because of 
not using all possible tool variables and using all 
valid lagged values as tool variables will be effec-
tive in overcoming this problem. In all of our pre-
dictions, AR (1) test results are significant as ex-
pected. As expectedly, AR (2) tests are found to be 
insignificant. Similarly, the validity of instruments 
is tested with the Hansen test. Baum et al. (2007) 
argue that the Hansen J is used to test overiden-
tifying restrictions, which makes the researcher 
more confident about the appropriateness of the 
instrument set. The number of groups (provinces 
in our case) should be more than or equal to the 
number of instruments, and we test the validity of 
instruments with the Hansen test. High (insignif-
icant) p values in our estimations show that our 
group of instruments is exogenous and our instru-
ments are strong enough.

4. Empirical Results

Our study investigates the economic growth 
impacts of provincial investment incentives 
in Turkey both for the full sample and for sev-
eral sectors. The System GMM is applied to an-
nual panel data for the years between 2004–2017. 
Note that while patent and credit variables are in-
cluded in the model as exogenous variables, the 
rest of the right-hand side variables are all consid-
ered as endogenous. In our analysis, the Ordinary 
Least Squares (OLS) and fixed effects analysis are 
also estimated. Investment with incentive and 
employment with incentive variables, which are 

found to have positive effects in the OLS analy-
sis, are not found to have any effects on growth in 
the GMM analysis. This may indicate that the OLS 
results are not reliable enough. In addition, the 
results of the fixed effects analysis are very sim-
ilar to the OLS results. Thus, we chose not to pres-
ent the OLS and fixed effects estimations in the 
main text, which are available upon the request. 
For the reasons listed above, we find the results of 
the System GMM analysis to be more reliable than 
the results of the OLS analysis. 

Table 3 reports the System GMM results for all 
three incentives variables. The GMM estimations 
show that the number of incentive certificates is-
sued has a statistically significant and positive ef-
fect on growth. The amounts of investment or em-
ployment have no significant effects on provincial 
growth. 

Looking at the control variables in Table 3, the 
statistically significant and negative estimated 
coefficients on lagged growth rates imply that 
there exists a partial adjustment for the provincial 
growth. It is a significant result that the amount 
of credits we use to proxy financial development 
and public investments, which are public support 
tools, have no effect on growth. There is no effect 
of public investments, foreign trade and credits 
on growth in all models. Thus, our findings fail to 
support the argument that higher public invest-
ments, foreign trade and credits strengthen prov-
inces financially and infrastructurally. The popu-
lation variable is found to be highly significantly 
negative and in line with our expectations, which 
means that provinces with larger populations ex-
perience lower growth rates. The significantly 
positive coefficients on the patent variable indi-
cate that provinces with higher innovative capa-
bility seem to have higher growth. 

We then estimate the same regressions by us-
ing incentives data at the sectoral level. Sectors 
employed in the analysis consist of five main sec-
tors, including energy, services, manufacturing, 
mining and agriculture for each province. Note 
that the one limitation of our study is that the 
control variables are not on a sectoral basis due to 
lack of data.

Table 4 reports the System GMM estimates for 
the five sectors. At the first panel, the estimates 
for energy and manufacturing sectors indicate 
that the effects of total fixed capital investment 
made using investment incentives programmes 
in these sectors on provincial growth are positive 
and statistically significant. Total fixed capital in-
vestments made in the services, mining and agri-
culture sectors do not have any significant effect 
on growth.

https://www.economyofregions.org
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Table 3
The growth impacts investment incentives: the System GMM estimates

Independent Variables
Coefficients and Standard Errors

I II III
Growtht-1 −0.121** (−2.289) −0.123** (−2.422) −0.127** (−2.465)
Growtht-2 −0.106*** (−3.069) −0.112*** (−3.061) −0.100*** (−3.044)
Public Investments/GDP −2.718 (−0.304) −8.856 (−0.835) −5.202 (−0.494)
Trade/GDP −4.702 (−1.019) −8.008 (−1.463) −5.314 (−1.019)
log Population −5.401** (−2.491) −6.583*** (−2.666) −5.673*** (−2.996)
log Patent 1.724* (1.931) 1.642* (1.753) 1.785** (2.138)
Credit/GDP 8.662 (1.397) 7.836 (1.147) 7.938 (1.165)
log Investment 0.173 (1.496)
log Number of Certificates 1.647** (2.457)
log Employment 0.325 (1.394)
Number of Observations 891 891 891
Number of Instruments 82 82 82
Number of Provinces 81 81 81
AR (2) 0.410 0.502 0.415
Hansen Test 0.160 0.185 0.279

Source: Authors’ calculation.
Notes: 1, 5 and 10 percent levels of significance are denoted as ***, **, and * respectively. Standard errors are provided in 
the parentheses. All estimates include the individual year dummies.

Table 4
Sectoral GMM estimates for three incentives measures

Incentives Measures
Panel I Panel II Panel III

Sectors Fixed 
Investment

AR(2) — 
Hansen tests Certificates AR(2) — 

Hansen tests Employment AR(2) — 
Hansen tests

Energy 0.094** (2.062) 0.167 0.142 0.623* (1.765) 0.177 0.103 0.241** (2.132) 0.182 0.174
Services −0.034 (−0.281) 0.256 0.231 0.592 (1.038) 0.386 0.119 0.001 (0.004) 0.289 0.204
Manufacturing 0.114* (1.750) 0.293 0.161 1.867*** (3.655) 0.648 0.283 0.437*** (2.973) 0.530 0.224
Mining 0.057 (1.261) 0.285 0.223 0.503 (1.460) 0.127 0.329 0.090 (1.054) 0.189 0.278
Agriculture −0.006 (−0.131) 0.304 0.146 0.173 (0.455) 0.299 0.183 −0.098 (−0.821) 0.285 0.267

Source: Authors’ calculation.
Notes: All estimates (not reported here) employ exactly the same control variables as in Table 3. Number of observations, instru-
ments, and provinces are also the same as in Table 3. See also notes to Table 3.

At the Panel II of Table 4, the statistically sig-
nificant and positive estimates on incentive cer-
tificates issued in the energy and manufacturing 
sectors again indicate that the higher the invest-
ment certificates in these sectors, the higher pro-
vincial growth rates are. Similarly, estimates in 
the Panel III of Table 4 also show that the impact 
of employment undertaken using investment in-
centives programmes in the energy and manufac-
turing sectors on provincial growth are positive 
and statistically significant. However, employ-
ment undertaken in the services, mining and ag-
riculture sectors does not have an impact on pro-
vincial growth. Insignificantly estimated Hansen 
test statistics in all cases in the analysis imply that 
our instruments in the models are valid.

For all three measures of incentives, we have 
very consistent results across sectors. While in-

centives provided by the government in the en-
ergy and manufacturing sectors have the positive 
and statistically significant impact on growth, for 
the other three sectors, we have insignificant re-
sults. Since the majority of incentives are allo-
cated (58 % for energy sector and 23 % for manu-
facturing sector on average in 2017) in manufac-
turing and energy sectors in Turkey, our results 
have important implications. 

There is no study in the literature analysing in-
vestment incentives for domestic and foreign in-
vestments separately. Our incentives data used in 
this study enable us to differentiate between do-
mestic and foreign investors. During the period 
from 2004 to 2016, the share of domestic investors 
has always been higher in investment incentives. 
However, the share of foreign investors in invest-
ment incentives was higher than that of domestic 
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investors in 2017. The share of domestic investors 
was 71 % and the share of foreign investors was 
29 % for fixed capital investments made using in-
centive programmes in 2004; however, the share 
of domestic investors has decreased to 49 %, the 
share of foreign investors has increased to 51 % in 
2017.

Table 5 reports the GMM results for each type 
of investor. Fixed investment with incentives, 
number of incentive certificates and employment 
with incentives are included in the model sepa-
rately as in Table 3. The System GMM estimates 
at the first three columns show that none of the 
incentives measures has any significant effect on 
provincial growth for domestic investors. For the 
last three columns for foreign investors, while the 
estimated coefficient (albeit extremely small) on 
fixed investments is significantly negative, the es-
timated coefficient on the number of certificates is 
significantly positive. Since the magnitude of esti-

mated coefficient on fixed investments is essen-
tially zero, this effect is negligible. The latter re-
sult implies that incentives proxied by the number 
of certificates raise provincial growth for only for-
eign capital. The significantly positive growth im-
pact of the incentives scheme for foreign firms is 
important because approximately half of the in-
centive certificates in the analysis period belong 
to foreign firms. These results also imply that the 
type of investor matters for the provincial growth. 
Significantly positive impact for foreign firms can 
be explained by a newer and better technology or 
by the technology transfer for foreign investors.

5. Conclusion

This study investigates the relationship be-
tween the investment incentives scheme and pro-
vincial growth in Turkey by using the dynamic 
panel data method for the period between 2004 
and 2017. Our estimation results indicate that 

Table 5
The growth impacts investment incentives by investor type

Independent 
Variables

Coefficients and Standard Errors
1 2 3 4 5 6

Growtht−1 0.515***

(8.048)
0.525***

(8.125)
0.529***

(7.732)
Public Investments/
GDP

39.162*

(1.985)
39.478*

(1.787)
41.360*

(1.813)
42.030
(0.611)

14.703
(0.184)

37.367
(0.479)

Trade/GDP 1.929
(0.569)

1.283
(0.448)

2.413
(0.790)

−0.612
(−0.096)

1.090
(0.223)

−0.095
(−0.015)

log Population 0.434***

(4.372)
0.432***

(4.877)
0.455***

(4.477)
0.219

(0.756)
0.319

(1.185)
0.199

(0.598)

log Patent 0.674*

(−1.890)
−0.543

(−1.549)
−0.675*

(−1.953)
0.582

(0.621)
0.024

(0.026)
0.459

(0.452)

Credit/GDP −1.236
(−0.465)

−1.186
(−0.493)

−0.819
(−0.285)

−3.119
(−0.559)

−3.507
(−0.597)

−3.042
(−0.535)

log Domestic 
Investment

0.000
(0.098)

log Number of 
Domestic Certificates

−0.331
(−0.821)

log Domestic 
Employment

−0.211
(−1.452)

log Foreign 
Investment

−0.000***

(−4.318)
log Number of 
Foreign Certificates

1.261*

(2.111)
log Foreign 
Employment

0.214
(1.326)

Number of 
Observations 1,045 1,045 1,045 568 568 568

Number of 
Instruments 84 84 84 72 72 72

Number of Provinces 81 81 81 76 76 76
AR (2) 0.105 0.097 0.104 0.807 0.906 0.743
Hansen Test 0.168 0.207 0.218 0.507 0.350 0.518

Source: Others on calculation.
Notes: See notes to Table 2.
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among the three measures of investment incen-
tives, the number of incentive certificates has a 
positive association with provincial growth. We 
then extend our estimations by focusing on main 
sectors. Estimates for five main sectors imply that 
all three measures of incentives (the amounts of 
fixed investment and employment, and the num-
ber of incentive certificates) have a significantly 
positive effect on provincial growth both in the 
energy and manufacturing sectors. None of the 
investment incentives in the services, mining and 
agriculture sectors has any impact on provincial 
growth. In addition, each of our incentive meas-
ures used in this study provide information on the 
origin of firms. Estimates on fixed investment in-
centives for the types of investor show that in-
centives measures have no significant effects on 
growth for national investors. On the contrary, 
provincial growth seems to increase with the 
number of incentive certificates provided to for-
eign investors. 

The investment incentives scheme imple-
mented by the government and the incentives 
tools used in this direction are assumed to play 
an important role in investment preferences. 
However, incentives alone are not enough for in-
vestors to invest in less developed regions. The 
willingness of both national and foreign firms to 
invest can possibly be reduced by the regional in-
stability, lack of qualified personnel, unfavourable 
geographical and climate conditions. Accordingly, 
the available data clearly show that relatively 

more developed regions still obtain much higher 
shares from the incentives. Considering the data 
used in the estimates, we observe that the invest-
ments with incentives in Region 1, consisting of 
the most developed provinces, has accounted for 
58 % of total investments in Turkey in 2004 and 
this ratio decreased to 23 % in 2007. However, in-
vestments in Region 6, which are the least devel-
oped provinces, were less than 5 % between 2004 
and 2017. Therefore, there is a need for probably 
even more incentives provided to relatively less 
developed provinces. 

There could be many factors reducing the ef-
fectiveness of incentives in Turkey. For example, 
the minimum fixed investment amount is sup-
ported within the framework is very high for inves-
tors in relatively poor provinces except for general 
incentives to benefit in the New Incentive System 
in Turkey. There are also very few instruments in 
general incentives and these instruments are not 
adequate to attract investors. The number of sec-
tors eligible to benefit from larger scale incentives 
is also very limited. Given the actual distribution 
of incentives across the identified six regions, we 
can argue that the new system fails to bring ex-
pected benefits in terms of both mitigating dis-
tribution and income gap across regions. Thus, 
the effectiveness of the New Incentive System in 
Turkey ought to be improved by considering all the 
shortcomings and conditions of Turkey. The revi-
sion of the incentives scheme in Turkey on a dis-
trict basis in 2020 is an encouraging development. 
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Abstract. Germany is characterised by heterogeneous regional development in various economic 
spheres, including housing markets. Differences in housing prices persist during decades, causing unde-
sirable inequality, affecting migration and employment patterns. The purpose of this work is to identify 
regional factors which affect regional housing prices in Germany. The peculiarity of the study is the con-
sideration of the spatial location of regions for analysing the influence of the characteristics of neigh-
bouring regions. Based on data from 397 German regions for 2004-2019, spatial econometric panel data 
models are built, which consider both selling and rental prices. The following factors that affect demand 
in the housing market are used as determinants of housing prices: the unemployment rate, the balance of 
pendulum migration at the place of work and living, the share of employment, wages, the number of em-
ployees, gross regional product. The analysis findings revealed that factors that raise income for the pop-
ulation trigger an upsurge in demand and prices for housing. Conversely, opposite effects result in a de-
cline in prices due to a decrease in demand. Moreover, it was verified that neighbouring regions mutually 
affect housing markets through pendulum migration and the creation of economic clusters with similar 
living standards and prices. Furthermore, changes in labour market metrics are crucial; unemployment, 
wages, and the number of workers in nearby regions have a significant influence on real estate prices in 
the area under examination. The study’s practical importance lies in the possibility of using its outcomes 
to develop regional and migration policies 2.
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Факторы, определяющие региональные различия цен на жилье: 
пространственный анализ регионов германии

аннотация. Неоднородность развития регионов германии проявляется в различных отраслях эко-
номики, включая рынок недвижимости. Различия в ценах на жилье привели к возникновению неравен-
ства в структуре миграции и занятости. Цель работы — выявить региональные факторы, которые влияют 
на цены на жилье в германии. Особенностью исследования является  рассмотрение пространственного 
расположения регионов для анализа влияния на них характеристик соседних регионов. На основе па-
нельных данных по 397 регионам германии за период 2004-2019 гг. построены пространственные 
эконометрические модели, учитывающие как цены на продажу, так и цены на аренду жилья. В каче-
стве факторов, определяющих цены на жилье, используются показатели спроса на рынке недвижимо-
сти: уровень безработицы, сальдо маятниковой миграции по месту работы и жительства, доля занятых, 
заработная плата, число сотрудников, валовой региональный продукт. Результаты анализа показали, 
что факторы, способствующие повышению доходов населения, вызывают рост спроса и цен на жи-
лье. Противоположные эффекты приводят к снижению цен из-за уменьшения спроса. Кроме того, было 
подтверждено взаимное влияние соседних регионов на рынки жилья посредством маятниковой ми-
грации и создания экономических кластеров, характеризующихся сходным уровнем жизни и ценами. 
Такие показатели рынка труда, как безработица, заработная плата и количество сотрудников в близ-
лежащих регионах, оказывают существенное влияние на цены на недвижимость. Полученные выводы 
могут быть использованы на практике для разработки региональной и миграционной политики.

ключевые слова: пространственная эконометрика, регионы германии, рынок недвижимости, стоимость жилья, стои-
мость аренды, детерминанты стоимости жилья, пространственные эконометрические модели панельных данных, ма-
трица весовых коэффициентов, уровень безработицы, миграция
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Introduction

Germany’s housing market is relatively ex-
pensive yet remarkably stable. Due to the coun-
try’s high standard of living, real estate prices re-
main within reach of the population, although 
there is a prevalent inclination for long-term or 
even lifelong housing rentals. The German hous-
ing market differs significantly from the Russian 
one. In Russia, it is more common for individuals 
to rent a house at a young age, particularly when 
they are separating from their families and do not 
have the means to buy an apartment or a house. 
However, in the coming years, the Russian people 
aim to acquire their own homes as soon as pos-
sible. Conversely, in Germany, housing expenses 
and property taxes are comparatively higher, lead-
ing many individuals to choose not to purchase a 
house.

The housing market in Germany is quite het-
erogeneous. Differences between German regions 
are observed in the level of prices, attractiveness 
for investment and migration. Basically, the dif-

ferences are caused by historical factors that 
shape not only the physical housing itself, but 
also the demographic and economic situation in 
the region. The problem of the East falling behind 
the West is still quite acute, although the gap has 
been decreasing over the years. Situations in the 
regions are gradually becoming more alike, but 
it will take several more decades for these differ-
ences to level out.

The purpose of this work is to identify the fac-
tors that influence differences in the cost of hous-
ing in the regions of Germany, taking into account 
the relative locations of the regions, as well as 
to analyse the influence of the characteristics of 
neighbouring regions using spatial econometric 
models. We use panel data for 397 German regions 
for 2004–2019, both selling and rental prices are 
considered. As determinants of housing prices, the 
following factors that determine demand in the 
real estate market are used: unemployment rate, 
pendulum migration, employment, wages, Gross 
Regional Product (GRP).

https://www.economyofregions.org
http://orcid.org/0000-0001-9813-6747
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Determinants of Prices in the Housing Market

First of all, housing demand is definitely influ-
enced by demographic factors and labour market 
indicators. The higher the population density, the 
higher the demand for housing.

Sunde and Muzindutsi (2017) note the particu-
lar impact of population growth on housing prices 
in the long run. They also connect this phenom-
enon with the process of urbanisation and mi-
gration. In addition, authors find that when un-
employment is high, people are willing to spend 
less due to a temporary lack of income, so the de-
mand for new housing is reduced. Moreover, when 
unemployment rates surge in specific regions, 
there is a noticeable reduction in the migration 
flow, potentially resulting in a population exodus. 
Consequently, this leads to a decrease in demand, 
ultimately causing a decline in prices. 

Conversely, as stated by Cohen and Karpavičiūtė 
(2017), a decline in unemployment rates triggers 
an increase in housing prices. This occurs because 
individuals experience a boost in their disposable 
incomes and consequently look for more afforda-
ble housing alternatives, which in turn drives up 
the demand for such properties. An increase in 
unemployment leads to uncertainty about future 
income and thus to an unwillingness to enter into 
financial obligations. Belke and Keil (2017) and 
Lin Lee (2009) also show negative correlation be-
tween unemployment and housing prices.

Clearly, an increase in migration flow towards 
a particular region directly boosts the demand 
for housing in that area. Consequently, regions 
that are considered desirable for relocation wit-
ness a rise in housing prices. However, Cohen and 
Karpavičiūtė (2017) shed light on the divergent 
impact of migration on different regions within a 
country. While some regions experience a decrease 
in demand and housing prices due to population 
outflows, receiving regions encounter a surge in 
real estate transactions and an upward trajectory 
in property prices as a result of migration.

Belke and Keil (2017) and Geng (2018) have ob-
served a noteworthy correlation between migra-
tion, regional population, and housing price lev-
els. Moreover, de Bruyne and van Hove (2013) have 
found that the presence of foreign residents in a 
region significantly contributes to the escalation 
of housing prices. This phenomenon can be at-
tributed to the increased population density re-
sulting from migration, which further intensifies 
the demand for housing in those areas. Next fac-
tors correlating with demand for housing are av-
erage life expectancy as well as the age structure. 
Borowiecki (2009) notes that a 1 % climb in the 
population aged 18–64 leads to a 2 % rise in hous-

ing prices, since it is this social group that mainly 
determines the number of households. Belke and 
Keil (2017) also note a positive correlation be-
tween the share of working population and de-
mand for housing in Germany. Since people accu-
mulate savings and tend to invest more with age-
ing, the increase in life expectancy also leads to 
higher investments to real estate.

De Bruyne and van Hove (2013) confirm that 
income is positively correlated with prices, as 
the budget of households that they are willing to 
spend on housing increases. A climb in regional 
income by 1 % leads to an increase in prices by 
0.3 %. The level of income does not only show how 
affordable is housing for local buyers, but also pre-
dicts whether the price can rise in future periods 
(Wang et al., 2017). Moreover, the competitive-
ness of wages in a region indicates how likely it is 
that the rate of population migration to or from 
the region will go up.

The demand for housing is undoubtedly influ-
enced by both the income levels of the population 
and the overall economic growth of the country. 
Gross Domestic Product (GDP) serves as a crucial 
indicator of the population’s income. The research 
by Égert and Mihaljek (2007) demonstrates a pos-
itive correlation between GDP per capita, general 
price levels, and real estate values. Likewise, Sunde 
and Muzindutsi (2017) also show that sustaina-
ble economic growth fosters increased household 
consumption, purchasing power, and confidence 
in meeting financial obligations, thereby leading 
to a surge in demand for real estate.

In addition, Lin Lee (2009) highlights that his-
torical income volatility plays a significant role 
in shaping house prices. However, the strength of 
this relationship varies depending on the sensi-
tivity to income shocks in different regions. In es-
sence, the interplay between income levels, eco-
nomic growth, and income volatility contributes 
to the dynamics of housing demand and influ-
ences real estate values across various areas.

An increase in taxes, due to a direct impact on 
disposable income, reduces demand. Belke and 
Keil (2017) consider the negative impact of taxes 
on demand, while the opposite phenomenon is 
observed when subsidies for the population are 
introduced. Tax breaks for homeowners and mort-
gage borrowers drive up home prices by increas-
ing the demand for housing due to its lower cost 
(Geng, 2018).

Regional infrastructure also affects the prices. 
The proximity of social institutions such as hos-
pitals, educational centres, etc., cultural opportu-
nities, museums, monuments of architecture and 
nature, career opportunities (jobs), all this posi-
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tively affects the demand for housing in such at-
tractive regions. A favourable environmental sit-
uation is equally included in this list. Proximity 
to all this increases the demand for housing, and 
thus the price of it.

Belke and Keil (2017) describe the impact of the 
region’s infrastructure on demand and prices. The 
transport network, schools and hospitals increase 
the usefulness of these areas for the population, 
raise demand and thereby prices. Urbanisation, 
which is mentioned in the work of Tripathi (2020), 
can also be attributed to this phenomenon. The 
higher the proportion of the urban population, the 
higher the prices and demand for housing. Due to 
the developed infrastructure and higher number 
of vacancies, migration to the region is increasing. 
Wang et al. (2017) use the indicator “urban level”. 
It characterises the number of employees in the 
service sector of a region. The higher this indica-
tor, the greater the share of their income people 
are willing to spend on consumption, including 
real estate.

The real interest rate has a direct impact on de-
mand in the real estate market. Égert and Mihaljek 
(2007) note a negative correlation between the in-
terest rate and house prices. The elasticity of the 
real interest rate in developed countries, and in 
Germany in particular, is much lower than in tran-
sition economies. Sunde and Muzindutsi (2017) 
explain the relationship between housing prices 
and interest rates by the fact that a large amount 
of real estate is financed by mortgages, which are 
very sensitive to changes in interests. When the 
real interest rate rises, the price of new loans rises 
and the demand for mortgages falls. According to 
Cohen and Karpavičiūtė’s findings in 2017, when 
interest rates are raised over an extended pe-
riod, it creates a more favourable scenario for in-
vesting in other fixed income assets like bonds. 
Consequently, this causes a notable change in de-
mand, as investors shift their focus from real es-
tate to these alternative forms of investment.

Tripathi (2020) presents an opposite correla-
tion to the one observed by Cohen and Karpavičiūtė 
(2017). According to Tripathi’s research, when 
the real interest rate rises, it leads to an increase 
in the money supply. As a result, the real cost of 
housing for buyers decreases, while the nominal 
price of housing increases. The impact of interest 
rates on housing prices is a highly contentious as-
pect in macroeconomics, as it can have both in-
creasing and decreasing effects on demand. This 
outcome is contingent on various model features 
under consideration, such as monetary policy and 
business cycle characteristics. The contradiction 
in the effects of interest rates on housing prices 

is a topic of discussion explored by Belke and Keil 
(2017).

Tripathi (2020) highlights that the impact of 
inflation on the housing market can be both pos-
itive and negative. In one scenario, an increase 
in inflation may result in a decrease in the real 
price of housing, thereby stimulating demand for 
housing. However, in another scenario, high in-
flation can have detrimental effects on the econ-
omy, leading to instability and ultimately reduc-
ing the purchasing power of the population in the 
long term.

Lin Lee (2009) also points out that the increase 
in the price level, often driven by inflation, can 
have a similar effect on housing prices. Inflation’s 
influence on the housing market is further com-
pounded by the argument that it is one of the main 
factors contributing to real estate price volatility. 
Higher levels of inflation tend to lead to more sig-
nificant fluctuations in housing prices, making the 
market more unpredictable and uncertain for buy-
ers and sellers alike.

Equity prices can also become a reason for 
the housing prices change. Égert and Mihaljek 
(2007) determine a negative correlation between 
stock prices and housing prices, which indicates 
the existence of a substitution effect. This situa-
tion is typical for the OECD countries, which in-
clude Germany, and for developing countries, 
the income effect prevails, and the correlation is 
positive.

Qualitative indicators, such as the equipment 
of the house, the presence of a personal garden 
plot, good repairs or a swimming pool near the 
house, allow the developer or seller to increase 
the price (see, for example, Borowiecki, 2009). 
The building age has a contradictory effect on the 
price.

Another factor playing a key role for the value 
of the house or apartment is the location. Different 
regions can have various price levels depend-
ent on the local economic situation, which deter-
mines, among other things, the housing prices. 
Rental prices are usually higher in good, prosper-
ous areas (Hackelberg & Hennig 2019). Belke and 
Keil (2017) show that good infrastructure and its 
availability increase the demand and therefore 
housing prices. Furthermore, prices differ depend-
ing on the type of the city for both urban and ru-
ral areas. In smaller towns or cities, they are usu-
ally lower due to poorer infrastructure. De Bruyne 
and van Hove (2013) indicate also the influence of 
the “level of happiness”, the availability of shops, 
parks and transport accessibility.

The availability of potential new developments 
significantly impacts housing prices. In areas with 

https://www.economyofregions.org
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high building density, companies may encoun-
ter challenges in identifying suitable sites for new 
projects, leading to increased costs and opportu-
nity costs. As a result, the final price of housing 
rises to accommodate these factors.

Belke and Keil’s research in 2017 emphasizes 
the importance of housing stock affordability as 
a crucial factor influencing supply, especially in 
markets where the housing stock is relatively in-
flexible. When the supply of housing cannot easily 
adjust to changes in demand, the affordability of 
the existing housing plays a pivotal role in deter-
mining the amount of supply that can be brought 
to the market, thereby influencing housing prices 
accordingly.

An increase in the interest rate is negatively 
correlated with the supply of new housing, since 
in such a situation, the costs of construction in-
crease. Borowiecki (2009) provides data on a 
1.8 % decrease in construction activity with a 
1 % increase in the real interest rate. Sunde and 
Muzindutsi (2017) state that the fall in the real in-
terest rate makes loans more affordable for com-
panies, so construction activity increases and sup-
ply increases.

Construction costs are negatively correlated 
with supply and positively correlated with price. 
The article concludes that high construction costs, 
including labour, materials and maintenance of an 
existing building, or a high price of land lead to a 
decrease in new construction, which leads to a de-
crease in supply and an increase in the price level 
(see, for example, Sunde and Muzindutsi, 2017; 
Wang et al., 2017).

Government policies could also have an impact 
on housing supply. Institutional factors such as 
building codes and regulations, rent controls, can, 
if tightened, complicate the construction regime, 
increase costs and positively affect prices (Belke & 
Keil, 2017; Geng, 2018).

Lisitskaya and Yurkina (2016) note the specu-
lative opportunity as one of the determinants of 
prices in the housing market. In the conditions 
of volatility and instability of the economy, typi-
cal for the Russian market as a whole, the motive 
to buy a flat is often the desire to invest and re-
sell in the future, since, in stochastic conditions, 
real estate becomes the most profitable invest-
ment being riskless and with a moderate profit. 
Consequently, it can be deduced that market fluc-
tuations and other types of economic instability 
within the region contribute to the escalation of 
real estate prices.

Bataleva (2005) describes that the specificity 
of papers devoted to the analysis of the real es-
tate market in Russia is that the authors use offer 

prices, rather than actual ones, which makes the 
results inaccurate. However, the author, analysing 
the effect of the equipment of an apartment on its 
price using a hedonic model, notices that the of-
fer prices received from the same party exceed the 
transaction prices, that is, the equipment of the 
apartment is not as overestimated by buyers as by 
sellers.

Glushchenko and Bataleva (1999) studied 
the prices on the secondary housing market in 
Novosibirsk. They also used the hedonic prices 
theory, according to which the price of a hetero-
geneous product is influenced by a set of homo-
geneous individual market aspects of its value to 
the consumer. Based on their research, it becomes 
evident that the price of an apartment is influ-
enced by a multitude of factors, which include in-
ternal infrastructure parameters and territorial lo-
cation, particularly the proximity to transport sta-
tions. Decreasing utility of the number of rooms in 
an apartment is noted, that is, the correlation with 
the price, other things being equal, becomes neg-
ative at some point.

Kholodilin et al. (2010) explain the low growth 
rates of real property prices in Germany and 
Canada in 1975–2005. The housing market was 
influenced by real per capita income, real inter-
est rate, population growth rate and urbanisation 
rate. It is noted that Germany is characterised by 
slow growth in disposable income and high in-
terest rates, so housing prices were declining in a 
long time period.

Kholodilin et al. (2018) study bubbles in the 
real estate market. When analysing panel data for 
large cities in Germany for 1990–2013, the au-
thors came to the conclusion that in some regions 
the real price differs from the market price, but 
this problem is not nationwide.

Thus, population growth, population density, 
average life expectancy, migration, incomes, de-
veloped infrastructure of the region and the num-
ber of tenants have a positive effect on the de-
mand and housing prices. Taxes and high unem-
ployment repel buyers, therefore reducing de-
mand and prices. Contradictory influence on 
demand and prices is exerted by the real interest 
rate and inflation, which can either increase or de-
crease demand and prices. Factors such as home 
equipment, size, favourable location, existence 
of a financial bubble in the region, construction 
costs, and some elements of public policy that in-
crease costs for construction companies are posi-
tively correlated with housing prices. At the same 
time, factors such as building age, a large number 
of apartments, low building density and a large 
living area per capita reduce housing prices.
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Literature Review

Paying attention to the determinants chosen 
by the authors for analysing the housing mar-
ket in different countries is essential. In their re-
search on European countries, Égert and Mihaljek 
(2007) examined the influences on housing prices. 
Employing a panel data analysis, they discovered 
that changes in housing prices could be explained 
by several factors, such as GDP per capita, real in-
terest rates on loans/deposits, demographic indi-
cators, and the level of institutional development 
of the economy.

Algieri (2013) examined the determinants of 
housing prices in Europe, the United Kingdom and 
the United States over the period 1970–2010. The 
author used the Harvey model, which shows sig-
nificant influence of such determinants as real in-
come, inflation, and changes in the population.

Vizek (2010) considers short-term and long-
term periods separately and shows the differences 
between Western and Eastern Europe. Using the 
VECM model, the relationship between real in-
come, interest rate and house prices is demon-
strated. In most considered countries, price 
changes are explained by the interest rate in the 
long run.

Key determinants of housing prices are of-
ten suggested to be demand-side factors, as indi-
cated in much of the literature. Some literature on 
various countries have already adopted a spatial 
approach to analyse house prices. In their study, 
Hanink et al. (2010) examined the impact of vari-
ous economic factors on housing prices. They dis-
covered that the level of internal migration and 
other economic characteristics significantly in-
fluence housing prices, but this impact varies de-
pending on the local regional context. To reach 
these conclusions, the authors employed a two-
level hedonic model that integrated global data 
estimated using a spatial error model and local ef-
fects estimated using geographically weighted re-
gression. In a study focusing on Russian regions, 
Lunkov (2015) also observed a spatial correlation 
between housing prices.

O’Donovan and Rae (1997) conducted a study 
on housing price determinants in New Zealand, 
considering both aggregate and regional levels. 
They took into account housing demand, supply, 
and consumption. Furthermore, they found that 
housing prices in geographically close regions 
were more likely to be correlated, indicating a spa-
tial spillover effect.

Likewise, Ge (2009) employed a multiple re-
gression analysis to investigate the New Zealand 
housing market and identified migration, invest-
ment expectations, unemployment, mortgage 

rates, and building permits as significant factors 
influencing price fluctuations.

Hort (1998) looked at the determinants of 
housing prices in Sweden. The author uses a re-
stricted error correction model for real house 
prices, which is estimated for Swedish panel data. 
In the long-run equation, changes in income and 
construction costs have a significant impact on 
real housing prices. Dynamic equation estimates 
show an autoregressive structure of real house 
prices.

Conducting a study on agglomerations, Miller 
et al. (2005) explored the definition of temporary 
fluctuations in nominal housing prices through 
nominal income, nominal interest rates, and em-
ployment. Their findings revealed that housing 
prices in coastal markets tend to display higher 
volatility compared to cities situated in central re-
gions of the country. Additionally, certain mar-
kets prove to be more responsive to changes in in-
terest rates than others, with limited supply po-
tentially contributing to the explanation of these 
disparities.

All in all, authors usually analyse demand-side 
determinants of housing prices. The most fre-
quently observed factors in literature are unem-
ployment, migration, population density. Often 
the authors examine income factors, such as GDP 
and the income of households, interest rates.

Data & Methodology

We use panel data for 397 regions for the pe-
riod 2004–2019. This study includes data from 
BulwienGesa (RIWIS), which offers information on 
regional markets for all NUTS 3 (Nomenclature of 
territorial units for statistics) regions of Germany. 
The data for migration is collected from Regional 
Statistik Genesis. Explaining their approach, 
Kauffmann and Nastansky (2007) obtained migra-
tion data from Regional Statistik Genesis and de-
tailed the methodology used for calculating prop-
erty data. When examining rental prices, the au-
thors employed net cold rent, while selling prices 
of owner-occupied apartments were considered 
without incidental costs.

The determinants of housing prices were cho-
sen based on supply and demand factors and their 
dynamics, as outlined by Case and Mayer (1996). 
The analysis encompassed various factors affect-
ing demand, such as interest rates, population 
growth, and positive migration flows. On the other 
hand, high unemployment rates were found to de-
crease the demand for housing. Additionally, the 
region’s Gross Regional Product (GRP) was taken 
into account, reflecting the overall economic 
state of the area. GRP showed a positive correla-
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Sale prices per m²

2004
2019

Rental prices per m²

2004

2019

Fig. 1.	Sale	prices	per	m²	for	German	regions	(2004–2019,	first	row)	and	rental	prices	per	m²	for	German	regions	(2004–2019,	sec-
ond row)

tion with housing prices due to the increase in the 
price level and higher demand for housing.

The dependent variables are the sale price 
and the apartment rental price €/m2. Figure 1 
shows the presence of spatial clusters in real es-
tate prices. The regions with the highest prices are 
Munich and Frankfurt am Main. From the infor-
mation presented in these figures, one can notice 
the division of the country into economic clus-

ters. Due to historical differences, the proximity 
of large industrial centres and transport accessi-
bility, the regions of Germany have different lev-
els of economic development. Although we ob-
serve some convergence on regional housing mar-
kets (Semerikova et al., 2022), differences still 
persist. Let us consider the first two maps, repre-
senting the price level for home sales. One can no-
tice that agents will incur the greatest costs when 
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buying real estate in the traditionally expensive 
Munich in Bavaria. In this region, there is such 
a thing as a financial bubble, so prices continue 
to rise. Housing prices in Schleswig-Holstein are 
comparable to those in Bavaria, potentially influ-
enced by its close proximity to economically de-
veloped Denmark. Furthermore, it becomes evi-
dent that pricier regions are primarily located in 
the western part of the country. This phenome-
non might be connected to the historical division 
of the nation into East and West, with the former 
German Democratic Republic (GDR) still undergo-
ing an industrial lag. However, in the second map 
in the first row, which belongs to a later period, the 
gap is noticeably reduced due to the convergence 
of living standards and prices. In the Eastern part, 

Berlin is highlighted since prices there are higher 
than in neighbouring regions.

Approximately similar results are obtained by 
the analysis of data for the rental prices. Bavaria 
still stands out, as well as Berlin stands out among 
the Eastern regions. Persistently, higher housing 
prices continue to prevail in the Western regions, 
influenced by their proximity to cities of signifi-
cant industrial, transportation, and scientific im-
portance. Among these cities, Frankfurt am Main, 
Düsseldorf, Cologne, Bremen, and Berlin stand out 
as the most expensive places to purchase or rent 
an apartment. Moreover, the suburbs and border 
regions of these cities also exhibit a higher price 
level compared to other areas.

The Moran’s I (Table 1) checks if there is a clus-
tering of objects (spatial correlation) or if they are 
randomly distributed. In this case, there is a signif-
icant spatial correlation between regions in terms 
of the sale price and rental price of apartments.

After 2009, real estate prices in Germany ex-
perienced a significant surge, particularly in met-
ropolitan areas and their surroundings, according 
to a study by Kauffmann and Nastansky (2019). 
However, notable disparities in real estate prices 
were evident between the old federal states and 
the former GDR. The study highlighted a clear 
upward trend solely in Berlin (including its sur-
rounding area) and the Baltic region, while other 
regions, including most independent cities, did 
not follow suit. Interestingly, some regions away 
from major agglomerations witnessed substantial 
price increases, primarily in the coastal regions 
along the North Sea and Baltic Sea.

Regarding rental agreements, Germany boasts 
a relatively high proportion of rented apartments, 
with about half of all apartments occupied by ten-
ants. Rental agreements are subject to limitations 
imposed by legislation and case law to prevent 
excessive rent hikes. Kauffman and Nastansky 
(2022) conducted another study on regional rental 
prices in Germany since 2004, revealing rising 
rents in nearly all independent cities and districts. 
The top positions for rent levels were occupied 
by the centres of Hamburg, Cologne, Frankfurt 
am Maine, Stuttgart, and Munich, with Berlin, 
Nuremberg, and Freiburg following closely be-
hind. Furthermore, high rent levels were also ob-
served in numerous districts situated on the Baltic 
Sea and in the North Frisia district.

The primary explanatory variables for these 
trends were found to be demand factors, includ-
ing the unemployment rate, pendulum migration, 
disposable income, share of employees, wages, 
number of employees, and gross regional income 
(Table 2).

Table 1 
Global Moran’s I

Year Selling price Rental price
2004 0.175*** 0.172***

2005 0.192*** 0.179***

2006 0.202*** 0.179***

2007 0.211*** 0.189***

2008 0.210*** 0.191***

2009 0.208*** 0.190***

2010 0.201*** 0.187***

2011 0.195*** 0.181***

2012 0.199*** 0.180***

2013 0.207*** 0.181***

2014 0.215*** 0.199***

2015 0.213*** 0.213***

2016 0.229*** 0.229***

2017 0.241*** 0.242***

2018 0.254*** 0.260***

2019 0.262*** 0.268***

*** — significance 1 %.

Table 2
Dependent and independent variables

Dependent variable:

Selling prices Sale prices of existing apartments 
in €/m2 

Rental prices Rent prices of existing 
apartments in €/m2

Independent variables:
Inverse unemployment 
rate

1/ Unemployment rate, (inverse) 
(in %)

Pendulum migration 
rate (by the place of 
residence/work)

Number of pendulum migrants 
divided by population 

Share of employment 
(by the place of 
residence/work) 

Number of employees divided by 
population

Wages €, in current prices, per employee
Gross Regional Income €, per capita

https://www.economyofregions.org
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The listed factors are included in the model 
linearly, with the exception of the unemployment 
rate, for which an inverse indicator was included:

1 .it
it

X
Unemp

=

The decision to include an inverse functional 
relationship was made on the basis of the scatter-
plot (see Figure 2), which shows an inverse rela-
tionship between price and unemployment rate. 
The econometric analysis consists of building four 
panel data models: one without taking into ac-
count spatial effects, and three others taking into 
account the spatial relationship between regions.

Analysis without spatial correlation

Initially, the panel data model with fixed indi-
vidual and time effects is estimated without tak-
ing into account spatial effects:

0 1 ,it it t i itP X= a +a +η +m + ε              (1)

where Pit is the sale or rental price of an apartment 
(€ per sq. m), Xit is a set of explanatory variables, 
ηt are time effects, mi are fixed individual effects. 
Based on the results of the Hausman test, fixed 
rather than random effects were selected for the 
model. The test statistic is 126.9 for rental price 
models and 126.7 for sale price models.

Spatial Analysis

Based on the general nesting spatial (GNS) 
specification, the model specifications encompass 
the spatial lag of both the dependent and inde-
pendent variables, as well as the spatial structure 
in the residuals, all simultaneously. It requires the 

evaluation of a large number of parameters. The 
specification is as follows:

0 1 2 3 ,t t t t t t= a +a +a +a +η + +P X WP WX m ε

,t t t= r +W uε ε

Due to the large number of parameters, the fol-
lowing models were considered:

Spatial Autoregressive Model (SAR)

0 1 2 ,t t t t t= a +a +a +η + +P X WP m ε         (2)

Spatial Durbin Model (SDM)

0 1 2 3 ,t t t t t t= a +a +a +a +η + +P X WP WX m ε   (3)

Spatial Error Model (SEM)

0 1 , t t t t= a +a +η + +P X m ε  ,t t t= r +W uε ε     (4)

where Pt is the vector of the sale or rental prices of 
an apartment (€ per sq. meter) for all regions in pe-
riod t, Xt is a matrix of explanatory variables for all 
regions in period t, ηt are time effects, m are fixed in-
dividual effects. W is a spatial weighting matrix of 
dimension 397 × 397. Nonzero elements of the ma-
trix W denote that region j is adjacent to region i. 
The diagonal elements of the matrix are zeros. The 
matrices are row-standardised, so that the weights 
of all neighbouring regions are 1. In the analysis, 
we use a matrix based on regional common bound-
aries (boundary matrix). This type of matrix W is 
often used in spatial regional analysis, as it pro-
vides a suitable match for the relationship between 
regions. The weighted structure of the matrix pro-
vides a weighted value of house price or other in-
dicators of neighbouring regions, which is denoted 
as WPt, the spatial lag of the dependent variable, 
or WXt, the spatial lag of the explanatory variables.

Fig. 2.	Scatterplot	of	apartment	sale	price	and	unemployment	rate	(2004)
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The models are estimated by the maximum 
likelihood method. For each model, residuals were 
tested for heteroscedasticity, normality, and au-
tocorrelation (level of significance 5 %). With the 
exception of outliers (regions with high and low 
rental and sale prices), the normality hypothesis 
is not rejected. There is heteroscedasticity and au-
tocorrelation in the models, and therefore robust 
standard errors are used to eliminate them.

Equation (2) is a spatial autoregressive (SAR) 
model that accounts for spatial correlation in 
housing prices. By introducing the spatial autore-
gressive lag WPt, it reflects global spatial correla-
tion: a change in the price of a house in one region 
affects the price in a neighbouring region, which 
in turn affects its neighbour, and so on.

Equation (3) displays a spatial Durbin model 
that includes spatial lags of the explanatory var-
iables. This allows us to distinguish shocks in one 
region from shocks in other regions. The SDM 
specification makes it possible to directly assess 
the impact of a shock in X on a neighbouring re-
gion. Equation (4), which is a spatial error model, 
takes into account the spatial correlation in devia-

tions, which makes it possible to increase the effi-
ciency of estimates.

The choice between models was carried out us-
ing diagnostic tests. To choose between the SAR 
and SDM models, the a3 = 0 hypothesis was tested, 
which was rejected for both the sale price models 
and the rental price models. When choosing be-
tween SEM and SDM, SDM is also preferred due to 
the rejection of the a3 = −r0a1 hypothesis. Thus, 
the preferred model is the SDM, which takes into 
account the influence of the explanatory charac-
teristics of neighbouring regions.

Results

Table 3 presents the estimated models that 
reflect the influence of various factors on the 
price of rental housing. In each of them, the price 
of rental housing in € per square meter is con-
sidered as a dependent variable. The first model 
FE is linear and does not take into account spa-
tial correlation, while SAR and SEM include the 
influence of the spatial factor. The SDM model 
shows not only the relationship between price 
and factors, taking into account spatial correla-

Table 3
Results of rental prices models estimations

Variables
FE SAR SDM SEM

Rent Rent Rent Wx Rent

1/Unemployment
1.870*** 1.403*** 1.194*** 1.601*** 1.180***

(0.138) (0.264) (0.265) (0.517) (0.272)
Pendulum migration rate 
by the place of work

−0.00169** −0.00219 −0.00235 0.00101 −0.00224
(0.000695) (0.00182) (0.00178) (0.00426) (0.00177)

Pendulum migration rate 
by the place of residence

0.00475*** 0.00492*** 0.00495*** 0.000536 0.00463***

(0.000630) (0.00188) (0.00185) (0.00398) (0.00180)

Share of employment 
2.20e−06*** 2.10e−06*** 2.19e−06*** 1.11e−07 1.97e−06***

(1.25e−07) (5.06e−07) (5.11e−07) (6.03e−07) (4.96e−07)

Wages
3.85e−06 4.77e−06 5.31e−06 −5.85e−06 5.25e−06

(2.60e−06) (4.33e−06) (4.24e−06) (6.18e−06) (4.21e−06)

GRP
6.58e−06*** 6.74e−06** 6.36e−06** −5.86e−06 7.30e−06***

(9.67e−07) (2.80e−06) (2.85e−06) (3.85e−06) (2.80e−06)

r
0.406*** 0.383***

(0.0385) (0.0367)
Time effects Yes Yes Yes Yes Yes

σ2 0.123*** 0.122*** 0.124***

(0.00874) (0.00867) (0.00869)

l
0.408***

(0.0394)

Constant
4.782***

(0.0555)
Observations 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352
Number of names 397 397 397 397 397
AIC 4967 4918 4918 5021
BIC  5123 5114 5114 5176

Source: authors’ estimations. Robust standard errors in parentheses: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Calculated Direct, Indirect and Total Impacts are presented in Table 5.
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tion, but also considers the impact of neighbour-
ing regions effects.

As a result of the evaluation of the model with-
out spatial effects (FE), the following conclusions 
were obtained. An increase in the unemployment 
rate lowers the rental prices. This inverse relation-
ship was confirmed earlier in studies by Cohen and 
Karpavičiūtė (2017), Belke and Keil (2017) and Lin 
Lee (2009).

Pendulum migration by the place of work is 
significant only in FE non-spatial model and neg-
atively affects the rental prices. This effect is sur-
prising in its direction and can be explained by 
the bias in estimations, as we do not include spa-
tial effects in FE model. Pendulum migration by 
the place of residence is positively correlated with 
rents, because high migration usually indicates 
good economic development. Commuting in-
creases the price along with the economic condi-
tion. High pendulum migration flows reinforce the 
agglomeration and allocation effect. 

The employment has a significant positive im-
pact on the rental price. Working people receive 

income that they spend on consumption, includ-
ing the purchase of housing. Borowiecki (2009) 
and Belke and Keil (2017) came to similar conclu-
sions in their papers.

Wages and GRP have positive effects on rental 
prices. The income factors not only increase the 
purchasing power of the customers and so the de-
mand, but illustrate the high development of the 
region’s economy. Existing literature shows the 
same effect of income variables (Algieri, 2013; 
Égert & Mihaljek, 2007).

In regional analysis, it is important to take 
into account the relationship between regions. 
According to Tobler’s First Law of Geography, 
the relationship between nearby points will 
be greater than between distant ones, so lo-
cal changes in one region primarily affect neigh-
bouring ones (Miller, 2004). The SAR, SDM and 
SEM models allow to consider spatial corre- 
lation.

The results of spatial models evaluation (equa-
tions 2, 3 and 4) are generally similar to the results 
of the fixed effects model. All models reveal a pos-

Table 4
Estimation results for selling price models

Variables
FE SAR SDM SEM
Sell Sell Sell Wx Sell 

1/Unemployment
1,617*** 1,354*** 1,214*** 770.0** 1,247***

(215.0) (196.7) (198.6) (329.0) (200.1)

Pendulum migration rate 
by the place of work

−2.059* −2.280* −2.430** 0.0874 −2.244*

(1.219) (1.191) (1.190) (2.852) (1.171)
Pendulum migration rate 
by the place of residence

3.722*** 3.789*** 3.848*** 0.539 3.607***

(1.104) (1.064) (1.059) (2.455) (1.022)

Share of employment
0.00158*** 0.00155*** 0.00159*** −0.000218 0.00150***

(0.000524) (0.000456) (0.000471) (0.000353) (0.000456)

Wages
0.00354 0.00376 0.00363 0.000480 0.00309

(0.00302) (0.00272) (0.00277) (0.00441) (0.00270)

GRP
0.00370 0.00351 0.00353 −0.00105 0.00371

(0.00255) (0.00224) (0.00232) (0.00284) (0.00227)

r
0.371*** 0.356***

(0.0471) (0.0471)
Time effects Yes Yes Yes Yes Yes

σ2 50,317*** 50,158*** 50,705***

−4,387 −4,391 −4,474

l
0.376***

(0.0491)

Constant
951.1***

(136.3)
Observations 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352
Number of names 397 397 397 397 397
AIC 87 020 86 994 86 994 87 073
BIC  87 168 87 176 87 176 87 222

Source: authors’ estimations. Robust standard errors in parentheses: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Calculated Direct, Indirect and Total Impacts are presented in Table 6.
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itive spatial correlation: the coefficients r and l 
are significant and positive. 

The Durbin Spatial Model (SDM, Equation 3) 
additionally makes it possible to estimate the 
impact of changing the characteristics of neigh-
bouring regions. However, most factors are insig-
nificant, so the economic situation in neighbour-
ing regions is not really significant, according to 
the considered data. Only the impact of unem-
ployment is significant and negative. It can be ex-
plained by the allocation effect. High unemploy-
ment in neighbouring region is a mark of its eco-
nomic weakness, which can transfer to the consid-
ered ones via ripple effect. 

Let us consider the results of the same models 
for the selling price of housing, shown in Table 4. 
The dependent variable is the selling price of an 
apartment in € per square meter.

The results of model estimation for the sale 
price of housing are similar to the results for the 
rental price of housing. The negative impact of 
unemployment on the sale price is smaller than 
the impact on the rental price. This is explained 
by the fact that rental prices correspond to the 
changes more rapidly. Pendulum migration by the 
place of work has a negative effect, but is signifi-
cant in SAR and SDM for the considered regions. 
The effects of wages are not significant for sell-
ing prices. Housing is usually bought with savings, 
which are not so strongly affected by current wage 
changes. The effect of GRP is positive and is sig-
nificant only in SEM model. 

Thus, the considered models basically corre-
spond to the data obtained earlier from the liter-
ature and our own research, and also show the re-
lationship between sale and rental prices and fac-
tors for the region and neighbouring regions by 
taking into account spatial correlation.

Conclusion

The aim of this study is to identify the main de-
terminants of housing prices in different regions 
of Germany, taking into account their location rel-
ative to each other. We analysed the spatial econo-
metric models and estimated the effects of neigh-
bouring regions.

We used data for 397 German regions for 2004–
2019. The determinants chosen are the unemploy-
ment rate, the balance of migration by the place of 
work, the balance of migration by the place of res-
idence, the share of employees, wages, the number 
of employees, Gross Regional Product.

The prices for sale and rent are considered sep-
arately, for which models FE, SAR, SEM, SDM are 
estimated. With the help of different models, it 
was possible not only to consider the effect of de-
terminants on the price, but also to take into ac-
count the relative position of regions and the 
characteristics of neighbouring regions. The re-
sults of the calculations correspond to the results 
obtained in the literature review and our own em-
pirical real estate market research given earlier.

In summary, our findings indicate that higher 
income factors, like a significant share of employ-

Table 5
Impacts for rental price model specifications

Variables
SAR SAR SAR SDM SDM SDM

Direct Indirect Total Direct Indirect Total

1/Unemployment
1.467*** 0.915*** 2.382*** 1.381*** 3.154*** 4.535***

(0.281) (0.218) (0.472) (0.278) (0.843) (0.943)
Pendulum migration rate 
by the place of work

−0.00235 −0.00146 −0.00381 −0.00244 −0.000226 −0.00267
(0.00182) (0.00116) (0.00296) (0.00180) (0.00639) (0.00718)

Pendulum migration rate 
by the place of residence

0.00526*** 0.00328*** 0.00854*** 0.00534*** 0.00413 0.00946
(0.00189) (0.00126) (0.00309) (0.00188) (0.00603) (0.00689)

Share of employment
2.18e−06*** 1.37e−06*** 3.55e−06*** 2.28e−06*** 1.53e−06 3.80e−06***

(5.15e−07) (4.17e−07) (9.01e−07) (5.14e−07) (9.95e−07) (1.25e−06)

Wages
4.89e−06 3.11e−06 8.00e−06 4.95e−06 −5.30e−06 −3.56e−07

(4.35e−06) (2.83e−06) (7.13e−06) (4.28e−06) (1.01e−05) (1.25e−05)

GRP
7.09e−06** 4.39e−06** 1.15e−05** 6.16e−06** −5.42e−06 7.46e−07
(2.87e−06) (1.84e−06) (4.62e−06) (2.90e−06) (5.81e−06) (7.14e−06)

Time effects Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Observations 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352
R-squared 0.343 0.343 0.343 0.340 0.340 0.340
Number of names 397 397 397 397 397 397
AIC 4967 4967 4967 4918 4918 4918
BIC 5123 5123 5123 5114 5114 5114

Source: authors’ estimations. Robust standard errors in parentheses: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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ees, tend to drive housing prices up by increasing 
demand. Conversely, high unemployment rates 
usually result in lower prices due to decreased de-
mand. Moreover, our analysis revealed that neigh-

bouring regions influence each other’s housing 
markets through population movements and eco-
nomic clustering, showing similar standards of 
living and prices.

Table 6
Impacts for selling price model specifications

Variables
SAR SAR SAR SDM SDM SDM

Direct Indirect Total Direct Indirect Total

1/Unemployment
1,404*** 776.2*** 2,180*** 1,317*** 1,780*** 3,097***

(210.1) (203.6) (380.6) (212.1) (530.0) (629.4)
Pendulum migration rate 
by the place of work

−2.399** −1.328* −3.727** −2.541** −1.300 −3.842
(1.185) (0.733) (1.884) (1.198) (4.132) (4.654)

Pendulum migration rate 
by the place of residence

3.998*** 2.212*** 6.210*** 4.089*** 2.958 7.047*

(1.065) (0.771) (1.758) (1.079) (3.591) (4.109)

Share of employment
0.00159*** 0.000886*** 0.00248*** 0.00162*** 0.000565 0.00219**

(0.000460) (0.000332) (0.000765) (0.000470) (0.000568) (0.000859)

Wages
0.00386 0.00219 0.00605 0.00376 0.00315 0.00691

(0.00272) (0.00168) (0.00436) (0.00277) (0.00676) (0.00810)

GRP
0.00375 0.00203 0.00579 0.00368 0.000238 0.00391

(0.00229) (0.00130) (0.00354) (0.00233) (0.00392) (0.00484)
Time effects Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Observations 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352 6,352
R-squared 0.407 0.407 0.407 0.413 0.413 0.413
Number of names 397 397 397 397 397 397
AIC 87 020 87 020 87 020 86 994 86 994 86 994
BIC 87 168 87 168 87 168 87 176 87 176 87 176

Source: authors’ estimations. Robust standard errors in parentheses: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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