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Пространственная экономическая интеграция  
в работах российских регионалистов:  

обзор научных Публикаций 1

аннотация. В статье представлен обзор российских научных исследований, посвященных пробле-
мам формирования и развития межрегиональных экономических взаимодействий как механизма 
пространственной экономической интеграции регионов России. Цель обзора в самом общем виде 
состояла в интеграции научного знания о тенденциях и механизмах развития экономического про-
странства России и на этой основе схематичном описании предметного поля в рассматриваемой об-
ласти исследований. Выбор тематики обзора был обусловлен научными интересами авторов, связан-
ными с изучением движущих сил и механизмов развития кооперационных и интеграционных про-
цессов в экономике Сибири. С учетом степени проработанности проблемы был избран описатель-
ный тип обзора, позволивший обеспечить широкий охват источников и определенную степень их 
системности.

В обзоре использован пошаговый алгоритм отбора публикаций: 
1) по ключевым словам с использованием российской системы РИНЦ;
2) отбор релевантных монографий и статей по рассматриваемой теме;
3) выбор из них публикаций, открытых для просмотра.
Трехшаговый алгоритм отбора был дополнен поиском наиболее цитируемых публикаций сотруд-

ников ведущих регионоведческих центров России и якорных российских журналов соответствую-
щего профиля. Проведена классификация включенных в обзор публикаций по доминирующей на-
правленности, выделены и охарактеризованы тематические кластеры теоретико-методологического 
и предметного характера, раскрывающие классификацию видов и форм межрегиональных взаимо-
действий, ключевые факторы межрегиональной экономической интеграции, взаимовлияния интен-
сивности межрегиональных экономических связей и уровня социально-экономического развития ре-
гиона, подходы к оценке эффективности пространственной экономической интеграции, ее влияния 
на региональный рост. Сделан обобщающий вывод о том, что до настоящего времени целостного ви-
дения пространственной экономической интеграции как полифункционального и полиструктурного 
явления не сформировано. С учетом этого предложены ключевые перспективные направления изу-
чения пространственной экономической интеграции регионов России.
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Введение

Научная актуальность настоящей ста-
тьи предопределена сравнительно невысо-
кой степенью эмпирической изученности 
механизмов и результатов межрегиональ-
ной экономической интеграции 1. Об этом 
крайне метко сказал в одной из своих ста-
тей крупный специалист в области изуче-
ния пространственной экономики д-р геогр. 
наук А. Н. Демьяненко. Характеризуя ситуа-
цию в области эмпирического изучения меж-
региональных связей, он отмечал: «…удиви-
тельно, но экономическая интеграция (сю-
жет, столь популярный в исследованиях про-
блем глобальной экономики) сходит на нет, 
когда в исследовательском фокусе оказы-

1 Имеется в виду, что из трех основных направлений изуче-
ния экономического пространства: «поляризация-нивели-
рование», «сжатие-расширение», «интеграция-фрагмента-
ция» — последнее изучено в наименьшей степени.

ваются регионы — пространственно обосо-
бленные части национальной экономики» 
(Демьяненко, 2017). Статья вышла в свет 
в 2017 г., однако принципиальных качествен-
ных подвижек в этой области научных иссле-
дований, на наш взгляд, пока не произошло.

Оценивая в целом научные публикации 
по анализу интеграционных связей регионов, 
нельзя не отметить доминирующую роль умоз-
рительных подходов. Эта ситуация порождена 
целым рядом моментов, ограничивающих воз-
можности проведения эмпирического анализа, 
важнейшие из которых:

— проблема доступности данных 2;

2 Эта проблема имеет принципиальное значение с точки 
зрения эмпирического анализа как межрегиональных эко-
номических взаимодействий в целом, так и межрегиональ-
ных интеграционных и кооперационных связей в частно-
сти. Имеющиеся в научной литературе высказывания сви-
детельствуют о том, что оценить состояние и динамику 



251А. Я. Троцковский, Е. Н. Сабына

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

— слабая проработанность базовых понятий 
исследования кооперации как одного из ключе-
вых механизмов интеграции территорий и раз-
личия в подходах к их операционализации;

— сложность трактовки эмпирических ре-
зультатов исследования интеграции экономи-
ческого пространства и имеющиеся противо-
речия в их оценках;

— отсутствие возможности получения до-
стоверных межрегиональных сравнений и др. 1

С учетом вышесказанного, значительная 
часть работ по исследованию пространствен-
ной интеграции носит теоретичный 2 (не пу-
тать с теоретическим!) характер. По-видимому, 
именно это имел в виду А. Н. Демьяненко 
при характеристике научной ситуации в рас-
сматриваемой области исследований.

Вместе с тем, как и всякое образное и яркое 
изречение, оценка ситуации в области меж-
региональной экономической интеграции, 
данная А. Н. Демьяненко, содержит некото-
рое преувеличение. К настоящему времени, 
как будет показано ниже, региональной оте-
чественной наукой накоплены достаточно 
обширные знания в области пространствен-
ной межрегиональной интеграции, что, с од-
ной стороны, предопределяет актуальность 
обзоров, позволяющих провести упорядочи-
вание, а с другой — дает возможность форми-
рования обзоров как самостоятельного вида 
научных публикаций.

межрегионального взаимодействия довольно сложно, так 
как в целом отсутствует полная и достоверная статисти-
ческая информация о взаимодействии предприятий и ор-
ганизаций различных регионов. Относительно просто про-
считать ввоз и вывоз в стоимостном и натуральном выра-
жениях (масштаб торговых потоков), количество прибыв-
ших и выбывших человек в регион и из региона, влияние 
на обеспеченность трудовыми ресурсами и некоторые дру-
гие. С учетом этого многие исследователи ограничиваются 
только оценкой межрегионального товарооборота и уров-
нем торгово-экономических контактов (Махотаева и др., 
2017b). Более сложно просчитать движение капитала и фи-
нансовых потоков (Павлов, 2017). В процессе выполнения 
эмпирического анализа межрегиональных экономических 
связей неоднократно пришлось убедиться в справедливо-
сти этих слов.
1 Троцковский, А. Я., Беляева, В. Е. (2024). О методологии 
изучения вовлеченности Алтайского края в межрегиональ-
ное экономическое пространство: материалы с рабочего 
стола исследователя. Социология в современном мире: на-
ука, образование, творчество, (16), 11–16.
2 Теоретичный — абстрактный, умозрительный, ото-
рванный от практики (Розенталь, Теленкова, 1986). 
Теоретичность, к сожалению, — проблема значительного 
числа обществоведческих исследований, в которых отвле-
ченные знания, рассуждения не опираются и не соотно-
сятся с реальной действительностью.

Цель обзоров различных форм в самом об-
щем виде состоит в интеграции современ-
ных знаний в анализируемой предметной об-
ласти, предопределяющей схематичное опи-
сание предметного поля (Раицкая, Тихонова, 
2019). Применительно к данной статье речь 
идет об интеграции знаний в области изучения 
межрегиональной экономической простран-
ственной интеграции, ее механизмов (движу-
щихся сил и ключевых факторов) 3.

В числе основных задач обзора:
— упорядочивание публикаций, посвящен-

ных изложению методических и содержатель-
ных результатов эмпирических исследований 
проблем межрегиональной интеграции:

— выявление ключевых направлений 
в эмпирических исследованиях межрегио-
нальных взаимодействий и их движущих сил 
(механизмов);

— определение возможностей сравнитель-
ной оценки и обобщения результатов, изло-
женных в отобранных для обзора научных 
публикациях;

— обобщенная оценка современной науч-
ной ситуации в области эмпирического изу-
чения экономической интеграции российских 
регионов.

В основу обзора положена гипотеза о том, 
что многочисленные и разнородные публика-
ции по рассматриваемой тематике не отобра-
жают пространственную экономическую инте-
грацию как полифункциональное и полиструк-
турное явление и тем самым лишь односто-
ронне отражают существующую реальность.

Настоящий обзор отличается тремя особен-
ностями. Первая из них заключается в крити-
ческом анализе обозреваемой научной лите-
ратуры, предполагающем ее оценку с позиции 
вклада публикаций в ликвидацию «белых пя-
тен» в изучаемой предметной области, ее мето-
дологической и методической обоснованности.

Вторая особенность обусловлена попыткой 
авторов внести системность в материал обзора 
путем структурирования обозреваемых источ-
ников, их отнесения к тем или иным тематиче-
ским кластерам.

3 Настоящая статья никоим образом не претендует на пол-
ноту охвата всех направлений развития экономического 
пространства. Так, к примеру, вне поля наших научных ин-
тересов остались многочисленные исследования «нерав-
номерности и структурного разнообразия пространствен-
ного развития российской экономики» (по выражению 
А. И. Трейвиша). В обзор включены научные публикации, 
преимущественно содержащие характеристику процессов 
и результатов интеграции (дезинтеграции) экономического 
пространства России.
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Наконец, третья особенность настоящего 
обзора состоит в различной глубине 1 и детали-
зации анализа содержания упомянутых ранее 
тематических кластеров, что отчасти объясня-
ется объемом имеющихся в распоряжении ав-
торов эмпирических материалов. 

Данные и методы

Исследования современных теоретиче-
ских и прикладных проблем развития эконо-
мического пространства России осуществля-
ются в рамках сравнительно нового научного 
направления — пространственной экономики 2 
(Гранберг, 2009б). Широкий и разнообразный 
круг видов исследований предопределил обра-
щение, прежде всего, к публикациям сотрудни-
ков ведущих региональных школ России.

К концу первого десятилетия нынешнего 
века, как отмечал в своем выступлении на пер-
вом Российском экономическом конгрессе ака-
демик А. Г. Гранберг, в России сформирова-
лось пять школ пространственной экономики: 
дальневосточная, сибирская, уральская, мо-
сковская, петербургская (Гранберг, 2009а).

Наиболее заметный вклад в изучение ин-
теграционных пространственных процес-
сов, на наш взгляд, внесли ученые, работаю-
щие в системе Российской Академии наук: 
Институт географии РАН (Вызовы и поли-
тика…, 2020; Трейвиш, 2019; Сжатие соци-
ально-экономического пространства…, 2010; 
Артоболевский, 2009), ИЭИ ДВО РАН 3 
(Минакир, Демьянченко, 2014; Исаев и др., 
2022; Стратегия пространственного разви-
тия…, 2018; Горюнов, Белоусова, 2017), ИЭОПП 
СО РАН (Крюков, Селиверстов, 2022; Коломак, 
2019; Инфраструктура пространственного 
развития…, 2020; Буфетова, 2016), ИНП РАН 
(Россия 2035…, 2024; Экономическая поли-
тика…, 2019), Институт системного анализа 
РАН (Швецов, 2021), ИЭ РАН (Вардомский, 
2017), Институт социально-экономического 

1 В данном случае под глубиной анализа понимается ши-
рота охвата источников, включенных в обзор.
2 Развитию интеграционных пространственных исследо-
ваний в институтах РАН способствовало принятие в 2008 г. 
Президиумом РАН решения о разработке исследовательской 
программы «Фундаментальные проблемы пространствен-
ного развития Российской Федерации: междисциплинарный 
синтез», одним из направлений которой были проблемы фор-
мирования и развития макрорегионов России и межрегио-
нальная интеграция. Программа была реализована в 2009–
2011 гг. и в последующие годы получила свое продолжение.
3 Популярность ИЭИ ДВО РАН (г. Хабаровск) во главе с ака-
демиком П. А. Минакиром во многом обусловлена, на наш 
взгляд, выпуском с 2005 г. журнала «Пространственная 
экономика».

развития территорий России (Лукин, 2014) 
и других учреждений РАН.

За годы, прошедшие со времени пер-
вого Российского экономического конгресса 
(2009 г.), возникли новые академические цен-
тры изучения межрегиональной интеграции, 
ее движущих сил и факторов. Особо отметим 
Вологодский научный центр РАН, внесший 
за последние годы значительный вклад в изуче-
ние производственной кооперации как одной 
из основных движущих сил пространственной 
интеграции (Лебедева, 2023; Сидоров, 2022; 
Кузнецова, Устинова, 2022; Кузнецова, 2019).

Естественно, что ареал исследова-
ний пространственной интеграции далеко 
не ограничивается исследованиями ученых 
РАН. Пространственная тематика активно 
разрабатывается учеными, работающими 
в вузовской системе страны (Бондарева, 2024; 
Забнина, Скребова, 2023; Губин, 2022; Бородин, 
Гагарина, 2020).

Стоит отметить Тюменский индустриаль-
ный университет (Курушина, 2019), Тюменский 
государственный университет (Терехова, 
2010), Российский экономический универ-
ситет имени Г. В. Плеханова (Скибин, 2022), 
Байкальский государственный университет 
(Самаруха и др., 2019), Псковский государ-
ственный университет (Махотаева, Бакуменко, 
2017а) Алтайский государственный универ-
ситет им И. И. Ползунова (Бородин, Гагарина, 
2020), Московский государственный юри-
дический университет им. О. Е. Кутафина 
(Губин, 2022), Алтайский государственный 
университет (Санникова, Рудакова, 2021), 
Владимирский государственный универ-
ситет им А. Г и Н. Г. Столетовых (Саралидзе 
и др., 2015), Южный федеральный универси-
тет (Гонтарь, 2018), Хакасский государствен-
ный университет им. Н. Ф. Катанова (Ковтун 
и др., 2021). В их работах освещены различ-
ные аспекты управления пространственным 
развитием на основе межрегиональной эко-
номической интеграции; влияние интеграции 
на развитие социально-экономической си-
стемы; отдельные межрегиональные проекты 
и критерии их успешности; межрегиональное 
отраслевое взаимодействие в рамках кластер-
ного подхода; взаимодействие конкретных ре-
гионов в рамках макрорегиона; сетевые струк-
туры; интеграционные и дезинтеграционные 
процессы в национальной экономике и другие.

Описательный обзор, как известно, не зани-
мает высоких статусных позиций в рейтинге 
обзоров, уступая таким их видам, как библио-
графический, обзор предметного поля, систе-
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матический обзор и др. Вместе с тем, описа-
тельный обзор, по сравнению с нарративным, 
построен на методологии с более высокой 
степенью разработанности поиска, анализа 
и структурирования информации, позволяю-
щей обеспечить более широкий охват источни-
ков и определенную степень системности.

Процессы формирования и развития эко-
номической интеграции в России имеют 
как общие, так и особенные черты в сравне-
нии с экономической интеграцией в зарубеж-
ных странах. Специфика российской экономи-
ческой интеграции и ее механизмов обуслов-
лена единством экономического пространства 
страны 1, чем в основном и объясняется широ-
кая представленность российских источников 
в настоящем обзоре. 

Для формирования качественного об-
зора авторами была предложена методоло-
гия, позволяющая в максимально возможной 
мере снизить неизбежную при этом рандом-
ность и субъективность. В этих целях в обзоре 
был реализован пошаговый алгоритм отбора 
публикаций.

На первом шаге проводился отбор публи-
каций по ключевым словам с использованием 
российской системы РИНЦ. В результате было 
отобрано 1 727 публикаций.

На втором шаге были отобраны монографии 
и статьи (673 единицы), что позволило осуще-
ствить более содержательный поиск, включив 
в обзор релевантную информацию при мень-
ших затратах труда на его проведение.

На третьем шаге из всей совокупности ранее 
отобранных монографий и статей были остав-
лены только публикации, открытые для про-
смотра (455).

Сделано это было в целях усиления реле-
вантности за счет более детального анализа 
соответствия содержания публикаций требуе-
мому контексту обзора.

В результате были исключены публика-
ции, где речь шла об интеграционных связях 
в глобальной экономике, либо ключевые слова 
по существу не отображали содержания 2.

Специальные шаги были предприняты 
для обеспечения доказательства актуально-
сти и своевременности осуществления дан-
ного обзора. В этих целях охарактеризован-
ный выше трехшаговый алгоритм отбора был 
дополнен поиском наиболее цитируемых пу-

1 Подробнее об этом см. в статье (Троцковский и др., 2022).
2 Заметим, что первичная фильтрация публикаций на ос-
нове критического анализа их содержания является наибо-
лее трудоемким шагом отбора, позволяющим, однако, за-
метно повысить объективность охвата источников.

бликаций сотрудников ведущих регионовед-
ческих центров России (их перечень приве-
ден в настоящей статье), а также статей в ба-
зовых российских журналах соответствующего 
профиля («Пространственная экономика», 
«Региональная экономика: теория и прак-
тика», «Экономика региона», «Регион: эконо-
мика и социология» и др.).

Кроме того, в целях выявления публикаций, 
находящихся на «передних фронтах» регионо-
ведческой науки, выявлялись соответствую-
щие диссертации, нашедшие отражение в си-
стеме РГБ, и публикации их авторов.

Методика анализа статей, включенных в об-
зор, предусматривала не только их критиче-
скую оценку, но и классификацию по доми-
нирующей направленности. В результате в об-
зоре выделены и охарактеризованы тематиче-
ские кластеры теоретико-методологического 
характера и предметные, раскрывающие клас-
сификацию видов и форм межрегиональных 
взаимодействий, ключевые факторы межре-
гиональной экономической интеграции, эф-
фективность межрегиональных связей с точки 
зрения социально-экономического развития 
региона и др. 3

В перспективе, на наш взгляд, необходимо 
расширить рамки обзора за счет включения 
в него публикаций по смежным наукам (эконо-
мической и социальной географии, региональ-
ной социологии и др.). Расширение предметного 
поля в рассматриваемой области знаний может 
быть произведено за счет публикаций, детально 
раскрывающих основные каналы и предметные 
связи территориальных социально-экономиче-
ских систем (торгово-экономические, миграци-
онные, движения капитала и др.).

Теория

Исходя из эмпирической направленно-
сти нашего исследования, мы не ставили 
перед собой задачу детального обзора тео-
рий, так или иначе касающихся межрегиональ-
ных экономических взаимодействий, огра-
ничившись лишь кратким их упоминанием. 
Центр нашего научного интереса составляли 
не столько известные классические теории, 
объясняющие закономерности трансформа-
ции экономического пространства с точки зре-
ния размещения производительных сил (сель-
скохозяйственного штандорта И. Г. Тюнена 
(Thünen, 1921), теория «центральных мест» 

3 Такой подход, очерчивая общие контуры границ предмет-
ного поля исследуемой области знаний, облегчает читате-
лям понимание тематики. 
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В. Кристаллера (Christaller, 1966) теория про-
мышленного предприятия В. Лаундхардта 
(Launhardt, 1885) и теория промышленного 
штандорта А. Вебера (Weber, 1922), концепция 
«срединной Европы» Ф. Науманна (Naumann, 
1964), «пространственного экономического 
равновесия» А. Леша и др.), а также преимуще-
ственного развития тех или иных территорий 
(теории «центр-периферия» Дж. Фридмана 
(Friedmann, 1966), теории «полюсов роста» 
Ф. Перру (Perroux, 1961), Ж. Будвиля (Boudeville, 
1966), теория «осей развития» П. Потье и «цен-
тров развития» и др. (Alonso, 1964; Fujita & 
Krugman, 2004; Hirschman, 1958)), сколько со-
временные теории пространственного разви-
тия и используемый в исследованиях понятий-
ный аппарат.

Анализируя теоретические работы по осно-
вам межрегионального экономического взаи-
модействия, нельзя не упомянуть ряд популяр-
ных в настоящий момент теорий: новой эко-
номической географии (Boschma & Frenken, 
2006), пространственной конкуренции и пози-
ционирования региона в конкурентной среде 1 
(Конкурентоспособность и стратегические на-
правления…, 2008; Конкурентоспособность ре-
гиона…, 2003; Конкурентоспособность регио-
нов…, 2003).

Среди теоретических основ межрегиональ-
ных экономических взаимодействий отдель-
ной строкой выделяются теории международ-
ной торговли, рассматривающие абсолютные 
и сравнительные преимущества и представле-
ния о мобильности факторов производства.

Даже простое перечисление имеющихся те-
орий и концепций трансформации и развития 
экономического пространства свидетельствует 
об их многочисленности и разнообразии. 
Обобщенную оценку состояния теоретической 
базы, остающуюся, на наш взгляд, актуальной 
до настоящего времени 2, дал Х. Ричардсон. 
«Региональная экономика, —писал он, — еще 
находится в эмбриональном состоянии, и те-
оретический простор все еще довольно свобо-
ден. Однако время для главного синтеза мо-
жет быть близко. Такой синтез объединит ак-
центированный анализ связей внутри региона 

1 Конкурентоспособность региональных социально-эко-
номических систем как, с одной стороны, результат, 
а с другой — предпосылка межрегиональных взаимодей-
ствий, — одно из наиболее распространенных направлений 
региональных исследований. 
2 По нашему мнению, ответ на вопрос о возможности соз-
дания такой интегрирующей теории, объясняющей транс-
формацию экономического пространства и межрегиональ-
ных экономических отношений, даст только время.

с межрегиональным анализом потоков и одно-
временно объяснит пространственную орга-
низацию регионов, городов, фирм и домашних 
хозяйств» (Richardson, 1993).

Вместе с тем, рассуждая о теоретических ос-
новах исследования, нельзя оставить без вни-
мания один из важнейших его элементов. Речь 
идет о формировании понятийного аппа-
рата исследования межрегиональных эконо-
мических отношений. По нашей оценке, си-
туация в этой области весьма непростая: не-
определенность и неоднозначность понятий, 
используемых при исследовании межрегио-
нальных связей, — ахиллесова пята региона-
листики. Каждый исследователь, особенно мо-
лодой, считает своим долгом дать собственную 
трактовку дефиниций и даже ввести в научный 
оборот новые понятия, не затрудняя себя их 
соотнесением с уже существующими и форми-
рованием стройной системы понятий 3.

В частности, это наглядно прослеживается 
при анализе работ, посвященных понятию 
межрегиональной экономической интеграции 
(от латинского integration — «восстановление», 
«восполнение», «соединение») — процесса объ-
единения частей в целое. Их отличительная 
особенность — акцент на одной или, в луч-
шем случае, нескольких чертах (особенностях) 
многогранного и многоаспектного процесса 
интеграции. 

Так, к примеру, С. А. Терехова считает, 
что межрегиональная интеграция — это террито-
риальная интеграция в определенных простран-
ственно-временных рамках (Терехова, 2010).

В. В. Герасимова определяет «региональ-
ную экономическую интеграцию как процесс 
экономического взаимодействия открытых 
и развивающихся социально-экономических 
систем пространственного типа через уста-
новление и развитие экономических связей 
и отношений между субъектами экономиче-
ской деятельности, приводящий к сближению 
хозяйственных механизмов и воспроизвод-
ственных процессов» (Герасимова, 2011).

Для Е. А. Колодиной экономическая инте-
грация регионов состоит во «взаимопроник-

3 При исследовании межрегиональных экономических от-
ношений используются такие понятия как «межрегиональ-
ное взаимодействие», «межрегиональная интеграция», 
«межрегиональная кооперация», «межрегиональное со-
трудничество» и др. Найти статью, результатом которой 
была бы взаимосвязанная система вышеупомянутых по-
нятий, оказалось делом затруднительным (за исключением 
рассуждений о соотнесении понятий «интеграция» и «коо-
перация», о чем речь пойдет ниже). При таком подходе рас-
считывать на развитие региональной науки не приходится.
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новении и сращивании воспроизводственных 
процессов различных субъектов хозяйствова-
ния, разделенных в пространстве, превращаю-
щих их в целостный, внутренне слитый хозяй-
ственный механизм» (Колодина, 2004).

Г. А. Гагарина под региональной экономи-
ческой интеграцией понимает «координа-
цию и взаимодействие хозяйственных ком-
плексов регионов на основе трансформации 
и взаимоувязки их экономических интересов» 
(Гагарина, 2013).

Наиболее полная и удачная, на наш взгляд, 
характеристика региональной интеграции 
дана в трудах по мировой экономике, где «ин-
теграция понимается как процесс взаимного 
приспособления, расширения экономического 
и производственного сотрудничества, объеди-
нения национальных хозяйств двух и более го-
сударств, форма интернационализации хозяй-
ственной жизни» (Губин, 2022).

Как справедливо отмечали Ю. Г. Лаврикова 
и В. В. Акбердина, имеет место многообразие 
трактовок понятия «межрегиональное взаи-
модействие», но все они объединены единой 
идеей: «для большинства исследователей меж-
региональное взаимодействие — это взаимо-
отношения, возникающие между регионами 
в сферах экономики, политики, культуры, об-
разования, охраны природы и т. д.» (Лаврикова, 
Акбердина, 2018).

Нельзя не отметить в рассматриваемой 
сфере ряд научных работ методологического 
толка (Николаев, Махотаева, 2012; Растворцева, 
Лебедев, 2016; Белоусова, 2013; Растворцева 
и др., 2016). 

Вопросы теоретико-методологического ха-
рактера нашли отражение и в отмеченных 
нами ранее монографиях. К сожалению, о чем 
уже говорилось, предлагаемые методики не со-
отнесены с имеющимися в этой области нара-
ботками; как правило, не рассмотрены много-
численные и существенные ограничения ис-
следования, в том числе со стороны государ-
ственной и ведомственной статистики. Это, 
как показал наш опыт, касается буквально 
всех взаимосвязей: от торгово-экономических 
до миграционных, не говоря уже о коопераци-
онных связях организаций.

Результаты

Проведенный нами анализ научных пу-
бликаций с позиции их доминирующей на-
правленности 1 показал, что заметная их часть 

1 Мы отдаем себе отчет в том, что выделенные направления 
исследований межрегиональной интеграции тесно связаны 

ориентирована преимущественно на рас-
крытие содержания, оценку состояния (в том 
числе проблем) и перспектив развития меж-
региональной интеграции (Лукин, Ускова, 
2016; Лаврикова, Акбердина, 2018; Батов, 
2013; Бакуменко, 2017) 2. При этом исполь-
зовались различные подходы к оценке ин-
теграции: как результата либо как процесса. 
Наряду с этим имеют место работы, продол-
жающие устоявшиеся в регионалистике тра-
диции анализа интеграции в двух ипостасях 
одновременно — как результата и как про-
цесса 3. В качестве примера приведем иссле-
дование С. Н. Растворцевой и А. О. Лебедева. 
Они рассматривают межрегиональную эконо-
мическую интеграцию с помощью процесс-
ного и содержательного подходов, выделяя по-
степенное углубление слияния экономик реги-
онов и при этом качественные изменения каж-
дой из них (Растворцева, Лебедев, 2016).

Широко распространенный сюжет в анализи-
руемых научных трудах — классификация видов 
и форм межрегионального взаимодействия. Так, 
по мнению А. Г. Шеломенцева, Т. В. Терентьевой, 
О. А. Козловой и М. Н. Мака ровой, к формам меж-
регионального взаимодействия относятся разра-
ботка и реализация региональных целевых про-
грамм и стратегий социально-экономического 
развития, участие в ассоциациях экономиче-
ского взаимодействия, реализация федеральных 
целевых программ социально-экономического 
развития (Шеломенцев и др., 2014).

Однако в этих формах далеко не всегда про-
сматривается предмет нашего научного инте-
реса — межрегиональная кооперация и интегра-
ция. По мнению А. В. Белоусовой, межрегиональ-
ная интеграция включает в себя, прежде всего, 
взаимодействие торговое, производственное, 
по перевозке грузов, перераспределение трудо-
вых ресурсов, но этим не исчерпывается. Она 
охватывает и другие социально-экономические 
сферы: освоение и использование природных 
ресурсов, культурное взаимодействие, научно-
технический обмен, сотрудничество в области 
энергетики и связи (Белоусова, 2013) 4.

между собой, в силу чего предложенная группировка носит 
условный характер.
2 Особо укажем на работу В. Л. Берсенева, сделавшего об-
зор работ по межрегиональному и межмуниципальному со-
трудничеству в России (Береснев, 2022).
3 В 60-х гг. прошлого века венгерский экономист Б. Балашша 
утверждал, что «интеграция — это динамичный процесс 
и достигнутое состояние» (Balassa, 1961).
4 Наша позиция совпадает с мнением А. В. Белоусовой. 
В этом плане при участии одного из авторов настоящего 
обзора в свет выпущен ряд статей (Троцковский и др., 
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К формам межрегиональной интеграции 
относят также особые экономические зоны, 
межрегиональное экономическое сотрудни-
чество, сетевое взаимодействие в рамках на-
уки и образования, торгово-производственные 
комплексы, кластеры.

Наиболее полно и системно, на наш взгляд, 
виды и формы интеграционных взаимосвя-
зей регионов представлены в монографиях 
Е. В. Лукина и Т. В. Усковой (Лукин, Ускова, 
2016) и С. Н. Растворцевой и А. О. Лебедева 
(Растворцева, Лебедев, 2016). Особо хотелось 
бы отметить монографию псковских ученых 
М. Ю. Махотаевой, О. А. Бакуменко, Д. П. Ма-
лышева, в которой проведена систематизация 
подходов к обоснованию роли межрегиональ-
ного взаимодействия в развитии региональных 
социально-экономических систем, использу-
емых понятий, типов межрегиональных отно-
шений и их ключевых форм, ограничивающих 
и стимулирующих факторов, видов межрегио-
нального взаимодействия и критериев их оценки 
(Махотаева и др., 2017).

Обобщить и подвести упомянутые выше 
работы «под общий знаменатель», как и сде-
лать их сравнительную оценку, с нашей точки 
зрения, нереально в силу ряда вышеназван-
ных причин. Немаловажны и различные цели 
работы, преследуемые авторами. Так, в от-
личии от, можно сказать, общепринятых ос-
нований классификации межрегиональных 
взаимодействий (сотрудничество — конку-
ренция 1), В. Л. Берсенев в основу классифи-
кации положил такой признак, как «домини-
рование региона», выделив, соответственно, 
два типа взаимодействий между регионами: 
вертикальное — между передовыми реги-
онами, донорами и реципиентами; гори-
зонтальное — сотрудничество, конкуренция 
без доминирования какой-либо территории 
(Берсенев, 2022).

При выделении факторов межрегиональ-
ной экономической интеграции наиболее рас-
пространенный подход состоит в их разделе-

2023; Троцковский, Ситникова и др., 2024; Троцковский, 
Родионова и др., 2024; Троцковский, Родионова, 2023).
1 Рассматривая эту проблему, стоит указать на возмож-
ность некоего промежуточного и, по-видимому, наибо-
лее распространенного варианта межрегиональных эко-
номических отношений — соконкуренцию. Для нас здесь 
принципиально важным является тот момент, что коопера-
ция осуществляется исключительно в рамках сотрудниче-
ства, с учетом интересов обеих сторон, а интеграция регио-
нов — как при сотрудничестве, так и при конкуренции и со-
конкуренции. И далее, не всякое взаимодействие в рамках 
сотрудничества относится к кооперации. 

нии на стимулирующие и тормозящие процесс 2. 

Так, А. О. Лебедев в качестве усиливающих фак-
торов рассматривает исторические и социально-
культурные предпосылки, сопоставимый уро-
вень экономического развития, схожие системы 
хозяйствования и уклады, географическую бли-
зость и наличие общей границы, общность инте-
ресов и возможность совместного решения про-
блем. К замедляющим он относит неразвитость 
инфраструктуры, разобщенность региональных 
социумов, недостаточное развитие финансовой 
системы, региональный протекционизм, низкий 
уровень уже налаженных экономических связей, 
неоднородность пространства по социально-
экономическим показателям (Лебедев, 2016).

О. А. Бакуменко в качестве стимулирую-
щих факторов рассматривает усиление эко-
номических связей, основанных на инте-
грационных процессах; усиление политиче-
ских связей, основанных на кооперации; уси-
ление социальной интеграции, основанной 
на сотрудничестве бизнес-структур, мобиль-
ности на рынке труда и т. д. (Бакуменко, 2017); 
О. П. Богданова — уровень промышленной 
и про изводственной кооперации, уровень ре-
сурсной зависимости, уровень инфраструк-
турной интеграции, уровень инвестиционного 
развития (Богданова, 2010).

Иной перечень факторов в рамках вышеу-
помянутых классификаций предлагается дру-
гими исследователями. В частности, к факто-
рам, сдерживающим межрегиональную инте-
грацию, ими отнесены уровень экономической 
самодостаточности региона; уровень терри-
ториальных преференций; уровень полити-
ческого сопротивления; уровень управленче-
ских ограничений; чрезмерная заинтересо-
ванность в получении средств из федерального 
бюджета; межрегиональная конкуренция; от-
сутствие конкретных методов и рычагов сти-
мулирования межрегионального взаимодей-
ствия; неэффективность региональных целе-
вых программ (Лукин, Ускова, 2016; Полякова, 
Симарова, 2014).

По-видимому, в попытках обозреть и клас-
сифицировать факторы интеграции поставить 
точку нельзя. Теоретичный, без попыток апро-
бации, взгляд на факторы межрегиональной 
интеграции допускает различный их перечень 
и основания классификации.

Оценивая в целом «факторный подход» 
к анализу интеграции, обратим внимание 

2 К сожалению, нам не удалось найти публикации, раскры-
вающие движущие силы интеграции и кооперации, кото-
рые, по нашему представлению, не просто влияют на ход 
процесса как факторы, а запускают его. 
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на два момента. Первый из них, как уже от-
мечалось выше, состоит в том, что многие 
из перечисленных факторов так и останутся 
достоянием теории, поскольку либо совсем, 
либо в существенной мере не сориентиро-
ваны на операционализацию и использование 
в исследованиях процесса интеграции, кото-
рые имеют эмпирический характер.

Отметим второй момент, который также 
является существенным. Упомянутые в ста-
тье факторы, по сути, — те или иные характе-
ристики региона как территориальной соци-
ально-экономической системы. Фактически 
речь идет о выявлении влияния специфики 
социально-экономического развития реги-
она на количественные и качественные ха-
рактеристики интеграции, в частности, 
пространственное развитие (Дубровская, 
Козоногова, 2019), стратегические приори-
теты региона (Лаврикова, Акбердина, 2018), 
самореализацию территорий (Важенин и др., 
2009; Важенина, 2008).

С содержательных позиций это направле-
ние исследований — «зеркальное» по отноше-
нию к оценке влияния межрегионального вза-
имодействия на развитие региона (Авезов, 
2024; Шеломенцев и др., 2014) 1.

В рамках этого направления ведутся дискус-
сии об эффективности межрегиональных свя-
зей 2 и, в частности, о ее наиболее заметных ре-
зультатах, в качестве которых выступают тен-
денции и результаты регионального разви-
тия (конвергенция — дивергенция, к примеру) 
(Бакуменко, 2017; Капустина, 2000).

Отметим, что проблема эффективности 
межрегиональной интеграции наиболее де-
тально проработана по отношению к глобаль-
ной экономике, где в качестве регионов высту-
пают суверенные страны. При анализе меж-
дународного сотрудничества акцент делается 
на количественных и качественных характери-
стиках внешней торговли.

1 Как показал наш анализ, детальные и научно обоснован-
ные методики изучения влияния специфики региона на ха-
рактер межрегиональных связей, как и влияние интегра-
ции на социально-экономическое развитие региона, либо 
вообще не обнародуются, либо приводятся в публикациях 
в крайне сокращенном виде, не позволяющем рассмотреть 
их предметно и «принять на вооружение».
На наш взгляд, оба этих направления имеют недостаточно 
проработанную методологическую основу, позволяющую 
доказательно выделить из совокупного влияния многих 
факторов именно влияние изучаемого фактора.
2 Укажем на содержательную работу (вплоть до показателей 
оценки эффективности межрегиональной интеграции), вы-
полненную Л. М. Капустиной применительно к международ-
ному экономическому сотрудничеству (Капустина, 2000).

Традиционно эффективность экономиче-
ской интеграции отдельных стран оценивается 
как доля внутрирегиональной торговли регио-
нов в общем объеме товарооборота. При ана-
лизе товарной структуры внешнеторгового 
оборота в первую очередь обращается внима-
ние на долю сырьевого экспорта, т. е. на долю 
сырья и продукции с высокой добавленной 
стоимостью (Ратнер, 2013). Чем выше «науко-
емость» экспорта, тем более высокую оценку 
получает регион. При этом экспорт сельско-
хозяйственного сырья оценивается выше, чем 
минерального (экспортируемые товары при-
нято классифицировать по степени перера-
ботки). Оценивается также динамика товаро-
оборота, географическая структура ввоза/вы-
воза, отраслевая структура инвестиций; коли-
чество субъектов и предприятий, вовлеченных 
в процессы производственной кооперации.

Наконец, особо следует сказать о таком 
направлении исследований, как системати-
зация отечественной практики регулирова-
ния и управления межрегиональными взаи-
модействиями. Управленческий аспект про-
блемы, бесспорно, находится в центре вни-
мания многих исследователей (Герасимова, 
2011; Булатов, 2010; Терехова, 2010; Гагарина, 
2013). Однако это не исключает доминиро-
вания в соответствующих статьях констата-
ции наблюдаемых фактов без внятного от-
вета на вопрос, почему охарактеризованная 
ситуация в области межрегиональных эконо-
мических отношений сложилась именно так, 
а не иначе, и какова в этом роль управленче-
ского фактора 3.

3 В силу отсутствия в ряде публикаций детальной мето-
дики работы приводимые там содержательные результаты, 
на наш взгляд, носят откровенно дискуссионный характер 
и требуют дополнительных исследований. Чтобы не быть 
голословными, приведем лишь два примера с нашим крат-
ким комментарием.
Как пишут Ю. В. Дубровская и В. В. Козоногова, если ини-
циатором возникновения или углубления межрегиональ-
ных связей являются регионы либо дислоцируемые в них 
предприятия и организации, а не федеральное правитель-
ство, то, по оценкам экспертов, может наблюдаться про-
тивоположный эффект (Дубровская, Козоногова, 2019). 
Практика показывает, что нередки случаи, когда федераль-
ное правительство, будучи инициатором тех или иных на-
чинаний, не достигает желаемого результата.
Слабо аргументированным нам представляется вывод о том, 
что если корреляция между темпами экономического роста 
двух регионов будет иметь отрицательное значение, то это сви-
детельствует о наличии между ними конкурентных отношений 
и, как следствие, ускоренное развитие одного из них будет нега-
тивно отражаться на развитии другого (Лебедев, 2016). С этим 
умозаключением можно было бы согласиться при одном усло-
вии — если регионы имеют общую ресурсную базу.
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Нельзя не обратить внимание еще на один 
момент. Процесс интеграции регионов и при-
сущие ему механизмы имеют двойственную 
природу. С одной стороны, этот процесс — ре-
зультат целенаправленного воздействия ор-
ганов управления. С другой стороны, гораздо 
в большей мере — самоорганизующийся про-
цесс, движущие силы которого зиждутся 
на требованиях рынка. Несмотря на очевид-
ную доминанту последнего, основное влия-
ние исследователей, на наш взгляд, привле-
кает рассмотрение интеграции и ее механиз-
мов как управляемого (корректнее сказать, ча-
стично управляемого) процесса.

Заключение

Подведем краткие итоги, вытекающие 
из детального анализа научной литературы 
по рассматриваемой тематике.

Можно с уверенностью утверждать, что про-
блематика пространственной интеграции яв-
ляется весьма востребованной со стороны оте-
чественных регионалистов. Об этом наглядно 
свидетельствует многоаспектность анализа 
пространственной экономической интегра-
ции, охватывающего понятийный аппарат ис-
следования, ее содержание, оценку состояния 
и перспектив развития межрегиональных вза-
имосвязей, видов и форм межрегионального 
взаимодействия, факторов-детерминант ин-
теграционного процесса, взаимосвязанность 
социально-экономического развития региона 
и масштаба интеграции и т. д.

Вместе с тем, давая обобщенную оценку 
современной научной ситуации в рассма-
триваемой области, мы вынуждены конста-
тировать, что наши эмпирические знания 
о трансформационных процессах в части 
межрегиональной экономической интегра-
ции остаются весьма ограниченными и фраг-
ментарными, ее целостного видения как по-
лифункционального и полиструктурного яв-
ления пока не сформировано. Приведем ос-
новные аргументы:

— отсутствует комплексное представле-
ние о межрегиональной интеграции, охва-
тывающее «движение» регионов России од-
новременно по всем осям (векторам) про-
странства, в котором протекает интегра-
ционный процесс 1. Нет и единого научного 

1 Такой подход к изучению интеграционных процессов про-
должает традиции аналитиков международной организа-
ции ЮНКТАД, не ограничивающихся рассмотрением зон 
свободной торговли и таможенных союзов, а изучающих 
интеграцию в сфере производства, обмена, технологий, ин-
вестиционной деятельности.

представления о векторах трансформа-
ции интегрированного пространства и их 
взаимосвязи 2;

— анализ современного положения в об-
ласти пространственной интеграции прово-
дится, как правило, вне исторического кон-
текста, без учета того, каким это явление было 
и какие стадии проходило;

— рассмотрение регионов в качестве субъ-
ектов интеграционных процессов осуществля-
ется зачастую без учета специфики их положе-
ния, в результате чего отсутствует характери-
стика общих и специфических факторов, ус-
ловий и механизмов интеграции, присущих 
регионам различных типов;

— отсутствует по сути взаимосвязан-
ный анализ теоретических и эмпириче-
ских аспектов формирования россий-
ского интегрированного экономического 
пространства;

— научная интерпретация тенденций в раз-
витии пространственной интеграции прово-
дится без учета различных ее срезов и сво-
дится, как правило, к объединению региональ-
ных рынков товаров и услуг;

— отсутствует взаимосвязанный анализ 
межрегиональной интеграции на макро- мезо- 
и микроуровнях, что не позволяет в полной 
мере сформировать целостное представление 
о ее движущих силах;

— явно недостаточно исследований, но-
сящих не сиюминутный, а фундаменталь-
ный и долгосрочный характер, позволяю-
щих не только оценивать текущую ситуа-
цию в части межрегиональной интеграции, 
но и прогнозировать ее дальнейшее разви-
тие и т. д.

Понятно, что упомянутые задачи чрезвы-
чайно сложны, носят долгосрочный харак-
тер и требуют коллективных усилий, пре-
жде всего, в части выработки если не единых, 
то хотя бы совместимых методологических 
подходов.

Наработанный российской регионоведче-
ской наукой обширный эмпирический мате-
риал, получивший лишь частичное отраже-
ние в настоящем описательном обзоре, тре-
бует дальнейшего обобщения в рамках систе-
матического обзора и, главное, теоретического 
осмысления.

2 Если эволюция форм региональной экономической инте-
грации, благодаря в первую очередь работам Б. Балашши, 
в целом раскрыта, то, как нам представляется, о взаимо-
связи различных ее механизмов сказать нельзя.
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Проблема коорДинации инвестиционных ПасПортов 
мунициПальных образований и региональной 

инвестиционной Политики 1

аннотация. Влияние внешнеэкономических факторов и нестабильность макроэкономических про-
цессов привели к новым явлениям в региональной экономике: регионализации экономического про-
странства, усилению межрегиональной дифференциации и одновременной интенсификации меж-
регионального взаимодействия. это, в свою очередь, сосредотачивает исследовательское внима-
ние на вопросах формирования приоритетов региональной инвестиционной политики, совершен-
ствовании инструментов реализации инвестиционной политики, разработки систем координации 
и стимулирования активности участников инвестиционных процессов на региональном и муници-
пальном уровнях Цель исследования заключается в анализе методологических подходов к форми-
рованию системы приоритетных целей и инструментов реализации региональной инвестиционной 
политики и выявлении их связи с муниципальными инвестиционными паспортами. гипотеза иссле-
дования состоит в предположении, что приоритетные цели инвестиционной политики транслируются 
с регионального на муниципальный уровень посредством инвестиционных паспортов территорий. 
методология исследования основывается на анализе и обобщении теоретических концепций регио-
нального развития, формировании методических подходов к выбору приоритетных целей и инстру-
ментов управления инвестиционными процессами в территориальных экономических системах, ана-
лизе инвестиционных паспортов муниципальных образований на примере Новосибирской области. 
Результаты исследования показали отсутствие вертикальной связи между стратегическими усилиями 
региональных органов власти и практическими действиями муниципалитетов в сфере управления 
инвестициями, определяемое по четырем индикаторам: проработка и поддержка проектов экспор-
тоориентированных и импортозамещающих производств, развитие и оптимизация кооперационных 
связей, развитие приоритетных отраслей региональной экономики, учёт системы инвестиционных 
рисков при реализации проектов. Полученные результаты исследования позволили сформировать 
предложения по совершенствованию структуры инвестиционных паспортов территорий, обосновать 
потребность в развитии координационной системы согласования муниципальных инвестиционных 
профилей и стратегических целей региональной инвестиционной политики.

ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиции, инвестиционные стратегии территорий, инвестиционный па-
спорт, региональное развитие, региональная экономика, муниципальный инвестиционный профиль 
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challenges in Aligning Municipal investment Passports with Regional 
investment Policy in Russia

Abstract. External economic pressures and the volatility of macroeconomic processes have given rise to sev-
eral new trends in regional economies: regionalization of economic spaces, growing interregional disparities, 
and intensified interregional interactions. These changes highlight the need for focused research on setting 
priorities in regional investment policies, improving policy implementation tools, and developing mechanisms 
to coordinate and motivate stakeholders involved in investment activities at both regional and municipal lev-
els. This study examines methodological frameworks for defining regional investment priorities and tools, and 
their alignment with municipal investment profiles. The central hypothesis suggests that priority investment 
goals are cascaded from the regional level down to municipalities through territory-specific investment pass-
ports. The methodology includes analysis and synthesis of theoretical concepts on regional development, de-
velopment of systematic approaches for selecting key objectives and managing investment processes within 
territorial economic systems, and a detailed examination of municipal investment passports based on the case 
of Novosibirsk Oblast (Russia). Findings reveal a lack of vertical alignment between the strategic initiatives led 
by regional authorities and the practical measures executed by municipalities in investment management. This 
gap is evident across four key areas: promotion and support of export-oriented and import-substitution pro-
jects, strengthening and streamlining of cooperative networks, development of priority regional economic sec-
tors, and integration of investment risk assessment into project execution. These results lead to recommenda-
tions for improving the design of territorial investment passports and emphasize the need for a coordinated sys-
tem that better aligns municipal investment efforts with overarching regional investment policy goals.

Keywords: investment policy, investments, investment strategies of territories, investment passport, regional development, 
regional economy, municipal investment profile 
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Введение

В новых условиях регионализации экономи-
ческого пространства, усиления пространствен-
ных диспропорций социально-экономического 
развития территорий (Вардомский и др., 2020) 
возрастает актуальность и значимость исследо-
ваний методологических подходов к стимули-
рованию инвестиционных процессов на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Под региональной инвестиционной поли-
тикой понимается деятельность органов вла-
сти, направленная на координацию и стиму-
лирование инвестиционных отношений между 
контрагентами региона с целью определения 
оптимальных форм, задач и содержания инве-
стиционной деятельности. Соответственно ме-
ханизм реализации инвестиционной политики 
в регионе можно охарактеризовать как про-
цесс привлечения и концентрации инвестици-
онных ресурсов, организацию контроля за их 
эффективным использованием, разработку си-
стемы мер регулирующего воздействия, на-
правленных на развитие инвестиционного 
климата и стимулирование инвестиционной 
активности.

При формировании региональной инвести-
ционной политики выделяют три системных 
уровня:

— выбор приоритетов: стратегических на-
правлений, целей, задач и инструментов при-
влечения инвестиций;

— определение оптимального объёма и струк-
туры инвестиций;

— повышение эффективности инвестиций: 
разработка инструментов регулирующего воз-
действия, проектирование и сопровождение 
инвестиционных проектов, совершенствова-
ние методов оценки, диагностики и прогнози-
рования инвестиционной деятельности.

Вопросы выбора приоритетов региональ-
ной инвестиционной политики сегодня в фо-
кусе внимания как органов власти, ответствен-
ных за реализацию инвестиционной политики, 
так и экономистов-теоретиков, указывающих 
на усиление функциональной значимости инве-
стиционной политики в системе государствен-
ного регулирования региональной экономики 
(Агузарова, Дреев, 2022; Ахметов и др., 2016). 

Цель данной статьи состоит в анализе ме-
тодологических подходов к формированию 
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системы приоритетных целей и инструмен-
тов региональной инвестиционной политики 
и выявлении их связи с муниципальными ин-
вестиционными паспортами. 

Гипотеза исследования состоит в предполо-
жении, что приоритетные цели инвестицион-
ной политики транслируются с регионального 
на муниципальный уровень посредством ин-
вестиционных паспортов территорий. 

Новизна исследования заключается в дока-
зательстве на примере конкретного региона 
отсутствия вертикальной связи между страте-
гическими усилиями региональных органов 
власти и практическими действиями муници-
палитетов в сфере управления инвестициями; 
обосновании потребности в развитии коорди-
национной системы согласования стратегиче-
ских целей региональной инвестиционной по-
литики и муниципальных инвестиционных 
профилей.

Структура статьи представлена следующим 
образом. В первой части исследования приво-
дится классификация методологических под-
ходов к формированию приоритетов регио-
нальной инвестиционной политики с учётом 
современных концепций регионального раз-
вития. Во второй части исследования описан 
правовой режим инвестиционного паспорта 
территорий и методика исследования. В тре-
тьей части представлены результаты анализа 
инвестиционных паспортов муниципальных 
образований Новосибирской области, а также 
обсуждение проблемы координации инвести-
ционных паспортов муниципальных образо-
ваний и региональной инвестиционной поли-
тики, сформированы предложения по совер-
шенствованию структуры инвестиционных па-
спортов территорий. В заключении сделаны 
выводы о необходимости разработки коорди-
национной системы согласования стратегиче-
ских целей региональной инвестиционной по-
литики и муниципальных инвестиционных 
профилей.

Подходы к формированию приоритетов 
региональной инвестиционной политики 

в научной литературе

В научных трудах отечественных авторов 
понятие «региональная инвестиционная по-
литика» неразрывно связано с реализацией 
функциональной задачи государства, направ-
ленной на формирование условий активи-
зации инвестиций в субъектах РФ. Опираясь 
на теоретические основы региональной эко-
номики, принципы формирования инвестици-
онной политики в субъектах РФ можно рассма-

тривать в четырёх концептуальных направле-
ниях, с позиций:

— теории межрегионального экономиче-
ского взаимодействия;

— теории полюсов роста (импульсов роста);
— системного подхода к региональному 

развитию;
— теории устойчивости территориальных 

экономических систем.
Современная теория межрегиональных вза-

имодействий включает в себя концепцию ин-
вестиционной интеграции территорий и кон-
цепцию кластеров. 

В первом случае региональная инвестици-
онная политика рассматривается как инстру-
мент роста конкурентоспособности террито-
рии в условиях конкуренции за пространство 
и экономические ресурсы (Невьянцева, 2021). 
Согласно концепции интеграции территорий, 
взаимный обмен инвестиционными ресурсами 
и скоординированные на региональном и му-
ниципальном уровне инвестиционные стра-
тегии позволяют модернизировать и диверси-
фицировать пространственную структуру ре-
гиональной экономики, повышая конкуренто-
способность производимой продукции. Кроме 
того, инвестиционная интеграция территорий, 
предусматривающая развитую сеть коопера-
ционных связей, межотраслевое взаимодей-
ствие, наличие институциональной среды под-
держки инвесторов, позволяет компенсиро-
вать пространственные диспропорции ресурс-
ного потенциала территорий (финансового, 
производственного, трудового и пр.), а также 
достигать сбалансированного развития укруп-
ненных территорий (макрорегионов).

Кластеризация экономического простран-
ства также выступает фактором роста конку-
рентоспособности региона. Под кластером за-
рубежные учёные, в частности М. Портер, по-
нимают совокупность взаимосвязанных 
компаний, территориально близко располо-
женных друг к другу, которые одновременно 
конкурируют и ведут кооперационную дея-
тельность в рамках одной из отраслей про-
изводства (Тамбовцев, 2017). В результате 
между динамично развивающимися компа-
ниями возникают устойчивые связи, способ-
ствующие развитию экономики региона, на-
блюдается равномерное развитие инвести-
ционного потенциала территорий. В научной 
литературе для описания эффектов кластери-
зации используется понятие «MAR-эффектов» 
– по аббревиации исследователей (А. Маршалл, 
К. Дж. Эрроу, П. Ромер). Эффекты кластериза-
ции проявляются в виде дополнительных вы-
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год от кооперации в сферах производства, ло-
гистики, инноватики, информационного об-
мена. Развитие кооперационных связей со-
провождается привлечением внутренних 
и внешних инвестиций на территорию реги-
она, что определяет потребность в разработке 
методов управления процессами кластериза-
ции (Овчинникова, Тополева, 2020).

Согласно теории полюсов роста, ключе-
вая роль в развитии региональной эконо-
мики отводиться выбору «центров развития», 
или «полюсов роста», которые создают по-
тенциал для экономического роста и инно-
ваций. Основоположник теории полюсов ро-
ста Ф. Перру в своих исследованиях анали-
зирует процессы деформации экономиче-
ского пространства и эффекты поляризации 
(Перру, 2007). В дальнейшем Дж. Фридман свя-
зывает понятие «полюсов роста» с географи-
ческим пространством и изучает диспропор-
ции между центром и периферией (Friedmann, 
1966). По мнению учёного, инвестиционная 
деятельность сосредотачивается преимуще-
ственно в центральных районах, притягивая 
экономические ресурсы с периферийных тер-
риторий. В свою очередь, в центральных райо-
нах создаются условия для инновационных из-
менений, которые с временным лагом транс-
лируются на периферию.

С позиции системного подхода в управле-
нии региональным развитием территориаль-
ная экономическая система рассматривается 
как совокупность взаимосвязанных функцио-
нальных элементов, образующих определён-
ную целостность хозяйствующих субъектов. 
С одной стороны, региональная инвестици-
онная политика является ключевой состав-
ляющей инвестиционной системы региона, 
при этом результаты реализации инвестици-
онной политики будут влиять на инвестици-
онный климат, привлекательность и инвести-
ционный потенциал территории. С другой сто-
роны, региональная инвестиционная поли-
тика как часть региональной экономической 
политики способна оказывать влияние на ре-
гиональную экономическую систему, поэтому 
цели региональной инвестиционной политики 
могут формулироваться достаточно широко 
и отражать не только эффективность использо-
вания инвестиций и управленческого воздей-
ствия, но и дополнительные результаты соци-
ально-экономического развития региона.

Теория устойчивости территориальных эко-
номических систем (резилиентности) опреде-
ляет потребность решения вопроса о степени 
результативности управляющего воздействия 

органов власти на пространственное развитие 
страны. В связи с этим предлагается учитывать 
взаимосвязь факторов экономической устой-
чивости регионов при воздействии внутрен-
них и внешних шоков (Christopherson et al., 
2010; Martin et al., 2016; Martin & Gardiner, 
2019; Boschma, 2015; Drobniak, 2012). 

В современных исследованиях европейских 
учёных на примере стран ЕС обосновано пря-
мое влияние межотраслевых связей на регио-
нальную резилиентность. Экономисты отме-
чают положительную связь между сельским 
хозяйством, строительством, промышлен-
ным производством и экономической устой-
чивостью регионов. Напротив, межотрасле-
вые связи текстильной промышленности, об-
рабатывающих производств, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, финансового сек-
тора отрицательно влияют на региональную 
резилиентность. Авторы подчёркивают важ-
ность межотраслевых связей на муниципаль-
ном и региональном уровне, а также необхо-
димость учёта взаимосвязей в целях стратеги-
ческого планирования развития территорий 
(Giannakis et al., 2024).

Актуальность теории устойчивости возрас-
тает при формировании методологических ос-
нов управления инвестиционным потенциа-
лом макрорегионов (Алексеев, Кузнецова, 2021) 
и проектировании региональных инвестицион-
ных стратегий приграничных и геостратегиче-
ских территорий (Полынев, 2020). Так, регионы 
с высокой степенью пространственной концен-
трации институтов поддержки инвестицион-
ной деятельности имеют сравнительные конку-
рентные преимущества в реализации программ 
приграничного сотрудничества и могут высту-
пать пилотными регионами для разработки эф-
фективных моделей трансграничного управле-
ния развитием территорий.

Анализ научных публикаций отечественных 
авторов позволил выявить пять основных ме-
тодологических подходов к формированию 
приоритетов региональной инвестицион-
ной политики: системный, деятельностный, 
институциональный, воспроизводственный 
и концептуальный, где основными критери-
ями классификации выступают цели и объ-
екты управления (Невьянцева, 2021). Введение 
в классификационную матрицу метрики «ин-
струмент управленческого воздействия» по-
зволило дополнить методологический ин-
струментарий и выявить наличие связи между 
стратегическими целями, объектами и инстру-
ментами управления инвестиционными про-
цессами в регионе (табл. 1). 
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Наличие логической связи основных эле-
ментов системы управления обосновывает 
не только выбор приоритетных инструмен-
тов региональной инвестиционной поли-
тики, но и способствует развитию методиче-
ских основ оценки эффективности управле-
ния инвестициями в регионе. Комплексная 
оценка инвестиционной деятельности (ак-
тивности) российских регионов будет по-
лезна при разработке макроэкономических 
мер по преодолению инвестиционных огра-
ничений экономического роста и решению 
проблемы межрегиональной дифференциа-
ции. Регулярно проводимая оценка будет спо-
собствовать развитию методов планирования 
и прогнозирования инвестиционных процес-
сов на мезоуровне.

По наличию или отсутствию прямой связи 
целей, объектов и инструментов управления 
можно судить о характере региональной ин-

вестиционной политики, а также о том, яв-
ляются ли стратегические усилия региональ-
ных властей в сфере стимулирования инве-
стиционной активности последовательными, 
прослеживается ли прямая логическая связь 
между концептуальными основами управ-
ления региональным развитием и практи-
ческими мероприятиями, или же управлен-
ческие действия региональных органов вла-
сти носят дискретный характер и концен-
трируются на решении краткосрочных задач 
по достижению ведомственных показателей 
эффективности.

Потребность в комплексной оценке инве-
стиционных паспортов муниципальных обра-
зований на предмет согласованности инвести-
ционных предложений со стратегическими за-
дачами развития регионов и муниципальных 
образований отмечают многие отечествен-
ные авторы (Эльмурзаева, 2007; Vlasov, 2021). 

Таблица 1 
Методологические подходы к формированию приоритетов региональной инвестиционной политики

Table 1
Methodological approaches to setting priorities in regional investment policy

Подход Основная цель Объект РИП Инструмент управленческого 
воздействия

Системный

Эффективное исполь-
зование инвестици-
онного потенциала 
и инвестиционных 
ресурсов

Инвестиционные 
ресурсы

Государственная поддержка инве-
стиционной деятельности (финансо-
вые меры, налоговые льготы), государ-
ственные гарантии

Деятельностный

Выбор приоритетов 
регионального раз-
вития и управление 
инвестиционными 
ресурсами

Инвестиционная де-
ятельность и инве-
стиционные ресурсы

Инвестиционный стандарт, инвестици-
онные паспорта территорий, система 
мероприятий по улучшению инвести-
ционного климата

Институциональный
Стимулирование инве-
стиционного развития 
региона

Инвестиционное 
развитие террито-
рии в целях социаль-
но-экономического 
развития региона

Институциональная среда, поддержка 
инфраструктурных проектов, нефинан-
совые меры поддержки, государствен-
ная гарантийная поддержка,  разви-
тие механизмов ГЧП/концессий, разра-
ботка инвестиционных карт 

Воспроизводственный

Обеспечение воспро-
изводства и модерни-
зации основных фон-
дов предприятий

Основные фонды 
предприятий региона

Субсидирование затрат на воспроиз-
водство основных фондов, поддержка 
проектов по модернизации, расшире-
нию и созданию производств в приори-
тетных отраслях, формирование стра-
тегического инвестиционного порт-
феля проектов/ программ развития 

Концептуальный

Регулирование эко-
номических отноше-
ний в инвестиционных 
процессах

Инвестиционная де-
ятельность и инве-
стиционный процесс

Система управления инвестиционными 
процессами, инвестиционная страте-
гия (концепция), кадровое обеспечение 
инвестиционных процессов, форми-
рование инновационной инфраструк-
туры, привлечение прямых иностран-
ных инвестиций

Источник: составлено автором.
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В научной литературе также описывается про-
блема отсутствия планирования инвестиций 
в территориальных экономических системах 
(Агузарова, Дреев, 2022).

В связи с этим инвестиционный паспорт 
территорий является инструментом управле-
ния, который позволяет проследить согласо-
ванность целей региональной инвестицион-
ной политики и документов стратегического 
планирования на муниципальном уровне. 
Учитывая базовый принцип системного под-
хода в управлении региональным развитием: 
взаимосвязанность функциональных элемен-
тов, — возникает потребность в формировании 
координационной системы управления инве-
стиционными паспортами различных терри-
торий региона.

Системный подход к формированию ин-
вестиционных паспортов территорий позво-
ляет не только учитывать количественные 
и качественные параметры инвестиционных 
процессов, но и диктует базовые принципы 
и методы их практической реализации: сво-
евременное обновление информации, ком-
плексное видение пространственного раз-
вития территорий (оценка выгод и издержек 
от внутренних и межрегиональных связей), 
согласованность с приоритетами региональ-
ной инвестиционной политики, единоо-
бразие структуры и формы представления 
информации.

Методология исследования

Инвестиционный паспорт активно приме-
няется в практике стратегического планиро-
вания социально-экономического развития 
территорий на протяжении последних 10 лет. 
Правовой режим инвестиционного паспорта 
территории законодательно не проработан, 
тем не менее, практика документального за-
крепления инвестиционного паспорта тер-
ритории является широко распространённой 
на региональном и муниципальном уровнях.

В соответствии с Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 1 
к числу полномочий органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
отнесены разработка и утверждение (одобре-
ние) документов стратегического планиро-
вания в сфере своих компетенций. К их числу 
относят стратегии развития, бюджетные про-
гнозы, прогнозы социально-экономического 

1 Официальный интернет-портал правовой информации//  
http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.01.2025).

развития, планы мероприятий по реализации 
стратегий, государственные и муниципальные 
программы. Инвестиционный паспорт терри-
тории в перечне документов отсутствует, тем 
не менее, каждый субъект РФ разрабатывает 
его самостоятельно.

В своей деятельности по планированию ин-
вестиций региональные органы власти опи-
раются на ряд документов: «Рекомендации 
по подготовке стратегий инвестиционного 
развития муниципальных образований и па-
спортов инвестиционной привлекательно-
сти», разработанные Департаментом содей-
ствия инвестициям и инновациям Торгово-
промышленной палаты РФ в 2012 г., а также 
«Методические рекомендации по разра-
ботке инвестиционного профиля муници-
пального образования субъекта РФ», подго-
товленные Министерством экономического 
развития РФ совместно с НО «Национальная 
Ассоциация агентств инвестиций и разви-
тия» в 2023 г. Отметим, что последняя вер-
сия методических рекомендаций разрабо-
тана в целях организации системной работы 
по внедрению и сопровождению «региональ-
ных инвестиционных стандартов» 2. В доку-
менте даны разъяснения ключевых понятий, 
требования к содержанию, формам и спосо-
бам размещения информации по инвести-
ционному паспорту, а также приведена ме-
тодология разработки инвестиционных ниш 
и предложений муниципальных образований 
с учетом их отраслевой специализации.

В методических рекомендациях также при-
водится определение инвестиционного па-
спорта муниципального образования: это 
«комплексный информационный документ 
тактического развития инвестиционной ак-
тивности на территории муниципального об-
разования с опорой на ресурсный потенциал 
и социально-экономическое положение, со-
держащий специфические для данного муни-

2 Требования и ключевые элементы «Регионального инве-
стиционного стандарта» были разработаны Министерством 
экономического развития в 2021 г. В 2023 г. разработаны 
«Методические рекомендации по организации системной 
работы по сопровождению инвестиционных проектов му-
ниципальными образованиями с учетом внедрения в субъ-
ектах Российской Федерации системы поддержки новых 
инвестиционных проектов («Региональный инвестицион-
ный стандарт»)» (утверждены приказом Министерством 
экономического развития РФ от 26 сентября 2023 г. 
№ 672)// Министерство экономического развития РФ. 
Инвестиционная деятельность. https://www.economy.gov.ru/
material/directions/investicionnaya_deyatelnost/investklimat/
regionalnyy_investicionnyy_klimat/reginveststandart/ (дата 
обращения: 15.01.2025)
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ципалитета особенности территории, кото-
рые основываются на юридически значимой 
информации» 1. 

Таким образом, инвестиционный паспорт 
содержит пять основных разделов:

1. Общая характеристика муниципаль-
ного образования (социально-экономиче-
ские показатели, информация о доступной ин-
фраструктуре, описание реализуемых клю-
чевых инвестиционных проектов, информа-
ция о приоритетных инвестиционных нишах 
и предложениях).

2. Сведения о свободных земельных участ-
ках и промышленных площадках, распо-
ложенных на территории муниципального 
образования.

3. Сведения о мерах поддержки бизнеса 
и муниципальных услугах, оказываемых 
на территории муниципального образования, 
и особых правовых режимах, действующих 
на территории.

4. Преимущества и возможности муници-
пального образования.

5. Контактная информация, включая сведе-
ния об инвестиционных уполномоченных. 

В Новосибирской области правовой ста-
тус инвестиционных паспортов муници-
пальных образований закреплён Приказом 
Министерства экономического развития 
Новосибирской области от 09.12.2016 № 123 
«О совершенствовании инвестиционной по-
литики в муниципальных районах (город-
ских округах) Новосибирской области» 2. 
Инвестиционные паспорта разрабатываются 
и реализуются по установленной типовой 
форме с 2017 г. по текущий период времени.

Для проверки гипотезы исследования 
был проведён анализ инвестиционных па-
спортов 30 муниципальных образований 
Новосибирской области и 4 городских округов 
(город Искитим, Бердск, Обь, рабочий поселок 
Кольцово, за исключением г. Новосибирска 3) 

1 Приведено по «Методическим рекомендациям по разра-
ботке инвестиционного профиля муниципального обра-
зования субъекта РФ», разработанным с учетом положе-
ний приказа Министерства экономического развития РФ 
от 26 сентября 2023 г. № 672// Министерство экономиче-
ского развития РФ. https://www.economy.gov.ru/material/
file/c0a793dc4fe65f53ee3994a126c8cef3/metodicheskie_
rekomendacii_2024.pdf (дата обращения: 15.01.2025).
2 Министерство экономического развития Новосибирской 
области. https://econom.nso.ru/page/1283 (дата обращения: 
15.01.2025).
3 Город Новосибирск относится к крупной городской агломе-
рации, инвестиционный потенциал которой зависит от про-
странственных факторов развития и подвержен влиянию агло-
мерационных эффектов (доступ к источникам финансирова-

за период 2021–2023 гг. Эмпирическая база со-
ставлена на основе информации, представлен-
ной на официальных сайтах органов местного 
самоуправления и Министерства экономиче-
ского развития Новосибирской области 4.

Исследование проведено в три этапа. 
На первом этапе проведён мониторинг ин-
формации, содержащейся в инвестицион-
ных паспортах муниципальных образований. 
Полученные данные были систематизированы 
по следующим критериям: наличие описания 
инвестиционных ниш, описания имеющегося 
потенциала и инфраструктуры, наличие ха-
рактеристики земельных участков, типа инве-
стиционных площадок, наличие информации 
о количестве субъектов МСП, зарегистриро-
ванных на территории муниципального рай-
она, наличие сырьевой базы, сформулированы 
точки роста, представлена информация о тре-
буемом объёме финансирования.

На втором этапе проведен анализ пока-
зателей в разрезе ключевых индикаторов 
оценки согласованности муниципальных ин-
вестиционных профилей приоритетам реги-
ональных властей в инвестиционной сфере. 
Определены перспективные инвестиционные 
ниши для привлечения инвестиций.

На третьем этапе обобщены проблемы и не-
дочёты, содержащиеся в инвестиционных па-
спортах (инвестиционных предложениях), ко-
торые могут быть полезны при разработке 
рекомендаций для инвестиционных упол-
номоченных по разработке муниципальных 
инвестиционных профилей и формированию 
механизмов координации и сопровождения 
инвестиционных проектов.

Результаты анализа инвестиционных 
паспортов муниципальных образований 

Новосибирской области

Полученные в ходе исследования эмпири-
ческие данные с учётом концептуальных по-
ложений теории регионального развития по-
зволяют сформулировать четыре ключевых 
индикатора для оценки согласованности ин-
вестиционных стратегий на региональном 
и муниципальном уровне:

— размещение экспортно-ориентирован-
ных и импортозамещающих производств 
в регионе;

ния, миграция капитала, скорость распространения информа-
ции, концентрация институтов развития), что отличает объект 
исследования и требует отдельного внимания.
4 Министерство экономического развития Новосибирской 
области. https://econom.nso.ru/page/1283 (дата обращения: 
15.01.2025)
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— развитие и оптимизация кооперацион-
ных связей в контексте пространственного 
развития региона;

— развитие приоритетных отраслей регио-
нальной экономики;

— комплексная оценка инвестиционных ри-
сков для целей устойчивого развития региона.

Данные индикаторы позволяют проследить, 
насколько муниципалитеты придерживаются 
региональных установок при формировании 
инвестиционных паспортов и влияют ли муни-
ципальные условия на состав инвестиционных 
предложений.

Размещение экспортно-ориентированных 
производств

Согласно документам стратегического 
планирования, одной из приоритетных за-
дач социально-экономического развития ре-
гиона является задача развития экспортоо-
риентированного и импортозамещающего 
производства 1. Опираясь на данные тамо-
женной статистики, можно выделить четыре 
вида экономической деятельности в регионе, 
по которым за период 2021–2022 гг. наблю-
дается отрицательное сальдо торгового ба-
ланса (объем импорта продукции превышает 
экспорт в два раза и выше): машиностроение, 
химическая продукция, производство тек-
стиля и обуви, металл и металлоизделия.

1 Постановление Правительства Новосибирской обла-
сти от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-эко-
номического развития Новосибирской области на период 
до 2030 года»// Министерство экономического развития 
Новосибирской области. https://econom.nso.ru/page/202 
(дата обращения: 15.01.2025).

Определив данные виды экономической де-
ятельности в качестве ориентиров (приорите-
тов) для развития импортозамещающих про-
изводств, обозначим инвестиционные ниши, 
перспективные к реализации на муниципаль-
ном уровне (табл. 2).

Предлагаемые инвестиционные ниши заслу-
живают дополнительного внимания со стороны 
органов власти и требуют проработки специаль-
ных мер поддержки на региональном уровне. 
К сожалению, муниципальные власти не отра-
зили в инвестиционных паспортах соответству-
ющие предложения, а лишь ограничились описа-
нием экономического потенциала территорий.

Примерами наличия вертикальной связи 
между региональными установками и муни-
ципальным инвестиционным профилем, в ча-
сти задач по развитию экспорта и импортоза-
мещающего производства, являются г. Бердск 
и р.п. Кольцово. В содержании инвестицион-
ных паспортов данных городских округов ука-
заны экспортоориентированные предприятия 
как элемент экономического потенциала, опи-
саны конкурентные преимущества террито-
рий, но не представлены соответствующие ин-
вестиционные предложения.

Развитие и оптимизация кооперационных 
связей в контексте пространственного 

развития региона 

Большинство муниципальных образований 
указали в качестве инвестиционных предложе-
ний или «точек роста» два вида экономической 
деятельности: рыбоводство (16 МО) и строи-
тельство (25 МО).

При успешной реализации инвестиционных 
проектов в данных отраслях неизбежно возни-

Таблица 2 
Муниципальные образования Новосибирской области, имеющие потенциал для развития импортозамещаю-

щего производства
Table 2

Municipalities of Novosibirsk oblast with potential for developing import-substitution production
Вид экономической деятельности Муниципальные образования

Производство текстиля и обуви (производство пухо-
перового сырья и шерсти, детской и медицинской 
одежды, обуви)

7 МО: Венгеровский, Чановский, Доволенский, 
Куйбышевский, Татарский, Чулымский районы, г. Бердск

Химическая промышленность (производство резино-
вого порошка, пластмассовых изделий и химических 
компонентов промышленности)

9 МО: Каргатский, Куйбышевский, Кыштовский, 
Коченевский, Северный, Тогучинский, Черепановский 
районы, г. Искитим, г. Бердск

Машиностроение (производство оборудования 
для сельского хозяйства, медицинских инструментов 
и оборудования)

6 МО: Новосибирский, Тогучинский, Татарский районы, 
г. Бердск, г. Обь,  р.п. Кольцово

Производство металла и металлоизделий 5 МО: Коченевский,  Новосибирский,  Тогучинский рай-
оны,  г. Искитим,  г. Бердск

Источник: составлено автором.
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кают проблемы, связанные с отсутствием ком-
плексного плана развития конкретных отрас-
лей на долгосрочную перспективу: усиление 
конкуренции между субъектами малого биз-
неса, снижение емкости регионального рынка, 
проблемы с логистикой, низкая эффективность 
производства.

Преимущества, получаемые вследствие 
проектирования инвестиционных предложе-
ний муниципалитетов с учётом кооперацион-
ных связей и пространственного развития ре-
гиона, связаны с возможностью развития сред-
него и крупного бизнеса в отрасли, появления 
конкурентоспособной продукции, формиро-
вания устойчивых межрегиональных связей 
и создания новых рабочих мест.

Отметим, что в приграничных террито-
риях региона (4 МО: Карасукский, Баганский, 
Купинский, Чистоозёрный районы) задача раз-
вития кооперационных связей, в том числе 
внешнеторговых, указана в разделе «точки ро-
ста» достаточно декларативно. Обоснованных 
инвестиционных предложений, как с позиции 
привлечения иностранных инвестиций, так 
и с позиции межрегиональных проектов, нет 
в муниципальных инвестиционных паспортах.

Отдельного внимания со стороны органов 
власти заслуживает анализ проблем привлече-
ния инвестиций в удаленные от регионального 
центра территории. В периферийных муници-
пальных районах кооперационные связи мо-
гут быть ориентированы на межрегиональное 
партнерство, в том числе по вопросам привле-
чения источников финансирования. В связи 
с этим актуализируются задачи идентифи-
кации особенностей развития территориаль-
ных экономических систем и возможности их 
учёта при проектировании инвестиционных 
предложений. 

На основании вышесказанного можно сде-
лать вывод, что специфические условия раз-
вития территорий не повлияли на состав ана-
лизируемых инвестиционных предложений 
муниципальных образований Новосибирской 
области.

Развитие приоритетных отраслей 
региональной экономики

В рамках региональной инвестиционной 
стратегии на территории Новосибирской обла-
сти в долгосрочной перспективе предполага-
ется реализация достаточно широкого перечня 
отраслевых направлений: биотехнологии, ме-
дицина и здравоохранение, информационно-
коммуникационные технологии, новые мате-
риалы и нанотехнологии, транспортные си-

стемы, рациональное природопользование, 
энергоэффективность и энергосбережение 1. 

С учётом потенциала возможностей (про-
изводственных мощностей, объектов инфра-
структуры) и потребностей муниципальных 
образований, изложенных в инвестиционных 
паспортах, список приоритетных видов эко-
номической деятельности можно сократить 
до семи направлений:

— агропромышленный комплекс и пищевое 
производство;

— биотехнологии и фармацевтика;
— строительство (жилищное строительство, 

производство строительных материалов);
— туризм и рекреация (предложения сфор-

мированы в 11 МО);
— транспортно-логистическая инфра струк- 

тура;
— медицина и здравоохранение;
— лесозаготовка и лесопереработка.
Сокращенный перечень приоритетных ви-

дов деятельности, составленный с учётом му-
ниципальных условий развития, будет способ-
ствовать скоординированной деятельности ре-
гиональных органов власти по обоснованию 
и формированию отраслевой специализации 
региона. 

Методы анализа отраслевой специали-
зации и локализации производств широко 
представлены в экономической литературе. 
Американские учёные на основе эмпириче-
ской базы, собранной по штатам США за пе-
риод с 1993 по 2017 гг., доказали наличие по-
ложительной связи между экономической 
связанностью регионов, инвестиционными 
импульсами (притоком внутренних инве-
стиций) и доходами населения (Bathelt et al., 
2024). В публикациях отечественных авто-
ров встречаются исследования по изучению 
специфики развития периферийных терри-
торий (Казаков, 2018), а также предложения 
по развитию приграничных территорий с учё-
том концепции умной специализации реги-
она (Курникова и др., 2023). По мнению уче-
ных, анализ отраслевой специализации ре-
гионов позволяет проследить наличие изме-
нений и тенденций развития территорий: 
сохранение специализации, смену профиля, 
влияние межотраслевых инвестиционных по-
токов (Мякшин и др., 2024).

1 Инвестиционная стратегия Новосибирской области 
до 2030 года, утверждена Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п, в ред. 
от 09.12.2019 № 464-п // Министерство экономического 
развития Новосибирской области. https://econom.nso.ru/
page/186 (дата обращения: 15.01.2025).
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С учётом отраслевой специализации му-
ниципальных образований в перспективе 
может быть сформирована матрица «терри-
ториально-отраслевой фокусировки» терри-
торий региона, которая позволит составить 
комплексную картину особенностей разви-
тия муниципальных районов и городских 
округов, разработать на её основе направ-
ления и мероприятия селективной инве-
стиционной политики (Борисов и др., 2022). 
Заданная региональными властями отрас-
левая специализация региона может под-
держиваться местными органами власти 
не только при проектировании инвестици-
онных предложений, но и при обсуждении 
мер поддержки инвестиционной деятельно-
сти на муниципальном уровне. 

Комплексная оценка инвестиционных рисков 
для целей устойчивого развития региона.

Потребность в формировании координа-
ционной системы управления инвестицион-
ными паспортами территорий с целью пла-
нирования инвестиций на мезоуровне опре-
деляет востребованность современных 
информационных технологий и методов эко-
номико-математического моделирования 
и прогнозирования. 

Речь идет о формировании системы инве-
стиционных рисков и их анализе на предмет 
негативного влияния на экономику региона 
в процессе реализации инвестиционных про-
ектов. На основе результатов моделирования 
инвестиционных процессов в дальнейшем мо-
гут быть сформированы планы развития тер-
риторий и конкретные инвестиционные пред-
ложения, учитывающие муниципальную спец-
ифику и региональные приоритеты развития 
(Чернова, 2023). 

Система инвестиционных рисков может 
включать следующие виды рисков:

— развитие признаков моногородов;
— неравномерная пространственная кон-

центрация финансовых ресурсов;
— усиление конкуренции на отраслевых 

рынках;
— неустойчивый характер логистических 

цепочек;
— локализация трудовых ресурсов, мигра-

ция рабочей силы;
— изменение кластерной структуры под воз-

действием внешних факторов;
— неравномерное развитие территорий;
— управленческие риски, связанные с пре-

емственностью обязательств муниципальных 
властей.

Отсутствие в инвестиционном паспорте 
территорий раздела с описанием системы ри-
сков по инвестиционным проектам затрудняет 
процесс планирования и прогнозирования ин-
вестиций. По результатам анализа инвестици-
онных рисков можно выявить не только си-
стемные факторы, но и сформировать страте-
гию управления инвестиционными рисками. 
Учёт инвестиционных рисков в проектирова-
нии муниципальных инвестиционных паспор-
тов будет способствовать росту качества при-
влекаемых инвестиций. В качестве индикато-
ров эффективности региональных инвестиций 
китайские учёные определяют прибыльность, 
высокий технический уровень и значительный 
масштаб реализуемых инвестиционных про-
ектов. Анализ эмпирических данных по раз-
витию городов Китая за период 2011–2019 гг. 
позволил учёным доказать наличие прямой 
связи между уровнем развития цифровых тех-
нологий и качеством инвестиций (Cheng et al., 
2024).

По результатам анализа отметим, что раз-
дел «инвестиционные предложения» оказался 
наименее проработанным элементом инве-
стиционных паспортов территорий как с точки 
зрения состава, так и наличия прямых свя-
зей с приоритетами регионального разви-
тия. В большинстве инвестиционных паспор-
тов сформировано 3–4 инвестиционных пред-
ложения, преимущественно направленных 
на строительство объектов социальной инфра-
структуры (рис.1). 

Поэтому на текущий момент времени 
на примере муниципальных образований 
Новосибирской области можно наблюдать, 
что инвестиционные предложения не отра-
жают приоритетные цели региональной ин-
вестиционной политики и являются формаль-
ным элементом инвестиционного паспорта.

Разделы «точки роста» и «конкурентные пре-
имущества» представлены в обобщенном виде, 
только 4 МО (из исследуемых 30 МО) предста-
вили SWOT-анализ сильных и слабых сторон 
развития территории с детальной проработ-
кой возможностей и угроз. При этом содержа-
ние данных разделов значительно отличается 
по муниципальным образованиям: от описа-
ния перспектив реализуемых бизнес-проектов 
до перечисления социальных эффектов от стро-
ительства инфраструктурных объектов. 

Приоритетные отрасли развития опре-
делили для себя лишь 7 МО (Маслянинский, 
Коченевский, Колыванский, Карасукский, 
Здвинский, Доволенский, Болотнинский 
районы).
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В качестве недостатка и возможных направ-
лений для улучшений отметим, что в типовом 
инвестиционном паспорте отсутствует раз-
дел «финансовая инфраструктура». Описание 
финансовой инфраструктуры представлено 
только в одном МО — Чановском районе. 
При этом результаты научных исследований 
отечественных и зарубежных авторов демон-
стрируют прямую связь инвестиционного по-
тенциала территорий с показателями доступ-
ности финансовых ресурсов: пространствен-
ной концентрацией финансовых организаций 
и институтов развития, удаленностью кре-
дитно-финансовых организаций от инвестиру-
емой компании, степенью конкуренции в бан-
ковском секторе и пр. (Агеева, Мишура, 2019; 
Flögel, 2017; Klagge et al., 2017; Lee & Luca, 
2019; Peng et al., 2024).

При ориентации региона на развитие вы-
сокотехнологичного и инновационного про-
изводства, о котором заявляет Правительство 
Новосибирской области, фактор удалённо-
сти предприятий от источников финансирова-
ния может быть решающим для субъектов ма-
лого и среднего бизнеса. Примером может слу-
жить исследование итальянских учёных, в ко-
тором авторы выявили отрицательную связь 
между функциональной дистанцией и объ-
емом инвестиций в инновационные компа-
нии: чем больше расстояние между филиалом 
и головной организацией банка, тем меньший 
объем кредитного финансирования выделя-
ется под инвестиционно-инновационные про-
екты (Alessandrini et al., 2009).

В качестве общих выводов по результатам 
анализа инвестиционных паспортов муници-
пальных образований Новосибирской области 
отметим отсутствие вертикальной связи между 
региональными инвестиционными приорите-
тами развития и муниципальными инвестици-
онными паспортами. Влияние муниципальных 
условий на состав и содержание инвестицион-
ных предложений муниципальных образова-
ний также слабо прослеживается в документах. 
Инвестиционный паспорт территорий воспри-
нимается муниципалитетами как формальный 
инструмент системы управления инвестици-
ями в регионе.

Заключение

В данной статье в соответствии с постав-
ленной целью был проведён анализ ме-
тодологических подходов к формирова-
нию системы приоритетных целей и ин-
струментов региональной инвестиционной 
политики и выявлению их связи с муници-
пальными инвестиционными паспортами. 
Разграничение методологических подходов 
и соблюдение логической связи основных 
элементов системы управления позволяет 
обосновать выбор приоритетных инструмен-
тов управленческого воздействия и оценить 
характер проводимой региональной инве-
стиционной политики — последовательный 
или дискретный.

Являясь одновременно инструментом ре-
ализации региональной инвестиционной по-
литики и документом стратегического пла-
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Рис.1. Количество инвестиционных предложений в инвестиционных паспортах муниципальных образований 
Новосибирской области, по данным 2022 г. (источник: составлено автором по данным Министерства экономиче-

ского развития Новосибирской области.  https://econom.nso.ru/page/1283 (дата обращения: 15.01.2025))
Fig. 1. Number of investment proposals in the investment passports of municipalities of Novosibirsk Oblast, according to 2022 data

(source: compiled by the author based on data from the Ministry of Economic Development of Novosibirsk Oblast*) *https://
econom.nso.ru/page/1283 (accessed January 15, 2025)
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нирования на муниципальном уровне, инве-
стиционный паспорт территорий позволяет 
проследить прямую связь между усилиями ре-
гиональных органов власти и практическими 
действиями муниципалитетов в сфере управ-
ления инвестициями. Теоретическое допуще-
ние о возможности формирования координа-
ционной системы управления инвестицион-
ными паспортами на региональном уровне 
расширяет методологический аппарат для ана-
лиза и прогнозирования инвестиционных про-
цессов на мезоуровне.

Выдвинутая в исследовании гипотеза 
о наличии вертикальных связей между при-
оритетами региональной инвестиционной 
политики и муниципальными инвестицион-
ными профилями не подтвердилась на прак-
тике. Анализ инвестиционных паспортов 
муниципальных образований на примере 
Новосибирской области продемонстриро-
вал отсутствие данной связи: приоритетные 
цели инвестиционной политики не трансли-
руются с регионального на муниципальный 
уровень. В инвестиционных паспортах тер-
риторий не представлены стратегические 
ориентиры развития региона, а инвестици-
онные предложения не учитывают специфи-
ческие муниципальные условия. Более того, 
в управленческой практике отсутствует по-
нимание механизма согласования приори-
тетов развития. Вопросы: «кто является ини-
циатором принимаемого решения (органы 
местного самоуправления или региональные 
органы власти)» и «какова процедура выбора 
и закрепления приоритетных целей и задач» 
остаются актуальными и дискуссионными 
на текущий момент времени.

Обобщая результаты анализа инвестицион-
ных паспортов, можно сделать следующие ос-
новные выводы:

— на региональном уровне отсутствует ком-
плексное видение целей и задач инвестицион-
ной политики территорий;

— инвестиционный паспорт территорий 
как документ стратегического планирования 
носит формальный характер;

— отсутствует координационная система 
согласования стратегических целей региональ-
ной инвестиционной политики и муниципаль-
ных инвестиционных паспортов;

— существует потребность в повышении 
квалификации инвестиционных уполномо-
ченных и формировании устойчивых ком-
муникационных связей между представи-
телями муниципалитетов и региональными 
управлениями;

— отмечается необходимость развития ме-
ханизмов привлечения региональных и мест-
ных сообществ к формированию и реализации 
содержания муниципальных инвестицион-
ных профилей, в том числе, используя различ-
ные формы участия граждан в стратегическом 
планировании;

— целесообразным является дополнение со-
держательной структуры инвестиционных па-
спортов территорий;

— обнаруживается востребованность допол-
нительных исследований и проработки страте-
гий пространственного развития и отраслевой 
специализации по отдельно взятому региону.

Теоретическая значимость исследования 
выражается в развитии методологических ос-
нов для разработки эффективной региональ-
ной инвестиционной политики и механизма 
планирования инвестиций на мезоуровне, 
в частности обосновании потребности в фор-
мировании координационной системы согла-
сования муниципальных инвестиционных па-
спортов и стратегических целей региональной 
инвестиционной политики.

Полученные результаты исследования по-
зволяют сформировать практические реко-
мендации по совершенствованию управ-
ленческой деятельности по привлече-
нию инвестиций в муниципальные районы 
Новосибирской области в четырёх направле-
ниях: проработка и поддержка проектов экс-
портоориентированных и импортозамеща-
ющих производств, развитие и оптимизация 
кооперационных связей в регионе, развитие 
приоритетных отраслей региональной эконо-
мики, учёт системы инвестиционных рисков.
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аннотация. В условиях динамично меняющегося экономического ландшафта важным направ-
лением государственной экономической политики является необходимость дифференцированного 
подхода к развитию отдельных региональных пространств. Данный аспект в теории и практике ма-
кроэкономического регулирования является недостаточно изученным. Настоящее исследование по-
священо анализу региональной идентичности, проявляющейся через уникальные конфигурации 
факторных потенциалов и их влияние на экономический рост. На первом этапе работы был про-
веден кластерный анализ, в результате которого выделены восемь групп российских регионов, от-
личающихся по 27 параметрам, характеризующим их экономический, инновационно-технологиче-
ский и транспортный потенциалы. На втором этапе использованы методы множественной регрессии 
для оценки влияния этих факторов на валовой региональный продукт на душу населения. Авторами 
проведено эконометрическое моделирование, позволившее идентифицировать факторы, значимо 
влияющие на динамику роста российских регионов. Для каждого кластера был проведен экономиче-
ский анализ с точки зрения сложившейся в нем конфигурации факторных потенциалов и возможных 
перспектив развития. Показано, что в каждой группе регионов конструируется уникальная конфигу-
рация факторных потенциалов, которые часто недостаточно эффективно используются, а в некото-
рых случаях имеет место исчерпание ресурсов для роста, что обусловливает необходимость в техно-
логической трансформации. Авторы предлагают реализацию скоординированной политики межре-
гионального сотрудничества, направленной на перераспределение технологических потенциалов 
и трансфер технологий, что может повысить эффективность использования производственных факто-
ров. Предложенная методика анализа и полученные результаты могут быть полезны для органов го-
сударственной власти при разработке дифференцированных мер экономической политики, способ-
ствующих устойчивому экономическому росту, повышению технологического уровня региональной 
экономики и гармонизации потенциалов территорий на системной основе.

ключевые слова: кластерно-эконометрический анализ, регион, факторные потенциалы, пространственное развитие, 
структура экономики, диверсификация, экономический рост
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Abstract. In a rapidly changing economic landscape, a crucial challenge for state economic policy is the 
need for a differentiated approach to regional development. Despite its importance, this aspect has been 
insufficiently explored within the framework of macroeconomic regulation. This study investigates regional 
identity through the unique configurations of economic, innovative, technological, and transport potentials, 
and their influence on economic growth. At the first stage, a cluster analysis was performed to classify Russian 
regions into eight groups, based on 27 economic and structural indicators. These indicators encompass various 
dimensions such as economic capacity, innovation, technological readiness, and transport infrastructure. In 
the second stage, multiple regression analysis was used to evaluate the effect of these factors on per capita 
gross regional product. The econometric modelling revealed key drivers of regional growth and identified 
the factors most significantly influencing development. Analysis of each cluster highlighted the varying 
degrees of factor potential and future development prospects. The findings suggest that many regions 
are not fully exploiting their available resources, while some are facing significant constraints to growth, 
underscoring the need for technological transformation. The study proposes an interregional cooperation 
policy aimed at redistributing technological capabilities and fostering technology transfer. This approach 
can help policymakers design more effective economic policies that promote sustainable growth, improve 
technological development, and balance regional potential.
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Введение

Проблема межрегиональной дифференциа-
ции российских регионов в социально-эконо-
мическом развитии, экономико-географиче-
ском положении, финансовом, инновационно-
технологическом потенциале и качестве чело-
веческого капитала является в настоящее время 
особо актуальной и дискуссионной. Подобные 
диспропорции приводят не только к сильно 
различающимся стартовым условиям, пробле-
мам отдельных регионов с точки зрения их со-
циально-экономического развития, но и крайне 
дифференцированному воздействию и суще-
ственной пространственной неоднородности 
локальных эффектов от реализации идентич-
ных мер государственной экономической поли-
тики. Это способствует сжатию экономического 
пространства и постепенному формированию 
устойчиво депрессивных территорий с низкими 
уровнями социально-экономического развития 
и качества жизни. Для повышения эффектив-
ности государственной экономической поли-
тики необходим учет пространственных, эко-

номических, инновационно-технологических 
и иных особенностей отдельных территорий 
(Akberdina, Romanova, 2021; Dzemydaitė, 2021; 
Balland & Boschma, 2021).

Следует признать, что в теории и практике 
макроэкономического регулирования недоста-
точно изученным остается аспект необходимо-
сти дифференцированного влияния на эконо-
мическое пространство. Макрополитика часто 
характеризуется «пространственной слепо-
той» (Hewings, 2014; World Bank, 2009). В свою 
очередь, в условиях высокой специфично-
сти региональных факторов, обусловливаю-
щих территориальную неоднородность, не-
принятие во внимание данных аспектов спо-
собно привести к игонорированию важнейших 
пространственных эффектов. Ряд эмпириче-
ских исследований подтверждают существо-
вание значительных межрегиональных разли-
чий в части результативности используемых 
видов и мер государственного регулирования 
экономики (Yang, 2021; Blanco et al., 2019; Zhu, 
2022; World Bank, 2018). В результате существу-
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ющие подходы в большинстве случаев ограни-
чиваются определением национальных пока-
зателей экономического развития, не учиты-
вая пространственную неоднородность как на-
копленных специфических потенциалов, так 
и воздействий государственной экономиче-
ской политики.

Одним из инструментальных средств фор-
мирования эффективной региональной эко-
номической политики выступает кластерный 
анализ, представляющий собой метод много-
мерного статистического анализа данных, по-
зволяющий выделять однородные группы объ-
ектов по различным исследуемым параме-
трам. В целях настоящего исследования ис-
пользование кластерного анализа помогает 
учесть территориальные особенности при вы-
работке управленческих воздействий, прини-
мая во внимание, что одинаковые механизмы 
стимулирования развития в регионах разных 
типов могут привести к различным послед-
ствиям и социально-экономическим эффектам 
(Гамидуллаева, Рослякова, 2023, 2024; Ehrlich & 
Overman, 2020; Uitermark et al., 2023). В конеч-
ном итоге, это позволит формировать диффе-
ренцированные адресные меры государствен-
ной поддержки.

В отечественной литературе регионы разде-
ляют на кластеры в зависимости от задач ис-
следований с использованием различных ме-
тодов и процедур и по различным критериаль-
ным признакам: уровню инновационно-ин-
вестиционного потенциала (Соболева, 2009), 
транспортно-экономическим показателям же-
лезнодорожной отрасли (Серков и др., 2021), 
уровню инновационного развития (Golova & 
Sukhovey, 2019), по социально-экономическим 
и демографическим показателям (Кетова и др., 
2021; Орлова, Фролова, 2015), уровню разви-
тия человеческого потенциала (Петрыкина, 
2013), качеству жизни и качеству населения 
(Локосов и др., 2019), по уровню эффективно-
сти сельского хозяйства (Демичев и др., 2020), 
показателям энергоэффективности (Марченко, 
Белова, 2016), по множеству параметров раз-
вития региона (Пискун, Хохлов, 2019) и т. д. 
Авторы разрабатывают усовершенствованные 
методы кластерного анализа: так, например, 
в работе проведена кластеризация с учетом со-
циально-экономических, пространственных 
переменных и переменных интенсивности ло-
гистики для поддержки планирования город-
ской логистики с использованием четырех ал-
горитмов кластеризации (Regal et al., 2023). 
В работе (Rhoden et al., 2022) авторами приме-
нен подход функциональных данных для мно-

гомерной кластеризации инноваций на основе 
смешанной модели для определения различ-
ных региональных инновационных портфелей. 

Гипотезой настоящего исследования явля-
ется предположение, что существуют группы 
регионов, которые значимо различаются 
между собой по ряду факторов, и в каждой 
группе регионов конструируется уникальная 
конфигурация факторных потенциалов, кото-
рые используются с разной степенью интен-
сивности и эффективности.

Научная новизна проведенного исследова-
ния состоит в выявлении уникальных специ-
фических факторов, определяющих динамику 
экономического роста различных групп рос-
сийских регионов, и разработке обоснованных 
направлений стимулирования регионального 
развития. Полученные результаты способ-
ствуют более полному учету территориальных 
особенностей и социально-экономической си-
туации в регионах при конструировании мер 
экономической политики.

Данные и методы

Для разделения регионов на однородные 
группы применен метод кластеризации по ме-
тоду k-средних с целью определения уточнен-
ных параметров и контроля степени значимо-
сти различия выделенных групп по параметрам 
кластеризации с помощью дисперсионного 
анализа. Далее для различных региональных 
социально-экономических систем (кластеров 
регионов) строились три типа регрессионных 
моделей: пространственного типа, динамиче-
ского типа и модели панельных данных с фик-
сированными пространственными эффектами.

В качестве источников информации ис-
пользовались специализированные стати-
стические сборники Росстата 1, базы данных 
ЕМИСС 2, Федеральной таможенной службы 3 
и другие. Исследование проводилось на мате-
риалах 85 субъектов РФ, по которым имелись 
сопоставимые статистические данные за пе-
риод с 2010 г.

Алгоритм проведения кластеризации под-
робно описан в статье авторов (Гамидуллаева, 
Рослякова, 2023). В данной работе акцент бу-
дет сделан на описании и экономической ин-
терпретации полученных кластеров, выделе-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обра-
щения: 17.09.2024).
2 Единая межведомственная информационно-статистическая 
система. https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 17.09.2024).
3 Федеральная таможенная служба. https://customs.gov.ru/ 
(дата обращения: 17.09.2024).
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нии факторов, положительно и/или деструк-
тивно влияющих на формирование ВРП в каж-
дой группе анализируемых субъектов (рис. 1) 
для последующей выработки дифференциро-
ванных стимулирующих мер.

Для повышения качества кластеризации 
осуществлена оценка показателей на мульти-
коллинеарность факторов модели, гетероске-
дастичность модели и оценка автокорреляции 
остатков.

Для расчета коэффициентов локализа-
ции (HHI) и определения перспективных эко-
номических специализаций, а также в целях 
разделения исследуемых регионов на группы 
(8 кластеров) были собраны и/или рассчитаны 
69 показателей.

Для расчета индекса концентрации 
Херфиндаля-Хиршмана использовалась следу-
ющая формула:

i ij
j

HHI S2 ,= ∑                             (1)

где j = 1…13 — вид экономической деятельно-
сти или отрасль экономики; i = 1…85 — реги-
оны РФ; S2 

ij — доля вида экономической дея-
тельности в валовой добавленной стоимости 
в регионе.

Результаты исследования

Для разделения регионов России на одно-
родные группы была проведена предваритель-
ная поисковая кластеризация по методу Варда, 

построение дендрограммы кластеризации 
с уровнями доверия и определение количества 
кластеров (рис. 2).

Дендрограмма, представленная на рисунке 2, 
позволяет выделить 8 кластеров. Далее была про-
ведена кластеризация по методу k-средних с це-
лью определения уточнённых параметров кла-
стеризации с помощью дисперсионного анализа.

Изначально в анализе участвовало 69 па-
раметров по обширному перечню социаль-
но-экономических, инновационных и техно-
логических переменных (табл. 1).

В результате дисперсионного анализа и ис-
ключения параметров, для которых не наблю-
дается значимых различий по группам реги-
онов, была найдена финальная специфика-
ция кластеризации, включающая 27 параме-
тров. Значимость проведённой кластеризации 
по использованным параметрам определяется 
оценкой уровня вероятности ошибки при раз-
биении на группы (p-значение). В данном слу-
чае для всех параметров она не превосходит 
5 %. В отношении построения моделей и их 
проверки в случае кластеров с достаточным 
количеством наблюдений (5, 6, 7) использова-
лись модели пространственного типа. Для кла-
стеров с одним регионом (г. Москва, кластер 1, 
и Ханты-Мансийский АО, кластер 4) использо-
вались динамические модели, где моделиро-
вались взаимосвязи на данных 2005–2020 гг. 
Для кластеров с 2 и 4 регионами (2, 3, 8) исполь-

Оценка моделей с различной 
функциональной связью
по следующему набору 

агрегированных факторов:
Y=f(X1;X2;X3;X4)  

Калибровка и проверка 
моделей (контроль 

гетероскедастичности 
и мультиколлинеарности)

Получение для каждой группы 
моделей со значимыми 

параметрами и приемлемым 
уровнем объясняющей 

способности

Интерпретация 
полученных 
результатов

Проверка 
и корректировка

Рис. 1. Алгоритм построения, оценки, калибровки и проверки регрессионных моделей (источник: создано авторами 
на основе проведенного ими анализа)

Fig. 1. Algorithm for constructing, evaluating, calibrating, and testing regression models
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Таблица 1
Перечень параметров, участвовавших в кластерном анализе

Table 1 
List of parameters in cluster analysis

Переменная Описание переменной Ед. 
измерения

Период расчета, 
годы

Зависимая переменная
GRP_pc Валовый региональный продукт на душу населения рубли 2019-2020

I_Trud Индекс производительности труда в базовых несырьевых отрас-
лях экономики процент 2018-2020

K_ВЭД Производительность труда ВЭД в регионе процент 2019-2020
К_Reg Производительность труда в регионе процент 2019-2020

Общая характеристика региона

Zarp
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников по полному кругу организаций в целом по экономике 
по субъектам Российской Федерации

рубли 2014-2020

Bezrab Уровень безработицы (по методологии МОТ) 15-72 лет процент 2014-2020

Ubyt Удельный вес убыточных организаций по регионам процент 2015, 2018-2020

Obn_Invest
Прирост инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных 
средств) по сравнению с предыдущим периодом (значение пока-
зателя за год)

процент 2014-2018

Crime Число преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения за год единиц 2014-2017

Inv_GRP Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту процент 2014-2020

I_Profit Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денеж-
ного дохода населения процент 2020

I_Trud Индекс производительности труда в базовых несырьевых отрас-
лях экономики процент 2018-2020

K_rod Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций 
по субъектам процент 2017-2020

K_likv Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 
организаций по субъектам процент 2017-2020

SH
Объем валовой добавленной стоимости в сельском, лесном хо-
зяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (в постоянных 
ценах) 

млн руб. 2019

Dob Объем валовой добавленной стоимости в добыче полезных ис-
копаемых (в постоянных ценах) млн руб. 2019

Obrb Объем валовой добавленной стоимости в обрабатывающей про-
мышленности (в постоянных ценах) млн руб. 2019

Str Объем валовой добавленной стоимости в строительстве (в по-
стоянных ценах) млн руб. 2019

Zan_ВЭД Среднегодовая численность занятых по видам экономической 
деятельности тыс. чел. 2019

MP Число малых предприятий (без микропредприятий) единиц 2019 
Переменные, характеризующие уровень технологического развития региона

Obnov_Reg Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модерни-
зацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал процент 2014-2020

Obnov_GRP Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту в долях 2014-2020

Obnov_ВЭД Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модерни-
зацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал по ВЭД в долях 2019

Equip_ВЭД Доля инвестиций, направленных на машины и оборудование, 
в общем объеме инвестиций в основной капитал по ВЭД в долях 2019

Продолжение табл. 1 на след. стр.
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Окончание табл. 1 на след. стр.

Продолжение табл. 1

Переменная Описание переменной Ед. 
измерения

Период расчета, 
годы

Equip_Region

Доля инвестиций в машины, оборудование, транспортные сред-
ства в общем объеме инвестиций в основной капитал, направ-
ленных на реконструкцию и модернизацию, по субъектам 
Российской Федерации

тыс. руб. 2014-2020

Zatr_Innov
Затраты на технологические инновации организаций по ви-
дам инновационной деятельности по субъектам Российской 
Федерации

тыс. руб. 2014-2020

Zatr_issled Внутренние затраты на научные исследования и разработки млн руб. 2015, 2018-2020

Invest_2 Прирост инвестиций в сопоставимом виде в регионе, 2019-2018 процент 2019

Invest_2 Прирост инвестиций в сопоставимом виде в регионе, 2019-2017 процент 2018

Invest_3 Прирост инвестиций в сопоставимом виде в регионе, 2019-2016 процент 2017

Patent
Коэффициент изобретательской активности (число отече-
ственных патентных заявок на изобретения, поданных в России 
в расчете на 10 тыс. человек населения)

процент 2014-2020

D_Innov Доля инновационных товаров, работ, услуг процент 2015, 2018-2020

Z_MP Затраты на инновационную деятельность малых предприятий млн руб. 2015, 2017, 2019, 
2021

High_Prod Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюд-
жетном секторе экономики

тыс. 
единиц 2019, 2020

High_GRP Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 г. процент 2014-2020

Collab Организации, участвовавшие в совместных проектах по выпол-
нению исследований и разработок процент 2015-2020

Org_Inn Организации, выполняющие научные исследования 
и разработки единиц 2015, 2018-2020

Переменные, характеризующие транспортную доступность

Road_reg-mun Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 
нормативным требованиям процент 2014-2020

Gruz_Rail Отправление грузов железнодорожным транспортом общего 
пользования млн тонн 2015, 2018-2020

Density Плотность железнодорожных путей общего пользования км 2015, 2018-2020

Gruz_Avto Перевозки грузов автомобильного транспорта млн тонн 2015, 2018-2020

Gruzoobor_Avto Грузооборот автомобильного транспорта млн т-км 2015, 2018-2020

Road_reg Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 
нормативным требованиям на конец года местного значения процент 2014-2020

MorTr_Otp Объем междупортовых перевозок грузов морским транспортом 
(отправлено грузов) тыс. т. 2014-2020

MorTr_Prib Объем междупортовых перевозок грузов морским транспортом 
(прибыло грузов) тыс. т 2014-2020

Dor_avto Количество автомобильных магистралей, связывающих регио-
нальную столицу с другими регионами и странами ед. на наст. момент

Dor_rail Количество железнодорожных магистралей, связывающих реги-
ональную столицу с другими регионами и странами ед. на наст. момент

Av_km Среднее расстояние до соседних региональных столиц км на наст. момент
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Переменная Описание переменной Ед. 
измерения

Период расчета, 
годы

Zatr_issled_
Obrb

Затраты на технологические инновации организаций по ви-
дам инновационной деятельности по субъектам Российской 
Федерации, отнесенные к выпуску обрабатывающей промыш-
ленности в данном субъекте РФ

руб. 2014-2020

Zatr_innov_
Obrb

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, от-
несенные к выпуску обрабатывающей промышленности в дан-
ном субъекте РФ

руб. 2014-2020

Obnov_ВЭД_
Obrb

Объём инвестиций, направленных на реконструкцию и мо-
дернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал 
по ВЭД, отнесенные к выпуску обрабатывающей промышленно-
сти в данном субъекте РФ

руб. 2014-2020

Equip_ВЭД_
Obrb

Объём инвестиций, направленных на машины и оборудование, 
в общем объеме инвестиций в основной капитал по ВЭД, отне-
сенные к выпуску обрабатывающей промышленности в данном 
субъекте РФ

руб. 2014-2020

Переменные, характеризующие экспортную деятельность

Export Стоимость экспортных операций по субъектам РФ млн долл. 2014-2020

Tech_Exp Экспорт технологий и услуг технического характера тыс. долл. 2015, 2018-2020

Tech_Import Импорт технологий и услуг технического характера тыс. долл. 2015, 2018-2020

D_Export Экспорт по субъектам процент 2017

D_Import Импорт по субъектам процент 2017

Источник: составлено авторами.

Окончание табл. 1

зовались модели панельных данных с фикси-
рованными пространственными эффектами.

В результате кластеризации было получено 
8 групп регионов.

Далее в таблице 2 приведены типовые ре-
гионы для каждого из выделенных кластеров 
и некоторые ключевые характеристики.

В таблице 3 представлен перечень каче-
ственных достоверных моделей, полученных 
для каждого кластера по данным 2020 г.

Обсуждение и разработка рекомендаций

Перейдем к описанию выделенных класте-
ров с целью определения их экономического 
потенциала, выявления определяющих дина-
мику их роста факторов для последующей раз-
работки перспективных направлений стиму-
лирования развития.

Описание кластера 1
Первый кластер, город Москва, — круп-

нейший промышленно-производственный 
центр России, характеризуется высоким уров-
нем ВРП на душу населения, объемов вы-
пуска в обрабатывающей промышленности 
и строительстве, высокодиверсифицирован-
ной структурой экономики. Стоит отметить, 
что Москва является лидером среди всех рос-

сийских регионов по объемам несырьевого 
неэнергетического экспорта. Это отчасти объ-
ясняется максимальным объемом инвестиций 
в основной капитал, что демонстрирует высо-
кую факторную обеспеченность экономики, 
в том числе трудом и капиталом. При этом 
доля инвестиций на реконструкцию и модер-
низацию (РиМ), а также затраты на иннова-
ции, отнесенные к объему выпуска обрабаты-
вающей промышленности, находятся на не-
высоком уровне.

В наибольшей степени в данном кластере 
локализована группа «Другие ВЭД» и сектор 
услуг, которые стягивают на себя высококвали-
фицированные кадры. Значительное число ма-
лых предприятий подтверждает высокую кон-
курентность сложившихся рынков, наличие 
масштабного рынка сбыта и свидетельствует 
о благоприятных институциональных усло-
виях для бизнеса.

Что касается относительных инновацион-
ных параметров, то стоит отметить средний 
и чуть выше среднего их уровень в здравоох-
ранении и других ВЭД, что обеспечивает вы-
сокое качество жизни населения, а доля инве-
стиций, направленных на машины и оборудо-
вание (МиО) в обрабатывающей промышлен-
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ности, находится на среднем уровне. При этом 
самый высокий уровень инвестиций, направ-
ленных на МиО, относится к сельскому хозяй-
ству, что позволяет прогнозировать прираще-
ние в будущем объемов выпуска сельскохозяй-
ственной продукции.

Эконометрическая модель, построенная 
для данного кластера, выглядит следующим 
образом:

GRPpc = -10 297 894.4 + 1 029 907.0LNZarp +

+ 3 727.5ObnInvest.                     (2)
Модель включает отрицательное значе-

ние свободного члена, что можно трактовать 
как отсутствие ресурсов потенциального ро-
ста, достижение предельного значения ВРП. 
Именно это делает положительным и значи-
мым фактор оплаты труда (LNZarp), т. е. тру-
дозатратный хозяйственный процесс нивели-
рует недостаточность технологической транс-

формации. Инновационные параметры поло-
жительно влияют на рост экономики.

Безусловно, по большинству параметров 
социально-экономического, инновационного 
развития Москва является абсолютным ли-
дером среди регионов страны. Однако прове-
денный анализ выявил наличие ряда проблем. 
В первую очередь, в условиях высокой перео-
цененности факторов производства дальней-
шие инвестиции усилят разбалансирован-
ность, приведут к нарастанию таких проблем, 
как снижение производительности труда, по-
вышение транзакционных затрат производ-
ственной деятельности и др. Являясь центром 
притяжения инвестиций, Москва оттягивает 
инвестиции из других регионов ЦФО, которые 
могли бы обеспечить большую акторную про-
изводительность, будучи вложенными в эко-
номику других регионов, т. е. целесообразна 
трансформация системы взаимосвязей го-

Таблица 2
Типовые регионы и основные характеристики восьми выделенных кластеров

Table 2
Typical regions and main characteristics of the eight identified clusters

Регионы Кол-во 
регионов

Валовой региональ-
ный продукт на душу 
населения (GRP_pc), 

тыс. руб.

Отношение объема ин-
вестиций в основной ка-
питал к валовому регио-

нальному продукту  
(Obnov_GRP), доля

Индекс 
Херфиндаля-

Хиршмана 
(HHI)

г. Москва (кластер 1) 1 1 555.6 0.160 1 597
среднее по кластеру 1 – – –

г. Санкт-Петербург  
(кластер 2) 4 950.6 0.099 1334

среднее по кластеру 2 731.2 0.137 1461
Чукотский АО (кластер 3) 4 1 898.6 0.00002 2 125

среднее по кластеру 3 1769.1 0.007 2 922
Ханты-Мансийский АО  

(кластер 4) 1 2 733.6 0.023 5 296

среднее по кластеру 4 – – –
Самарская область  

(кластер 5) 12 530.6 0.080 1240

среднее по кластеру 5 522.3 0.066 1 510
Удмуртская Республика

(кластер 6) 21 480.0 0.019 1 441

среднее по кластеру 6 586.4 0.017 1 540
Костромская область  

(кластер 7) 40 319.4 0.002 1 228

среднее по кластеру 7 323.4 0.007 1 253
Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО  
(кластер 8)

2 – – –

среднее по кластеру 8 6 620.5 0.0002 5 794

Источник: расчеты авторов.



292 РЕгИОНАльНАЯ экОНОмИкА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

рода с регионами. В этих условиях перспек-
тивно проведение скоординированной поли-
тики технологического трансфера, переноса 
инновационного и технологического потен-
циалов в другие регионы. Важно развивать 
межрегиональное сотрудничество и коопе-
рацию, где Москва как агрегатор, модератор, 
распорядитель технологического потенци-
ала может играть существенную роль и полу-
чать относительно более высокие прираще-
ния эффективности.

Описание кластера 2
В кластер 2 входят Московская область, 

Санкт-Петербург, Свердловская область, 
Республика Татарстан. Эти регионы тоже ха-
рактеризуются диверсифицированной и ин-
новационно развитой экономикой. По итогам 
2019 г. они относятся к первой группе рей-
тинга инновационного развития регионов 1, 
к которой, кроме столицы, относятся еще семь 
регионов.

ВРП на душу населения в этих регионах 
ниже среднего. Следует отметить относитель-
ную концентрацию обрабатывающей про-
мышленности, отрасли торговли и группы дру-
гих ВЭД. 

Основу промышленного комплекса 
Московской области составляет обрабаты-
вающая промышленность, область является 
единственным в России производителем ма-

1 Рейтинг инновационного развития субъектов Российской 
Федерации // Институт статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ. https://region.hse.ru/rankingid19 
(дата обращения: 27.09.2024)

гистральных тепловозов, вагонов метро-
политена и др. Татарстан обладает высоко-
развитым ТЭК, машиностроением, химиче-
ской промышленностью. Ведущие отрасли 
промышленности Свердловской области — 
это черная и цветная металлургия, а также 
машиностроение. В свою очередь, Санкт-
Петербург специализируется на энергетиче-
ском машиностроении, металлообработке, 
пищевой и легкой промышленности. Все ре-
гионы данного кластера обладают мощным 
экспортным потенциалом, а также сосре-
доточением современных обеспечивающих 
экспортную деятельность технологий, вклю-
чая электронную коммерцию, что подтверж-
дается концентрацией в данных субъектах 
отрасли торговли.

Стоит отметить, что данный кластер в боль-
шинстве своем представлен регионами, цен-
тры которых относятся к числу крупнейших 
городских агломераций. В этих регионах не-
высокие темпы роста производительности 
труда (в Санкт-Петербурге рост составил 1,6 %, 
Московской — 4,4 %, Свердловской области — 
1 %, в то время как в Татарстане самый высо-
кий рост — 8,9 %), а также средний уровень ВРП 
на душу населения и средние темпы его роста 
за период с 2014 по 2020 г. Такое положение 
дел приводит к несбалансированности в раз-
витии регионов кластера, опустению перифе-
рийных районов и муниципальных образова-
ний, что сдерживает инновационно-техноло-
гическое развитие и соседних менее развитых 
регионов.

Таблица 3
Эконометрические модели кластеров и их значимость

Table 3
Econometric cluster models and their significance

№ кластера Спецификация R2 (коэффициент 

детерминации)

1 GRP_pc = -10 297 894.4 + 1 029 907.0LNZarp + 3 727.5Obn_Invest 0.978

2 GRP_pc = -2 850 518.0 + 313 450.1LNZarp + 3 779.5High_GRP -
-12 822.9LNTech_innov + 16 442.9Patent - 9 058.8Obnov_Reg 0.835

3 GRP_pc = -20 811 197.0 + 1 953 234.0LNZarp - 13 503.0Inv_GRP -
- 595 125.2Patent + 67 301.5Bezrab 0.645

4 GRP_pc = 4 831 696.7 - 65 763.1Inv_GRP - 288 565.1Bezrab 0.991

5 GRP_pc = -12 367 806.3 + 1 190 216.8LNZarp + 39 665.8LNTech_innov(-1) -
- 6 907.0Inv_GRP  0.975

6 GRP_pc = -5 628 355.5 + 590 512.2LNZarp - 6 665.9Collab(-1) 0.759

7 GRP_pc = -3 258 925.8 + 317 972.6LNZarp + 45 188.0Patent - 6 228.9Bezrab +
+ 2 645.9Gruz_Rail + 2 667.0I_Trud 0.805

8 GRP_pc = 11 235 106.0 - 25 510.2High_GRP - 57 546.5Inv_GRP -
- 152 979.4Equip_Reg 0.920

Источник: составлено авторами.
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Что касается относительных инновацион-
ных параметров, то средний и высокий уро-
вень — в здравоохранении и других ВЭД, со-
ответственно, а доля инвестиций, направлен-
ных на МиО в обрабатывающей промышлен-
ности, находится на самом высоком уровне. 
Например, Свердловская область активно при-
влекает проекты по производству горно-ме-
таллургического оборудования, комплекту-
ющих для энергетики, нефтегазового обо-
рудования. Татарстан инвестирует в газо- 
и нефтепереработку.

При этом следует также отметить высокий 
уровень инвестиций, направленных на МиО 
в сельском хозяйстве. Так, Свердловская об-
ласть и Татарстан активно выстраивают меж-
региональное сотрудничество и осуществляют 
масштабные инвестиции не только в области 
машиностроения и нефтехимии, но и в сель-
ском хозяйстве.

Эконометрическая модель для данного кла-
стера выглядит следующим образом:

GRPpc = -2 850 518.0 + 313 450.1LNZarp +

+ 3 779.5HighGRP - 12 822.9LNTechinnov + 

+ 16 442.9Patern - 9058.8ObnovReg.          (3)

Высокое значение показателя «Отношение 
объема инвестиций в основной капитал к ВРП» 
свидетельствует о наличии средств на обнов-
ление производств и в целом ресурсной обе-
спеченности производства, однако этот фактор 
капитала уже не влияет на рост ВРП.

В регионах кластера успешно идёт техно-
логическая трансформация, которая выра-
жается в значимости ряда инновационно-
технологических факторов модели: именно 
за счет развития высокотехнологичных про-
изводств обеспечивается рост ВРП. При этом 
отрицательные значения других инноваци-
онно-технологических факторов (LNTech_
innov, Obnov_Reg) свидетельствуют о недоста-
точной эффективности системы управления 
развитием данной сферы, что детерминирует 
необходимость технологической трансфор-
мации. Целесообразным представляется раз-
вивать несвязанную диверсификацию отрас-
левой структуры. 

Кроме того, регионы этого кластера могут 
выступать своего рода технологическими до-
норами, выносить части производственного 
потенциала в другие регионы, чтобы повы-
шать экономическую эффективность и отдачу 
от вложений. Это должно повысить эффектив-
ность производственной деятельности в целом 
и отразиться на росте ВРП за счет поступлений 

патентных платежей, роста доходов за счет ор-
ганизации сбыта, роста доходов акционеров 
и т. п. (Рослякова, 2022).

Необходимо также развивать межо-
траслевую межрегиональную кооперацию 
при производстве конечной продукции, учи-
тывая относительно высокий уровень раз-
вития инфраструктуры в регионах кластера. 
Требуется и поддержка экспортной деятель-
ности, т. к. экспортный потенциал данных ре-
гионов значителен; следует развивать высо-
котехнологичный экспорт в обрабатывающей 
промышленности.

Описание кластера 3
Данный кластер включает регионы, располо-

женные на Дальнем Востоке: Республика Саха 
(Якутия), Магаданская область, Сахалинская 
область и Чукотский АО. Их экономика доста-
точно специализирована, высоко концентри-
рована в добывающей промышленности, тор-
говле, транспортировке и хранении и других 
ВЭД. Отмечается низкий уровень конкурент-
ности сложившихся рынков.

Безусловно, это в первую очередь мине-
рально-сырьевые центры, а добывающее про-
изводство — высокотехнологичное и инно-
вационное, однако выпускает традиционную 
продукцию, т. к. характер вырабатываемой 
продукции не изменяется. В том числе по дан-
ной причине большинство этих регионов от-
носится к третьей группе рейтинга инноваци-
онного развития. Что касается Чукотского АО, 
то данный регион замыкает рейтинг, находясь 
на 85-м месте, и соответственно входит в чет-
вертую группу.

Эконометрическая модель для данного кла-
стера выглядит следующим образом:

GRPpc = -20 811 197.0 + 1 953 234.0LNZarp -

- 13 503.0InvGRP - 595 125.2Patent + 

+ 67 301.5Bezrab.                          (4)

Ресурсы для потенциального роста ВРП от-
сутствуют. Особого внимания заслуживает 
очень высокий уровень затрат на технологиче-
ские инновации и высокая доля затрат на РиМ, 
однако инвестиции в исследования и техноло-
гии не позволяют наращивать выпуск иннова-
ционной продукции. Фактор капитала, инно-
вационные и технологические параметры не-
эффективно используются и оказывают отри-
цательное влияние на ВРП. В свою очередь, 
доля инвестиций на МиО находится на низком 
уровне. Это может быть связано с тем, что инве-
стиции могут осуществляются в устаревающие 
технологии, которые не сдвигают кривую по-
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тенциального ВРП, или имеет место ситуация 
отложенного эффекта от инвестиций. Здесь, 
по нашему мнению, более точный ответ мо-
жет лежать в пространстве изучения отрасле-
вой специфики отдельных регионов и оценке 
влияния выделенных факторов на конкрет-
ные сферы хозяйства в регионе. При этом по-
казатель «Отношение объема инвестиций в ос-
новной капитал к ВРП» препятствует развитию 
производства в регионе. Фактически проис-
ходит выбытие капитала, который не возвра-
щается на прежнем уровне потому, что дан-
ные регионы не обладают развитым внутрен-
ним рынком, люди в них преимущественно 
зарабатывают, учитывая, что уровень заработ-
ных плат достаточно высокий. При этом важ-
нейшей социально-экономической проблемой 
для регионов данного кластера является сокра-
щение населения. Стоит также отметить сла-
бую межрегиональную связанность кластера 
с другими регионами, что подтверждено уче-
ными ЦЭМИ РАН 1.

В регионах кластера следует повышать 
эффективность использования инноваций, 
в плане развития производственного потен-
циала целесообразен трансфер технологий 
из других инновационно развитых субъектов. 
При этом, на наш взгляд, стимулирование про-
изводства продукции более высоких переде-
лов должно инициироваться и поддерживаться 
на более высоких административных уровнях, 
учитывая ограниченные возможности и/или 
отсутствие экономических интересов у част-
ного сектора экономики. Это позволит в не-
которой степени снизить отток капитала, по-
высить его производственную эффективность 
через повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов.

Важно отметить, что эти рекомендации ак-
туальны в случае, если у государства будет при-
оритетный план повышения сложности эконо-
мики Дальневосточного региона. Если продол-
жится его профилирование как экспортоори-
ентированного геостратегического региона, 
то можно говорить о закреплении сложив-
шейся структуры экономики.

Описание кластера 4
Кластер 4 представлен Ханты-Мансийским 

АО, который является минерально-сырьевым 
центром и добывающим регионом (79,7 % 
предприятий региона). Экономика региона 
высокоспециализированная, уровень кон-

1 ДФО может потерять 8 % населения. https://www.
eastrussia.ru/news/dfo-mozhet-poteryat-8-naseleniya/ (дата 
обращения: 25.09.2024).

курентной среды низкий. Уровень отноше-
ния объема инвестиций в основной капитал 
к ВРП низкий, при этом выделяются затраты 
на технологические инновации, которые нахо-
дятся на среднем уровне. Показатели доли ин-
вестиций на РиМ и доли инвестиций на МиО 
в обрабатывающей промышленности нахо-
дятся на среднем уровне. Нужно подчеркнуть, 
что выпуск обрабатывающей промышленно-
сти вырос с 419,2 до 491,87 млрд руб. за послед-
ние пять лет. Очень низкий уровень инвести-
ций в здравоохранение свидетельствует о про-
блемах с человеческим капиталом.

Эконометрическая модель для данного кла-
стера выглядит следующим образом:

GRPpc = 4 831 696.7 - 65 763.1∈vGRP - 

-288 565.1Bezrab.                    (5)
Положительный свободный член и отрица-

тельные коэффициенты при прочих регрес-
сорах в данной модели свидетельствуют о на-
личии значительного запаса ресурсного по-
тенциала. В частности, отрицательно значим 
параметр Inv_GRP, что связано со скоростью 
обновления оборудования и наличием средств 
на расширение производства. Также рост сдер-
живается трудовыми параметрами, безра-
ботицей. Данный кластер не проявил связи 
с уровнем оплаты труда в регионе, что сви-
детельствует о том, что этот фактор не явля-
ется определяющим при формировании дина-
мики ВРП из-за малолюдности добывающих 
производств.

Таким образом, необходимо повышать фак-
торную эффективность труда и капитала, во-
влекать факторы технологий и инноваций 
в производственные процессы. Следует учи-
тывать специфический характер взаимосвязи 
между технологическими параметрами и ин-
новационными результатами, обусловленный 
спецификой вырабатываемой добывающей 
отраслью продукции, когда инвестиции в ИиР 
не приводят к росту инновационного продукта. 

Целесообразно повышать инвестицион-
ную привлекательность региона для обнов-
ления капитала и увеличения возможностей 
расширенного воспроизводства, развивать 
институциональную среду, инфраструктуру. 
Перспективным может быть перенос техноло-
гий и инноваций из других регионов, напри-
мер, из соседних Тюменской, Свердловской, 
Томской областей, где локализуется отрасль 
образования, что обеспечило бы организацию 
новых производств, рост числа рабочих мест, 
заработной платы, повышение прибыльности 
производств и объемов выпуска продукции.
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Описание кластера 5
Это промышленно развитый мощный 

кластер с диверсифицированной экономи-
кой. Большинство регионов, за исключе-
нием Волгоградской области, отличаются ин-
новационной активностью и входят во вто-
рую, самую многочисленную группу регионов. 
Обновление ВРП, отношение объёма инвести-
ций в основной капитал к ВРП, затраты на тех-
нологические инновации — на среднем уровне. 
Доля инвестиций, направленных на МиО 
в обрабатывающей промышленности, высо-
кая. Доля инвестиций, направленных на РиМ 
в обрабатывающей промышленности, на сред-
нем уровне. Выпуск на самом высоком уровне 
в обрабатывающей промышленности, высокий 
выпуск также в сельском хозяйстве.

Эконометрическая модель для данного кла-
стера выглядит следующим образом:

GRP_pc = -12 367 806.3 + 1 190 216.8LNZarp +

+ 39 665.8LNTech_innov(-1) - 6907.0Inv_GRP.  (6)

Отсутствуют резервы для потенциального 
роста ВРП. Инвестиции в технологии позво-
ляют наращивать выпуск инновационной про-
дукции. В свою очередь, показатель Inv_GRP 
препятствует росту ВРП, фактически происхо-
дит выбытие капитала. При этом рост зарплат 
стимулирует рост ВРП.

Факторный потенциал регионов этой 
группы в целом недоиспользован, что выра-
жается в низком уровне ВРП на душу насе-
ления, т. е. необходима экономическая и тех-
нологическая трансформация, повышающая 
эффективность использования факторов ка-
питала и технологий в производственных 
процессах. В этих регионах функционируют 
сложные инновационные производства с дли-
тельным производственным циклом. Следует 
использовать потенциал организации пере-
работки продукции высоких переделов, ор-
ганизации новых производств и межотрас-
левых межрегиональных взаимодействий. 
Необходимо повышение инвестиционной 
привлекательности регионов для обновления 
капитала. Целесообразно развивать связан-
ную диверсификацию, т. е. виды деятельно-
сти, связанные с текущим отраслевым порт-
фелем (Еферин, Куценко, 2021).

Как и в случае с кластером 2, регионы этой 
группы могут выступать технологическими до-
норами, для них целесообразно делиться ин-
новационным потенциалом путем трансфера 
технологий, выносить на другие территории 
части производственного потенциала.

Описание кластера 6
Этот довольно многочисленный кластер 

включает 21 регион с низким уровнем ВРП 
на душу населения и диверсифицированной эко-
номикой, низким уровнем инновационной ак-
тивности и обновления ВРП. При этом ниже 
среднего и уровень конкурентности рынков. 
Доля инвестиций, направленных на РиМ, в обра-
батывающей промышленности выше среднего, 
в других ВЭД — очень высокая, в здравоохране-
нии — средняя. Доля инвестиций, направленных 
на МиО, в обрабатывающей промышленности 
высокая, в сельском хозяйстве — средняя.

Эконометрическая модель для данного кла-
стера имеет вид:

GRPpc = -5 628 355.5 + 590 512.2LNZarp -

 - 6 665.9Collab(-1).                       (7)
Обращает на себя внимание положитель-

ная значимость трудового фактора производ-
ства, при этом трудоинтенсивная экономика 
сглаживает слабое развитие технологического 
потенциала.

Необходимо повышать факторную эффек-
тивность производства: факторные потенциалы, 
в первую очередь фактор капитала, неэффек-
тивно используются, не приводят к росту ВРП 
и инновациям. Требуется наращивать техноло-
гический уровень производств для вовлечения, 
повышения интенсивности и эффективности ис-
пользования капитального фактора в процессах 
производства. Целесообразно повышать слож-
ность экономики за счет расширения коопера-
ционных межрегиональных связей, а также раз-
вивать межрегиональную кооперацию в области 
научных исследований и разработок.

Регионы данной группы могут высту-
пать реципиентами технологического потен-
циала из других регионов, что будет способ-
ствовать росту заработной платы, прибыль-
ности производств и наращиванию объемов 
выпуска продукции. Следует развивать ин-
фраструктурный потенциал, разрабатывать 
программы поддержки, направленные на сни-
жение транспортных и логистических затрат. 
Перспективно развивать несвязанную дивер-
сификацию производства.

Важным является решение социальных 
проблем, повышение качества жизни населе-
ния, снижение оттока молодежи посредством 
реализации комплексных программ развития 
территории. 

Описание кластера 7
Самый многочисленный кластер — 39 реги-

онов, большинство из них с низким инноваци-
онным и технологическим развитием.
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Эконометрическая модель для данного кла-
стера имеет вид:

GRP_pc = -3 258 925.8 + 317 972.6LNZarp + 
+ 45 188.0Patent - 6 228.9Bezrab + 
+ 2 645.9Gruz_Rail + 2 667.0I_Trud.       (8)

В регионах данного кластера отмечается 
самый низкий уровень ВРП на душу населе-
ния. Экономический потенциал этих регионов 
очень мал, необходима специализированная 
стратегическая программа государственной 
поддержки их пространственного развития. 
Отрицательное значение свободного члена 
можно трактовать как отсутствие ресурсов по-
тенциального роста ВРП.

Эти регионы могут быть плацдармом 
для выноса части производственного потен-
циала из других более развитых регионов. 
Высокая степень диверсификации экономики 
указывает на отсутствие четких пропорций 
в структуре экономики, а значимость иннова-
ционного фактора свидетельствует о перспек-
тивности создания на базе данных регионов 
инновационных производств, которые будут 
внедрять технологии, поставляемые из других 
регионов, для которых целесообразен вынос 
части инновационно-технологических факто-
ров (из кластеров 2 и 5). Это должно обеспечить 
выстраивание внутреннего российского рынка 
и повышение межрегиональной связанности 
производств. В регионах данного кластера та-
кой подход должен обеспечить рост заработ-
ной платы.

Сильное отрицательное влияние безрабо-
тицы говорит о целесообразности поиска спо-
собов повышения производительности, в том 
числе посредством развития новых производств, 
которые будут формировать внутренний спрос 
на отечественные технологии. В то же время, ре-
гионы данного кластера — это национальные ре-
спублики, где преобладает другой тип хозяйство-
вания, распространена теневая экономика, соот-
ветственно, нужны специфические механизмы 
регулирования безработицы.

Для данного кластера характерна значи-
мость транспортного фактора — Gruz_Rail, 
что может являться свидетельством более вы-
сокого уровня зависимости от межрегиональ-
ной производственной кооперации и транс-
портной доступности как условия, обеспечива-
ющего её в качестве элемента стимулирования 
роста экономики. Соответственно, для этих ре-
гионов большую важность может иметь оценка 
межрегиональных экономических переливов.

Важным фактором стимулирования роста 
экономики может стать развитие транспор-
тно-логистической инфраструктуры, т. к. ре-

гионы данного кластера связывают между со-
бой остальные регионы нашей страны. Эти ре-
гионы могут концентрировать определенные 
звенья складывающихся новых цепочек добав-
ленной стоимости, что обеспечит расширение 
экономики, повышение уровня ее сложности 
и внесет вклад в последующий рост доходов 
населения и ВРП за счет развития кооперации.

Важная роль будет принадлежать государ-
ству с позиции создания институциональной 
среды для стимулирования развития в этих ре-
гионах новых производств, в том числе высо-
котехнологичных, снижения институциональ-
ных барьеров для вхождения нового бизнеса 
в части нормативно-правового обеспечения 
производственной деятельности, возможно-
стей использования земельных ресурсов реги-
онов и производственных площадок.

Описание кластера 8
Последний кластер представлен Ямало-

Ненецким и Ненецким АО — минерально-сы-
рьевыми центрами и добывающими регионами 
(79,7 % предприятий региона). Экономика этих 
регионов высокоспециализированная. Добыча 
превалирует в структуре экономики, и на сред-
нем уровне находится строительство.

Очень высокий индекс HHI и незначитель-
ное число малых предприятий в регионе сви-
детельствуют о низкоконкурентной среде. 
Отмечается очень низкий уровень разви-
тия инновационно-технологических факто-
ров и низкий уровень отношения объема инве-
стиций в основной капитал к ВРП. Показатели 
доли инвестиций на РиМ и доли инвестиций 
на МиО в обработке находятся на уровне ниже 
среднего.

Эконометрическая модель выглядит следу-
ющим образом:

GRP_pc = 11 235 106.0 - 25 510.2High_GRP -

- 57 546.5Inv_GRP -152 979.4Equip_Reg.    (9)

Для данного кластера характерен положи-
тельный свободный член и отрицательные ко-
эффициенты при прочих регрессорах. Это сви-
детельствует о наличии запаса ресурсного по-
тенциала, поскольку речь идёт о добывающих 
регионах. В целом можно говорить, что дан-
ные регионы имеют значительный запас ро-
ста ВРП на душу населения и его уровень опре-
деляется другими более дефицитными ресур-
сами. В частности, значим параметр Inv_GRP, 
что связано со скоростью обновления оборудо-
вания и наличием средств на расширение про-
изводства. Кроме того, значимы параметры 
High_GRP и Equip_Reg.
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Также стоит отметить, что кластер не про-
явил связи с уровнем оплаты труда в регионе, 
а значит данный фактор не является определя-
ющим при формировании динамики ВРП. Это 
объясняется, как и в кластере 4, невысокой чис-
ленностью населения регионов.

Необходимо стимулировать рост технологи-
ческого уровня производств, инвестиционной 
привлекательности региона, развивать институ-
циональную среду, инфраструктуру, реализовы-
вать социальные проекты, повышать технологи-
ческий потенциал региона посредством переноса 
технологий, например, из соседних Тюменской 
и Архангельской областей. Перспективно раз-
вивать несвязанную диверсификацию, рассмо-
треть возможность для локализации смежных 
и вспомогательных производств крупных корпо-
раций на территориях их присутствия.

Заключение

Разделение российских регионов на кла-
стеры является значимым как с позиции на-
учно обоснованного описания фактически 
сложившейся ситуации в противовес интуи-
тивным представлениям о региональном раз-
витии (Лавровский, 2015), так и с точки зрения 
комплексного анализа регионального разви-
тия для разработки стратегий и программ ре-
гионального и пространственного развития.

В результате проведенного кластерного ана-
лиза были получены 8 групп регионов, значимо 
отличающихся между собой по 27 параметрам. 
Среди них параметры занятости по отдельным 
видам деятельности, конкурентность сложив-
шихся рынков, относительные и удельные па-
раметры инновационного развития. Индекс 
Херфиндаля-Хиршмана, проявивший свою зна-
чимость при кластеризации, позволил охарак-
теризовать группы регионов с точки зрения 
уровня диверсификации экономики, а учтенные 
при кластеризации параметры занятости — за-
ложить пропорции отраслевой структуры, учесть 
при разработке рекомендаций отраслевую 
структуру, склонность экономики регионов к тем 
или иным экономическим специализациям.

Выявленные кластеры дифференциро-
ваны по размеру: имеются малочисленные 
кластеры, объединяющие 1–2 региона (1,4,8), 
и многочисленные — кластер 6 с 40 регионами. 
Для каждого кластера было проведено эконо-

метрическое моделирование, позволившее 
идентифицировать факторы, значимо влия-
ющие на динамику ВРП на душу населения. 
Каждый кластер подвергся экономической 
интерпретации с точки зрения сложившейся 
в нем конфигурации факторных потенциалов 
и возможных перспектив развития.

Что касается выявленных предикторов 
в разработанных эконометрических мо-
делях, обусловливающих динамику ВРП 
на душу населения, следует отметить следую-
щее. В 6 из 8 групп регионов отрицательный 
знак свободного члена функции свидетель-
ствует об исчерпании потенциальных ре-
сурсов для роста ВРП, следовательно, в боль-
шинстве регионов требуется экономическая 
и технологическая трансформация эконо-
мики. При этом в каждом кластере регио-
нов конструируется уникальная конфигура-
ция факторных потенциалов, которые где-то 
недостаточно эффективно и интенсивно ис-
пользуются, а в некоторых случаях фактор-
ная производительность региональных по-
тенциалов уже исчерпана. 

Ряд кластеров (1, 2 и 5) могут выступать тех-
нологическими донорами, для них целесоо-
бразно делиться технологическим и иннова-
ционным потенциалом с другими регионами, 
в то время как другие могут выступать техно-
логическими реципиентами и таким образом 
решать внутренние проблемы низкого инно-
вационного развития, одновременно обеспе-
чивая рост ВРП. Для большинства регионов це-
лесообразно наращивание межрегионального 
сотрудничества и кооперации.

Представленный метод анализа и получен-
ные результаты могут быть использованы ор-
ганами государственной власти при проведе-
нии сравнительного анализа экономического 
развития субъектов РФ, разработке дифферен-
цированных мер экономической политики. Это 
в свою очередь повысит обоснованность приня-
тия управленческих решений на региональном 
уровне, позволит учесть региональную специ-
фику при выработке управленческих воздей-
ствий, вовлечь территориальный потенциал 
в экономические процессы региона и страны, бу-
дет способствовать разработке специализиро-
ванных, адаптированных к территориальным 
особенностям стратегий, программ и проектов.
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организационно-экономические асПекты 
формирования региональных кластеров российского 

рынка воДороДной энергетики 1

аннотация. В статье рассматриваются вопросы трансформации энергетического рынка России в кон-
тексте распространения водородных энергетических технологий, а также основные тенденции его раз-
вития в период активной диверсификации топливно-энергетического комплекса РФ. Целью статьи яв-
ляется выработка концептуального представления об этапах формирования рынка водородной энер-
гетики России с учетом региональных особенностей. методологической базой исследования послужил 
системный подход, предполагающий прохождение трех этапов, на первом из которых осуществлены 
систематизация показателей глобального рынка водородных технологий, классификация его участни-
ков, выполнено уточнение понятийного аппарата; на втором этапе на основе анализа технико-эконо-
мических показателей способов получения водорода сделан вывод о целесообразности дальнейшего 
развития технологий получения «желтого» и «голубого» водорода как наименее затратных (от 1,45 
до 4,7 долл. за кг) и обладающих необходимыми техническими и экологическими параметрами; сфор-
мулирована организационно-экономическая специфика формирования отечественного рынка водо-
родной энергетики. На третьем этапе осуществлялся логико-структурный анализ факторов и перспек-
тив развития рынка с учетом возможностей экспорта водорода в страны Азии. Показано, что, несмо-
тря на прогнозные значения роста использования водорода в мире к 2050 г. до 528 млн т, в сравнении 
с потреблением природного газа (2,583 трлн т), говорить о полноценном переходе от углеводородной 
энергетики к водородной преждевременно. Обоснована необходимость совершенствования методиче-
ского инструментария для оценки экономической эффективности водородных проектов. Полученные 
научные результаты выражены в организационно-методических рекомендациях по реализации вос-
точного водородного кластера с образованием международных консорциумов, а также предложенного 
инструментария оценки экономической эффективности водородных проектов, представляющих инте-
рес для бизнес-сообщества и органов государственной власти.

ключевые слова: водородная энергетика, водородная экономика, энергетический рынок, альтернативная энергетика, 
экономическая эффективность, региональный кластер
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Введение

В Энергетической стратегии РФ 
до 2050 года 1 отдельное внимание уделено тех-
нологиям с минимальным углеродным следом, 
в том числе использованию водорода в каче-
стве энергоносителя. На текущий момент ос-
новной объем потребления водорода прихо-
дится на химическую и нефтехимическую от-
расли промышленности, а также металлургию, 
но уже в ближайшее десятилетие водород нач-
нет постепенную экспансию на рынок энер-
гоносителей и составит серьезную конкурен-
цию углеводородам, что позволит начать фор-
мирование так называемой «водородной энер-
гетики» (Андриянов и др., 2021; Холкин, 2021; 
Zhiznin et al., 2020). 

Водород, несомненно, имеет ряд энер-
гетических и экологических преимуществ. 
Так, удельное содержание химической энер-
гии на единицу массы у водорода в не-
сколько раз превышает аналогичные значения 
для бензина или метана (120 МДж/кг, 43,6 МДж/
кг и 50,1 МДж/кг соответственно). При сжига-
нии водорода не образуется оксидов углерода, 
что минимизирует воздействие на окружаю-
щую среду — важный эффект в контексте де-

1 Энергетическая стратегия России на период до 2050 года. 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. 
http://static.government.ru/media/files/LWYfSENa10uBrrBoy
LQqAAOj5eJYlA60.pdf (дата обращения: 21.05.2025).

карбонизации топливно-энергетического ком-
плекса (Родичкин, Карасевич, 2022). Однако 
для полноценного перехода к водородной 
энергетике необходимо решить целый ком-
плекс проблем в сферах получения, хранения, 
транспортировки водорода и технологий его 
использования конечными потребителями 2.

Сегодня известно свыше десятка различных 
способов получения водорода 3, но при этом 
в экспертном сообществе до сих пор не сфор-
мировано единого мнения о технологии, обла-
дающей наибольшим технико-экономическим 
потенциалом. Наименее проработанными яв-
ляются вопросы, связанные с системами на-
копления и транспортировки водорода в про-
мышленных масштабах, сложность создания 
которых в первую очередь обусловлена его 
взрывоопасностью и спецификой взаимодей-
ствия с металлами. Реализованные проекты, 
связанные с водородной энергетикой, пред-
ставляют собой разрозненные локальные ре-
шения с жесткой привязкой к потребителю.

2 Карпова, С. С., Компан, М. Е., Максимов, А. И., Мо-
шников, В. А., Сапурина, И. Ю., Спивак, Ю. М., Теру-
ков, Е. И., Терукова, Е. Е., Титков, А. Н., Томасов, А. А., 
Шилова, О. А., Шишов, М. А. (2010). Основы водородной 
энергетики. СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 289.
3 Уральский государственный университет им. А. М. Горь-
кого. (2008). УМКД «Материалы для водородной энерге-
тики». Екатеринбург, 132.
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Рассматривая водород в контексте его ис-
пользования в энергетике, укрупненно при-
нято рассматривать три принципиально раз-
ные с точки зрения технологических реше-
ний схемы: термоядерный синтез; топливные 
элементы; водород как энергоноситель. Далее 
в статье под «водородными технологиями» бу-
дет рассматриваться третья схема по причине 
все возрастающего интереса к альтернатив-
ным решениям замены традиционного углево-
дородного топлива при энергетическом пере-
ходе (Гительман, Кожевников, 2023).

Что касается терминов «водородная энер-
гетика» и «водородная экономика», то они ис-
пользуются в науке и практике сравнительно не-
давно, поэтому вполне естественно, что в про-
фессиональном сообществе единая строгая фор-
мулировка этих понятий отсутствует. Данный 
тезис можно продемонстрировать посредством 
систематизации их трактовок в различных ис-
следованиях (табл. 1).

В результате обобщения приведенных поня-
тий и экспертных мнений автором предлагаются 
следующие определения этих терминов: водо-
родная экономика — это представление о гло-
бальной экономике, где в качестве основного 
энергетического ресурса в топливно-энергети-
ческом секторе, транспорте и промышленности 
используется водород; водородная энергетика — 
это сектор энергетики, базирующийся на техно-
логиях использования водорода в качестве энер-
гоносителя и включающий этапы его производ-
ства, транспортировки, хранения и потребления.

На основе анализа литературы, посвящен-
ной вопросам водородной энергетики (Жук 
и др., 2021; Полякова, 2012; Rosen & Koohi-
Fayegh, 2016; Abe et al., 2019; Yue et al., 2021), 
можно заключить, что с позиций технологи-
ческих решений степень изученности про-
блематики является высокой. Ключевым про-
блемным аспектом современных исследова-
ний в области водородных технологий ста-
новятся вопросы, связанные с обоснованием 
экономической целесообразности и формиро-
ванием глобального и национальных рынков 
водорода 1, 2. В отличие от проектов традици-
онной энергетики, где разработаны и приме-
няются показатели экономической и инвести-
ционной эффективности, такие как NPV, DPP, 
IRR и ряд других 3, в случае с водородной энер-

1 Глобальный спрос на водород с учетом технологии 
производства в сценарии чистого нуля, 2020–2030 гг. 
Официальный сайт Международного энергетического 
агентства (2021). https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/
global-hydrogen-demand-by-production-technology-in-the-net-
zero-scenario-2020–2030 (дата обращения: 20.05.2024).
2 Конопляник, А. (2020). Чистый водород из природного 
газа. Корпоративный журнал «Газпром», (9), 20–29. https://
www.gazprom.ru/press/news/reports/2020/pure-hydrogen/ 
(дата обращения: 20.05.2024).
3 Дубинин, С. К., Горюнов, П. В., Бусаров, В. Н., Го-
рюнов, В. Н., Дьячков, А. Б., Ильюша, А. В., Горю-
нова, М. П., Кеткин, Л. А., Ковалев, А. С., Курабцев, А. Б., 
Лопаткина, Г. П., Панкратов, С. Н., Поздняков, Н. И., По-
ля шова, Е. В., Пустошилов, П. П., Дзюба, А. А. (2000). 
Методические особенности оценки эффективности про-
ектов в электроэнергетике. Кн. 1. Москва: НЦПИ, 222. 

Таблица 1
Обобщение трактовок понятий «водородная энергетика» и «водородная экономика»

Table 1
Comparison of interpretations of the concepts of “hydrogen energy” and “hydrogen economy”

Термин Формулировка термина

Водородная 
энергетика

Отрасль энергетики, основанная на использовании водорода в качестве средства для за-
рядки, транспортировки, производства и потребления энергии (Жук и др., 2021)
Значительное изменение сложившейся структуры топливно-энергетического комплекса, свя-
занное с заменой углеродосодержащих энергоносителей (нефть, природный газ, уголь и про-
дукты их переработки) на водород, получаемый из воды с использованием традиционных  
и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (Тарасов, Лотоцкий, 2006)
Новая зарождающаяся отрасль мировой энергетики, основанная на использовании водорода 
в качестве средства для аккумулирования, транспортировки, производства и потребления 
энергии (Макарян, Седов, 2021а)
Новый технологический уклад, в котором водород играет роль накопителя энергии, энерго-
носителя и химического реагента в промышленности (Мастепанов, 2021)

Водородная 
экономика

Образ будущего, в котором регионы полностью уходят от «экономики углеводородов», при-
меняя водород в качестве топлива для автомобилей, домов, электростанций (Гольцов и др., 
2002; Митрова и др., 2019)
Структурное изменение глобальной экономической системы, вызванное полномасштабным 
переходом к водородной энергетике (Ren et al., 2020)

Источник: составлено автором.
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гетикой таких закрепленных на официальном 
уровне метрик не существует. Предлагаемые 
подходы в оценке водородных проектов с по-
зиций расчета и сравнения показателей LCOH 
и LCOE с аналогичными показателями объ-
ектов традиционной энергетики не являются 
в полной мере объективными, т. к.  не учиты-
вают исчерпаемость углеводородных ресур-
сов, рост их стоимости в среднесрочной пер-
спективе, удешевление водородных техноло-
гий при достижении «технологической зрело-
сти» и ряда других.

В качестве объекта исследования в статье 
рассматривается сегмент формирующегося 
рынка водородной энергетики России в части 
технологий использования водорода как энер-
гоносителя. Целью статьи является выработка 
концептуального представления об этапах 
формирования данного рынка с учетом реги-
ональных особенностей, включая обоснование 
подходов к оценке экономической эффектив-
ности соответствующих проектов. Задачами 
исследования являются: 

1) обобщение теоретических данных о тех-
нико-экономической специфике использова-
ния водорода в качестве энергоносителя;

2) выявление основных тенденций, направ-
лений и мероприятий, стимулирующих фор-
мирование отечественного рынка «водород-
ных технологий»;

3) анализ сценариев его дальнейшего раз-
вития в сложившихся геополитических и эко-
номических реалиях.

В свою очередь, гипотеза автора заключа-
ется в том, что формирование отечественного 
рынка водородной энергетики должно основы-
ваться на следующих ключевых положениях:

— по совокупности экономических и про-
изводственных факторов основным «товаром» 
является «голубой» водород;

— наиболее перспективными для отече-
ственного рынка «товарами» являются «жел-
тый» и «бирюзовый» водород; 

— локализацию соответствующих произ-
водств целесообразно производить в дальне-
восточных регионах, выполняющих роль хабов 
для покрытия перспективного спроса в стра-
нах Азии; 

— экономическая эффективность про-
ектов водородной энергетики должна оце-
ниваться на основе единого утвержденного 
государственными регуляторами подхода 
с использованием перечня метрик, учиты-
вающих технико-экономическую специ фику 
водородных проектов и региональных 
особенностей.

Прикладное значение исследования вы-
ражается в предложенной последовательно-
сти выполнения этапов реализации проекта 
по созданию альтернативного кластера водо-
родных технологий в восточном направлении 
страны на примере Амурской области и их со-
держательном наполнении. 

Научная новизна статьи заключается в вы-
работке системного представления о форми-
ровании водородных кластеров и их экономи-
ческой оценке в фазе становления рынка с уче-
том комплекса факторов различной природы 
и их междисциплинарных взаимосвязей.

Материалы и методы

Материалами для проведения исследования 
послужили данные профильных, секторальных 
обзоров, статистические бюллетени, действую-
щие отраслевые концепции и другие стратеги-
ческие документы, а также экспертные оценки 
представителей академического и бизнес-со-
общества. Были проведены секционные ин-
тервью с представителями следующих отрас-
левых предприятий и научных организаций: 
АО «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», 
ООО «ЗапСибНефтехим», АО ГНЦ «Центр 
Келдыша», Институт высокотемператур-
ной электрохимии УрО РАН, Уральский энер-
гетический институт и Институт экономики 
и управления Уральского федерального уни-
верситета. Всего было опрошено 27 экспертов. 

Методология исследования основывается 
на последовательном прохождении трех эта-
пов, первым из которых является литератур-
ный анализ отечественных и зарубежных пу-
бликаций, а также аналитических отчетов 1, 2 
(Жук и др., 2021; Литвиненко и др., 2020; Noyan 
et al., 2023; Sharma et al., 2020). Его резуль-
татом стали уточнения в понятийном аппа-
рате, систематизация основных современных 
способов получения водорода, выделение ос-
новных преимуществ и недостатков каждого. 
Проанализированы основные технологические 
схемы получения водорода, обладающие наи-
большим экономическим эффектом для отече-
ственного энергетического рынка. По резуль-

1 Аналитический доклад ИПЕМ (2022). Водород: форми-
рование рынка и перспективы России. Институт проблем 
естественных монополий. http://ipem.ru/content/vodorod-
formirovanie-rynka-i-perspektivy-rossii/ (дата обращения: 
28.05.2024).
2 A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe. Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European economic and social committee and the committee of 
the regions. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_
strategy.pdf (дата обращения: 28.05.2024).
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татам проведенного анализа делается вывод 
об экономической и технологической зрелости 
«желтого» и «голубого» водорода как основ-
ного товара формирующегося рынка водород-
ной энергетики в России.

На втором этапе рассматривались техноло-
гическая специфика и глобальные факторы, 
определяющие функционирование рынка во-
дородной энергетики. Использовались эксперт-
ные оценки, материалы международных энер-
гетических агентств, корпоративные анали-
тические отчеты 1, статистические бюллетени 2 
(Шафиев и др., 2020; Maghami et al., 2020). 

Третий этап предполагал обобщение су-
ществующих экономических показателей 
для оценки эффективности водородных про-
ектов и логико-структурный анализ факто-
ров и перспектив развития создаваемой ин-
фраструктуры в рамках этих проектов с це-
лью последующего обсуждения и выработки 
методических рекомендаций для совершен-
ствования дорожной карты водородной энер-
гетики РФ 3, 4.

Результаты

Технико-экономическая специфика 
использования водорода как энергоносителя

В зависимости от первоначального источ-
ника существует градация водорода по цвету 
(Литвиненко, 2020).

«Серый» водород производится при ри-
форминге метана с одновременным образо-
ванием оксидов углерода (углекислого и угар-
ного газов). Если в последующем водород 
очищают от этих газов, то его называют «го-

1 Митрова, Т., Мельников, Ю., Чугунов, Д. (2019). 
Водородная экономика — путь к низкоуглеродному раз-
витию. Центр энергетики Московской школы управле-
ния СКОЛКОВО. https://energy.skolkovo.ru/downloads/
documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Hydrogen-
economy_Rus.pdf (дата обращения: 28.05.2024).
2 Ежегодный статистический бюллетень ОПЕК за 2022 г. 
Официальный сайт Организации стран — экспортеров 
нефти. https://asb.opec.org/ASB_Charts.html?chapter=1572 
(дата обращения: 28.05.2024).
3 План мероприятий «Развитие водородной энергетики 
в Российской Федерации до 2024 года». (2020). (Отменен 
в 2023 году). Официальный сайт Правительства РФ. http://
static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9
N8k7uhW8mY.pdf (дата обращения 03.06.2024).
4 Правительство РФ, Росатом и «Газпром» подписали со-
глашение о сотрудничестве в сфере водородной энер-
гетики. Официальный сайт госкорпорации «Росатом». 
https://www.rosatom.ru/journalist/news/pravitelstvo-rf-
rosatom-i-gazprom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-
v-sfere-vodorodnoy-energet/ (дата обращения: 03.06.2024).

лубым» (реже «синим»). «Коричневый» (или 
«черный») водород получается за счет га-
зификации угля. «Бирюзовый» — путем пи-
ролиза (термического разложения) метана 
(получающийся при этом углерод реализу-
ется). «Зеленый» водород в основном полу-
чают электролизом воды с использованием 
электроэнергии, выработанной возобновля-
емыми источниками энергии, или при па-
ровой конверсии биометана. «Желтый» во-
дород также образуется при электролизе 
воды, но с использованием электроэнергии 
от атомных электростанций.

Наиболее экологичными и экономически 
эффективными способами получения водо-
рода являются электролиз воды и паровая кон-
версия (риформинг) метана с последующей 
утилизацией оксидов углерода.

Электролиз воды является наиболее извест-
ным и изученным методом получения водо-
рода. Доля этого способа в промышленных 
масштабах в зависимости от источников ва-
рьируется в пределах 1–4 %. Себестоимость по-
лученного водорода оценивается в 4–15 долл. 
за кг (Шафиев и др., 2020). Согласно прогно-
зам, стоимость «желтого» водорода опустится 
до значений 2–2,5 долл. за кг, а стоимость «зе-
леного» водорода будет в интервале 3–6 долл. 
за кг к 2035 г.

Паровая конверсия метана — преоблада-
ющий в промышленности метод производ-
ства водорода. По данной технологической 
схеме производится до 50 % водорода в мире. 
Себестоимость водорода, получаемого этим 
способом, колеблется в интервале 1–3,2 долл. 
за 1 кг Н2. Основным его недостатком является 
то, что в случаях, когда в последующем исполь-
зуется чистый водород, а не синтез-газ, возни-
кает необходимость удалять из газовой смеси 
оксиды углерода (CO и CO2) и в дальнейшем 
утилизировать их, что добавляет порядка 20–
40 % к себестоимости «голубого» водорода.

Другим перспективным методом получе-
ния водорода из природного газа является 
пиролиз метана 5, подразумевающий терми-
ческое разложение этого газа без доступа 
кислорода. Себестоимость 1 кг Н2 при этом 
составляет 1,4–1,8 долл. Побочным продук-
том этого метода является углерод, кото-
рый может дополнительно реализовываться 
на рынке. Одним из недостатков технологии 

5 Плазменный пиролиз метана. Официальный сайт го-
сударственного научного центра Российской Федерации 
«Исследовательский центр имени М. В. Келдыша». https://
keldysh-space.ru/nasha-deyatelnost/proizvodstvo/plazmennyy-
piroliz-metana/ (дата обращения: 10.06.2024).
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является отсутствие действующих образцов 
оборудования для промышленного получе-
ния водорода (Patlolla et al., 2023).

Как видно из таблицы 2, содержащей си-
стематизацию ключевых характеристик 
указанных схем, наиболее перспективным 
для отечественного рынка по совокупности 
технических, экономических и экологиче-
ских показателей различных способов полу-
чения является «голубой» водород 1. Следом 
идет «желтый» водород. С учетом активно 
развивающейся атомной энергетики России, 
необходимости увеличения коэффициента 
использования установленной мощности 
(КИУМ) АЭС, а также конечности углеводо-
родного сырья, в отдаленной перспективе 
этот тип водорода может составить серьез-
ную конкуренцию водороду, полученному 
методом риформинга метана. Одним из пер-
спективных способов является плазменный 
пиролиз метана, но в ближайшее время из-за 
отсутствия возможности технического мас-
штабирования полученный таким спосо-
бом «бирюзовый» водород может использо-
ваться только в локальных проектах, напри-
мер, на водородных заправках.

1 Радченко, Р. В., Мокрушин, А. С., Тюльпа, В. В. (2014). 
Водород в энергетике. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
229.

Перспективы российского водорода 
на глобальном рынке

По итогам 2022 г. портфель водородных про-
ектов в мире превысил 70 млн т в год, а сегмент 
рынка оборудования для производства и потре-
бления водорода (электролизеры и топливные эле-
менты) составил 5–7 млрд долл. Прогнозируется, 
что к 2030 г. объем глобального рынка низкоу-
глеродного водорода в денежном выражении до-
стигнет значений 500–800 млрд долл. Отчетливо 
просматривается тенденция к росту производ-
ства водорода, так, в 2020 г. на глобальном рынке 
было произведено 90 млн т, в 2021 г. — 94 млн 
т, в 2022 г. — уже 98 млн т. До 2050 г., по данным 
Международного энергетического агентства 
(МЭА), мировой спрос на H2 будет достигать 528 
млн т 2.

При этом изменятся и показатели мирового 
спроса на водород, полученный разными спо-
собами (рис. 1).

Следует акцентировать, что доля «зеле-
ного» водорода кратно возрастет в ближай-
шие тридцать лет по причине запланирован-
ного увеличения ввода в эксплуатацию объек-
тов ВИЭ и необходимости выравнивания зна-

2 Деловой профиль (2023, 13 сентября). Водородная энерге-
тика 2023: тренды и перспективы рынка чистой энерге-
тики. https://delprof.ru/press-center/open-analytics/vodorodnaya-
energetika-2023-trendy-i-perspektivy-rynka-chistoy-energetiki/ 
(дата обращения: 20.06.2024).

Таблица 2
Сравнение технико-экономических показателей различных типов водорода

Table 2
Comparison of technical and economic indicators of various types of hydrogen

Способ 
получе-

ния

Тип водо-
рода со-

гласно «цве-
товой» 

градации

Энерго-
затраты 
на полу-
чение, 
кВт·ч/

кг

Текущая 
стоимость 

получе-
ния водо-

рода, долл. 
США/кг

Прогнози-
руемая стои-
мость полу-
чения водо-
рода, долл. 

США/кг

Дополни-
тельные за-

траты на ути-
лизацию окси-
дов углерода

Достаточ-
ность из-

начальных 
ресурсов 
на отече-
ственном 

рынке

Возможность 
промыш-
ленного 
масшта-

бирования 
технологии

Возмож-
ность ре-
ализации 
побочного 
продукта

Электро-
лиз воды

«Зеленый» 
водород

52-58,5
4-15 3-6 Отсутствуют Недоста-

точно
Существует 
на практике Существует

«Желтый» 
водород 4,7-3,2 2,9-2,3 Отсутствуют Избыток Существует 

на практике Существует

Паровая 
конверсия 
метана

«Серый» 
водород 14 1-3,2 Возможно 

удорожание Отсутствуют Достаточно Существует 
на практике Отсутствует

«Голубой» 
водород 16-20 1,45-2,4 Существенно 

не изменится Существенные Достаточно Существует 
на практике Частично

Газифика-
ция угля

«Бурый» 
водород 54,5-95,5 1,1-1,8 Возможно 

удорожание Существенные Достаточно Существует 
на практике Частично

Пиролиз 
метана

«Бирюзовый» 
водород 15 1,4-1,8 Существенно 

не изменится Незначительные Достаточно Существует 
в теории Существует

Источник: составлено автором на основании (Дауди и др., 2021; Макарян, Седов, 2021а; Григорьев и др., 2008; Schneider 
et al., 2020; Pareek et al., 2020)
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чения КИУМ для этих энергообъектов. Водород 
при этом будет использоваться как инструмент 
для накопления и последующей транспорти-
ровки энергии. Также кратно вырастет и про-
изводство «голубого» водорода, что обуслов-
лено экологическими аспектами и декарбони-
зацией топливно-энергетического комплекса. 
Несмотря на приведенные данные по росту 
производства и использования водорода в гло-
бальной энергетике в сравнении с общим объе-
мом добычи природного газа в мире, который, 
согласно данным международной организации 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 1 в 2023 г. со-

1 Ежегодный статистический бюллетень за 2024 г. 
Официальный сайт Organization of the Petroleum Exporting 
Countries. https://publications.opec.org/asb/chapter/
show/123/2160/2163 (дата обращения: 20.06.2024).

ставил 4,283 трлн м3 (2,655 трлн т), становится 
очевидным, что полностью заменить природ-
ный газ в качестве энергоносителя в средне-
срочной перспективе не представляется воз-
можным. Производство и потребление при-
родного газа несоизмеримо больше, чем водо-
рода, и будет оставаться таким даже к 2050 г., 
что в первую очередь связанно с «вторично-
стью» водорода как энергоносителя (Дегтярев, 
Березкин, 2021).

Сегодня основными потребителями этого 
газа являются химическая и нефтехимическая 
промышленность (рис. 2), где он используется 
для производства других соединений (поли-
меры, аммиак, этанол и пр.), а также в процес-
сах нефтеочистки. В энергетике водород ис-
пользуется в основном для технологических 
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Водород как вторичный продукт в 
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Паровая конверсия углеводородов

Рис. 1. Мировой спрос на водород, полученный разными способами в 2020 г., и прогнозируемые значения к 2035 г. (ис-
точник: Глобальный спрос на водород с учетом технологии производства в сценарии чистого нуля, 2020–2030 гг. 

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-hydrogen-demand-by-production-technology-in-the-net-zero-
scenario-2020–2030 (дата обращения: 20.05.2024))

Fig. 1. Global demand for hydrogen produced by various methods in 2020 and projected values by 2035
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Нефтепереработка (гидрокрекинг, 
гидроочистка)
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Рис. 2. Структура мирового потребления водорода, % (источник: Аналитическое исследование. Развитие водо-
родной энергетики в России (2021). Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». https://delprof.ru/upload/iblock/eef/DelProf_Analitika_

Vodorodnaya-energetika.pdf (дата обращения: 18.11.2024 г.))
Fig. 2. Structure of global hydrogen consumption, % 
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нужд, например, при охлаждении турбогене-
раторов. Доля его использования составляет 
всего 1–2 % от общего объема.

Этот аспект является ключевым в опреде-
лении формирования глобального энергетиче-
ского рынка производства и потребления во-
дорода: несмотря на всё возрастающий спрос, 
самого рынка как такового не существует, 
как в мире, так и в России.

Глобальный рынок водородных технологий 
тесно взаимосвязан с процессами становле-
ния национальных рынков, создающих спрос 
и предложение. Участников рынка условно 
можно разделить на три ключевые группы: 
экспортеры, импортеры, а также страны с ба-
лансом в производстве и потреблении водо-
рода (табл. 3).

Исходя из данных таблицы 3, Россия отно-
сится к странам-возможным экспортерам во-
дорода. В 2023 г. в РФ было произведено 2,393 
млрд м3 водорода, что на 1,4 % выше в срав-
нении с показателем 2022 г. За 2017–2023 гг. 
среднегодовой прирост производства составил 
12,8 %. Данные объемы относятся в основном 
к внутреннему потреблению этого газа в тради-
ционных сферах его использования. Для мас-
штабного перехода к использованию водорода 
в качестве энергоносителя требуется кратное 
увеличение объемов его производства, что не-

возможно осуществить только за счет внутрен-
него потенциала. Следовательно, на текущем 
этапе становления отечественного рынка во-
дородной энергетики следует рассматривать 
сценарий увеличения экспортоориентирован-
ных проектов в соответствующих регионах 
страны. Сегодня в связи со складывающейся 
конъюнктурой рынка и геополитической спец-
ификой такими регионами, в первую очередь, 
представляются территории Дальневосточного 
федерального округа.

Формирование региональных рынков 
водородных технологий в РФ

Первоначальными планами по формирова-
нию отечественного рынка водородных техно-
логий было предусмотрено создание трех ос-
новных кластеров с ориентацией на внутрен-
ний и внешние рынки 1: Восточный, ориенти-
рованный на рынок азиатских стран и регионы 
Дальнего Востока; Северо-Западный с фокусом 
на экспорт водорода в европейские страны; 
Арктический. Также рассматривались иници-
ативы по формированию Южного кластера 

1 Водородная концепция России (2021). Общественно-
деловой научный журнал «Энергетическая политика». 
https://energypolicy.ru/vodorodnaya-konczepcziya-rossii/
novosti/2021/18/13/ (дата обращения: 17.09.2024).

Таблица 3 
Страны-экспортеры, импортеры, а также с балансом в производстве  и потреблении водорода

Table 3
Exporters, importers, and countries with a balance in the production and consumption of hydrogen

Страна Пояснения
Страны-импортеры водорода

Европейский 
союз

Водородная стратегия принята в 2020 г. Необходимые капиталовложения: 180-470 млрд евро 
до 2050 г.

Германия Водородная стратегия принята в 2020 г. Потребность к 2040 г. — 1,9-2,5 млн т. Необходимые 
капиталовложения: 12,5 млрд евро до 2026 г.

Япония Водородная стратегия принята в 2017 г. Потребность к 2050 г. — 5-10 млн т. Необходимые ка-
питаловложения: 16,6 млрд евро до 2030 г.

Южная Корея Водородная стратегия принята в 2019 г. Потребность к 2050 г. — 5,26 млн т.
Страны-экспортеры водорода

Австралия Водородная стратегия принята в 2019 г. Экспортные возможности к 2050 г. — 6,75 млн т.

Чили Водородная стратегия принята в 2020 г. 
Экспортные возможности к 2050 г. — 24 млн т.

Россия Водородная стратегия принята в 2021 г. Экспортные возможности к 2050 г. — 11,9 млн т. в ба-
зовом сценарии и 30 млн тонн в ускоренном сценарии.

Норвегия Водородная стратегия принята в 2021 г. 
Страны с балансом в производстве и потреблении водорода

Великобритания Водородная стратегия принята в 2021 г. Планируемые инвестиции — 2,1 млрд фунтов стерлингов. 
Китай Водородная стратегия принята в 2022 г. Производство водорода на уровне 0,2 млн т/год к 2025 г.

Источник: составлено автором на основе данных Института естественных монополий.
Примечание: Аналитический доклад ИПЕМ. Водород: формирование рынка и перспективы России (2022) // Институт проблем 
естественных монополий. http://ipem.ru/content/vodorod-formirovanie-rynka-i-perspektivy-rossii/ (дата обращения: 20.06.2024).
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с ориентацией на рынки Ближнего Востока 
и юга Европы.

Под кластером в данном случае понима-
ется консорциум игроков рынка, сконцентри-
рованных на определенной территории, вклю-
чающий предприятия и инжиниринговые ком-
пании, специализирующиеся на разработках 
и апробации технологических решений, ци-
клах производства и транспортировки, а также 
использования водорода. Одновременно 
с этим понятием распространен термин «водо-
родная долина» 1, который несет схожую смыс-
ловую нагрузку.

При последующей трансформации вышеопи-
санных планов Министерство энергетики кон-
кретизировало перечень территорий для разви-
тия водородной энергетики: Восточная Сибирь, 
Сахалин, Северо-Запад, Якутия и Ямал. Осенью 
2021 г. Минпромторг РФ опубликовал «Атлас 
российских проектов по производству низ-
коуглеродного и безуглеродного водорода 
и аммиака» 2, в котором рассмотрен 41 объект 
производства этих газов, находящиеся в раз-
ных стадиях готовности, на территории нашей 
страны. С 2022 г. основная часть планов за-
морожена; реализацию продолжает факти-
чески только Восточный водородный кластер 
с центром на Сахалине 3. Основными партне-
рами данного консорциума являются госкорпо-
рации «Росатом» и «Газпром», Правительство 
Сахалинской области, Сахалинский государ-
ственный университет (СахГУ). Среди декла-
рируемых целей при формировании этого кла-
стера следует выделить:

— возведение производственного ком-
плекса для получения водорода на основе тех-
нологий паровой конверсии метана с улав-
ливанием и захоронением CO2 (планируемая 
мощность завода до 100 тыс. т);

1 Российские университеты объединились в Технологическую 
водородную долину. РБК+. (2020, 17 декабря).https://plus.
rbc.ru/pressrelease/5fd1f5897a8aa92debd40027 (дата обра-
щения: 25.09.2024).
2 Атлас российских проектов по производству низкоуглерод-
ного и безуглеродного водорода и аммиака Официальный сайт 
Минпроторга РФ. https://minpromtorg.gov.ru/storage/797ced43-
043d-4b4e-b72b-3d36984adbc7/documents/663f0df0-
8439–4152-a8ea-2c4d0d36ffe4/008cee19-8ce0-4107–9013-
74288ef21298.pdf (дата обращения: 25.09.2024).
3 Пресс-служба АО РАОС (2023, 11 сентября). Росатом, 
Правительство Сахалинской области и Сахалинский го-
сударственный университет развивают сотрудниче-
ство по проекту «Восточный водородный кластер». 
Официальный сайт АО «Русатом Оверсиз». https://
rusatom-overseas.com/ru/media/news/rosatom-pravitelstvo-
sakhalinskoy-oblasti-i-cakhalinskiy-gosudarstvennyy-
universitet-razvivayut-sotr.html (дата обращения: 25.09.2024).

— создание транспортной инфраструктуры: 
железнодорожный транспорт (проект водо-
родного поезда совместно с ОАО «РЖД» и АО 
«Трансмашхолдинг»), автомобильный («водо-
робусы» и автомобили на водородных топлив-
ных элементах при участии Группы «ГАЗ», АО 
«Урал»), заправочные комплексы;

— открытие водородного полигона, бази-
рующегося на территории Специального кон-
структорского бюро средств автоматизации 
морских исследований Дальневосточного от-
деления РАН, для апробации существующих 
решений и технологий и их последующего мас-
штабирования на Дальнем Востоке и в других 
регионах РФ;

— поставка водорода в качестве перспек-
тивного ракетного топлива для ракет семей-
ства «Ангара» на космодром Восточный;

— подготовка специалистов и формирова-
ние кадрового резерва для сектора водород-
ной энергетики на базе СахГУ при поддержке 
Московского государственного технического 
университета.

Таким образом, несмотря на сворачивание 
ряда проектов и планов по формированию 
отечественного сектора водородной энер-
гетики, часть из них все же реализуется. Это 
свидетельствует о том, что ключевые пред-
приятия сектора, научно-исследовательские 
институты, профильные министерства обла-
дают стратегическим видением формирую-
щейся модели рынка, которое также перекли-
кается с авторским и базируется на следую-
щих положениях.

1. Основное производство «зеленого» 
и «желтого» водорода методом электролиза 
воды ложится на госкорпорации «Росатом» 
и «Русгидро». За счет этого увеличивается про-
должительность времени использования уста-
новленной мощности атомных (АЭС) и гидроэ-
лектростанций (ГЭС), а также ВИЭ. 

2. Ответственными за получение водорода 
по технологиям парового риформинга метана 
становятся ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК», 
привлекающие и другие разнообразные ком-
пании, холдинги и агентства. 

3. «Газпрому» также должна отводится 
и роль основного экспортера водорода. Таким 
образом, находящиеся в зоне его ответствен-
ности вопросы транспортировки должны учи-
тывать возможную модернизацию существу-
ющей газотранспортной системы для по-
ставок метан-водородных смесей и чистого 
водорода.

Можно сделать вывод о том, что трансфор-
мация планов развития водородных проек-
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тов РФ напрямую коррелирует с возможными 
рынками сбыта. Следовательно, ключевыми 
регионами, в которых сегодня целесообразно 
развивать данные проекты, являются регионы 
Дальнего Востока, граничащие со странами — 
возможными импортерами водорода, в том 
числе с Китаем.

Методический подход к оценке 
экономической эффективности проектов 

водородной энергетики

В шестом разделе Концепции развития 
водородной энергетики дается разъясне-
ние, что формирование рынка в РФ должно 
осуществляться в три этапа: до 2024, 2035 
и 2050 годов — при этом в концепции отсут-
ствует какая-либо методология оценки эконо-
мической эффективности водородных проек-
тов и фигурируют только конечные прогнози-
руемые значения количества произведенного 
водорода.

В этой связи требуется комплексный под-
ход с выработкой новых метрик, учитывающих 
специфику производства, хранения, транспор-
тировки и потребления водорода, а также факто-
ров, связанных с планами декарбонизации энер-
гетики. Существующие разрозненные исследо-
вания в этом направлении предлагают осущест-
влять расчеты с помощью уже апробированных 
для объектов традиционной энергетики показа-
телей с их последующим сравнением. Очевидно, 
что такой подход будет иметь прогнозируемый 
отрицательный результат в связи с «вторично-
стью» использования водорода в качестве энер-
гоносителя. В то же время, уже использующиеся 
метрики и классические схемы оценки эконо-
мической эффективности в топливно-энергети-
ческом комплексе базируются на количествен-
ном анализе затрат и выгод. На текущем этапе 
развития рынка водородных технологий кор-
ректное проведение такого анализа фактически 
не осуществимо, т. к. масштабы и темпы разви-
тия не поддаются оценке, а существующие про-
гнозы пересматриваются от года к году. В ка-
честве примера преодоления такого рода под-
ходов может служить специально разработан-
ная Агентством энергетической информации 
Министерства энергетики США методика LACE 
(levelized avoided cost of electricity / оценка нор-
мированных альтернативных затрат) для обо-
снования инвестиций в энергообъекты с уча-
стием ВИЭ (Черняховская, 2016). 

На основании обобщения литературных пу-
бликаций (Макарян, Седов, 2021б; Henry et al., 
2023; Penev et al., 2018) и экспертных мнений 
(специалистов топливно-энергетического ком-

плекса, сотрудников профильных научно-иссле-
довательских институтов и преподавателей ву-
зов) автором сформирован комплекс индикато-
ров для оценки экономической эффективности 
проектов водородной энергетики (табл. 4).

Стоит отметить, что в действующих технико-
экономических моделях глобального и наци-
ональных энергетических рынков существуют 
разделы, прогнозирующие производство и по-
требление водорода, но используемые в них ме-
тодики расчетов носят закрытый характер. 
В свою очередь, разработанные Министерством 
энергетики США и Национальной лабораторией 
по изучению возобновляемой энергетики мо-
дели H2A, H2FAST, HDSAM, позволяющие осу-
ществлять финансово-экономический анализ 
и расчеты затрат на производство и доставку 
водорода в течение всего жизненного цикла, 
были рассчитаны для внутреннего рынка США. 
Использование этих метрик для отечественных 
проектов представляется весьма затруднитель-
ным. Ключевыми причинами этого являются 
специфика российского энергорынка и про-
должающие действовать, а также вновь вводи-
мые ограничения на сотрудничество в различ-
ных сферах, в том числе и энергетики. Для пол-
ноценного обсуждения дальнейших перспек-
тив развития рынка водородных технологий 
требуется разработка и утверждение на офици-
альном уровне соответствующей методологии 
применительно к проектам водородной энерге-
тики России.

Дискуссия

В «водородном» разделе Энергостратегии 
РФ до 2050 г. контрольные показатели на-
целены на экспортную модель производ-
ства водорода, при этом большинство экспер-
тов сходились во мнении, что Россия должна 
была стать основным экспортером водорода 
в Европейский Союз (Белов, 2020).

Однако из первоначально запланирован-
ных в Концепции четырех водородных кла-
стеров на территории РФ сегодня реализуется 
только один — в восточной части страны с цен-
тром на о. Сахалин 1. Данное направление еще 
раз подчеркивает ориентированную на экспорт 
модель отечественного рынка водородных тех-
нологий, но уже в страны Азии: Китай, Япония, 

1 Паршинова, П. (2023, 27 сентября). Водородный завод 
мощностью 30 тыс. т планируется ввести в эксплуата-
цию на Сахалине в 2026 г. Официальный сайт ИА Neftegaz.
RU. https://neftegaz.ru/news/dekarbonizatsiya/795638-
vodorodnyy-zavod-moshchnostyu-30-tys-t-planiruetsya-
vvesti-v-ekspluatatsiyu-v-2026-g-na-sakhaline/ (дата обраще-
ния: 08.07.2024).



311А. А. Двинянинов

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

Южная Корея. При этом, несмотря на имеюще-
еся технико-экономическое обоснование про-
екта, остаются неразрешенными вопросы, свя-
занные с возможным отказом вышеуказан-
ных стран от сотрудничества по политическим 
или иным причинам. Не стоит забывать и о том, 
что если в случаях с природным газом наша 
страна обладает собственными технологиями 
и компетенциями, материальной базой и обо-
рудованием, а глобальный рынок позволяет пе-
ренаправлять объемы в другие страны, то в слу-
чае с водородом такого рынка нет, как нет и свя-
занных с ним технологий морских перевозок 
и хранения больших объемов водорода. 

Косвенно положение гипотезы о необхо-
димости выработки единого подхода к ана-
лизу экономической эффективности водород-
ных проектов на федеральном уровне с соот-
ношением технико-экономических возмож-
ностей регионов России подтверждается и тем 
фактом, что развитие данных проектов не на-
ходит своего продолжения в европейской ча-
сти страны. Так, ключевым тезисом при за-
морозке планов о создании водородных кла-
стеров в центральных, западных и юго-запад-
ных регионах стал отказ от сотрудничества со 
стороны ряда стран Европейского союза в ча-

сти поставок энергоносителей. При этом по-
тенциал этих регионов в части формирования 
внутреннего рынка водорода, расположение 
в них большинства научных и проектных орга-
низаций, занятых в водородных проектах, кон-
центрация объектов атомной энергетики, за-
действованных в производстве «желтого» во-
дорода, не являются достаточными условиями 
для формирования соответствующих консор-
циумов. Какие-либо экономические оценки 
несостоятельности данных регионов в форми-
ровании рынка водорода в открытых источни-
ках отсутствуют.

Если рассматривать восточное направление 
развития водородных проектов, то, по мне-
нию автора, Амурская область, расположен-
ная на Дальнем Востоке России, обладает наи-
большим потенциалом для создания водород-
ной долины и сможет стать отправной точ-
кой для экспорта водорода в страны Азии, 
в первую очередь в Китай (Aditiya & Aziz, 
2021). Регион обладает протяженной границей 
с Китаем и уже действующими контрольно-
пропускными пунктами грузового и грузо-
пассажирского сообщения, с единственным 
в Дальневосточном федеральном округе га-
зопроводом «Сила Сибири». При условии ис-

Таблица 4 
Классификация существующих экономических показателей для возможной оценки экономической эффек-

тивности проектов водородной энергетики
Table 4

Classification of economic metrics for hydrogen energy project assessment
Классические показатели 
для инвестиций в объекты 

энергетики

Дополнительные показатели для оценки 
стоимости проектов и структуры затрат

Специфические индикаторы, 
применяемые в конкретных 
технологиях и/или проектах

NPV — Net Present Value
(чистая приведенная 
стоимость)

LCOE – Levelized Cost of Energy (нормиро-
ванная стоимость электроэнергии в привязке 
к углеродному следу)

Специфика регионов и террито-
рий опережающего развития в об-
ласти инвестирования проектов

BCR – Benefit-Cost Ratio
(соотношение выгод и затрат)

FLCOH — Full Levelized Cost of Hydrogen (пол-
ная приведенная стоимость водорода)

Показатели экономической ак-
тивности и развития региона

DPP – Discounted Payback 
Period (дисконтированный 
срок окупаемости)

LACE – levelized avoided cost of electricity 
(оценка нормированных альтернативных 
затрат)

Соотношение объемов эмиссии 
парниковых газов, в том числе CO2

IRR – Internal Rate of 
Return (внутренняя норма 
доходности)

LCA – Life-Cycle Assessment (оценка жизнен-
ного цикла)

Климатические и географические 
особенности

ROI – Return on Investment 
(коэффициент возврата 
инвестиций)

Функция издержек с учетом сезонности

H2FAST – Hydrogen  Financial  Analysis  
Scenario Tool (Модель финансово-экономиче-
ского анализа водородных проектов)
HDSAM – Hydrogen Delivery Scenario Analysis 
Model (Модель анализа сценария доставки 
водорода)

Источник: составлено автором на основании (Веселов, Соляник, 2022; Чеботарева, Двинянинов, 2021; Макарян, Седов, 2021). 
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пользования данной газотранспортной ин-
фраструктуры уже сегодня возникает возмож-
ность поставок метано-водородной смеси 1 
в КНР, при этом наиболее целесообразно про-
изводство водорода за счет конверсии метана 
на мощностях уже существующего предприя-
тия, к примеру, на мощностях Амурского газо-
перерабатывающего завода 2.

Реализацию данной стратегической аль-
тернативы и ее основных этапов схематично 
можно представить в виде блок-схемы (рис. 3). 
Схема составлена с учетом мнений предста-
вителей бизнес-сообщества и научной среды 
с фокусировкой на ключевых аспектах, оказы-
вающих первостепенное влияние на зарожда-
ющийся рынок, а также с учетом реалий в дан-
ном секторе экономики. 

Не стоит забывать и про внутренний рынок 
потребления водорода, который в случае реа-
лизации текущей инициативы возрастет более 
чем в 17 раз, если сравнивать в подушевом вы-
ражении Сахалинскую область и материковую 
часть Дальнего Востока. Следует упомянуть 
и про существенную близость одного из пер-
спективных потребителей водорода в качестве 
ракетного топлива — космодрома «Восточный», 
а также возможности поставок сжиженного во-
дорода по уже существующим транспортным 
коридорам в другие регионы страны. 

 Также необходимо учитывать, что, исполь-
зуя уже отработанные логистические решения 
и транспортную инфраструктуру, возможно 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти за счет существенного снижения соответ-
ствующих затрат (Романова, 2018). Важными 
остаются и планы ПАО «Газпром» по освоению 
газовых ресурсов и формированию газотран-
спортной системы на Востоке России 3, которая 
расширит экспортные возможности существу-
ющей инфраструктуры и увеличит внутрен-
ний потенциал сбыта. В контексте прогнозиру-

1 Рыбаков, Б. А., Савитенко, М. А. (б. г.). Сжигание водо-
родсодержащего газа в водородных и паровых котлах. 
Официальный сайт АНО «Центр исследований и научных 
разработок в области энергетики “Водородные технологи-
ческие решения». https://ww-h2.com/services/combustion-
of-hydrogen-containing-gas-in-hydrogen-and-steam-boilers/ 
(дата обращения: 20.01.2025).
2 Ланг, М., Шмид, Ф., Бауэр, Х. (2019). Техническая концеп-
ция и практическая реализация проекта амурского газопере-
рабатывающего завода. Газовая промышленность, (3(781)), 
70. https://neftegas.info/gasindustry/-03-2019/tekhnicheskaya-
kontseptsiya-i-prakticheskaya-realizatsiya-proekta-amurskogo-
gazopererabatyvayushcheg/ (дата обращения: 11.07.2024).
3 Газопровод «Сила Сибири». Официальный сайт ПАО 
«Газпром». https://www.gazprom.ru/projects/power-of-siberia/ 
(дата обращения: 20.01.2025). 

емого перехода с метана на метано-водород-
ные смеси и последующей полной заменой его 
на чистый водород наличие полноценной га-
зотранспортной системы является решающим 
фактором для развития водородных проектов 
на этом направлении страны. 

Реализация такого масштабного проекта 
в области переработки природного газа в со-
вокупности с перспективой создания развет-
вленной газотранспортной сети как внутри 
страны, так и за ее пределами не имеет ана-
логов в истории российской газовой отрасли. 
Целесообразной выглядит организация кон-
сорциумов с ведущими странами региона. 

Для того, чтобы действительно начать пере-
ход к водородной энергетике и последующему 
формированию водородной экономики, уже 
сейчас требуется одновременная проработка 
следующих вопросов: 

1. Утверждение методологии оценки эко-
номической эффективности проектов произ-
водства, транспортировки и потребления во-
дорода, учитывающей долгосрочные планы 
по декарбонизации энергетики. 

2. Внедрение технологических решений 
на базе экспериментальных производств 
и локальной газотранспортной инфраструк-
туры с подтвержденной соответствующей экс-
пертизой технической и экологической безо-
пасности этих объектов.

3. Выработка механизмов межгосудар-
ственной кооперации между заинтересован-
ными в этом участниками для реализации 
произведенного внутри страны водорода, 
а также последующего вывода апробирован-
ных технологий его производства на внешние 
рынки (Дмитриевский и др., 2014; Жданеев, 
2022).

Следует учитывать, что развитие рынка во-
дородной энергетики не будет происходить од-
номоментно, оно во многом зависит от спроса, 
который должен быть высоким и устойчи-
вым. Согласно предлагаемой инициативе, пер-
вый этап развития рынка нацелен на покры-
тие весьма высокого спроса со стороны дру-
жественных азиатских стран. В свою очередь, 
это позволит в краткосрочной перспективе 
привлечь инвестиции в проекты водород-
ной энергетики в этом регионе. На втором 
этапе аккумулированные финансовые сред-
ства и рост технических компетенций позво-
лят сформировать устойчивый спрос на рынке 
Дальнего Востока. На третьем этапе возможно 
масштабирование полученных результатов 
для формирования полноценного националь-
ного рынка водородной энергетики.
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Выводы

В ходе проведенного исследования было 
определено, что, несмотря на сложившиеся 
предпосылки для формирования рынка водо-
родных технологий в РФ, самого рынка пока 
не существует. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что этот рынок будет сформи-
рован не раньше середины 2030-х гг., а по ряду 
консервативных оценок — только к середине 
этого столетия.

В сложившейся конъюнктуре у России поя-
вился уникальный шанс не только перераспре-
делить поставки природного газа, но и, создавая 
новую газотранспортную систему на восточ-
ном направлении нашей страны, сразу предус-
мотреть необходимую инфраструктуру для по-
следующего перехода к водородной энергетике 
и запустить процесс формирования внутрен-
него рынка производства и использования 
водорода.

В рамках проведенной работы на основе 
обобщения формулировок в различных ис-
точниках был уточнен понятийный аппарат 
и даны определения «водородная энергетика» 
и «водородная экономика». Предложен ком-
плекс индикаторов для возможной оценки 

экономической эффективности проектов во-
дородной энергетики. Представлена авторская 
модель поэтапного формирования альтер-
нативного кластера водородных технологий 
(«водородной долины») на Дальнем Востоке 
РФ с возможностью локализации на мощно-
стях Амурского газоперерабатывающего за-
вода. Практическую значимость данное ис-
следование может представлять для профиль-
ных министерств при внесении корректировок 
в существующие и разрабатываемые норма-
тивные документы, связанные с формирова-
нием рынка водородных технологий в РФ.

Для России развитие водородной энерге-
тики, базирующейся на отечественных реше-
ниях и компонентной базе, приобретает осо-
бую значимость в текущих геополитических 
условиях. В случае продолжения сворачивания 
экономического и технологического сотруд-
ничества со странами — мировыми лидерами 
в этих технологиях и без развития собственной 
индустрии мы можем оказаться в ситуации 
полной зависимости от иностранных решений, 
и тогда при формировании глобального рынка 
нашей стране будет отводиться лишь роль по-
ставщика сырья.
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влияние нового жилищного строительства 
на структурные трансформации населения московской 

агломерации в контексте миграционных Процессов 1

аннотация. Исследование затрагивает актуальный и малоизученный вопрос взаимосвязи между 
строительством новых крупных жилых комплексов и изменением численности и структуры населе-
ния. С использованием статистических и картографических методов проанализирован полный мас-
сив данных о локализации абонентов сотовой связи по всем мобильным операторам за октябрь 2021 
и 2023 гг., а также сведения по жилищному строительству за 2021–2022 гг. методический подход ос-
нован на количественной оценке степени влияния фактора ввода и заселения объектов новой жи-
лой недвижимости на структурно-демографические и этнокультурные трансформации городского 
пространства (сдвиги в пропорциях между коренными жителями московского региона, внутренними 
и иностранными мигрантами). В результате было установлено, что новое жилищное строительство 
является важнейшим фактором прироста наличного населения в Новой москве и в московской об-
ласти, при этом в Старой москве — лишь одним из многих факторов, поэтому ввод жилья там далеко 
не всегда приводит к росту наличного населения. Также были проанализированы некоторые зако-
номерности миграционных процессов. Установлено, что внутренние мигранты активно заселяют бо-
лее бюджетные новостройки Новой москвы, где их доля может достигать трети от всего населения. 
При этом в Старой москве внутренние переселенцы в целом тяготеют к старому жилому фонду. Новые 
жилые комплексы выступают местами повышенной концентрации иностранцев, причем еще на этапе 
строительства, поскольку привлекают рабочих-мигрантов. При этом для различных районов агломе-
рации выделяется разная совокупность факторов, определяющих повышенную концентрацию ми-
грантов в новостройках. Результаты исследования могут быть применены при разработке докумен-
тов территориального и отраслевого планирования москвы и московской области, а также послужить 
методической основой для будущих исследований, которые станут возможными при росте простран-
ственного и временного охвата данных сотовых операторов.

ключевые слова: данные сотовых операторов, московская агломерация, иностранные мигранты, внутренние ми-
гранты, жилищное строительство, пространственная структура
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the Role of housing Development in Population Shifts During Migration  
(the case of Moscow and Moscow Oblast, Russia)

Abstract. This study uncovers how the rise of large new residential complexes is reshaping the size and 
makeup of urban populations—an important yet often overlooked connection. Employing statistical and 
cartographic methods, we analysed comprehensive data on the localization of cellular subscribers from all 
mobile operators for October 2021 and 2023, alongside housing construction data from 2021–2022. Our 
methodological approach quantitatively assesses the impact of new residential development and subse-
quent settlement on structural, demographic, and ethnocultural transformations in urban spaces, focus-
ing on shifts among native residents of Moscow Oblast, internal migrants, and foreign migrants. The find-
ings reveal that new housing construction is the primary driver of population growth in New Moscow and 
Moscow Oblast. In contrast, in Old Moscow, new housing is only one of several factors influencing popu-
lation change, meaning that housing commissioning does not always correspond with an increase in res-
idents. Migration patterns were also examined: internal migrants predominantly settle in more afforda-
ble new housing in New Moscow, where they can comprise up to one-third of the population, while in Old 
Moscow, they tend to occupy older housing stock. New residential complexes also show a high concentra-
tion of foreign migrants, even during construction, due to the attraction of migrant labour. Furthermore, 
different factors influencing migrant concentrations in new housing vary across areas of the metropolitan 
region. These results offer valuable insights for territorial and sectoral planning of Moscow and Moscow 
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Введение

Множество современных исследований по-
священо анализу жилищного строительства 
как значимого фактора социального разви-
тия крупных агломераций (Аганбегян, 2012; 
Блохин и др., 2021). Отдельное внимание уде-
ляется изучению влияния жилищного строи-
тельства на трансформацию пространственной 
структуры столичной агломерации (Махрова, 
2013; Бабурин, Цаплина, 2015; Куричева, Попов, 
2015). В работе (Куричев, Куричева, 2018) было 
установлено, что миграционному притоку 
в Москву особенно благоприятствует экстен-

сивный путь развития агломерации с располза-
нием застройки за счет доминирования в стро-
ительстве крупных проектов эконом-класса 
на свободных землях в 30-км зоне между 
МКАД и МЦК. Примером анализа рынка жилья 
через географию покупок можно назвать ста-
тью (Попов, 2018), а среди последних исследо-
ваний по комплексному географическому ана-
лизу рынка жилья столичного региона можно 
выделить работу (Куричев, Куричева, 2020).

За рубежом связь миграций с рынком жи-
лья впервые рассматривалась в работах пред-
ставителей чикагской школы социологии 
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(Э. Бёрджесс, Р. Парк, Л. Вирт и др.), которые 
еще в начале ХХ в. на основе эмпирических ис-
следований выявили факторы дифференциа-
ции городского пространства, среди которых 
одним из важнейших был этнический (Park 
et al., 1984). Чикагцы рассматривали город 
как набор зон (модель Бёрджесса), формирую-
щихся под воздействием социального трения 
различных групп горожан, в том числе и но-
воприбывших. Наиболее целостное видение 
городской пространственной стратификации 
на основе идей чикагцев предложил M. Вайт 
в своей модели «города XXI века» (White, 1988), 
которая учитывает транспортный, географи-
ческий и социокультурный факторы. Так, тор-
гово-промышленные районы, согласно мо-
дели Вайта, располагаются вдоль комму-
никационных коридоров и служат ядрами 
конденсации для формирования районов низ-
кокачественного жилья и местами концентра-
ции мигрантов.

Практически во всех современных зару-
бежных исследованиях рынок жилья и мигра-
ция однозначно признаются важнейшим фак-
торами сегрегации (Cassiers & Kesteloot, 2012; 
Grzegorczyk, 2013; Laurence, 2016 и др.). С точки 
зрения расселения новоприбывших мигран-
тов, пожалуй, наиболее интересны работы аме-
риканских ученых из Лос-Анджелеса (Ray et al., 
1997; Pandit & Holloway, 2005). В своих работах 
они обратили внимание на то, что основная 
часть прибывающих в города США мигрантов 
из стран Азии и Латинской Америки расселя-
ются в пригородах. Этот феномен принял ко-
лоссальные масштабы, образно получив назва-
ние «бум пригородов» (boomburb) (Katz & Lang, 
2003). В результате в большинстве крупных аме-
риканских городов сформировались так назы-
ваемые «этнопригороды» — районы, населен-
ные преимущественно мигрантами, с прева-
лированием отдельных этнокультурных групп 
(Li, 1998). Вслед за американскими коллегами 
работы по изучению формирующихся приго-
родных этноанклавов появились и на примере 
городов Европы: Парижа (Grzegorczyk, 2014), 
Милана (Membretti & Quassoli, 2015), горо-
дов Испании (Fernandez-Huertas Moraga et al., 
2019) и т. д.

Московская агломерация, обладая наибо-
лее крупным и диверсифицированным рын-
ком труда в России, является главным магнитом 
для мигрантов на всем постсоветском простран-
стве, концентрируя примерно половину всех 
иностранных и значительный объем внутрен-
них мигрантов, что очевидно формирует повы-
шенный спрос на жилье, в том числе и на но-

востройки. При этом рассмотрению связей но-
вого жилищного строительства и миграционных 
процессов уделяется недостаточное внимание, 
хотя проблема обозначается во многих рабо-
тах, например, (Мкртчян, 2015; Ноздрина, 2011; 
Дмитриев, Мисихина, 2016). Ключевая роль жи-
лищного фактора в расселении мигрантов в сто-
лице впервые отмечается в исследованиях еще 
двадцатилетней давности (Вендина, 2005). 
В работе (Kashnitsky & Gunko, 2016) на осно-
вании анализа выбора первого жилья мигран-
тами было установлено, что в некоторой сте-
пени в Москве происходит процесс социально-
пространственной дифференциации жилья (ряд 
районов привлекают больше мигрантов опре-
деленного статуса и этнической принадлежно-
сти, чем другие). К подобным выводам пришла 
и исследовательская группа под руководством 
Е. А. Варшавера, которая, анализируя факторы 
и механизмы складывания мест резидентной 
концентрации мигрантов, выявила ведущую 
роль в этом процессе строительства новостроек 
экономкласса (Андреева и др., 2020; Варшавер 
и др., 2021). Наиболее многофакторно анализ со-
циально-этнической неоднородности Москвы 
в сочетании с жилищным фактором проведен 
в статье (Шатило, 2015). Среди работ, посвящен-
ных мигрантам и рынку жилья в других городах 
России, можно выделить (Гришанов и др., 2017), 
в которой для города Таганрога проведен ана-
лиз способов приобретения жилья мигрантами, 
предпочитаемых ими типов жилья и пр.

Ограничения статистики до настоящего 
времени делали практически единствен-
ным доступным методом проведения подоб-
ного рода исследований опору на социоло-
гические опросы, данные переписей насе-
ления, информацию из Базы данных муни-
ципальных образований Росстата, которые 
за счет своей неполной выборки респондентов 
и единственного рассматриваемого времен-
ного среза имеют широкий круг ограничений. 
Специализированные базы данных (аналити-
ческих сервисов или застройщиков) применя-
лись обычно в консалтинговых и маркетинго-
вых исследованиях. 

Основной гипотезой исследования стало 
предположение о том, что новые жилые ком-
плексы, вводимые в Московской агломера-
ции, служат зоной повышенной концентра-
ции внутренних и иностранных мигрантов. 
Для ее доказательства или опровержения 
предлагается впервые в российской практике 
соединить два массива пространственно-вре-
менной информации: данные сотовых опера-
торов и базу данных объектов жилой недви-
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жимости для наиболее точных численных ха-
рактеристик исследуемого вопроса. Таким об-
разом, научная ценность работы заключается, 
с одной стороны, в разработке нового мето-
дического подхода к изучению одного из ве-
дущих факторов расселения и концентрации 
мигрантов — ввода нового жилья, а с дру-
гой — в получении количественных данных 
о численности и доле внутренних и иностран-
ных мигрантов в районах нового жилищного 
строительства.

Данные сотовых операторов — типичный 
пример Big Data, используемой для геоанали-
тики. В том или ином виде Big Data уже активно 
применяется для анализа рынка жилья (при-
мерами тому может служить, например, анали-
тика ЦИАН 1). При этом использование данных 
сотовых операторов для оценки влияния вво-
димого жилья на пространственную структуру 
города и демографические подвижки расселе-
ния ранее не применялось, за исключением 
решения частных задач в более ранних статьях 
авторов (Бадина и др., 2023).

Методы и данные

В качестве информационной базы ис-
следования было задействовано два блока 
информации:

1. Набор обезличенных данных операторов 
сотовой связи («Билайн», «МТС», «Мегафон», 
«Теле 2») о местах локализации абонентов, пре-
доставленный Департаментом информацион-
ных технологий города Москвы. Более подроб-
ная информация о наборе данных, методах их 
первичной обработки и агрегации представлен 
в предыдущих работах авторов (Badina et al., 
2023). Для оценки динамики численности насе-
ления использовались два среза данных — ок-
тябрь 2021 г. и октябрь 2023 г. Для оценки про-
живающего населения использовались данные 
о численности абонентов, которые провели 
максимальное время на территории рассма-
триваемой локации во временном интервале 
с 23:00 до 6:00 за все дни отчетного месяца 
(при этом это время составляет не менее 20 % 
времени с 23:00 до 6:00 суммарно за месяц).

Для оценки численности работающего на-
селения использовались данные о числен-
ности абонентов, которые провели макси-
мальное время на территории рассматривае-
мой локации во временном интервале с 10:00 
до 17:00 за все рабочие дни отчетного месяца 

1 ЦИАН. Аналитика рынка недвижимости. https://www.
cian.ru/analiz-rynka-nedvizhimosti-b2b/ (дата обращения: 
29.12.2024).

(при этом это время составляет не менее 25 % 
дневного времени, и это место не является 
для абонента домом).

Для оценки трансформаций, связанных 
с привлечением в новые жилые комплексы 
(далее — ЖК) мигрантов, использовались спец-
ифицированные данные по странам выхода 
иностранных мигрантов, которые определя-
лись в соответствии с паспортными данными 
о гражданстве абонента (если сим-карта рос-
сийского оператора) или данными о роуминге 
(если сим-карта зарубежного оператора).

Используемые данные охватывают два 
уровня пространственной иерархии: 

— локалитет (ячейка площадью 0,25 км2);
— муниципалитет (административная еди-

ница муниципального уровня).
2. База данных объектов жилой недвижимо-

сти. В нее вошли ЖК, введенные в эксплуата-
цию на территории Москвы и Московской об-
ласти за 2021–2022 гг. Выбор именно этих лет 
ввода был обусловлен, во-первых, наличием 
данных сотовых операторов, позволяющих оце-
нивать изменения, во-вторых, существующим 
лагом между вводом жилья в эксплуатацию и его 
полноценным заселением (авторы оценили его 
примерно в год). Ввиду этого авторы исключили 
из рассмотрения ЖК, введенные ранее 2021 и по-
сле 2022 г., так как их заселение в основном при-
шлось на промежуток вне имеющегося у нас вре-
менного среза данных.

База составлена авторами на основании 
многолетнего сбора, систематизации и ана-
лиза проектных деклараций застройщиков. 
В базу данных включены следующие значимые 
показатели для каждого корпуса рассматри-
ваемых ЖК: адрес, дата фактического ввода 
в эксплуатацию построенных объектов, этаж-
ность, тип жилых объектов (квартиры, апарта-
менты), площадь жилых объектов, их количе-
ство, класс объекта (бизнес, комфорт, эконом 
и др.), координаты для пространственной при-
вязки и некоторые другие. Всего в базу данных 
вошло 424 ЖК с 413,2 тыс. квартир с суммарной 
жилой площадью 21,1 млн кв. м 2. 

Методический подход в данном исследо-
вании основан на количественной оценке 
степени влияния фактора ввода и заселе-
ния объектов новой жилой недвижимости 
на структурно-демографические и этнокуль-
турные трансформации городского простран-
ства. Под ними авторы подразумевают сдвиги 

2 С более подробным описанием и анализом полной базы 
данных можно ознакомиться в предыдущей работе авторов 
(Бадина и др., 2023).
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в соотношении между коренными жителями 
Московского региона, внутренними и ино-
странными мигрантами. Алгоритм исследова-
ния в общем виде можно представить следую-
щим образом.

1. Взаимная привязка двух баз данных: 
определение локалитетов всех ЖК.

2. Количественная оценка с применением 
данных сотовых операторов изменения чис-
ленности проживающего населения в райо-
нах жилищного строительства. Сопоставление 
данных о вводе жилой недвижимости с показа-
телями динамики прироста наличного населе-
ния в соответствующих локациях. Оценка ста-
тистической значимости влияния жилищного 
строительства на динамику наличного населе-
ния на базе эконометрической модели.

3. Рассмотрение районов нового массо-
вого жилищного строительства и концентра-
ции внутренних и иностранных мигрантов 
на предмет выявления уровня концентрации 
мигрантов в новых ЖК Москвы и Подмосковья. 
Оценка статистической значимости и эффекта 
от ввода нового жилья для миграционного 
прироста.

Результаты исследования и их обсуждение

Взаимосвязь нового жилищного 
строительства и прироста населения

Рост населения локалитетов нового жи-
лищного строительства может происходить 
как в результате перераспределения коренных 
жителей агломерации (переезд в новые квар-
тиры москвичей и жителей Подмосковья), так 
и в ходе миграционного притока извне, при-
чем миграционный поток формируется одно-
временно внутренними мигрантами, прибы-
вающими в столичный регион из других ре-
гионов России, и внешними, переезжающими 
из других государств.

Для статистической оценки рассмотренных 
эффектов была использована двухстадийная 
процедура. На первом шаге строилась регрес-
сионная модель вида:

pop2023 = a0 + a1pop2021 + e,               (1)

где pop2023 — наличное население по локали-
тетам в 2023 г.; pop2021 — наличное население 
по локалитетам в 2021 г.; a0, a1 — оценивае-
мые параметры модели; e — остаточная ком-
понента модели.

Показатели брались в логарифмах. Модель 
достаточно тривиальна и демонстрирует ситу-
ацию, когда изменение населения происходит 
с некоторым усредненным постоянным тем-

пом (простое перераспределение численности 
населения между локалитетами плюс демогра-
фические факторы). На рисунке 1, слева, при-
ведена эмпирическая плотность распределе-
ния остаточной компоненты модели. Анализ 
внешнего вида плотности распределения де-
монстрирует ярко выраженную асимметрию 
(тяжелый хвост справа), свидетельствующую 
о том, что ряд территорий характеризуется бо-
лее высокими (аномальными с точки зрения 
общей выборки) темпами роста населения.

Одним из факторов, создающих подобное 
положение, может быть ввод и освоение жилой 
площади для соответствующих территорий. 

На втором шаге в модель (1) включался фак-
тор sq_m ввода жилой площади по соответству-
ющим территориям для оценки статистиче-
ской значимости этого фактора и общего эф-
фекта для изменения численности населения:

pop2023 = a0 + a1pop2021 + a2sq_m + e,        (2)

Рисунок 1, правый график, демонстрирует 
плотность распределения остатков этой мо-
дели. Как видно из графика, включение фак-
тора жилой застройки позволило вернуть гра-
фик остатков исходной модели к более сим-
метричному виду, что подтверждает гипотезу 
о том, что районы с «аномальным» приростом 
численности населения получили новое жилье. 
В таблице 1 приведены отдельные параметры 
оцененной модели.

Фактор ввода новой жилой площади ока-
зался статистически значим для динамики на-
личного населения по локалитетам, при этом 
общий оцененный эффект составляет 0,2 % ро-
ста населения при 1 %-ном росте метража но-
вого жилья.

Одна из первоначальных гипотез данного 
исследования заключалась в предположении, 
что новые ЖК Московской агломерации яв-
ляются зоной повышенной концентрации 
мигрантов. 

Действительно, данные сотовых операторов 
показывают, что локалитеты нового жилищ-
ного строительства концентрировали в 2023 г. 
404 тыс. чел., из которых 72 тыс. чел. (18 %) 
были внутренними мигрантами, а 87 тыс. 
чел. (22 %) — иностранными. Если говорить 
о приросте населения в локалитетах новых ЖК 
за два года, то он на 2/5 обеспечен именно ми-
грантами: 36 тыс. (25 %) и 24 тыс. чел. (17 %) 
из 143 тыс. новых жителей являются внутрен-
ними и международными мигрантами соот-
ветственно. Таким образом, подтверждается 
начальная гипотеза исследования.
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Территории нового жилищного 
строительства и внутренние мигранты

Действительно, данные сотовых операто-
ров показывают, что новые ЖК служат значи-
мыми местами притяжения внутренних ми-
грантов, при этом неоспоримыми лидерами 
по доле внутренних мигрантов являются ЖК 
Новой Москвы (рис. 2).

В двух крупнейших из них — «Саларьево 
Парк» и «Скандинавия Юг» доля переселен-
цев-россиян достигает трети от всего населе-
ния. Чуть меньше (около 20–25 %) доля вну-
тренних мигрантов в локалитетах таких круп-
ных ЖК Новой Москвы, как «Румянцево Парк», 
«Остафьево» и «Испанские кварталы 2». В це-
лом почти все ЖК Новой Москвы отличаются 
повышенной долей проживающих там вну-
тренних мигрантов, что связано с относи-
тельно невысокой стоимостью жилья при пре-
имуществах московской регистрации, которых 
нет в аналогичных по стоимости (и зачастую 

более удобных с точки зрения транспортной 
доступности) ЖК ближних районов области.

Не менее интересна динамика численности 
и доли внутренних переселенцев. Например, 
в локалитетах ЖК «Саларьево Парк» и ЖК 
«Скандинавия Юг» численность населения 
за два года выросла в 4,5 раза, причем и в том 
и в другом примерно по 40 % прироста обе-
спечили именно переселенцы из других реги-
онов страны. Жилые комплексы с такой высо-
кой долей — не единичные примеры: на чет-
верть за счет мигрантов приросли локалитеты 
таких ЖК-гигантов, как «Румянцево Парк», 
«ЭкоБунино», «Остафьево» и многих других 
ЖК Новой Москвы.

Популярность ЖК для внутренних мигрантов 
в Старой Москве меньше, нежели в ТиНАО. Ярким 
исключением являются сразу три ЖК на месте 
бывших промзон Даниловского района — «Парк 
легенд», «Nagatino i-Land» и «NOW», в каждом 
из которых их доля превышает 20 %. Повышенной 

Таблица 1
Статистические оценки неизвестных параметров модели динамики численности населения локалитетов в пе-

риод 2021-2023 гг.
Table 1

Statistical estimates of unknown parameters of the population dynamics model of localities for the period 2021–2023

Факторы модели Оценка 
коэффициента

Стандартная 
ошибка t-статистика Уровень 

значимости
константа a0 -1,404 0,205 -6,84 ***

наличное население 2021 a1 0,924 0,012 74,6 ***

ввод жилой площади a2 0,215 0,018 12,2 ***

R^2 0,93 F (2,421) = 2 819 [0,000]**

Adj.R^2 0,93 log-likelihood -217,52
Количество наблюдений 424
Статистика Дарбина-Уотсона DW2, 06

Примечание: значимость на *** 1 %, ** 5 %, * 10 % уровне
Источник: составлено авторами

      
Рис. 1. Эмпирическая плотность распределения остатков модели без включенного фактора жилой застройки 

(слева) и с включением фактора (справа) (источник: составлено авторами на основе данных сотовых операторов)
Fig. 1. Empirical density distribution of residuals from the model without the residential development factor (left) and with the 

factor included (right)
Source: compiled by the authors based on data from mobile operators
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долей отличаются также ЖК в районе Раменки 
(«Огни», «Событие», «Крылья»), что, по всей ви-
димости, связано с большой концентрацией 
здесь (в том числе в арендном сегменте) сту-
дентов крупнейших вузов столицы. Другие аре-
алы повышенной популярности (около 20 % на-
селения — внутренние мигранты) — ЖК с отно-
сительно недорогим по московским меркам жи-
льем в районах Покровское-Стрешнево («Город 
на реке Тушино-2018»), «Люберцы-2020», «13-й 
квартал» и «Квартал Некрасовка» в районе 
Некрасовка, «Люблинский парк» и «Светлый мир 
«Станция ”Л”» в Люблино. В основном же в ЖК 
Москвы в пределах МКАД доля мигрантов из дру-
гих регионов страны составляет 10–15 %. Кроме 
того, обращает на себя внимание, что доля вну-
тренних переселенцев в районном рассмотре-
нии в Старой Москве не меньше, однако, по всей 
видимости, новые переселенцы предпочитают 
селиться в уже построенном жилье.

ЖК Московской области имеют среднюю 
привлекательность у жителей других регио-
нов страны, а в топ-20 самых привлекательных 
ЖК для внутренних переселенцев будет вхо-
дить только один жилой комплекс («Спутник» 
в Красногорске). При этом доля внутренних 

мигрантов в большинстве ЖК городов-спут-
ников первого пояса будет составлять около 
15 %. Одновременно с этим в области распо-
ложены и наименее популярные у внутрен-
них мигрантов ареалы — периферийные муни-
ципальные образования Московской области 
(Лосино-Петровский, Коломна, Ступино и дру-
гие), где доля внутренних мигрантов, как пра-
вило, не превышает 10 %.

С использованием модели (2) произведена 
оценка статистической значимости и общего 
эффекта от ввода нового жилья для динамики 
численности внутренних мигрантов. Результат 
моделирования приведен в таблице 2.

Ввод жилья оказался статистически значи-
мым фактором динамики внутренней мигра-
ции по анализируемым локалитетам, при этом 
показатель эластичности оказался сопоставим 
с аналогичным для модели динамики налич-
ного населения в целом, что подтверждает по-
лученные выводы.

Территории нового жилищного 
строительства и иностранные мигранты

Не менее интересная ситуация наблюда-
ется с иностранными мигрантами: в локалите-

Рис. 2. Новые жилые комплексы и внутренние мигранты (источник: составлено авторами на основе базы данных объ-
ектов жилой недвижимости и данных сотовых операторов)

Fig. 2. New residential complexes and internal migrants
Source: compiled by the authors based on the database of residential real estate objects and data from mobile operatorsе
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тах большинства новых ЖК их доля будет зна-
чительной и, как правило, большей, нежели 
по району в целом (рис. 3).

Можно отметить, что практически все но-
вые ЖК служат центрами концентрации ино-
странцев, а доля мигрантов из-за рубежа в не-
которых из них будет достигать 20–25 % 1, хотя 
в среднем составляет порядка 15 %.

Как и в ситуации с внутренними мигран-
тами, лидером по аккумуляции приезжих из-за 
рубежа является Новая Москва. В уже упомяну-
тых крупнейших ЖК Новой Москвы «Саларьево 
Парк» и «Борисоглебское. Сиреневый квартал» 
доля иностранцев составляет порядка 17–20 %. 
Лидером по концентрации иностранцев среди 
ЖК Новой Москвы является ЖК «Румянцево 
Парк» (35 %).

В Старой Москве бросается в глаза очень 
высокая доля (35 %) мигрантов, проживаю-
щих в одном из крупнейших ЖК «Люблинский 
Парк» в районе Люблино. Похожие показатели 
(30–35 %) у всех новостроек близлежащего пе-
чально известного города Котельники. Здесь 
традиционно повышенная доля иностранцев, 
характерная для вторичного сектора (Андреева 
и др., 2020), свойственна и для вновь вводи-
мого жилья.

При этом, если анализировать динамику 
численности иностранцев в локалитетах но-
вых ЖК, то, в отличие от внутренних мигран-
тов, роста их относительной доли не наблюда-
ется, а абсолютный прирост более сглажен. Это 

1 Авторы не рассматривают ряд локалитетов, доля ино-
странцев в которых превышает 30 % (в некоторых даже 
50 %), поскольку в них наблюдается искажение, связанное 
с продолжающейся застройкой территории и занятостью 
мигрантов на строительных объектах.

связано с тем, что локалитеты новых ЖК кон-
центрируют иностранцев уже на этапе стро-
ительства (большая часть строителей — ми-
гранты). После ввода жилья они некоторое 
время по инерции продолжают являться ме-
стами их концентрации, что связано с очеред-
ностью ввода ЖК, занятостью иностранцев 
на отделочных работах, которые растягива-
ются еще на 1–2 года после ввода нового дома. 
После того как происходит заселение, доля 
иностранцев сокращается, хотя их абсолютная 
численность может вырасти.

Показательными примерами этого мо-
жет служить локалитет двух крупных ЖК рай-
она Люблино — «Светлый мир «Станция ”Л”» 
и «Люблинский Парк» (оба ЖК находятся в од-
ном локалитете). В 2021 г. доля иностранцев 
здесь достигала половины (250 из 500 чел.), 
в 2023 составила треть (1350 из 3950), т. е., не-
смотря на снижение их доли, мы видим пяти-
кратное увеличение численности иностранных 
граждан.

Тем не менее, говорить о том, что новые ЖК 
служат местами концентрации иностранцев 
и потенциальными этническими гетто, некор-
ректно. В основном иностранные граждане пред-
почитают селиться в более дешевом и удобном 
с точки зрения транспортной доступности мест 
работы старом жилом фонде Москвы и ближнего 
Подмосковья. Повышенные значения концен-
трации мигрантов в новостройках большинства 
районов Старой Москвы, а также в большинстве 
муниципальных образований Московской обла-
сти связаны именно с их поэтапным вводом и ра-
ботой мигрантов на строительных площадках.

Особая ситуация наблюдается в локалитетах 
новостроек ряда районов юго-востока Москвы 

Таблица 2 
Статистические оценки неизвестных параметров модели динамики численности внутренних мигрантов ло-

калитетов в период 2021–2023 гг.
Table 2

Statistical estimates of unknown parameters of the internal migrant dynamics model of localities for the period 
2021–2023

Факторы модели Оценка 
коэффициента

Стандартная 
ошибка t-статистика Уровень 

значимости
константа a0 -1,314 0,219 -6,00 ***

численность внутренних мигран-
тов a1 

0,881 0,017 50,8 ***

ввод жилой площади a2 0,228 0,021 11,1 ***

R^2 0,87 F (2,422) = 1 442 [0,000]**

Adj.R^2 0,87 log-likelihood – 320,991
Количество наблюдений 424
Статистика Дарбина-Уотсона DW 2,02

Примечание: значимость на *** 1 %-ном, ** 5 %-ном, * 10 %-ном уровне
Источник: составлено авторами.
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(Люблино, Рязанский) и прилегающих городах 
Московской области (Котельники, Люберцы), 
для которых характерна высокая доля иностран-
ных мигрантов, связанная с повышенной до-
лей иностранцев здесь в целом. Расположенный 
вблизи крупнейший столичный рынок «Садовод» 
служит на сегодняшний день сильнейшим тру-
довым аттрактором для низкоквалифициро-
ванной иностранной рабочей силы в столич-
ном регионе 1. Здесь сложилась ситуация дефи-
цита свободного для съема мигрантами жилья 
на вторичном рынке — в некоторых подъездах 
доля проживающих иностранцев достигает 70 % 
(Андреева и др., 2020). В таких условиях часть ми-
грантов, вероятно, переориентировалась на со-
вместную аренду более дорогостоящих квартир 
и апартаментов в новых ЖК. 

Еще более интересная ситуация наблюдается 
в Новой Москве. Здесь происходит наслоение 
сразу всех факторов, обусловливающих повы-
шенную долю среди проживающих иностран-
ных мигрантов. Во-первых, это активное жи-
лищное строительство и размещение здесь де-
сятков тысяч рабочих на период строительных 
и отделочных работ. Во-вторых, наличие побли-

1 Именно сюда переместилась значительная часть работни-
ков ликвидированного в 2009 г. знаменитого Черкизовского 
рынка.

зости многочисленных мест приложения труда 
в виде нескольких крупных продуктовых и стро-
ительных рынков («Фуд Сити», «Славянский 
мир», «ЦСК», «Строймастер» и др.). В-третьих, 
ввиду абсолютного доминирования новостроек 
(2/3 всего жилого фонда Новой Москвы постро-
ено за последние 15 лет) они действительно слу-
жат местами повышенной концентрации ми-
грантов, т. к. вторичный рынок недвижимости 
невелик и не удовлетворяет запросам разме-
щения рабочей силы многочисленных строек, 
рынков и иных мест работы мигрантов.

Говоря об основных ареалах ввода ново-
строек, важно дать характеристику классу 
строящегося жилья, позволяющего наглядно 
оценить ценовой фактор в перераспределе-
нии населения. Принадлежность к классам 
ЖК, фактически введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый период, представлена в та-
блице 3. 16 % ЖК (или 15 % от общей площади) 
приходится на наиболее низкую ценовую кате-
горию — стандарт и экономкласс. Практически 
все они расположены за пределами МКАДа 
и концентрируют 18 % ночного населения всех 
рассматриваемых ЖК в 2023 г. 2, при этом на-

2 Единственные ЖК такого класса в границах Старой 
Москвы — это ЖК района Некрасовка «Некрасовка (квар-
тал 13)» и «Люберцы 2020»; «Расцветай в Люблино» в од-
ноименном районе.

Рис. 3. Новые ЖК и иностранные мигранты (источник: составлено авторами на основе базы данных объектов жилой 
недвижимости и данных сотовых операторов)

Fig. 3. New residential complexes and foreign migrants
Source: compiled by the authors based on the database of residential real estate objects and data from mobile operators
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ряду с комфорт-классом здесь отмечается 
наибольший прирост населения в сравне-
нии с 2021 г. Наибольшая доля ЖК (практи-
чески половина объектов и 30 % площадей) 
составляет жилье комфорт-класса. Оно уже 
существенно менее удалено от МКАДа и по-
рядка трети приходится на Старую Москву. 
Именно в нем концентрируется наибольшая 
доля населения — около 50 %. Жилье биз-
нес- и премиум-класса располагается преи-
мущественно в районах исторического цен-
тра Москвы. Это примерно треть от всех рас-
сматриваемых ЖК, хотя по площади — лишь 
15 %, что говорит о малоэтажности проектов. 
Важно отметить, что для этих локаций харак-
терен минимальный или даже отрицатель-
ный прирост населения за рассматриваемый 
период. 

В заключение на базе модели (2) произве-
дена оценка статистической значимости и об-
щего эффекта от ввода нового жилья для дина-

мики иностранных мигрантов. Результат моде-
лирования приведен в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, фактор ввода нового 
жилья статистически значим для прироста ино-
странных мигрантов, при этом оцененный эф-
фект оказался меньше, чем в случае внутренних 
мигрантов и динамики наличного населения 
по локалитетам в целом.

Заключение

1. Методический подход, основанный 
на комбинировании данных о вводе ЖК и спец-
ифицированной информации сотовых опера-
торов о локализации абонентов, показал свою 
действенность и применимость для простран-
ственно-временного анализа ареалов жилищ-
ного освоения столичной агломерации. С его 
помощью удалось проанализировать структур-
ные сдвиги в населении (между тремя катего-
риями абонентов: жителями Московского ре-
гиона, приезжими из других регионов России 

Таблица 3 
Структура ЖК по классу

Table 3
Structure of residential complexes by class

Класс Количество Общая пло-
щадь, млн м2

Из них 
в Старой 

Москве, %

Среднее рас-
стояние 

до МКАД, км

Население 
ячейки – ночь 
2021, тыс. чел

Население 
ячейки – ночь 
2023, тыс. чел

Стандарт / 
эконом 69 3,10 7 16 151 192

Комфорт 209 12,74 34 6 396 518
Бизнес 99 4,42 78 -8 224 256
Премиум / Элит/De Luxe
47
0,87
97

-13 132 116

Источник: составлено авторами на основе базы данных объектов жилой недвижимости и данных сотовых операторов.

Таблица 4 
Статистические оценки неизвестных параметров модели динамики численности иностранных мигрантов ло-

калитетов в период 2021–2023 гг.
Table 4

Statistical estimates of unknown parameters of the model of the dynamics of the foreign migrants in localities for the 
period 2021–2023

Факторы модели Оценка 
коэффициента

Стандартная 
ошибка t-статистика Уровень 

значимости
константа a0 -1,204 0,192 -6,28 ***

численность иностранных мигрантов a1 0,932 0,014 67,6 ***

ввод жилой площади a2 0,169 0,017 9,99 ***

R^2 0,92 F (2,421) = 2 338 [0,000]**

Adj.R^2 0,92 log-likelihood – 204,607
Количество наблюдений 424
Статистика Дарбина-Уотсона DW 1,86

Примечание: значимость на *** 1 %, ** 5 %, * 10 % уровне
Источник: составлено авторами.
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и иностранными мигрантами) в период 
до и после ввода новостроек. Тем самым впер-
вые в российской практике была приоткрыта 
«статистическая вуаль» реальной численности 
и доли мигрантов в районах активного жилищ-
ного строительства.

2. В Московском регионе выделяются три 
основных зоны жилищного строительства: ста-
ропромышленные территории внутри МКАД 
с преимущественным brownfield-освоением, 
Новая Москва и ближайшая к МКАД 30-км зона 
Московской области — две территории класси-
ческого greenfield-освоения. 

3. Жилищное строительство является важ-
нейшим фактором прироста наличного насе-
ления в Новой Москве и в Московской обла-
сти, в то время как в Старой Москве — это один 
из многих факторов, поэтому ввод жилья да-
леко не всегда там приводит к росту наличного 
населения. 

4. Новостройки Новой Москвы на сегод-
няшний день являются основными «воротами» 
для россиян, желающих переехать в столич-
ный регион, а их доля может достигать трети 
от всего населения новых ЖК. При этом 
в Старой Москве внутренние переселенцы 
в целом тяготеют к старому жилому фонду. 
Новомосковские новостройки, сочетая в себе 
преимущества первичного жилого фонда (это 
комплекс факторов, включающих в себя и ус-
ловия покупки жилья, и условия проживания) 
с московской регистрацией, делают этот ареал 
основным магнитом для приезжих из дру-
гих регионов, несмотря на высокую скучен-

ность застройки и сохраняющиеся во мно-
гих ЖК проблемы с транспортной доступно-
стью. Именно Новая Москва служит сосредото-
чением большей части бюджетных новостроек 
эконом- и комфорт-класса в столичном ре-
гионе. В Московской области ситуация сме-
шанная: здесь имеет место заселение и вну-
тренними мигрантами, и жителями Москвы 
и Подмосковья, желающими улучшить свои 
жилищные условия. 

5. Новые ЖК выступают местами повы-
шенной концентрации иностранцев, при-
чем становятся таковыми еще на этапе стро-
ительства, поскольку привлекают рабо-
чих-мигрантов. Далее их доля сокращается 
при росте абсолютного показателя. При этом 
для различных районов агломерации выде-
ляется разная совокупность факторов, опре-
деляющих повышенную концентрацию ми-
грантов: для районов Старой Москвы это, 
прежде всего, размещение рабочих (боль-
шая часть которых — выходцы из стран ближ-
него зарубежья), для юго-восточного сектора 
— удобное положение вблизи крупнейшего 
трудового аттрактора — вещевого рынка 
«Садовод», при перенасыщении вторичного 
рынка жилья иностранными мигрантами. 
Наконец, для Новой Москвы наблюдается со-
четание факторов проживания низкоквали-
фицированных гастарбайтеров — работников 
близлежащих строек, рынков и иных пред-
приятий, при выраженном дефиците мест 
проживания на вторичном рынке, характер-
ном для районов нового освоения.
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кориДора «север-Юг» на транзитное время Движения 

региональных и мировых грузоПотоков 1

аннотация. Современные глобальные и региональные вызовы сказываются на торговых связях, 
цепях поставок и маршрутах транспортировки грузов. В складывающихся на текущий момент усло-
виях международный транспортный коридор (мТк) «Север-Юг» приобретает дополнительную по-
литическую и экономическую значимость. Настоящее исследование направлено на оценку загру-
женности участков транспортного коридора с учётом спроса на перемещение и доступных инфра-
структурных мощностей региональной транзитной транспортно-логистической системы. Применён 
теоретико-игровой подход к моделированию конкурентного поведения грузовых потоков в сети в ус-
ловиях ограниченных пропускных способностей её элементов. В результате расчётов было установ-
лено, что при прогнозируемом к 2030 г. спросе на перевозки между Санкт-Петербургом и мумбаи 
в объёме 41 млн т в год движение грузов между Европой и Азией через мТк «Север-Юг» окажется 
быстрее на 20-40 %, чем через альтернативные маршруты, при этом выигрыш в транзитном времени 
движения через транспортный коридор на указанных направлениях будет сохранятся при наращи-
вании транзитного грузопотока вплоть до 80 млн т в год, а при капитальных вложениях в пропуск-
ную способность 11 выявленных участков сети — вплоть до 100 млн т. Таким образом, в долгосрочной 
перспективе мТк «Север-Юг» сможет обслуживать 80-100 млн т грузов в год, оставаясь конкурент-
ной транспортной магистралью в сети мировых грузопотоков и способствуя развитию бизнеса вкупе 
с ростом рабочих мест в регионе. Более того, при реализации крупных инвестиционных проектов 
по расширению ряда пограничных переходов и перевалочных узлов транспортный коридор будет 
оставаться конкурентоспособной альтернативой для направлений Азия — Европа и Индия — Северная 
Америка при транзитном грузопотоке даже большем, чем 100 млн т в год. Полученные результаты 
могут использоваться для корректировки проектов развития мТк «Север-Юг», программ развития 
транспортного комплекса стран-участниц и повышения уровня жизни населения рассматриваемого 
региона.
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Введение

Международный транспортный коридор 
«Север-Юг» представляет собой мультимо-
дальную транспортно-логистическую систему, 
способную повысить транспортную связ-
ность между Индией, Ираном, Азербайджаном, 
Центральной Азией, Россией и Европой с точки 
зрения грузоперевозок. С учётом наблюдае-
мого в мире роста востребованности мульти-
модальных и интермодальных грузовых пере-
возок развитие коридора соответствует акту-
альному тренду в транспортной сфере (Hosseini 
& Al Khaled, 2021). Естественно, что ключевым 
драйвером увеличения числа мультимодаль-
ных контейнерных перевозок грузов явилось 
снижение удельных затрат и сокращение про-
стоев в сравнении с традиционными способами 
транспортировки (Agamez-Ariasa & Moyano-
Fuentesb, 2017). Сегодня вопрос мультимодаль-
ных контейнерных перевозок находится в фо-
кусе внимания многих исследователей и лиц, 
принимающих решения на различных уровнях 
управления (Nekhoroshkov et al., 2022). В насто-
ящей работе мы концентрируемся на стратеги-

ческом уровне управления и планирования ра-
боты мультимодальной транспортно-логисти-
ческой сети МТК «Север-Юг» с учётом оценки 
потенциальных задержек в перемещении гру-
зов на её участках при возрастающем грузопо-
токе (Zweers & van der Mei, 2022).

В литературе представлены разные подходы 
к развитию логистических цепей (Осинцев, 
Рахмангулов, 2025) и формализации процесса 
мультимодальной перевозки грузов (Alumur & 
Kara, 2008). Решения, принимаемые на страте-
гическом уровне управления, определяют кон-
туры и топологию транспортно-логистической 
системы, требуют крупных капиталовложений 
и оказывают долгосрочное влияние на рас-
пределение потоков товаров и грузов (Li et al., 
2023). Комплексный подход к решению за-
дач проектирования мультимодальных транс-
портно-логистических сетей позволяет лицам, 
принимающим решения, получать оптималь-
ные сценарии модификации сетевой инфра-
структуры, увеличивающие её производитель-
ность при учёте эволюции спроса (Wang et al., 
2023). С формальной точки зрения, в своём ис-
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следовании мы моделируем мультимодаль-
ную логистическую сеть как граф, состоящий 
из узлов и дуг, обеспечивающих процесс до-
ставки грузов из пунктов отправления в пун-
кты прибытия напрямую или через проме-
жуточные логистические узлые (Ishfaq & Sox, 
2011). В своём анализе мы учитываем пропуск-
ную способность участков сети и оцениваем 
возможность возникновения заторов, факти-
чески влияющих на конечные транспортные 
затраты. При моделировании распределения 
грузопотоков мы опираемся на принцип кон-
курентного выбора между имеющимися аль-
тернативными маршрутами транспортно-ло-
гистической сети (Peng et al., 2024).

В качестве предмета исследования настоя-
щей работы выступает международный транс-
портный коридор «Север-Юг» и потенциал 
его влияния на распределение региональных 
и мировых грузопотоков. В основу методоло-
гии проводимого исследования заложен теоре-
тико-игровой подход к моделированию конку-
рентного распределения грузов в транспортно-
логистической сети в виде задач поиска вычис-
лимого общего равновесия.

Теория и методология

Современные глобальные и региональные 
рынки характеризуются пространственной уда-
лённостью друг от друга производителей и по-
требителей товаров и услуг. В этом смысле транс-
порт сегодня играет во многом ключевую роль 
в обеспечении устойчивого экономического 
и территориального развития целых регионов, 
поскольку эффективность организации транс-
портного процесса напрямую влияет на рыноч-
ные цены и доступность предложения (Makarova 
et al., 2023). Неудивительно, в связи с этим, на-
блюдать растущий интерес государственных уч-
реждений и международных государственных 
объединений к разработке новых моделей транс-
портной логистики (de Jong et al., 2013). В част-
ности, на повестке дня всё чаще и чаще стоит 
вопрос трансформации мультимодальных гру-
зоперевозок с целью повышения их эффектив-
ности (Real et al., 2021). Действительно, в насто-
ящее время операционный механизм системы 
мультимодальных грузоперевозок не столь на-
дежен с точки зрения оценок совокупных затрат, 
поскольку каждый этап транспортировки мо-
делируется отдельно (Basallo-Triana et al., 2021). 
Необходим комплексный подход к моделирова-
нию процесса перевозок, реализация которого 
сегодня представляется вполне осуществимой 
благодаря внедрению новых цифровых техноло-
гий в транспортную отрасль (Fareed et al., 2024).

Передовые цифровые технологии, которые 
внедряются в индустрию мультимодальных 
грузоперевозок, рассмотрены в работе (Medić 
et al., 2019). На операционно-тактическом 
уровне эффект от их внедрения заметен прак-
тически сразу (Battilani et al., 2022). Однако, ре-
зультативность стратегических решений зави-
сит не только от полноты и точности данных, 
но и от адекватности и вычислимости моде-
лей, которые лежат в основе принимаемых ре-
шений. В настоящей статье предлагается опи-
раться на модель равновесного распределения 
товарных потоков как модель вычислимого об-
щего равновесия в задаче оценки влияния МТК 
«Север-Юг» на региональные и мировые грузо-
потоки. Впервые подобная модель была пред-
ложена в начале 1950-х годов экономистами 
Энке (Enke, 1951) в виде физической аналогии 
и Самуэльсоном (Samuelson, 1952) в виде за-
дачи оптимизации. Исследователи отмечают, 
что в отличие от CBA-анализа, анализ на ос-
нове моделей равновесного распределения по-
зволяет количественно оценить не только из-
менения общих экономических показателей, 
но и эффект по регионам присутствия про-
странственно распределенной экономической 
системы (Bröcker, 2021). В научной литературе 
можно найти результаты применения матема-
тических моделей равновесного распределе-
ния потоков при моделировании различных 
транспортных процессов и оценке произво-
димых ими экономических эффектов (Zhang, 
2020). Модели вычислимого общего равно-
весия обладают высокой объяснительной си-
лой и существенным методологическим по-
тенциалом для анализа развития региональ-
ных транспортно-логистических комплексов 
и оценки крупных инфраструктурных проек-
тов (Branco et al., 2022).

Исследуемый в настоящей статье транс-
портный коридор «Север-Юг» представляется 
в виде ориентированного графа G = (V, E), в уз-
лах V которого расположены порты, железно-
дорожные станции, перевалочные пункты 
и пограничные переходы, а в качестве дуг E 
выступают доступные транспортные переходы 
между смежными узлами. Множество W задаёт 
пары узлов пунктов отправления и назначения 
с ненулевым спросом на перемещение Dw > 0, w 
∈ W, а множество Rw, w ∈ W, задаёт все возмож-
ные маршруты движения между узлами пары 
w ∈ W:

        ,
w

w w
r

r R

f D w W
∈

= ∀ ∈∑                       (1)
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где fw 
r ≥ 0 — переменная величина грузопо-

тока по маршруту r ∈ Rw.
В свою очередь, переменную величину гру-

зопотока по дуге e ∈ E будем обозначать через xe. 
В качестве функции временных затрат на дуге e 
∈ E будем использовать неотрицательную ска-
лярную функцию ce(xe) класса C1, первые произ-
водные которой строго положительны на мно-
жестве вещественных неотрицательных чисел. 
В то же время, затраты на движение по марш-
руту r ∈ Rw, w ∈ W, определим как следующую 
аддитивную по дугам функцию:

( ) ,       ,  ,w w
e e e r

e E

c x r R w W
∈

δ ∀ ∈ ∈∑             (2) 

где, по определению,

дуга входит в маршрут ,

иначе,,

1,
    

0,

   ,  ,  ,

w
e r

w

r

e E r R w W


δ = 


∀ ∈ ∈ ∈

e  (3)

в то время, как

,       ,
w

w w
e r e r

w W r R

x f e E
∈ ∈

= δ ∀ ∈∑ ∑                    (4)

т. е. поток грузов на участке сети является сум-
мой потоков грузов по всем маршрутам, кото-
рые включают этот участок.

В настоящем исследовании мы опира-
емся на принцип равновесного распределения 
потоков:
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т. е. временные затраты на всех используе-
мых маршрутах (pw), с учётом различных ви-
дов транспорта, одинаковы для каждой пары 
узлов пункт отправления и пункт прибытия 
и меньше или равны затратам на любых не-
используемых маршрутах. Рассмотрим по-
тенциальную игру единиц потока в виде 
следующей задачи нелинейной условной 
оптимизации:
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Решение представленной задачи оптими-
зации с необходимостью удовлетворяет ус-
ловию равновесия (5). Другими словами, ре-
шением задачи оптимизации (6)-(8) является 
такое распределение потоков, при котором 
ни одной единице потока не выгодно откло-
няться от выбранного маршрута. При этом 
важно заметить, что в рамках настоящего ис-
следования издержки перевозчиков модели-
руются через временные затраты.

Сегодня, благодаря современным цифро-
вым технологиям, в частности, геоинформа-
ционным технологиям, все необходимые па-
раметры для модели (6)-(8) могут быть оце-
нены и вычислены применительно к любой 
региональной или международной транспор-
тно-логистической сети. Насколько нам из-
вестно, в литературе не представлено иссле-
дований, касающихся вопросов влияния МТК 
«Север-Юг» на региональные и международ-
ные грузоперевозки, с использованием опи-
санного подхода. В то же время, исследовате-
лями активно обсуждаются вопросы оценки 
спроса на перевозки и методы получения со-
ответствующих оценок как по видам транс-
порта (Широв и др., 2021), так и по контей-
нерным перевозкам в целом (Nikolaou & 
Dimitriou, 2024). 

Данные и методы

Схематичное представление МТК 
«Север-Юг» приведено на рисунке 1. К а ж д ы й 
узел сети ассоциирован с порядковым значе-
нием для целей моделирования и запуска вы-
числительных процедур. 

В работе исследованы две версии МТК 
«Север-Юг»: версия коридора в существующем 
на сегодняшний день виде и версия коридора 
после ввода в эксплуатацию в 2028 г. железной 
дороги на перегоне Решт-Астара. 

При построении графа исследуемой сети 
пропускная способность портов (т/год) вычис-
лялась по следующей формуле:

1 365 ,
2

l
m n

l d
  ⋅ ⋅ ⋅  

                      (10)

где l1 — длина причала, l2 — длина контей-
неровоза, m, — средняя масса брутто одного 
контейнера, n — вместимость контейнеро-
воза, d — количество дней на обработку од-
ного контейнеровоза. Длины причалов при-
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Физический объект Вершина 
графа

Мумбаи (порт) 1
Мумбаи (рейд) 2
Мумбаи (ж/д пути) 3
Бендер-Аббас (рейд) 4
Бендер-Аббас (порт) 5
Бендер-Аббас (ж/д пути) 6
Тегеран (автодорога) 7
Тегеран (ж/д пути) 8
Астара (Азербайджан) 9
Астара (Иран, ж/д пути) 10
Астара (Иран, автодорога) 11
Решт (ж/д пути) 12
Решт (автодорога) 13
Самур (РФ) 14
Яраг-Казмаляр (Азербайджан) 15
Астрахань (порт) 16
Астрахань (рейд) 17
Астрахань (ж/д пути) 18
Озинки (РФ) 19
Семиглавый Мар (Казасхстан) 20
Аксарайский (РФ) 21
Ганюшкино (Казасхстан) 22
Сарахс (Туркменистан) 23
Серахс (Иран) 24
Инче-Бурун (Туркменистан) 25
Гермсар (Иран) 26
Серхетяка (Туркменистан) 27
Болашак (Казасхстан) 28
Санкт-Петербург 29
Москва 30
Бендер-Энзели (порт) 31
Бендер-Энзели (рейд) 32
Бендер-Энзели (автодорога) 33
Махачкала (порт) 34
Махачкала (рейд) 35
Махачкала (ж/д пути) 36
Актау (порт) 37
Актау (рейд) 38
Актау (ж/д пути) 39
Ношехр (порт) 40
Ношехр (рейд) 41
Ношехр (автодорога) 42
Амирабад (порт) 43
Амирабад (рейд) 44
Амирабад (ж/д пути) 45

Рис 1. МТК «Север-Юг» (источник: составлено авторами с использованием OpenStreetMap: OpenStreetMap contributors, 
лицензия ODbL)

Fig. 1. International North–South Transport Corridor (source: compiled by the authors using OpenStreetMap: OpenStreetMap 
contributors, ODbL license) 

ведены в таблице 1, m принята равной 28 
тонн, а n принята равной 150 ДФЭ для пор-
тов Каспийского моря и 10 000 ДФЭ для пор-
тов Аравийского моря. 

Пропускная способность (т/год) дуг между 
портами и зонами перегрузки с/на сухопут-
ный транспорт рассчитывались по формуле:

365,n m⋅ ⋅                                  (11)

где n — количество техники для перевалки 
в день, m — грузоподъемность одной еди-
ницы техники. В свою очередь, пропуск-
ная способность железнодорожных путей  
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(т/год) и автомобильных дорог была рассчи-
тана по формуле 1:

365,m a k⋅ ⋅ ⋅                            (12)

где m — грузоподъемность транспортного 
средства, a — коэффициент надежности, k — ко-
личество полос движения. Наконец, время сво-
бодного движения по дугам сети рассчитыва-
лось по формуле:

,l
v

                                   (13)

где l — длина дуги, v — средняя скорость транс-
портного средства. Ниже приведены значения 
средней скорости движения для разных видов 
транспорта:

— автомобильный: 70 км/ч;
— железнодорожный: 50 км/ч;
— морской: 26 км/ч.
Результаты вычислений времени сво-

бодного движения и пропускных способно-
стей участков мультимодальной сети МТК 
«Север-Юг» приведены в таблице 2. В каж-
дой ячейке, стоящей на пересечении i и j, на-
ходится следующая пара значений: время сво-
бодного движения из узла i в узел j / пропуск-
ная способность дуги, идущей из узла i в узел j 
(см. рис. 1). Время свободного движения приве-
дено в часах, пропускная способность — в млн 
тонн в год.

Рассчитанные характеристики дуг сети 
были необходимы для построения функций 

1 Министерство транспорта Российской Федерации. Приказ 
от 18 июля 2018 года № 266 «Об утверждении Методики 
определения пропускной и провозной способностей ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта общего поль-
зования». https://docs.cntd.ru/document/542629643 (дата об-
ращения: 31.05.2024).

затрат, используемых в математической мо-
дели равновесного распределения потоков (6)-
(8), при этом пропускную способность при-
нято учитывать не как жёсткое ограничение, 
а как фактор замедления скорости движения 
по мере роста объёма потока (Boyce et al., 1981). 
В этой связи сегодня при моделировании вре-
менных затрат на участках сети, как правило, 
используют зависимости, описываемые гра-
фиком, приведенным на рисунке 2 (Hossam & 
Gazder, 2024).

В настоящем исследовании мы исполь-
зуем широко распространённую степенную 
зависимость для оценки времени движения 
через участки сети:

4

0 1 0,15 ,e
e

e

x
t

b

   +     

где t0 
e — время свободного движения, а be — про-

пускная способность дуги e ∈ E.
В качестве входных данных для модели (6)-

(8) использовались данные о прогнозируемом 
транзите грузов через транспортный коридор: 
к 2030 г. экспорт по МТК может увеличиться 
до 35 млн т, импорт — до 6 млн т, а в долгосроч-
ной перспективе ожидается увеличение грузопо-
тока по МТК «Север-Юг» до 60–100 млн т в год 2. 

Результаты исследования

На базе математической модели процесса 
распределения транспортных потоков (6)-(8) 

2 МТК «Север-Юг»: время реализовать потенциал. 
Портал «Транспорт России». https://transportrussia.ru/
razdely/avtomobilnye-dorogi/10995-mtk-sever-yug-vremya-
realizovat-potentsial.html (дата обращения: 06.11.2024).

Таблица 1
Длины причалов в портах МТК «Север-Юг»

Table 1
Berth lengths in the ports of the North–South Transport 

Corridor
Порт Длина причала, м

Астрахань 500 
Махачкала 300 

Актау 550 
Бендер-Энзели 400 

Ношехр 250 
Амирабад 600 

Бендер-Аббас 2500 
Мумбаи 2300 

Источник: составлено авторами.
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Рис. 2. Типичная функция затрат на участке сети (ис-
точник: составлено авторами)

Fig. 2. A typical cost function for network segment (source: 
compiled by the authors)
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Таблица 2
Время свободного движения и пропускная способность

 участков МТК «Север-Юг»
Table 2

Free-flow travel time and capacity of the sections of the North–South Transport Corridor
3 4 10 15

1 0,05 / 44,85 49,19 / 106 9 0,05 / 1,4 9,6 / 32,6
1 9 11

2 18,02 / 241,92 10 0,05 / 1,4 0,03 / 1,02
2 10 33

3 0,05 / 44,85 11 0,03 / 14,76 3,36 / 0,451
5 8 13

4 18,02 / 282,4 12 6,6 / 32,6 0,03 / 1,02
2 6 12 33

5 49,19 / 106 0,05 / 44,85 13 0,03 / 14,76 0,57 / 0,451
4 8 15 36

6 0,05 / 44,85 21 / 32,6 14 0,05 / 3,75 3,6 / 32,6
8 42 9 14

7 0,05 / 14,76 3,14 / 0,451 15 9,6 / 32,6 0,05 / 3,75

6 7 12 24 26 45
8 21 / 32,6 0,05 / 1,02 6,6 / 32,6 18 / 32,6 13,4 / 32,6 8 / 32,6

18 32 41 44 16
16 0,05 / 14,76 33,42 / 106 44,96 / 106 46,1 / 106 17 18,02 / 7,66

17 21 30 36 30
18 0,05 / 14,76 1 / 32,6 28,2 / 32,6 7,6 / 32,6 29 13 / 32,6

20 30 23 25 28
19 0,05 / 3 21,4 / 32,6 27 22 / 32,6 17,2 / 32,6 0,05 / 5

19 28 20 27
20 0,05 / 3 9,4 / 32,6 28 9,4 / 32,6 0,05 / 5

18 22 18 19 29
21 1 / 32,6 0,05 / 2,5 30 28,2 / 32,6 21,4 / 32,6 13 / 32,6

21 39 11 13 32
22 0,05 / 2,5 6,6 / 32,6 33 3,36 / 0,451 0,57 / 0,451 0,05 / 1,02

24 27 14 18 35
23 0,05 / 2,21 22 / 32,6 36 3,6 / 32,6 7,6 / 32,6 0,05 / 14,76

8 23 22 38
24 18 / 32,6 0,05 / 2,21 39 6,6 / 32,6 0,05 / 14,76

26 27 7 41
25 0,05 / 2,5 17,2 / 32,6 42 3,14 / 0,451 0,05 / 1,02

8 25 8 44
26 13,4 / 32,6 0,05 / 2,5 45 8 / 32,6 0,05 /  14,76

17 33 35 38 31
31 33,42 / 106 0,05 / 1,02 28,04 / 106. 26,88 / 106 32 18,02 / 6,13

32 36 41 44 34
34 28,04 / 106 0,05 / 14,76 31,12 / 106 32,7 / 106 35 18,02 / 4,59

32 39 41 44 37
37 26,88 / 106 0,05 / 14,76 29,96 / 106 30 / 106 38 18,02 / 7,66

17 35 38 42 40
40 44,96 / 106 31,12 / 106 29,96 / 106 0,05 / 1,02 41 18,02 / 3,06

17 35 38 45 43
43 46,12 / 106 32,65 / 106 29,96 / 106 0,05 / 14,76 44 18,02 / 9,19

Источник: составлено авторами.
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мы разработали вычислительные процедуры 
для оценки изменения объёма грузопотока 
на участках МТК «Север-Юг». Результаты запу-
ска разработанных процедур для прогнозиру-

емого к 2030 г. спроса на транзит грузов пред-
ставлены на рисунке 3. 

Видно, что для текущей версии сети в ус-
ловиях ожидаемого к 2030 г. увеличения гру-
зопотока существенно возрастёт востребо-

Рис. 3. Оценки изменений объёма грузопотока на участках МТК «Север-Юг» при возрастании годового транзита до 41 
млн тонн (источник: составлено авторами с использованием OpenStreetMap: OpenStreetMap contributors, лицензия 

ODbL)
Fig. 3. Estimated changes in cargo volume on sections of the North–South Transport Corridor with an increase in annual transit to 

41 million tons (source: compiled by the authors using OpenStreetMap: OpenStreetMap contributors, ODbL license)
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ванность участков Восточного маршрута МТК 
«Север-Юг». С одной стороны, рост грузопо-
тока приводит к росту рабочих мест и разви-
тию малого и среднего бизнеса в регионе, с дру-
гой стороны, может возникнуть необходимость 
в дополнительных капитальных вложениях 
в инфраструктуру. При этом, закладывая инве-
стиции в план по увеличению пропускных спо-
собностей выявленных участков сети, необхо-
димо оценивать не только локальный эффект 
(снижение заторов) от капитальных вложений, 
но и то, каким образом увеличение пропуск-
ных способностей отдельных узлов мульти-
модальной сети сможет повлиять на грузопо-
ток через МТК «Север-Юг» в целом. Важно от-
метить, что в рамках настоящей статьи оценка 
минимальных временных затрат на транзит 
грузов из пункта отправления в пункт прибы-
тия через МТК «Север-Юг» делается в предпо-
ложении, что процесс транспортировки будет 
организован бесшовным образом 1.

С учётом прогнозируемого к 2030 г. спроса 
на перевозки модель грузопотоков позволяет 
оценить средние временные затраты (5) на про-
ход через текущую версию МТК «Север-Юг» 
к началу тридцатых годов. Согласно оценкам 
модели, принимающей во внимание возмож-
ные задержки в узлах сети из-за недостаточ-
ных пропускных способностей, к 2030 г. ми-
нимальное транзитное время на перемеще-
ние грузов из Санкт-Петербурга в Мумбаи ока-
жется равным 223 часам (~9 дней), а из Мумбаи 
в Санкт-Петербург — 183 часам (~8 дней). Если 
же вложиться в увеличение пропускных спо-
собностей выявленных 25 проблемных участ-
ков сети, то транзитное время снизится не бо-
лее, чем на 15 %. Полученные оценки наглядно 
демонстрируют, что решение проблемы ло-
кальных заторов потребует существенных ка-
питальных вложений, но довольно ограни-
чено отразится на транзитном времени между 
Санкт-Петербургом и Мумбаи. В то же время, 
на 2028 г. уже запланированы изменения в те-
кущей версии сети, а именно — ввод в эксплу-
атацию участка железной дороги на перегоне 
Решт — Астара 2. Если учесть соответствующее 
изменение и пересчитать распределение пото-

1 МТК «Север-Юг»: развитие сотрудничества. Портал 
«Росконгресс». https://roscongress.org/sessions/spief-2023-
mezhdunarodnyy-transportnyy-koridor-sever-yug-razvitie-
sotrudnichestva/about/ (дата обращения: 07.12.2024).
2 Стартовали работы по проектированию ж/д ли-
нии Решт — Астара на территории Ирана. Портал 
«РЖД-Партнер». https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/
startovali-raboty-po-proektirovaniyu-zhd-linii-resht-astara-na-
territorii-irana/(дата обращения: 07.12.2024).

ков, то окажется, что введение в эксплуатацию 
указанного участка железной дороги замет-
ным образом отразится на перераспределении 
грузопотоков (рис. 4).

Изменения в распределении грузопотоков 
после ввода в эксплуатацию железной дороги 
между Рештом и Астарой не приведут при этом 
к уменьшению транзитного времени движе-
ния через транспортный коридор без капи-
тальных вложений в ряд других участков сети. 
Действительно, если предположить, что опера-
торы ожидаемого грузопотока сделают выбор 
в пользу железнодорожного транспорта на рас-
сматриваемом участке, то транзитное время 
на перемещение грузов из Санкт-Петербурга 
в Мумбаи будет равным 200 часам, а из Мумбаи 
в Санкт-Петербург — 183 часам. Полученные 
высокие оценки временных затрат прежде 
всего связаны с превышением величины ожи-
даемого потока над величиной пропускной 
способности таких узких мест, как погранич-
ные переходы Самур (РФ) — Яраг-Казмаляр 
(Азербайджан) и Астара (Азербайджан) — 
Астара (Иран). Прочие узкие места сети по-
сле ввода в эксплуатацию ж/д перегона Решт — 
Астара представлены на гистограммах (рис. 5). 

Сравним временные затраты на движение 
грузов из Китая и Индии в Европу и Северную 
Америку через Суэцкий канал с временными 
затратами на этих направлениях при движе-
нии через МТК «Север-Юг» к началу 2030-х гг. 
(рис. 6). 

С учётом прогнозируемого спроса на пере-
возки, движение грузов через МТК окажется 
быстрее, чем через Суэцкий канал на

— 21 % при движении из Китая в Европу, 
— 19 % при движении из Европы в Китай,
— 41 % при движении из Индии в Европу,
— 37 % при движении из Европы в Индию,
— 15 % при движении из Индии в Северную 

Америку,
— 13 % при движении из Северной Америки 

в Индию.
Более того, исследование показало, 

что при увеличении грузопотока по МТК 
«Север-Юг» 

— до 95 млн т в год транспортный коридор 
перестанет обеспечивать меньшее значение 
величины транзитного времени на направле-
нии Индия — Северная Америка;

— до 103 млн т в год транспортный коридор 
перестанет обеспечивать меньшее значение 
величины транзитного времени на направле-
нии Китай — Европа;

— до 106 млн т в год транспортный коридор 
перестанет обеспечивать меньшее значение ве-
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Рис. 4. Оценки изменений объёма грузопотока на участках МТК «Север-Юг» при возрастании годового транзита до 41 
млн т после ввода в эксплуатацию ж/д перегона Решт — Астара (источник: составлено авторами с использованием 

OpenStreetMap: OpenStreetMap contributors, лицензия ODbL)
Fig. 4. Estimated changes in cargo volume on sections of the North–South Transport Corridor with an increase in annual transit 
to 41 million tons after the launch of the Rasht–Astara railway section (source: compiled by the authors using OpenStreetMap: 

OpenStreetMap contributors, ODbL license)
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личины транзитного времени на направлении 
Индия — Европа, даже при капитальных вло-
жениях в пропускные способности выявленных 
узких мест (см. гистограммы, представленные 
на рис. 5). При этом приведённые выше оценки 
получены в предположении, что нарастать будет 
только импорт. Если предположить, что нарас-
тать будет и экспорт, то транспортный коридор 
перестанет обеспечивать меньшее значение ве-
личины транзитного времени на направлениях

— Индия — Северная Америка при 80 млн т 
грузопотока через МТК «Север-Юг»; 

— Китай — Европа при 88 млн т грузопотока 
через МТК «Север-Юг»; 

— Индия — Европа при 91 млн т грузопотока 
через МТК «Север-Юг», при условии инвести-
рования в проекты по увеличению пропускных 
способностей выявленных узких мест. 

Проведённое исследование, помимо прочего, 
показывает, что при капитальных вложениях 
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«Север-Юг» после ввода ж/д перегона Решт — Астара, для которых величина грузопотока выше величины пропускной 
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Fig. 5. Ratio of throughput capacities, current loads, and expected loads by 2030 for segments of the International North–South 
Transport Corridor following the commissioning of the Rasht-Astara railway section, where the volume of freight traffic exceeds the 

throughput capacity (source: compiled by the authors)
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в узкие места, создаваемые грузопотоком в 41 
млн т в год, МТК «Север-Юг» потеряет свою при-
влекательность как маршрут для грузоперево-
зок между Индией/Китаем и Европой/Северной 
Америкой, оставшись важным региональным 
транспортно-логистическим комплексом, если 
грузопоток возрастёт до 100 млн т в год. 

В самом деле, с учётом ожидаемого к 2028 г. 
ввода в эксплуатацию железной дороги на пе-

регоне Решт-Астара и капитальных вложений 
под грузопоток в 41 млн т в год, появление гру-
зопотока в 100 млн т в год создаст порядка 20 
узких мест в сети, характеризующихся боль-
шим 1 значением отношения величины гру-
зопотока (ГП) к величине пропускной спо-
собности (ПС) (рис. 7). При грузопотоке в 100 
млн т в год наиболее проблемными участ-
ками окажутся пограничные переходы Самур 

Рис. 7. Отношения величин грузопотока к величинам пропускных способностей на участках МТК «Север-Юг» при го-
довом транзите в 100 млн т (источник: составлено авторами с использованием OpenStreetMap: OpenStreetMap 

contributors, лицензия ODbL)
Fig. 7. Ratios of freight traffic volumes to throughput capacities on segments of the International North–South Transport Corridor 

with an annual transit of 100 million tons (source: compiled by the authors using OpenStreetMap: OpenStreetMap contributors, 
ODbL license)
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(Российская Федерация) — Яраг-Казмаляр 
(Азербайджан) и Озинки (Российская 
Федерация) — Семиглавый Мар (Казахстан). 
Решение проблемы заторов на данных локаль-
ных участках сети потребует увеличения про-
пускных способностей пунк тов пропуска в каж-
дом из направлений в 8 раз. В то же время, при-
мерно в 6 раз придётся увеличить пропускную 
способность в обоих направлениях таких по-
граничных переходов как

— Инче-Бурун (Туркменистан) — Гермсар 
(Иран), 

— Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).
В таблице 3 приведены участки, которые 

требуют увеличения пропускных способностей 
менее чем в 6 раз. 

Если увеличить пропускные способно-
сти выявленных участков сети в среднем в 4 
раза, то движение через МТК «Север-Юг» бу-
дет оставаться привлекательной альтернати-
вой для перевозки грузов на направлениях 
Индия — Европа, Китай — Европа и Индия — 
Северная Америка даже при 100 млн т в год 
транзитного грузопотока через транспорт-
ный коридор.

Выводы и обсуждение

Проведённое исследование показало, 
что моделирование МТК «Север-Юг» с ис-
пользованием теории игр и теории графов 
делает возможным оценить динамику транс-
портно-логистического процесса в долго-
срочной перспективе с учётом взаимного 
влияния региональных и международных 
грузоперевозок. Как было показано, благо-
даря такому подходу удаётся выявлять уз-
кие места сети и способствовать поддержке 
процесса принятия решений по оптимиза-
ции работы транспортно-логистической си-
стемы. В этом смысле, если планируемые 
за пределами 2030 г. мероприятия будут на-
правлены на устранение выявленных узких 
мест, то такие мероприятия, как показало ис-
следование, приведут к положительному эф-
фекту с точки зрения транзитного времени 
движения. В то же время, вложения в инфра-
структуру на других участках сети могут при-
вести к перераспределению потоков, в ре-
зультате чего число узких мест и их располо-
жение может измениться. В будущих работах 
мы планируем сконцентрироваться на об-
щей оценке необходимых производственно-
технологических и организационно-инсти-
туциональных работ по оптимизации кори-
дора с целью повышения его конкурентной 
способности в борьбе с другими маршрутами 
и различными видами транспорта в глобаль-
ной системе передвижения товаров и грузов.
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аннотация. электроэнергетика играет ключевую роль в развитии производительных сил, простран-
ственном развитии и интеграции регионов. Наибольший объем потребления электроэнергии прихо-
дится на реальный сектор экономики. В связи с этим, анализ взаимосвязей между электропотребле-
нием, объемом промышленного производства и инвестициями на этапе перехода к росту производ-
ства приобретает высокую актуальность для развития электроэнергетики и всей экономики. В статье 
представлен анализ влияния объемов промышленного производства и инвестиций на электропотре-
бление в Свердловской области. Для исследования использованы методы многомерного вейвлет-ана-
лиза (MWA), такие как множественная и частичная когерентность, частичная разность фаз и коэффици-
ент частичного вейвлет-усиления применительно к временным рядам с циклической составляющей. 
В отличие от традиционного эконометрического анализа, результаты, полученные с помощью вейвлет-
подхода, не только более детально описывают корреляционные взаимосвязи эндогенной переменой 
с комбинацией экзогенных, но и содержательно обогащают их выявлением причинно-следственных 
связей, характер которых различается в зависимости от временного интервала и горизонта планирова-
ния. В частности, модели показывают парциальную зависимость спроса на электроэнергию от объема 
инвестиций в основной капитал Свердловской области, выросшего на 25,7 % за 2023 г. по сравнению 
с 2022 г. При этом выявлена синфазность электропотребления с объемом инвестиций и лидирование 
переменной объема инвестиций. Полученные в статье результаты свидетельствуют и о том, что мо-
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Abstract. This article examines the influence of industrial production and investment on electricity 

consumption in Sverdlovsk Oblast using multivariate wavelet analysis (MWA) that accounts for seasonal 
factors. The novelty of the study lies in the application of MWA tools, such as multiple and partial coher-
ence, partial phase difference, and partial wavelet gain coefficient, to identify time-varying causal rela-
tionships. The wavelet-based results confirm and extend findings gained through the application of tradi-
tional econometric approaches by revealing how these relationships differ across time horizons and fre-
quencies. The multiple coherence analysis shows seasonal cointegration at a frequency corresponding to a 
four-quarter cycle and the absence of long-term (non-seasonal) cointegration. Partial coherence diagrams 
suggest that, after controlling for one variable, there is no cointegration between electricity consumption 
and either industrial output or investment across all frequencies. Partial phase difference analysis reveals 
the lead-lag structure and phase alignment among the variables, depending on the frequency and time pe-
riod. Notably, data from 2022–2023, coinciding with the imposition of international sanctions on Russia, 
offer particularly valuable insights. The study shows that both business cycle theories and related gov-
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Введение

Особой индустриальной сферой, играющей 
ключевую роль в формировании территори-
ального устройства и интеграции регионов по-
средством крупных энергетических систем, яв-
ляется электроэнергетика. Важность этой от-
расли ярко проявляется в том, что наибольший 
объем потребления электроэнергии прихо-
дится на реальный сектор экономики. В связи 
с этим анализ взаимосвязей между электро-
потреблением, объемом промышленного про-
изводства и инвестициями приобретает вы-
сокую актуальность и значимость для эффек-
тивного управления процессами, связанными 
с развитием электроэнергетики и экономиче-
ским ростом.

Одним из широко применяемых методов 
анализа взаимосвязей между указанными фак-
торами является регрессионный анализ вре-
менных рядов. Однако данный метод обладает 
рядом ограничений, поскольку он предостав-
ляет лишь статистически усредненное пред-
ставление о зависимости между рассматрива-

емыми переменными. При этом необходимо 
учитывать, что рассматриваемые причинно-
следственные связи могут обладать временной 
зависимостью и цикличностью, что усложняет 
оценку их взаимного влияния. 

В последнее время в экономическом анализе 
приобрел популярность метод вейвлет-анализа 
(WA) временных рядов, в том числе при иссле-
довании взаимосвязей между различными пере-
менными. Данный подход основан на эффектив-
ном разложении сигнала в частотно-временной 
области, что обеспечивает возможность ком-
плексного анализа данных с учетом их времен-
ной динамики и спектральных особенностей. 
В рамках данного подхода используются непре-
рывное вейвлет-преобразование (CWT) и дис-
кретное вейвлет-преобразование (DWT). 

Дискретное вейвлет-преобразование ши-
роко применяется для фильтрации шумов 
и компрессии данных благодаря своей способ-
ности к точному восстановлению исходного 
сигнала после обработки. Непрерывное вейв-
лет-преобразование эффективно примененя-
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ется при выявлении скрытых паттернов и вре-
менных закономерностей в динамике времен-
ных рядов, которые не могут быть надежно 
обнаружены с помощью стандартных регрес-
сионных подходов. Более того, CWT представ-
ляет собой мощный аналитический инстру-
мент для изучения взаимосвязей между вре-
менными рядами нескольких переменных, по-
тенциально связанных между собой. На основе 
результатов CWT-анализа становится возмож-
ным развитие и применение методов много-
мерного вейвлет-анализа (MWA), включая ча-
стичную вейвлет-когерентность и частичное 
вейвлет-усиление. Эти методы позволяют углу-
бленно исследовать структуру причинно-след-
ственных связей между переменными, оцени-
вать характер их взаимодействия на различ-
ных частотных компонентах и анализировать 
эволюцию этих связей во времени. Таким об-
разом, CWT служит основой для более тонкого 
и детализированного анализа сложных эконо-
мических процессов, в том числе в условиях 
изменяющейся внешней среды (Серков, 2025). 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляется Свердловская область, которая известна 
своими промышленными предприятиями, 
особенно в сфере металлургии и машиностро-
ения. Регион был одним из ключевых центров 
развития промышленности СССР, и сегодня 
он продолжает играть важную роль в экономике 
России. В структуре установленной мощности 1 
электростанций на территории Свердловской 
области доля АЭС составляет 14,1 %, доля 
ГЭС — 0,1 % и доля ТЭС — 85,8 %. К наиболее 
крупным электростанциям, расположенным 
на территории Свердловской области, отно-
сятся Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, 
Верхнетагильская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ново-
Свердловская ТЭЦ, Нижнетуринская ГРЭС, 
Белоярская АЭС. Кроме того, промышленность 
Свердловской области представлена преиму-
щественно обрабатывающим производством, 
на долю которого в 2018 г. пришлось около 
87 % от объема промышленного производ-
ства на территории области. Учитывая высо-
кую долю энергоемких отраслей в экономике 
региона, анализ состояния и перспектив раз-
вития электроэнергетики Свердловской обла-
сти представляет собой важную и актуальную 
задачу. 

Необходимость работы с MWA в данной ста-
тье обусловлена главным образом двумя при-
чинами. Во-первых, в исследовании использу-
ются квартальные данные Свердловской обла-

1 По состоянию на 1 марта 2019 г.

сти по объему промышленного производства, 
инвестициям и потреблению электроэнер-
гии, в которых присутствует сезонный фактор, 
и поэтому важно использовать методы, не тре-
бующие стационарности. Любое удаление се-
зонных факторов всегда приводит к искаже-
нию исходных временных рядов (Бессонов, 
Петроневич, 2013). 

Выбор для анализа взаимосвязи между 
электропотреблением, объемом промышлен-
ного производства и уровнем инвестиций 
в Свердловской области обусловлен их клю-
чевой ролью в формировании энергетической 
политики региона. Данные переменные пред-
ставляют особый интерес с точки зрения при-
нятия управленческих решений на кратко-
срочном, среднесрочном и долгосрочном го-
ризонтах как в самой Свердловской области, 
так и в других регионах, сопоставимых по про-
мышленному потенциалу.

Между тем, взаимосвязи между этими тремя 
переменными с учетом сезонного фактора 
практически не исследовались. Таким образом, 
цель данной работы заключается в исследова-
нии временной и циклической взаимосвязи 
между показателями спроса на электроэнер-
гию, объёмом промышленного производства 
и инвестициями, учитывая влияние сезонного 
фактора. Гипотезой исследования является на-
учное предположение о том, что вышеназван-
ные взаимосвязи имеют особенности на раз-
личных временных горизонтах, характеризу-
ющие дисбалансы в структуре электропотре-
бления Свердловской области, которые можно 
досконально выявить и количественно оце-
нить с помощью многомерного вейвлет-ана-
лиза временных рядов.

Поскольку многомерный вейвлет-анализ 
дополняет и расширяет аналитические воз-
можности традиционных эконометрических 
подходов, в данной работе взаимосвязь между 
указанными переменными исследуется также 
с использованием эконометрического метода, 
основанного на концепции сезонной коинте-
грации временных рядов.

Обзор литературы

Анализ экономических показателей с ис-
пользованием вейвлетов описан во многих ра-
ботах (Мицель, Шемякина, 2013; Витязев, 2001; 
Connor & Rossiter, 2005; Crowley, 2007). 
Например, в статье (Мицель, Шемякина, 2013) 
с применением метода DWT осуществлена де-
композиция временного ряда, что позволило 
выявить его локальные особенности и скрытые 
закономерности. На основе полученной вейв-
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лет-фильтрации и с привлечением регресси-
онного анализа разработана модель прогно-
зирования ключевых экономических показа-
телей. В работе (Connor & Rossiter, 2005) ис-
пользуется масштабный анализ для изучения 
гетерогенной торговли на товарных рынках. 
Представлены оценки корреляции цен в зави-
симости от масштаба и долгой памяти при во-
латильности цен на сырьевые товары. Вейвлет-
дисперсия оценивается с помощью вейвлет-
преобразований. В обзорной статье (Crowley, 
2007) вейвлет-анализ представлен интуитивно 
понятным способом, а также рассмотрена и из-
учена существующая литература по экономике 
и финансам, в которой используются вейвлеты. 
Приводятся обширные примеры исследова-
тельского вейвлет-анализа, в большинстве слу-
чаев с использованием данных промышлен-
ного производства Канады, США и Финляндии. 
Обсуждается потенциальное и возможное бу-
дущее применение вейвлет-анализа в эконо-
мике. Но все приведенные публикации отно-
сятся к использованию инструментов одно-
мерного вейвлет-анализа временных рядов 
экономических показателей.

Техника многомерного вейвлет-анализа 
стала применяться только в последнее время. 
Изучая взаимосвязь между индексом арктиче-
ских колебаний и максимальным показателем 
морского льда на Балтике, Grinsted et al. (2004) 
использовали метод MWA. Кроме того, Labat 
(2010) обнаружил корреляцию между расходом 
пресной воды и некоторыми климатическими 
индексами с помощью вейвлет-анализа. 

В энергетических публикациях также есть 
исследования, касающиеся использования 
многомерного вейвлет-анализа. Avdakovic 
et al. (2013) использовали как линейную ре-
грессию, так и метод MWA для изучения вли-
яния температуры воздуха на энергопотребле-
ние в Великобритании. Кроме того, Senjyu et al. 
(2002), Zhang et al. (2010) успешно применили 
метод вейвлет-анализа в сочетании с нейрон-
ными сетями для прогнозирования потребле-
ния электроэнергии. 

Авторы (Wu et al., 2022) исследовали ча-
стотно-временную связь между возобновляе-
мыми источниками энергии, глобализацией, 
экономическим ростом, открытостью тор-
говли, урбанизацией и выбросами CO2 в Азии. 
Причинность, основанная на многомерном 
вейвлет-анализе, была использована для ко-
личественной оценки причинно-следственных 
связей в частотно-временном пространстве 
между временными рядами вышеназванных 
переменных. Этот метод удобен в качестве ин-

струмента масштабирования и с большой на-
дежностью выявляет частотно-временную за-
висимость между переменными и учитывает 
сезонность, циклы или тенденции, извлечен-
ные из изменения трансформации с течением 
времени. 

Исследования (Magazzino & Giolli, 2021) по-
казали противоположные результаты в отно-
шении взаимосвязи экономического роста 
и инфраструктуры, что обусловлено различиями 
в масштабах, сроках и стадиях развития. В этой 
статье изучалась взаимосвязь между плотно-
стью железнодорожных сетей и реальным ВВП 
с учетом потребления энергии за период 1861–
1970 гг. в Италии. Эмпирическая стратегия 
в этой статье использовала как авторегрессион-
ную модель распределенных лагов (ARDL), так 
и многомерный вейвлет-анализ (WA), который 
способен адаптироваться к изменению мас-
штаба при изменении времени. Прикладные 
результаты показали, что два исследуемых вре-
менных ряда в целом положительно коррели-
руют (находятся в фазе), но также и то, что же-
лезнодорожные сети представляют собой опре-
деляющий фактор экономического роста в дол-
госрочной перспективе. 

В работе (Aguiar-Conraria et al., 2018) была 
проведена оценка денежно-кредитной поли-
тики США во временном и в частотном диапа-
зоне на основе правила Тейлора. В статье про-
веден анализ параметрического уравнения, 
связывающего процентную ставку с уровнем 
инфляции и разрывом выпуска. Авторы об-
наружили, что нарушение принципа Тейлора 
до начала 1980-х годов было наиболее выра-
жено на среднесрочных временных циклах.

В статье (Aguiar-Conraria et al., 2008) с помо-
щью метода MWA доказывается, что временная 
перспектива центральных банков и правительств 
различается в зависимости от поставленных це-
лей: краткосрочные задачи могут отличаться 
от долгосрочных приоритетов. Экономические 
процессы часто представляют собой результат 
взаимодействия множества агентов, действую-
щих в различных временных горизонтах. В ре-
зультате макроэкономическая динамика фор-
мируется совокупностью компонентов, функци-
онирующих на разных частотах. 

Таким образом, из вышесказанного следует, 
что метод MWA является эффективным сред-
ством анализа временных рядов в экономиче-
ском анализе. 

Методика исследования

Многомерный вейвлет-анализ осно-
ван на непрерывном вейвлет-преобразова-
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нии и поэтому следует кратко рассмотреть его 
основы.

Вейвлет-преобразование, в отличии от пре-
образования Фурье, использует локализован-
ную базисную функцию и заключается в разло-
жении сигнала по базису посредством масшта-
бирования и сдвигов (Астафьева, 1996). Базис 
— это и есть вейвлет, который представляет со-
бой функцию с определенными свойствами. 
Под масштабом следует понимать колеба-
тельные процессы различной периодично-
сти. При непрерывном вейвлет-преобразова-
нии измеряется корреляция между анализиру-
емым сигналом (временным рядом) и вейвле-
том, масштабируемым на различных частотах. 
Вычисление CWT заключается в изменении 
масштаба (частоты) анализирующего окна, его 
сдвиге по временной оси, умножении на иссле-
дуемый сигнал и последующем интегрирова-
нии по всей временной области. 

Вейвлет характеризуется двумя основными 
параметрами: частотой f и временной локали-
зацией k. Параметр k определяет положение 
колебания вейвлета во времени. Изменяя мас-
штаб вейвлета, можно выделять определённые 
частотные компоненты сигнала и локализовать 
их во времени. С увеличением масштаба вейв-
лет становится более растянутым, а с умень-
шением — более компактным. Материнский 
вейвлет, служащий базисной функцией преоб-
разования, выбирается таким образом, чтобы 
обеспечивать эффективное разложение и ана-
лиз сигнала. Данная функция имеет вид:

 f 0, k,f R.,
1( ) ,k f

t k
t

ff

 -
Ψ = Ψ ≠ ∈ 

 
    (1)

Соответственно, непрерывное вейвлет-пре-
образование сигнала p(t) определяется следу-
ющим образом 1:

.
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∫         (2)

Если в качестве сигнала используется дис-
кретный временной ряд, заданный выборкой 
значений {pn}, то в качестве p(t)  выступает ку-
сочно-постоянная функция, определенная сле-
дующим образом: p(t) = p(nDt) = pn, t ∈ [nDt, (n + 
1)Dt]. Параметр k пробегает при этом значения 

1 Черта сверху над Ψ означает комплексное сопряже-
ние в случае использования комплексного вейвлета (как 
в нашем исследовании). При этом комплексное вейв-
лет-преобразование можно выразить в полярной форме: 

 ( , ) ( , ) , ( , ).pi
p p pW k f W k f e f= f ∈ -p p

 Угол pf
опре-

деляет вейвлет-фазу.

с шагом Dt, соответствующие длине ряда p(t). 
Значения частоты f также дискретны. 

При многомерном вейвлет-анализе (MWA) 
измеряется корреляция, или когерентность, 
между вейвлетом на различных масштабах (ча-
стотах) и несколькими временными рядами. 
В работе (Aguiar-Conraria et al., 2018) представ-
лены обобщающие формулы, справедливые 
для произвольного числа временных рядов, 
на основе которых могут быть выведены соот-
ношения для расчёта множественной и частич-
ной (парциальной) вейвлет-когерентности, ча-
стичной разности фаз, а также коэффициента 
частичного вейвлет-усиления. 

Важную роль в интерпретации результатов 
многомерного вейвлет-анализа играет их ви-
зуализация. В представленном исследовании 
для отображения мощности вейвлета и ана-
лиза вейвлет-когерентности используются дву-
мерные тепловые карты, именуемые далее ди-
аграммами. Цветовая палитра данных визуа-
лизаций варьируется от синего, соответствую-
щего низким значениям мощности или слабой 
когерентности, до красного, который указы-
вает на высокие уровни мощности или выра-
женную когерентность между анализируемыми 
временными рядами. В процессе непрерыв-
ного вейвлет-преобразования (CWT) времен-
ных рядов ввиду их ограниченной длины воз-
никают артефакты на границах сигнала, т. к. 
начальные и конечные значения вейвлет-пре-
образования требуют заполнения недостаю-
щих данных, что приводит к появлению крае-
вых эффектов. Область, в которой результаты 
анализа могут быть искажены вследствие кра-
евых эффектов, обозначается как конус влия-
ния. Интерпретация данных, полученных вну-
три этой области, требует особой осторожно-
сти. Границы конуса влияния визуализируются 
на картах мощности вейвлета и вейвлет-коге-
рентности в виде соответствующих контурных 
линий.

Для оценки статистической значимости 
спектра мощности вейвлета используются ре-
зультаты исследования Торренса и соавторов 
(Torrence & Compo, 1998). Проверка значимо-
сти когерентности и частичной когерентно-
сти при методе MWA происходит при исполь-
зовании метода Монте-Карло (Kirikkaleli et al., 
2021; Kirikkaleli & Sowah, 2020). На диаграммах 
мощности и вейвлет-когерентности уровни 
значимости 5 % и 10 % обозначены черным 
и серым контуром соответственно.

Для разности фаз и коэффициентов вейв-
лет-усиления рассчитываются усреднённые 
значения, получаемые для определённых ди-
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апазонов частот в каждом временном интер-
вале. Учитывая угловую природу фаз, их сред-
ние значения определяются посредством кру-
гового усреднения.

Для оценки среднего значения коэффици-
ента вейвлет-усиления в заданном диапазоне 
частот применяется метод, основанный на вы-
числении модуля среднего значения соответ-
ствующих комплексных коэффициентов уси-
ления. Следует отметить, что в случае анализа 
временных рядов, представленных в логариф-
мированном виде, коэффициент вейвлет-уси-
ления интерпретируется как показатель эла-
стичности каждой независимой переменной 
относительно зависимой переменной. 

Результаты исследования и их обсуждение

В данном исследовании используется ком-
плексный вейвлет, относящийся к семейству 
Морле (Астафьева, 1996; Rua, 2012; Rua, 2013):

21/ 4 /2
, ( ) ,o oi t t

k f t e ew w- -ψ = p                   (3)

где угловая частота w0 = 6. Этот вейвлет об-
ладает более высокой разрешающей способно-
стью по масштабам (частотам) по сравнению 
с другими типами вейвлетов, что отмечается 
в работе (Foufoula-Georgiou & Kumar, 1994).

В исследовании используются квартальные 
данные Свердловской области с 2014 по 2023 г. 
по объему промышленного производства, объ-
ему инвестиций в основной капитал и потре-
блению электроэнергии, в которых присут-
ствует сезонный фактор. Анализируемые дан-
ные объемов промышленного производства 
и инвестиций рассчитывались в постоянных 
ценах 2014 г. и получены на официальном 
сайте Росстата 1. Квартальные данные по по-
треблению электроэнергии получены из офи-
циальных отчетов Единой энергетической си-
стемы 2. Выбор показателей объемов промыш-
ленного производства и инвестиций в основ-
ной капитал обусловлен тем, что потребление 
электроэнергии в подавляющей степени зави-
сит от этих показателей. Анализируемые ис-
ходные показатели приведены в таблице 1.

При эконометрическом и вейвлет-анализе 
использовались логарифмированные значе-
ния показателей таблицы 1, обозначаемые 
как lvrp, linv, lel.

На рисунке 1 показаны графики исследуе-
мых временных рядов с ярко выраженной се-

1 Росстат России. https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial 
(дата обращения: 12.01.2025).
2 Отчеты о функционировании ЕЭС России. https://www.so-
ups.ru/functioning/tech-disc/tech-disc-ups/(дата обращения: 
12.01.2025). 

зонностью всех исследуемых переменных. 
Для всех рядов пики сезонного фактора прихо-
дятся на конец или начало года. Кроме того, вре-
менной ряд объема производства характеризу-
ется и наличием несезонных циклов. Следует 
отметить, что по данным Росстата потребле-
ние электроэнергии в целом в Свердловской 
области за исследуемый период практически 
не увеличилось. При этом в обрабатывающей 
промышленности оно даже снизилось.

Для выявления долгосрочных и кратко-
срочных причинно-следственных связей 
между исследуемыми переменными необхо-
димо в первую очередь протестировать ряды 
на наличие единичных корней для выявле-
ния их нестационарности и затем проверить 
наличие сезонной коинтеграции между ними 
(Серков, 2025).

Следует отметить, что при анализе сезонных 
временных рядов проблема нестационарности 
становится более сложной. Нестационарность 
может проявляться не только за счет наличия 
единичного корня на нулевой частоте, но также 
и вследствие единичных корней на сезонных 
частотах. Наиболее распространенным тестом 
на наличие сезонных единичных корней явля-
ется тест Hegy (Hylleberg et al., 1990) 3. В первую 
очередь, необходимо проанализировать наличие 
сезонных единичных корней на нулевой частоте, 
соответствующей наличию несезонных единич-
ных корней, и на частоте π/2, соответствующей 
периоду циклов протяженностью четыре квар-
тала. Результаты теста Hegy для исследуемых пе-
ременных приведены в таблице 2. На основе та-
блицы 2 можно сделать вывод, что нулевая ги-
потеза о наличии единичного корня при нуле-

3 Ввиду ограниченного формата публикации подробное 
описание теста не приводится. С ним можно познако-
миться в цитируемой статье.

Таблица1
Исходные показатели, используемые при визуализа-
ции многомерного вейвлет-преобразования времен-

ных рядов
Table 1. 

Metrics for visualizing the multidimensional wavelet 
transform of time series

Переменная Обозначение
Объем промышленного производства, 
млн руб. vpr

Инвестиции в основной капитал, млн 
руб. inv

Потребление электроэнергии, млн 
кВт-час el

Источник: составлено авторами.
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вой частоте и частоте π/2 не отвергается на всех 
уровнях значимости. Статистика t[0] и t[π/2] 
в таблице 2 является левосторонним тестом 
и в обоих случаях статистика менее отрица-
тельна, чем критические значения, связанные 
с уровнями 1 %, 5 % и 10 %, т. е. наблюдаемые 
значения t-статистики находятся в области, где 
нулевая гипотеза о наличии единичного корня 
не отвергается. Таким образом, анализ результа-
тов этого теста на основании t-статистики позво-
ляет сделать вывод о наличии единичных кор-
ней на нулевой частоте и частоте π/2 для спроса 
на электроэнергию, объема промышленного 
производства и уровня инвестиций в основной 

капитал. Это позволяет сделать предположение 
о возможности коинтеграции исследуемых ря-
дов на анализируемых частотах.

Результаты теста на сезонную коинтегра-
цию временных рядов по двухшаговой про-
цедуре Ингла — Грейнджера (Engle & Granger, 
1993) приведены в таблице 3. Данное тести-
рование основано на том, что для коинтегри-
руемых переменных может быть построено 
уравнение, которое называется «модель кор-
рекции ошибок». На основании этого уравне-
ния делаются выводы о наличии долгосроч-
ных и краткосрочных соотношений между пе-
ременными. Отметим, что в таблице указаны 
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Примечание: правая ось значений соответствует временному ряду инвестиций. 
Рис. 1. Временные ряды квартальных данных логарифмов электропотребления (lel), объема промышленного произ-
водства (lvpr) и инвестиций в основной капитал (linv) Свердловской области. Правая ось значений соответствует 

временному ряду инвестиций. (источник: составлено авторами)
Fig. 1. Time series of quarterly logarithmic data on electricity consumption (lel), industrial production volume (lvpr), and 

investment in fixed assets (linv) in Sverdlovsk Oblast. The right-hand axis corresponds to the investment series. 

Таблица 2 
Результаты теста Hegy на сезонные единичные корни для исследуемых переменных

Table 2
Hegy’s test results for seasonal unit roots in the variables

Frequencies Test
Statistic 1 % Critical Value 5 % Critical Value 10 % Critical Value

lel
Z(t) — Fr 0 1.386 -3.660 -2.960 -2.620
Z(t) — Fr 1/2 -1.540 -2.680 -1.950 -1.600

lvpr
Z(t) — Fr 0 0.266 -3.660 -2.960 -2.620
Z(t) — Fr 1/2 -0.529 -2.680 -1.950 -1.600

linv
Z(t) — Fr 0 -0.539 -3.660 -2.960 -2.620
Z(t) – Fr 1/2 -0.336 -2.680 -1.950 -1.600

Источник: составлено авторами с использованием пакета Stata.
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только оценки параметров долгосрочных соот-
ношений между переменными, т. к. для срав-
нения результатов эконометрического и вейв-
лет-анализа представляет интерес только воз-
можность сезонной и несезонной коинте-
грации между исследуемыми временными 
рядами. Кроме того, при анализе таблицы 3 
следует иметь в виду, что на частоте p/2 су-
ществует два комплексно-сопряженных квар-
тальных единичных корня. 

Результаты теста на сезонную коинтеграцию 
исследуемых временных рядов (табл. 3) свиде-
тельствуют о наличии сезонной коинтеграции 
на частоте p/2 и отсутствии несезонной коин-
теграции на нулевой частоте (на основании t- 
статистики). Аналогичные тесты на сезонную 
коинтеграцию для обнаружения долгосрочной 
связи между электропотреблением и объемом 
производства, а также между электропотребле-
нием и инвестициями в Свердловской области 
показали отсутствие коинтеграции на нуле-
вой частоте и ее наличие на частоте p/2. Ввиду 
ограниченного формата публикации резуль-
таты тестов не приводятся.

На следующем этапе исследования, в соот-
ветствии с методологией, изложенной в работе 

(Серков, 2025), осуществляется анализ взаи-
мосвязей между временными рядами иссле-
дуемых переменных в частотно-временной 
области с применением многомерных мето-
дов MWA: множественной и частичной (парци-
альной) вейвлет-когерентности, парциальной 
разности фаз и коэффициентов частичного 
вейвлет-усиления между объёмом потребле-
ния электроэнергии и каждой из рассматрива-
емых макроэкономических переменных 1. 

Множественная вейвлет-когерентность по-
зволяет оценить совокупное влияние всех не-
зависимых переменных на зависимую пере-
менную. Еще раз отметим, что на диаграммах 
вейвлет-когерентности уровни значимости 
5 % и 10 % обозначены черным и серым конту-
ром соответственно. При анализе разности фаз 
важно учитывать её значения (Серков, 2025). 
При разности фаз fpq, равной 0, временные 
ряды p(t) и q(t) изменяются синхронно на ука-
занной временной частоте. Если разность фаз 
fpq находится в интервале (0; π/2), то колеба-
ния временного ряда p(t) опережают вариа-
ции ряда q(t) при синфазном характере их из-
менения. В случае fpq ∈ (-π/2; 0) ведущим яв-
ляется ряд q(t). Разность фаз fpq, равная π (или 
–π), указывает на противофазное соотноше-
ние. При fpq ∈ (π/2; π) ряд q(t) является веду-
щим, а при fpq ∈ (-π; –π/2) ведущим является 
временной ряд p(t). Среднее значение коэффи-
циента вейвлет-усиления в заданном диапа-
зоне частот рассчитывается как модуль сред-
него значения соответствующих комплексных 
коэффициентов усиления.

На рисунке 2 показана диаграмма мно-
жественной вейвлет-когерентности зави-
симости электропотребления от объемов 
промышленного производства и инвести-
ций в Свердловской области с учетом сезон-
ного фактора. Из приведённой диаграммы 
отчётливо видно, в какие периоды времени 
и на каких частотах взаимосвязь между иссле-
дуемыми переменными является наиболее вы-
раженной. В отношении множественной связи 
между переменными на диаграмме выделяется 
область статистически значимой когерентно-
сти (уровень значимости 10 %), характеризу-
ющаяся согласованным поведением перемен-
ных в высокочастотном диапазоне. Эта область 
соответствует циклам с продолжительностью 
периода около четырёх кварталов и прохо-
дит по всей временной выборке. Других обла-

1 Результаты вейвлет-анализа получены с помощью пакета 
Matlab, в котором использовался оригинальный программ-
ный код, протестированный на результатах других работ.

Таблица 3 
Результаты оценки модели коррекции ошибок на се-

зонных данных Свердловской области.  
Период 2014q1-2023q4

Table 3
Evaluation results of the error correction model using 
seasonal data for Sverdlovsk Oblast, 2014Q1–2023Q4

Depedent Variabe
(1-L4)lel

Seasonal Error 
Correction

Long run cointegration vector
Adjustment factor 0.10 (0.08)

Constant -0.08 (0.06)
lvpr 0.87 (0.5)
linv 0.13*** (0.03)

Quarterly cointegration vector1
Adjustment factor -0.27*** (0.08)

Constant 0.11** (0.04)
lvpr 0.68** (0.31)
linv 0.14** (0.05)

Quarterly cointegration vector2
Adjustment factor -0.24** (0.10)

Constant -0.14** (0.06)
lvpr 0.53** (0.28)
linv 0.11*** (0.03)

Примечание 1: в скобках указаны стандартные ошибки.
Примечание 2: указаны только оценки параметров долго-
срочных соотношений.
*** означает уровень значимости 1 %, ** — 5 %, * — 10 %.
Источник: составлено авторами с использованием пакета 
Stata.
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стей со статистически значимой когерентно-
стью, в том числе на средних и низких часто-
тах, на диаграмме не наблюдается. Отсутствие 
областей со статистически значимой когерент-
ностью в области низких частот свидетель-
ствует об отсутствии долгосрочной зависимо-
сти между электропотреблением и объемами 
промышленного производства и инвестиций 
в Свердловской области.

Таким образом, полученные результаты 
множественной вейвлет-когерентности за-
висимости электропотребления от объемов 
промышленного производства и инвестиций 
в Свердловской области с учетом сезонного 
фактора доказывают наличие сезонной коинте-
грации на частоте π/2 и отсутствие данной ко-
интеграции на всех остальных частотах, в том 
числе и на нулевой частоте, соответствующей 
долгосрочной связи между исследуемыми пе-
ременными при отсутствии влияния сезонного 
фактора. Эти результаты совпадают с результа-
тами, полученными в предыдущем разделе по-
средством эконометрического анализа. 

Следующим шагом являлся анализ резуль-
татов парциальной вейвлет-когерентности, 
парциальных фазовых сдвигов и коэффициен-
тов частичного вейвлет-усиления между иссле-
дуемыми переменными. Итоги анализа пред-
ставлены на рисунке 3.

Диаграммы частичной вейвлет-когерентно-
сти расположены на рисунке 3 слева. Верхняя 
диаграмма (а1) демонстрирует частичную ко-
герентность между электропотреблением 
и объёмом промышленного производства 
при отсутствии влияния инвестиций. В нижней 
части рисунка представлена диаграмма (а2), 
отражающая частичную когерентность между 
электропотреблением и объемом инвестиций 
при отсутствии влияния объёма промышлен-
ного производства. 

Следует сразу отметить отсутствие сезонной 
коинтеграции на обеих диаграммах частич-
ной вейвлет-когерентности для всех частот, 
в том числе и для нулевой частоты, характери-
зующей соответствующую долгосрочную связь 
между исследуемыми переменными при от-
сутствии влияния сезонного фактора, что под-
тверждает результаты эконометрических те-
стов на сезонную коинтеграцию 1. Различие 
между диаграммами частичной и множествен-
ной вейвлет-когерентности свидетельствует 
о необходимости учета инвестиций при ана-
лизе причинно-следственных связей между 
исследуемыми переменными.

Диаграмма частичной когерентности между 
электропотреблением и объемом промышлен-
ного производства (рис. 3, верхняя диаграмма 
(а1)) характеризуется наличием статистически 
значимой области согласованности (уровень 
значимости 5 %) для циклов продолжительно-
стью от 4 до 6 кварталов, занимающих времен-
ной интервал от 2014 до 2018 г.

Диаграмма частичной вейвлет-когерент-
ности между электропотреблением и объемом 
инвестиций (рис. 3, нижняя диаграмма (а2)) 
характеризуется наличием большого числа 
разрозненных статистически значимых об-
ластей согласованности (уровень значимости 
5 %) для циклов продолжительностью от 3 до 8 
кварталов, занимающих весь временной ин-
тервал от 2014 до 2024 г.

Для упрощенного визуального представле-
ния результатов о парциальных фазовых сдви-
гах и коэффициенте частичного вейвлет-усиле-
ния анализировались диаграммы для диапазо-
нов частот от 2 до 8 кварталов и от 10 до 20 квар-
талов. Следует отметить, что на диаграммах (а1) 
и (а2) в среднесрочном и долгосрочном периодах 
в интервале для циклов от 10 до 20 кварталов об-
ласти частичной когерентности практически от-
сутствуют (внутри конуса влияния (COI). Данная 

1 Отсутствие несезонной коинтеграции между электропо-
треблением и объемом производства в Свердловской обла-
сти доказано в статье (Петров, Серков, 2024).

Рис. 2. Множественная вейвлет-когерентность зависи-
мости электропотребления от объемов промышлен-
ного производства и инвестиций в Свердловской обла-

сти с учетом сезонного фактора (источник: составлено 
авторами)

Fig. 2. Multiple wavelet coherence of electricity consumption in 
relation to industrial production and investment in Sverdlovsk 
Oblast, accounting for seasonal factors (source: compiled by 

the authors)
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взаимосвязь присутствует лишь в краткосроч-
ном периоде для циклов продолжительностью 
от 2 до 8 кварталов. Поэтому имеет смысл анали-
зировать именно этот интервал циклов. 

Диаграммы частичной разности фаз (диа-
граммы (b)) расположены посередине и сви-
детельствуют, что для высокочастотной обла-
сти частичной сезонной когерентности между 
электропотреблением и объемом промыш-
ленного производства (верхняя диаграмма 
(b1)) при заданном значении уровня инвести-
ций (интервал для циклов от 2 до 8 кварта-
лов) во временном интервале с 2014 до 2018 г. 
электропотребление и объем промышлен-
ного производства изменяются противофазно. 
При этом опережающей переменной является 
электропотребление.

Рост спроса на электроэнергию при спаде 
производства связан с дисбалансами в струк-
туре электропотребления Свердловской обла-
сти, вызванными санкциями, наложенными 
на экономику России в связи с присоедине-
нием Крыма 1. В этот же период сократилось 

1 В проекте «Основных направлений денежно-кредитной 
политики на 2016–2018 гг.», разработанном Центральным 
банком РФ в 2015 г., введённые против России санкции на-
зывались в числе главных факторов, которые, по мнению 
авторов документа, должны были препятствовать росту 
российской экономики в период 2016–2018 гг.

производство в энергоемкой металлургиче-
ской промышленности за счет модерниза-
ции производств (например, проекты ЕВРАЗа, 
«Уралэлектромеди»). С 2019 до 2021 г. электро-
потребление и объем промышленного произ-
водства изменяются синфазно, при этом ли-
дирующей переменной является также спрос 
на электроэнергию, а в 2021–2022 гг. опережа-
ющей переменной является объем промыш-
ленного производства.

Коэффициент частичного вейвлет-усиле-
ния в интервале для циклов от 2 до 8 кварта-
лов (верхняя диаграмма (с1) на рис. 3 справа) 
на всем временном протяжении имеет осцил-
лирующий вид, отражающий в том числе и се-
зонный фактор, который проявляется во взаи-
модействии сезонных циклов. При этом макси-
мумы этого коэффициента приходятся на 2017, 
2020 и 2023 гг. Снижение коэффициента ча-
стичного вейвлет-усиления в 2017 г. связано, 
как уже говорилось, с санкциями, а с 2020 до се-
редины 2021 г. — с карантинными мерами, вы-
званными коронавирусной инфекцией. 

Диаграмма частичной разности фаз между 
электропотреблением и объемом инвестиций 
при заданном значении объема промышлен-
ного производства (верхняя диаграмма (b2)) 
свидетельствует о том, что во временном ин-
тервале от 2014 до 2018 г. и с 2021 по 2023 г. 

Рис. 3. Диаграммы частичной вейвлет-когерентности (а), частичной разности фаз (b) и коэффициента частичного 
вейвлет-усиления (с) между временными рядами электропотребления, объема промышленного производства и инве-

стициями в Свердловской области с учетом сезонного фактора (источник: составлено авторами)
Fig. 3. Diagrams of partial wavelet coherence (a), partial phase difference (b), and partial wavelet gain coefficient (c) between 

time series of electricity consumption, industrial production, and investment in Sverdlovsk Oblast, accounting for seasonal factors 
(source: compiled by the authors)
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спрос на электроэнергию и уровень инвести-
ций изменяются синфазно. Опережающей пе-
ременной при этом является объем инвести-
ций. С 2018 по 2020 г. динамика данных пере-
менных характеризуется противофазностью 
с опережением электропотребления, что свя-
зано с карантинными мерами в этот период.

Коэффициент частичного вейвлет-усиле-
ния в интервале для циклов от 2 до 8 кварталов 
на диаграмме зависимости электропотребления 
от объема инвестиций при заданном значении 
объема промышленного производства (верхняя 
диаграмма (с2) на рис. 3 справа) на всем вре-
менном протяжении имеет осциллирующий 
вид, подобный поведению данного коэффици-
ента на диаграмме (с1) для циклов в этом же ин-
тервале. Положение максимумов этого коэффи-
циента также практически совпадает с положе-
нием максимумов коэффициента частичного 
вейвлет-усиления в интервале для циклов от 2 
до 8 кварталов на диаграмме зависимости элек-
тропотребления от объема производства при за-
данном значении уровня инвестиций (верхняя 
диаграмма (с1) на рис. 3 справа).

Особенно актуальным является анализ ди-
намики исследуемых переменных в период 
санкций, наложенных на экономику России 
со стороны недружественных стран в 2022–
2023 гг. Результаты анализа свидетельствуют, 
что в данный период в интервале для циклов 
длительностью от 2 до 8 кварталов парциаль-
ная зависимость электропотребления от объ-
ема производства в Свердловской области ха-
рактеризуется опережающим ростом объема 
производства до 2023 г. и лидирующим спро-
сом на электроэнергию по сравнению с про-
мышленным производством в 2023 г. (верх-
няя диаграмма (b1)). Коэффициент частичного 
вейвлет-усиления в этом интервале с 2023 г. 
растет (в период 2022–2023 гг. он не изменя-
ется) и достигает максимума в 2023 г. (верхняя 
диаграмма (с1)). В этот же период парциаль-
ная зависимость электропотребления от объ-
ема инвестиций в Свердловской области ха-
рактеризуется синфазностью между спросом 
на электроэнергию и капиталовложениями. 
Лидирующей переменной при этом явля-
ется объем инвестиций (верхняя диаграмма 
(b2)). Коэффициент частичного вейвлет-уси-
ления в этом интервале циклов с 2022 г. растет 
и достигает максимума в 2023 г. (верхняя диа-
грамма (с2)). Этот результат согласуется с тем, 
что объем инвестиций в основной капитал 
Свердловской области по итогам 2023 г. вы-
рос на 25,7 % по сравнению с 2022 г., несмотря 
на беспрецедентное санкционное давление. 

Наибольший вклад в общий объем инвести-
ций в основной капитал внесли транспорти-
ровка и хранение (141,5 млрд р.), обрабатыва-
ющие производства (110,4 млрд р.) и деятель-
ность по операциям с недвижимым имуще-
ством (60,3 млрд р.). 

Таким образом, данные, полученные с ис-
пользованием вейвлет-подхода, с одной сто-
роны, подтверждают выводы, сделанные 
на первом этапе исследования посредством 
эконометрического метода, а с другой — до-
полняют их за счёт результатов анализа при-
чинно-следственных связей, имеющих раз-
личные особенности для разных времен-
ных интервалов и горизонтов планирования. 
При этом вейвлет-анализ раскрывает новый 
результат: корреляция и связь между опереже-
нием и запаздыванием между исследуемыми 
в статье переменными могут различаться 
по частоте и времени.

Заключение

В данной работе проведен анализ влия-
ния объемов промышленного производства 
и инвестиций на потребление электроэнергии 
в Свердловской области с учетом сезонного фак-
тора с применением многомерного вейвлет-под-
хода. Результаты, полученные с использованием 
вейвлет-подхода, подтвердили выводы экономе-
трических методов и дополнили их новыми дан-
ными о причинно-следственных связях, прояв-
ляющихся в различных временных интервалах 
и при различных горизонтах планирования.

Диаграммы частичной вейвлет-когерент-
ности показали отсутствие коинтеграцион-
ных отношений на всех частотах для зависи-
мостей потребления электроэнергии от объ-
ема производства и от уровня инвестиций. 
Диаграммы частичной разности фаз позво-
лили установить временные и частотные ин-
тервалы, в которых изменения исследуе-
мых переменных происходят синхронно либо 
в противофазе, а также определить, какие 
из этих изменений являются ведущими отно-
сительно других при заданных условиях.

Анализ коэффициентов частичного вейв-
лет-усиления, проведенный для взаимосвязей 
между потреблением электроэнергии и объ-
емом производства, а также между потребле-
нием электроэнергии и инвестициями в диа-
пазоне циклических колебаний от 2 до 18 квар-
талов, выявил их колебательный характер с на-
личием трех пиков. 

Динамика исследуемых переменных в период 
2022–2023 гг., т. е. в период санкций, наложенных 
на экономику России со стороны недружествен-
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ных стран, характеризуется тем, что в данный 
период в интервале для циклов длительностью 
от 2 до 8 кварталов парциальная зависимость 
электропотребления от объема производства 
в Свердловской области характеризуется опере-
жающим ростом объема производства до 2023 г. 
и лидирующим спросом на электроэнергию 
по сравнению с промышленным производством 
в 2023 г. В этот же период парциальная зависи-
мость электропотребления от объема инвести-
ций в Свердловской области характеризуется 
синфазностью между спросом на электроэнер-
гию и капиталовложениями. Лидирующей пере-
менной при этом является объем инвестиций. 

Результаты исследования указывают на необ-
ходимость учета сезонных колебаний в теориях 
бизнес-циклов и государственной политике ре-
гулирования экономических процессов. В прак-
тических целях вейвлет-анализ может исполь-
зоваться в качестве опережающего индикатора 
при прогнозировании деловых циклов (Krüger, 
2021; Bruzda, 2020; Bai & Ng, 2008). Например, ре-
зультаты ретроспективного вейвлет-анализа мо-
гут быть интегрированы в алгоритмы прогно-
зирования нагрузки на энергосистемы и на ос-
нове учета сезонных компонент можно создать 

адаптивные модели, которые учитывают влия-
ние таких факторов, как производственные ци-
клы или инвестиционные всплески.

Противофазность между объемом производ-
ства и инвестициями с одной стороны и элек-
тропотреблением с другой помогает органам 
регионального управления понять, на каких 
временных отрезках возникают дисбалансы 
в структуре электропотребления и с какой эко-
номической политикой на данном временном 
интервале они связаны. Далее, после выявле-
ния таких паттернов, можно разработать инди-
каторы, которые будут отслеживать подобные 
противофазные движения в реальном времени. 

Компании могут использовать резуль-
таты вейвлет-анализа для определения оп-
тимальных сроков запуска новых производ-
ственных мощностей. Например, если уве-
личение инвестиций опережает рост элек-
тропотребления на 6–12 месяцев, это может 
служить сигналом для подготовки соответ-
ствующей инфраструктуры. Энергетические 
компании могут внедрить автоматизирован-
ные системы мониторинга, которые сигнали-
зируют о потенциальных проблемах на основе 
вейвлет-анализа.
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открытые вакансии и сПрос на рабочуЮ силу: 
региональный анализ и факторы влияния 1

аннотация. Понимание динамики рынка труда в России, а также учет основных тенденций и пер-
спектив играют ключевую роль в формировании эффективной политики управления кадровыми ре-
сурсами. С использованием методов дескриптивного и регрессионного анализа и статистических 
данных в сфере рынка труда в статье рассмотрено влияние текучести кадров, инвестиционного раз-
вития и уровня экономического развития региона на количество размещенных вакансий на откры-
той рекрутинговой платформе «Работа России». Было выявлено, что рынок вакансий демонстрирует 
разнообразие как в отраслевом, так и в региональном контексте: в регионах с низким уровнем эко-
номического развития преобладает большая стабильность на рынке труда и низкая скорость созда-
ния новых рабочих мест, а в более развитых субъектах происходит постоянное создание новых ра-
бочих мест с большой численностью персонала, что актуализирует и более высокую текучесть персо-
нала. При этом работодатели чаще размещают на рекрутинговых сайтах вакансии для закрытия уже 
существующих рабочих мест, чем для вновь создаваемых. Данные рекрутинговых сайтов подтверж-
дают, что в регионах с более высоким вводом новых рабочих мест оказывается выше валовый регио-
нальный продукт на душу населения, что связано с более высоким уровнем производства, качеством 
выпускаемой продукции и услуг, усилением экономической активности, привлечением новых инве-
сторов и предпринимателей. Представленный механизм анализа взаимосвязи между количеством 
вакансий, текучестью кадров и инвестиционным развитием региона позволит работодателям разра-
батывать более эффективные стратегии найма персонала, а региональным органам власти исполь-
зовать их с целью совершенствования государственных программ поддержки занятости и развития 
рынка труда в регионах.
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Введение

В последние годы онлайн-рекрутинг стал 
мощным инструментом, который трансфор-
мирует способ поиска работы и найма со-
трудников, помогая поддерживать рабочие 
места и обеспечивать занятость населения 
(Reichelt & Abraham, 2017; Коршунов и др., 
2021). Такой наём позволяет работодателям 
настроить свои критерии поиска, чтобы со-
средоточиться на конкретных навыках, об-
разовании и опыте, необходимых для заме-
щения требуемых должностей (Оболенский, 
Шевченко, 2023). Также онлайн-рекрутинг 
значительно ускоряет процесс найма пер-
сонала, ведь работодатели могут размещать 
вакансии и получать отклики от кандида-
тов в режиме реального времени (Beard et al., 
2012). Автоматизированные системы помо-
гают работодателям просматривать и отби-
рать резюме, а также планировать собесе-
дования, экономя время и ресурсы (Рощин 
и др., 2017). Однако процесс размещения ва-
кансий на онлайн-порталах поиска работы 
не является стихийным процессом (van Hooft 
et al., 2021). Он связан с рядом стратегиче-
ских изменений в деятельности компаний, 

к числу которых относят рост и расширение 
(открытие новых офисов), технологические 
изменения (автоматизация и внедрение но-
вых технологий), продвижение и внутреннее 
перемещение, увольнение и сокращение со-
трудников (Кирюхина и др., 2020). Появление 
электронных ресурсов, оказывающих содей-
ствие в трудоустройстве населения, при-
вело к повышению открытости процессов 
на рынке труда (Волгин, Гимпельсон, 2022; 
Deming & Noray, 2020). Массивы формиру-
емых вакансий представляют собой весьма 
любопытные данные, которые создают ра-
ботодателям возможности для достоверного 
экономического анализа и прогнозирова-
ния развития сферы труда и позволяют по-
лучать информацию об уровне технологиче-
ского развития территорий (Коршунов и др., 
2021), перспективных навыках и компетен-
циях, в целях развития которых стоит фор-
мировать востребованные образовательные 
программы (Коршунов и др., 2024) 1. 

1 РосНавык — актуальный запрос рынка труда на ком-
петенции в России. https://rosnavyk.ru/ (дата обращения: 
30.08.2024).
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Формирование вакансий: сохранение 
и обновление рабочих мест

Важнейшими категориями рынка труда яв-
ляются спрос и предложение на рабочую силу. 
В зависимости от соотношения между спро-
сом и предложением возникает определен-
ная конъюнктура рынка труда. Спрос форми-
руется работодателями, располагающими ва-
кантными местами для замещения конкрет-
ных должностей, или рабочими местами, 
на которые предполагается наём специалистов 
(Былков, 2016).

Согласно теории человеческого капитала 
(Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минсер и др.), рабочие 
места создаются для использования человече-
ского и интеллектуального капитала с макси-
мальной выгодой для предприятия (Капкаев, 
Руденко, 2016; Кравченко и др., 2022). Рабочие 
места могут создаваться как для удовлетворе-
ния уже имеющихся потребностей предпри-
ятия, так и для запуска новых производств. 
Важно, что для этого общие профессиональ-
ные навыки работники должны будут полу-
чить до трудоустройства преимущественно 
в системе высшего и среднего профессиональ-
ного образования, а специальные, необходи-
мые для работы в условиях предприятия, будут 
осваиваться непосредственно в организации 
и, скорее всего, за ее счет (Кожевников, 2021; 
Авдеева, 2022).

Теория структурного функционализма, раз-
работанная Т. Парсонсом, уточняет, что фор-
мирование рабочих мест базируется на четкой 
специализации, иерархической структуре, обе-
спечении условий для успешной трудовой де-
ятельности экономически активных граждан, 
что требует их включенности в более широкий 
контекст экономики и различных социальных 
структур и объединений с акцентом на обще-
ственные идеи, а не только на потребности ра-
ботников (Добреньков, 2023).

Теория кластеров ориентируется на четыре 
группы кластеров, в которых действуют орга-
низации на рынке труда: географический (кла-
стер предприятий на конкретной территории, 
где накоплено достаточно конкурентных пре-
имуществ предприятиями конкретной отрасли 
экономики), отраслевой (группа предприятий, 
относящихся к одному сектору экономики), го-
ризонтальный (предприятия, конкурирующие 
за один и тот же рынок), вертикальный (пар-
тнерства между предприятиями, принадлежа-
щими к разным уровням одной и той же це-
почки поставок) (Бузыкина, 2011; Почестнев, 
2020). Кластеры не только задают взаимосвязь 
различных рабочих мест, но формируют дина-

мику граждан между ними, что способствует 
созданию более производительных рабочих 
мест в якорных отраслях экономики.

Основные процессы движения работников 
разработаны в теории гибкого рынка труда. 
Данная концепция предполагает, что рынок 
труда динамично адаптируется к меняющимся 
экономическим условиям и потребностям 
бизнес-структур (Nagopoulos & Rontos, 2016). 
Гибкий рынок труда облегчает работникам по-
иск более высокооплачиваемого места работы, 
соответствующего навыкам и потребностям, 
а также способствует распространению инно-
ваций, поскольку предприятия могут легко на-
нимать работников с востребованными навы-
ками. Цепочка создания и размещения вакан-
сий представляет собой упорядоченное пред-
ставление потоков от одного рабочего места 
к другому (Gianelle & Tattara, 2014). Как только 
цепочка запускается, наемные работники на-
чинают переходить с одного рабочего места 
на другое, что приводит к серии взаимосвязан-
ных замен работников. Новая вакансия также 
может возникнуть потому, что создано новое 
рабочее место в результате обновления про-
изводства или открытия фирмы. В то же время 
не всегда такая вакансия приводит к «цепной 
реакции». Исследование ОЭСР (OECD, 2009) 1 
показало, что потоки рабочих мест между су-
ществующими фирмами эффективно пере-
распределяют трудовые ресурсы от менее эф-
фективных к более эффективным фирмам, 
что приводит к росту производительности са-
мих компаний, регионов и экономики в целом 
(Martin & Scarpetta, 2012).

Увольнение является основной причиной те-
кучести 2 персонала и появления новых вакант-
ных мест. Поскольку решение об увольнении 
всегда связано с работником, то количество ва-
кансий на существующих рабочих местах будет 
в целом пропорционально общему количеству 
занятой на данном предприятии рабочей силы. 
Ряд ученых отмечает, что текучесть кадров не яв-
ляется одномоментным событием, выраженным 
увольнением человека, а представляет собой 
долгосрочный процесс, включающий в себя вре-
менные изменения во взаимодействии между 

1 OECD. (2009). OECD Employment Outlook 2009: Tackling 
the Jobs Crisis. OECD Publishing, Paris. https://www.oecd-
ilibrary.org/content/publication/empl_outlook-2009-en (дата 
обращения: 18.03.2024). 
2  Текучесть кадров — сокращение численности работников 
предприятия в результате их увольнения по тем или иным 
причинам. Краткий словарь экономиста. http://economics.
niv.ru/doc/dictionary/brief-economist/index.htm (дата обра-
щения: 21.08.2024).
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работником и организацией (Al-Suraihi et al., 
2021). Высокая текучесть кадров приводит к по-
явлению вакансий, поскольку компании стре-
мятся заменить ушедших сотрудников, однако 
в данном случае работодатели часто вынуждены 
нанимать менее квалифицированных кандида-
тов (Meyers, 2020). В случае увольнения сотруд-
ников в результате запланированного сокраще-
ния численности персонала (например, сниже-
ния объемов производства) появления вакансий 
не происходит.

В литературе выделяются два блока клю-
чевых причин (факторов), влияющих на теку-
честь кадров: первый связан непосредственно 
с поведением соискателей и работников 
на рынке труда, а второй отражает макроэко-
номические факторы.

К факторам, отражающим субъективное по-
ложение работников на рынке труда, относят:

1. Экономические факторы. В основе лежат 
возможности перехода работников с низкоо-
плачиваемых рабочих мест на более высокоо-
плачиваемые. Эти возможности определяются 
спросом и предложением на рабочую силу кон-
кретной отрасли и территории, заработной 
платой, бонусами, льготами и другими эконо-
мическими аспектами, которые прямо про-
порционально связаны с текучестью кадров 
(Борисова, 2017).

2. Психологические (субъективные/лич-
ностные) факторы. Они основываются на том, 
что причины текучести кадров в большей сте-
пени зависят от внутриличностных аспектов 
работников, таких как недовольство работой, 
неудовлетворенность условиями труда, вы-
горание, стрессовые или конфликтные ситу-
ации и т. д. (Фаизова, 2019; Kurian et al., 2021; 
Ivanova, 2019).

3. Структурные (организационные, управ-
ленческие). Текучесть кадров может быть вы-
звана структурными особенностями органи-
зации, такими как отсутствие возможностей 
для карьерного роста, слабая система мотива-
ции и поощрения, неудовлетворительный ор-
ганизационный климат, недостаточная комму-
никация и т. д. (Харченко, 2023).

Как психологические, так и структурно-
управленческие факторы текучести в конеч-
ном итоге проявляются в виде снижения об-
щей производительности труда и, таким обра-
зом, приводят к ухудшению экономического 
положения работников (Мартыненко, 2020). 
Однако недостаточный уровень экономиче-
ского благополучия — одна из сторон динами-
ческого баланса спроса и предложения рабо-
чей силы.

Вторая группа — макроэкономические 
факторы, влияющие на рынок труда в целом. 
Они определяют спрос и предложение на рабо-
чую силу, уровень зарплат, конкуренцию, и, сле-
довательно, текучесть кадров. В научной ли-
тературе выделяется ряд макроэкономиче-
ских факторов, влияющих на текучесть кадров. 
К ним относят:

1. Экономическое состояние территории. 
Конкуренция на рынке труда за более произ-
водительный и талантливый кадровый ресурс, 
т. е. предложение на рынке труда более высоко-
оплачиваемых вакансий и комфортных усло-
вий труда стимулирует возникновение вакан-
сий в организациях и регионах, которые таких 
условий предоставить не могут (Banfi & Villena-
Roldan, 2019; Кожухова, 2020). Под более разви-
тыми регионами авторы понимают субъекты 
с более высоким ВРП на душу населения, кото-
рый отражает уровень экономической активно-
сти в расчете на одного жителя региона. Кроме 
того, регионы с большим ВРП на душу населе-
ния, как правило, обладают более развитой ин-
фраструктурой, более высоким уровнем обра-
зования и доступным человеческим капиталом, 
что способствует инвестициям в новые техноло-
гии и актуализирует вопрос создания инноваци-
онных предприятий. Более развитая и сильная 
региональная экономика обычно воспроизво-
дит больше конкурентоспособных мест на рынке 
труда, и, как следствие, вакансий с высокой зара-
ботной платой. Во-первых, ключевым фактором 
сильной экономики является наличие высокого 
уровня экономического развития, который спо-
собствует расширению бизнеса, увеличению ин-
вестиций и росту производства. Это, в свою оче-
редь, создает спрос на дополнительных работ-
ников и способствует открытию новых вакан-
сий. Во-вторых, конкуренция на рынке труда 
оказывает влияние на количество вакансий 
(Коваленко, 2021), что стимулирует компании от-
крывать больше вакансий (Мальцева и др., 2020; 
Ананченкова и др., 2019).

2. Изменения в структуре экономики и по-
явление новых отраслей и профессий. Развитие 
новых отраслей экономики, связанных с ис-
кусственным интеллектом, машинным обуче-
нием, интернетом вещей (IoT), виртуальной 
и дополненной реальностью, экономикой со-
вместного потребления (шеринг), электрон-
ной коммерцией, биотехнологиями и зеленой 
энергетикой, создает спрос на специалистов 
с определенными навыками и компетенциями 
(Волкова и др., 2020; Кергроуч, 2017), что при-
водит к переходу работников из других отрас-
лей, провоцируя внешнюю текучесть кадров.
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3. Автоматизация и роботизация. 
Автоматизация производственных процессов 
и внедрение роботов — один из наиболее зна-
чимых макроэкономических факторов, влияю-
щих на рынок труда и текучесть кадров. В лите-
ратуре отмечается, что автоматизация может 
привести к увольнению работников, выпол-
няющих рутинные и несложные задачи, ко-
торые могут быть автоматизированы при по-
мощи искусственного интеллекта или роботов 
(Аннамурадова и др., 2024).

4. Государственная политика в сфере соци-
ального обеспечения. Пособия по безработице, 
программы переобучения и повышения квали-
фикации социально уязвимых групп населения 
позволяют смягчить последствия экономиче-
ских кризисов и снизить уровень текучести 
кадров. В условиях нестабильности на рынке 
труда работники будут чувствовать себя более 
защищенными и менее склонны к смене ра-
боты, если у них есть дополнительные соци-
альные гарантии.

Таким образом, формирование и разме-
щение организацией вакансий как предложе-
ний работы для соискателей будет обуслов-
лено, скорее всего, следующими базовыми 
процессами:

— «подвижностью» регионального рынка 
труда: естественные причины выбытия ра-
бочей силы (выход на пенсию, смерть, пере-
езд), организационные причины (сокраще-
ние штата, низкая заработная плата, небла-
гоприятные условия труда), социальные при-
чины (изменение демографической ситуации: 
снижение рождаемости и старение населе-
ния, недостаток квалифицированных кадров 
среди молодых сотрудников и др.), и возника-
ющей необходимостью замены ушедших со-
трудников для поддержания деятельности 
предприятия;

— созданием новых рабочих мест предпри-
ятиями в результате расширения освоения ин-
вестиций и создания нового производства. 

Для проверки возможности реализации 
данных стратегий нами были сформулированы 
следующие гипотезы.

H1: Количество вакансий на платформе 
«Трудвсем.рф» (nV) в регионах и в отраслях 
экономической деятельности оказывается 
пропорциональным числу существующих ра-
бочих мест, т. е. среднегодовой численности 
занятых (AANE) и количеству созданных рабо-
чих мест (WPPO).

H2: Cреднегодовая численность занятых 
(AANE) обладает большим влиянием на изме-
нение числа размещаемых вакансий на рекру-

тинговых сайтах, поскольку масштабы поиска 
кадров для замещения уже существующих ва-
кантных мест выше, чем создание новых рабо-
чих мест.

В ходе работы была изучена взаимосвязь 
между количеством вакансий и спросом на ра-
бочую силу в регионах России. Научная про-
блема исследования состоит в уточнении стра-
тегий найма персонала, которых могут при-
держиваться работодатели на рекрутинговых 
платформах, в региональном и отраслевом 
контекстах.

Данные и методология исследования

В работе используется количественный под-
ход для анализа спроса на рабочую силу в ре-
гиональном контексте. Ключевым инструмен-
том является регрессионный анализ, который 
позволяет выявить взаимосвязь между коли-
чеством вакансий, размещенных на портале 
«Работа России», и рядом макроэкономиче-
ских факторов, включая среднегодовую чис-
ленность занятых, которая отражает общий 
размер рынка труда в регионе и в отрасли, ус-
ловное количество созданных рабочих мест, 
которое рассчитывается на основе инвести-
ций в основной капитал и отражает показатель 
инвестиционного развития и создания новых 
рабочих мест. Данные показатели позволяют 
оценить влияние текучести кадров и инвести-
ционного развития на спрос на рабочую силу.

Для анализа была сформирована база дан-
ных в разрезе регионов и видов экономиче-
ской деятельности, содержащая следующие 
переменные.

1. Количество вакансий, ед. (nV — number of 
vacancies) — количество вакансий по виду эко-
номической деятельности по данным рекру-
тингового портала «Работа России» («trudvsem.
ru» 1) в региональном разрезе. Выбор дан-
ной платформы как более репрезентативной 
был обусловлен рядом причин. Во-первых, 
на портале размещено свыше 1,8 млн вакан-
сий, что больше, чем на других аналогичных 
по смыслу платформах 2. Период проведения 
исследования — март 2024 г. Во-вторых, дан-
ный рекрутинговый сайт представляет наи-
более актуальный источник информации 
о состоянии текущего рынка труда по реги-
онам и отраслям экономической деятельно-
сти, поскольку является обязательным ресур-
сом в случае использования организациями 

1 Работа России. Поиск вакансий. https://trudvsem.ru/
vacancy/search (дата обращения: 05.02.2024).
2 По состоянию на март 2024 г.
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мер государственной поддержки занятости на-
селения в субъектах Российской Федерации. 
В-третьих, в отличие от, например, рекру-
тингово сайта «HeadHunter», портал «Работа 
России» из-за участия в системе федераль-
ных проектов предлагает большее разнообра-
зие вакансий, в том числе рабочие места в про-
мышленности, массовые рабочие и неквали-
фицированные профессии. 

2. Объём валового регионального продукта 
на душу населения в субъектах Российской 
Федерации (2022 г.) 1.

3. Среднегодовая численность занятых, чел. 
(AANE — average annual number of employees) 
по видам экономической деятельности 
(2022 г.) 2. 

4. Ввод в действие основных фондов 
за год по полному кругу организаций 3, млн руб. 
(2022 г.) (FAPO — fixed assets put into operation).

5. Наличие основных фондов на конец года 
по полной учетной стоимости, млн руб. (AFA — 
available fixed assets) 4.

6. Код региона (reg_id — region identification 
number) — код субъекта Российской Федерации 5.

7. Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (okved) с рас-
шифровкой и подробным описанием каж-
дого кода 6.

8. Условная стоимость рабочего места, млн 
руб. (2022 г.) (WP — work place) — расчётный 
показатель, вычисляемый по формуле (1):

1 Росстат. Национальные счета. Валовый региональный 
продукт. https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата обра-
щения: 20.03.2024).
2 Росстат. Среднегодовая численность занятых в экономике 
(расчеты на основе интеграции данных) с 2017 г. https://
fedstat.ru/indicator/58994 (дата обращения: 05.02.2024).
3 Росстат. Основные фонды и другие нефинансовые ак-
тивы. https://rosstat.gov.ru/folder/14304 (дата обращения: 
18.03.2024).
4 Росстат. Основные фонды и другие нефинансовые 
активы. https://rosstat.gov.ru/folder/14304 (дата обращения: 
18.03.2024).
5 Приказ Федеральной налоговой службы от 10 апреля 2017 г. 
N ММВ-7-21/302 «Об утверждении формы, формата пред-
ставления сведений о недвижимом имуществе, зарегистри-
рованных правах на недвижимое имущество и сделках с ним 
и о владельцах недвижимого имущества, а также порядка за-
полнения формы и признании утратившими силу отдель-
ных положений приказа Федеральной налоговой службы 
от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@» (с изменениями и допол-
нениями). https://base.garant.ru/71695808/a496d02287c1e8a2f
8df9041972293a4/ (дата обращения: 18.03.2024).
6 Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 
14-ст, в ред. от 11.05.2023). https://код-оквэд.рф/ (дата обра-
щения: 18.03.2024).

,AFA
WP

AANE
=                             (1)

где AFA — наличие основных фондов на конец 
года по полной учетной стоимости в субъекте 
Российской Федерации; AANE — среднегодо-
вая численность занятых в регионе.

9. Условное количество созданных рабо-
чих мест, ед. (WPPO — work places put into 
operation) — расчётный показатель, вычисляе-
мый по формуле (2):

,FAPO
WPPO

WP
=                         (2)

где FAPO — ввод в действие основных фондов 
за год по полному кругу организаций; WP — ус-
ловная стоимость рабочего места.

Из базы данных были исключены на-
блюдения по г. Москве, г. Санкт-Петербургу 
и Московской области, поскольку данные ре-
гионы демонстрируют значительные выбросы, 
вероятно, из-за большого количества лиц, при-
бывающих в эти регионы для работы из других 
субъектов Российской Федерации и ближнего 
зарубежья. Общее количество наблюдений — 
1 444. Объединение данных по показателям 
и их анализ производились при помощи про-
граммного обеспечения STATA 15.1. При объе-
динении из базы данных удалялись наблюде-
ния в случае отсутствующих данных перемен-
ной nV (численность вакансий).

Ограничения исследования связаны преи-
мущественно с неоднородностью представлен-
ной выборки вакансий. Рекрутинговые сайты 
представляют лишь конкретную часть регио-
нального рынка труда и занятости, из-за чего 
данные, представленные на них, не способны 
в полной мере отразить весь рынок, что отча-
сти приводит к смещению выборки в сторону 
наиболее массовых отраслей. Кроме того, есть 
ряд отраслей, вакансии которых лишь фраг-
ментарно представлены на рекрутинговых 
порталах ввиду поиска сотрудников и канди-
датов через собственные платформы или вну-
тренние каналы связи (например, сфера госу-
дарственного сектора, образование, здравоох-
ранение, малый бизнес и некоммерческие ор-
ганизации). Вторым важным ограничением 
представленной работы является тот факт, 
что использование валового региональ-
ного продукта как единственного критерия 
для сравнения регионов при анализе рынка 
труда игнорирует отраслевую структуру эконо-
мики. Однако важно отметить, что в соответ-
ствии с показателем отраслевой валовой до-
бавленной стоимости, отражающей стоимость, 
созданную в процессе производства товаров 
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и услуг за определенный период в конкретной 
отрасли, в России преобладающей отраслью 
для 85 % субъектов является «Обрабатывающая 
промышленность» (наибольшая доля данной 
отрасли в региональном контексте). В то же 
время дифференциация регионов на сырье-
вые, финансово-экономические центры, про-
мышленные, агропромышленные, аграрные, 
диверсифицированные не позволяет в полной 
мере разделить регионы на две группы «с хо-
рошо развитой экономикой» и «слабо разви-
той экономикой» для дальнейшего анализа. 
Связано это преимущественно с разным уров-
нем технологического развития, производи-
тельности труда, инновационного рейтинга.

Результаты и обсуждение

Для проверки гипотез была построена ре-
грессионная модель (множественная линейная 
регрессия с контрольными переменными кода 
региона и ОКВЭД (в двоичном кодировании):

nV = a1*AANE + a2* WPPO + const,

где коэффициенты показывают: a1– насколько 
меняется количество вакансий в результате 
единичного изменения численности занятых 
в отрасли в регионе; a2 — насколько меняется 
количество вакансий в результате единичного 
изменения количества введённых рабочих 
мест в отрасли по региону при прочих равных 
условиях.

В общем случае коэффициент a1 можно рас-
сматривать как характеристику спроса на ра-
бочую силу в отрасли (или в регионе) на уже 
существующие рабочие места, освободивши-
еся в результате текучести кадров, а коэффи-
циент a2 — как спрос на рабочую силу на элек-
тронных площадках в отрасли (или в регионе) 
в результате ввода рабочих мест.

По результатам регрессионного анализа 
(табл. 1) видно, что гипотезы H1 и H2 под-

тверждаются. Коэффициенты являются зна-
чимыми (p < 0.01). Поскольку стандартизиро-
ванный бета-коэффициент при AANE больше, 
чем при WPPO почти в 2 раза (0,28 и 0,14 со-
ответственно), объявляемый на электрон-
ной платформе спрос на рабочую силу для за-
полнения существующих рабочих мест, осво-
бождающихся в результате текучести кадров, 
выше, чем спрос, возникающий в результате 
введения новых рабочих мест и инвестиций 
в основной капитал. 

Для детального анализа и обнаружения осо-
бенностей были построены регрессионные 
модели.

Всего было построено 19 моделей по видам 
экономической деятельности. Были рассмо-
трены модели с R2 больше 0,15, в общем ко-
личестве 15. В 13 моделях наблюдаются зна-
чимые коэффициенты a1(AANE). Наибольшие 
значения коэффициента a1, отражающего 
спрос на заполнение существующих вакансий, 
наблюдаются в отраслях: операции с недви-
жимым имуществом (0.0546***), деятельность 
профессиональная, научная и техническая 
(0.0333***), деятельность финансовая и страхо-
вая (0.0194***), деятельность в области здраво-
охранения (0.0194***), образование (0.0176***) 
(табл. 2).

Наименьшие значения спроса на рабочую 
силу в рамках платформы (коэффициенты a1) 
представлены в следующих отраслях: добыча 
полезных ископаемых (-0.0186***), сельское, 
лесное хозяйство (0.00521*), деятельность в об-
ласти информации и связи (0.00750***), транс-
портировка и хранение (0.00754***), деятель-
ность в области культуры, спорта, досуга и раз-
влечений (0.0107***). Отрицательный коэффи-
циент a1, например, в добывающей отрасли, 
можно проинтерпретировать как то, что обра-
зующиеся вакансии не размещаются на плат-
форме и закрываются через другие каналы. 

Таблица 1
Результаты регрессионного анализа зависимости количества вакансий

Table 1
Results of the regression analysis on the number of vacancies

nV Коэфф. a Ст.ош.  t p [95 % Дов. интервал] Ст. бета 
– коэфф. Знач-ть

AANE 0.007 (a1) 0.001 6.01 0 0.005 0.01 0.283719 ***
WPPO 0.034 (a2) 0.01 3.46 0.001 0.015 0.053 0.139079 ***

Constant -245.013 249.081 -0.98 0.325 -733.642 243.615

R2 0.543 Колич. набл. 1 444.000
adj. R2 0.510

Примечание: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 ; reg_id и okved являются контрольными переменными.
Источник: составлено авторами статьи по результатам собственных вычислений.
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Это касается и вакансий в профессиональной 
IT-отрасли, где объявления чаще размещаются 
в специализированных чатах.

В 6 из 13 моделей значимыми являются ко-
эффициенты a2 (WPPO). Наибольшие значе-
ния спроса на рабочую силу вследствие инве-
стиций и ввода новых рабочих мест наблюда-
ются в отраслях: добыча полезных ископае-
мых (0.275***), обрабатывающие производства 
(0.153**), деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания (0.110**). Наименьшие 
значения коэффициентов a2 в следующих от-
раслях: транспортировка и хранение (0.0772*), 
строительство (0.0730***), деятельность финан-
совая и страховая (-0.0154**). Отрицательное 
значение коэффициента может говорить о том, 
что приобретаемые технологии и оборудова-
ние скорее высвобождают человеческий труд, 
а новые вакансии не образуются и/или закры-
ваются за счет перераспределения человече-
ского капитала внутри компании.

Нами были рассмотрены региональные мо-
дели с R2 больше 0,15 (табл. 3). В итоге в рас-
смотрение попали 62 модели из 76. В 27 на-
блюдаются значимые коэффициенты a1, отра-
жающие спрос на рабочую силу на электрон-
ных платформах на существующие рабочие 
места, освободившиеся в результате теку-
чести кадров. Наибольшие значения спроса 
на электронной площадке поиска работы (a1) 
наблюдаются в регионах промышленного 
ядра России: Ульяновская область (0.0828**), 
Чувашская Республика (0.0484***), Рязанская 
область (0.0451***), Тульская область (0.0336***), 
Ленинградская область (0.0328**). В данных 
регионах имеет место динамичная и гиб-
кая структура занятости населения. На более 
гибком рынке труда компании могут легче 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
спроса на рабочую силу, что приводит к част-
ным изменениям в штате и обращению к он-
лайн-рекрутингу для поиска новых сотрудни-

Таблица 2 
Результаты регрессионного анализа зависимости количества вакансий по видам экономической 

деятельности
Table 2 

Results of the regression analysis of the number of vacancies by economic activity
Вид экономической деятельности a1 (AANE) a2 (WPPO) N R2 adj. R2

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 0.00521* -0.00160 76 0.168 0.145

Добыча полезных ископаемых -0.0186*** 0.275*** 76 0.179 0.157

Обрабатывающие производства 0.0175*** 0.153** 76 0.519 0.506

Строительство 0.00515 0.0730*** 76 0.435 0.420

Торговля оптовая и розничная 0.00281 -0.00167 76 0.199 0.177

Транспортировка и хранение 0.00754*** 0.0772* 76 0.432 0.417
Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания 0.0124*** 0.110** 76 0.515 0.501

Деятельность в области информации и связи 0.00750*** 0.0177 76 0.671 0.662

Деятельность финансовая и страховая 0.0194*** -0.0154** 76 0.569 0.557

Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 0.0546*** 0.173 76 0.346 0.328

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая 0.0333*** -0.0391 76 0.531 0.518

Образование 0.0176*** -0.0381 76 0.684 0.676

Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 0.0194*** 0.0133 76 0.592 0.581

Деятельность в области культуры, спорта, досуга 
и развлечений 0.0107*** -0.0169 76 0.198 0.176

Предоставление прочих видов услуг 0.0155*** 0.0225 76 0.382 0.365

Примечание: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Источник: составлено авторами статьи по результатам собственных вычислений.
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Таблица 3 
Результаты регрессионного анализа зависимости количества вакансий в регионах

Table 3 
Results of the regression analysis of vacancy numbers across regions

Регион a1 (AANE) a2 (WPPO) N R2 adj. R2
Республика Адыгея 0.0227 -0.0752 19 0.208 0.109
Республика Башкортостан 0.00977 0.203 19 0.373 0.295
Республика Алтай 0.0181 0.0470 19 0.290 0.201
Карачаево-Черкесская Республика 0.0165** -0.0449 19 0.414 0.340
Республика Карелия 0.00539 0.0611 19 0.213 0.115
Республика Коми 0.00166 0.131** 19 0.353 0.272
Республика Марий Эл 0.0141 0.0321 19 0.531 0.473
Республика Мордовия 0.00974 0.00154 19 0.546 0.489
Республика Сев. Осетия — Алания 0.0318* -0.149 19 0.237 0.142
Республика Татарстан 0.0127 0.0526 19 0.363 0.284
Республика Тыва 0.00827** -0.00391 19 0.462 0.395
Удмуртская Республика 0.0184** -0.0221 19 0.593 0.542
Чеченская Республика 0.00824*** -0.0355** 19 0.411 0.337

Чувашская Республика 0.0484*** -0.342** 19 0.581 0.528
Алтайский край 0.00489 0.0118 19 0.375 0.297
Красноярский край 0.0161 0.0319 19 0.326 0.242
Хабаровский край 0.0318** -0.0685 19 0.267 0.176
Амурская область 0.00702 0.356 19 0.300 0.212
Архангельская область 0.00454 0.0779 19 0.494 0.431
Астраханская область 0.0244*** -0.274** 19 0.378 0.300
Белгородская область -0.00944* 0.101* 19 0.203 0.104
Волгоградская область 0.000231 0.141 19 0.212 0.113
Вологодская область 0.00172 0.0304 19 0.192 0.091
Воронежская область 0.0123** -0.0423 19 0.304 0.217
Иркутская область 0.0149* -0.0458 19 0.223 0.125
Калининградская область -0.00188 0.122** 19 0.446 0.376
Калужская область 0.0253*** -0.0843 19 0.616 0.568
Камчатский край 0.0109** -0.0628 19 0.240 0.146
Кемеровская область 0.0123 0.0179 19 0.231 0.135
Кировская область 0.00658 0.0928 19 0.461 0.393
Костромская область 0.0168*** -0.0749 19 0.510 0.448
Курганская область 0.00401 0.328 19 0.455 0.387
Курская область 0.00736 0.00691 19 0.184 0.082
Ленинградская область 0.0328** -0.149 19 0.404 0.330
Липецкая область -0.0114 0.226** 19 0.542 0.485
Мурманская область 0.0142 0.157 19 0.275 0.184
Нижегородская область -0.0235 0.345** 19 0.578 0.525
Новгородская область 0.00614 0.0618 19 0.427 0.355
Новосибирская область -0.0113 0.283* 19 0.415 0.342
Омская область -0.0115 0.185** 19 0.353 0.272
Оренбургская область 0.0160* -0.115 19 0.223 0.126
Орловская область 0.00725 0.209 19 0.402 0.327
Пензенская область 0.00898 0.0296 19 0.367 0.288
Пермский край 0.00739*** -0.0205 19 0.534 0.475
Псковская область -0.0140* 0.180*** 19 0.542 0.485
Ростовская область 0.0300 -0.208 19 0.221 0.124
Рязанская область 0.0451*** -0.120 19 0.435 0.365
Самарская область 0.0160** -0.0923 19 0.472 0.406

Окончание табл. 3 на след. стр.
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Регион a1 (AANE) a2 (WPPO) N R2 adj. R2
Саратовская область 0.0134* -0.0523 19 0.232 0.135
Свердловская область 0.0224*** -0.174*** 19 0.623 0.576

Смоленская область 0.00987 0.106 19 0.392 0.316
Тамбовская область 0.0186** -0.0908* 19 0.381 0.304
Тверская область 0.00337 0.300 19 0.450 0.381
Томская область 0.0199 -0.0805 19 0.252 0.158
Тульская область 0.0336*** -0.282*** 19 0.394 0.318
Тюменская область 0.00632 -0.00727 19 0.198 0.097
Ульяновская область 0.0828** -0.0814 19 0.500 0.438
Челябинская область 0.0101** 0.00841 19 0.436 0.365
Забайкальский край -0.0306* 0.532*** 19 0.385 0.308
Ярославская область 0.0158 0.0106 19 0.454 0.386
Еврейская автономная область -0.00439 0.539 19 0.108  -0.004
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 0.0000692 0.0230 19 0.166 0.061

Источник: составлено авторами статьи по результатам собственных вычислений.

Окончание табл. 3

ков в соответствии с потребностями бизнеса. 
Соответственно, в данных субъектах спрос 
на рабочую силу и создание вакансий выше.

Наименьшие значения спроса (a1) представ-
лены в следующих регионах: Забайкальский 
край (-0.0306*), Псковская область (-0.0140*), 
Белгородская область (-0.00944*), Пермский край 
(0.00739***), Чеченская Республика (0.00824***). 
Отрицательные коэффициенты в данном слу-
чае могут говорить об уменьшении числа ранее 
открытых вакансий в силу снижения количе-
ства занятых на низкопроизводительных рабо-
чих местах или иных структурных сокращениях 
на региональных рынках труда.

Далее был проанализирован средний объём 
валового регионального продукта на душу насе-
ления в регионах, где наблюдаются самые высо-

кие и самые низкие показатели спроса на элек-
тронных площадках на ранее созданные рабо-
чие места (коэффициенты a1) (рис. 1). 

Проведенный анализ показал, что в 15 
из 62 моделей значимыми являются коэффи-
циенты a2 (WPPO), отражающие спрос на рабо-
чую силу на электронных площадках в резуль-
тате ввода новых рабочих мест. Наибольшие 
значения данного коэффициента наблюда-
ются в следующих регионах: Забайкальский 
край (0.532***), Нижегородская область (0.345**), 
Новосибирская область (0.283*), Липецкая об-
ласть (0.226**), Омская область (0.185**). Можно 
предположить, что в этих регионах вакан-
сии создаются в большей степени под воздей-
ствием инвестиционного развития якорных 
отраслей в регионе. Характерно, что коэффи-
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Рис. 1. Средний объём валового регионального продукта на душу населения в субъектах с высоким и низким спросом 
на рабочую силу на электронных площадках на существующие места, освобождающиеся в результате текучести ка-

дров (коэффициенты α1), тыс. руб. (источник: Росстат)
Fig. 1. Average gross regional product per capita in regions with high and low labour demand on electronic platforms due to staff 

turnover (α₁ coefficients), thousand rubles.
Data source: Rosstat
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циенты a1 (AANE), отражающие спрос на рабо-
чую силу на электронных площадках на суще-
ствующие рабочие места, в данных регионах 
имеют отрицательные значения, что говорит 
о происходящем закрытии, вероятно, низко-
производительных рабочих мест. 

Наименьшие значения коэффициентов 
a2 (WPPO) представлены в следующих ре-
гионах: Чеченская Республика (-0.0355**), 
Тамбовская область (-0.0908*), Свердловская 
область (-0.174***), Астраханская область 
(-0.274**), Тульская область (-0.282***), 
Чувашская Республика (-0.342**). Полученные 
результаты демонстрируют низкие значения 
коэффициента a2 (WPPO) в ряде регионов, 
в том числе и в Свердловской области, кото-
рая в представленном перечне регионов яв-
ляется более высокоиндустриальным и вы-
сокоразвитым регионом, особенно в таких 
сферах, как машиностроение, металлургия, 
топливно-энергетический комплекс, элек-
тротехническая и горнодобывающая про-
мышленность. Однако в Свердловской обла-
сти высокий уровень инвестиций в основ-
ные фонды (FAPO) компенсируется сниже-
нием средней стоимости рабочего места (WP) 
из-за высокой доли автоматизированного 
оборудования или модернизации занятости. 
Всё это приводит к увеличению производи-
тельности труда, но одновременно сокра-
щает потребность в рабочей силе, поскольку 
предприятия в данном случае чаще инвести-
руют ресурсы в развитие уже действующих 
сотрудников и перемещение их по карьерной 
лестнице.

Средний объём валового регионального 
продукта на душу населения в регионах, где 
наблюдаются самые высокие и самые низкие 

показатели спроса на рабочую силу на элек-
тронных ресурсах поисках работы в результате 
ввода новых рабочих мест (коэффициенты a2), 
представлен на рисунке 2.

В регионах с высоким коэффициентом, от-
ражающим спрос на рабочую силу в резуль-
тате ввода новых рабочих мест, наблюдается 
и более высокий показатель ВРП на душу на-
селения. В таких регионах, как правило, на-
блюдается более развитая инфраструктура, 
более диверсифицированная экономика, при-
сутствует большее количество предприятий 
и организаций, что приводит к повышен-
ному спросу на рабочую силу, отражающе-
муся в большем количестве вакантных мест, 
размещенных на рекрутинговых платфор-
мах. Кроме того, в субъектах с высоким уров-
нем ВРП на душу населения компании имеют 
больше возможностей для расширения биз-
неса, инвестирования в новые проекты и соз-
дания новых рабочих мест за счёт развития 
производства, что также порождает спрос 
на рабочую силу.

Выводы и заключение

Проведенное исследование подтверждает 
выдвинутые гипотезы. Количество вакансий 
на платформе «Работа России» («Трудвсем.
рф») в региональной и отраслевой экономике 
значимо отражает спрос как на существую-
щие, но освободившиеся места, так и на новые 
рабочие места, создаваемые в результате ин-
вестиций и расширения бизнеса. Количество 
вакансий, которые размещают предприятия 
в рамках подбора персонала, оказывается про-
порциональным среднегодовой численности 
занятых и условному количеству введенных 
рабочих мест.
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Рис. 2. Средний объём валового регионального продукта на душу населения в субъектах с высоким и низким спросом 
на рабочую силу на электронных площадках в результате ввода новых рабочих мест (коэффициент α2), тыс. руб. 

(источник данных: Росстат)
Fig. 2. Average gross regional product per capita in regions with high and low labour demand on electronic platforms due to the 

creation of new jobs (α₂ coefficient), thousand rubles.
(data source: Rosstat)
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В регионах с низким уровнем развития эко-
номики сохраняется высокая приверженность 
кадровых стратегий работодателей к уже суще-
ствующим рабочим местам. В более развитой ре-
гиональной экономике предприятия вынуждены 
размещать большее число вакансий, сталкива-
ясь с преодолением высокой текучести персо-
нала и необходимостью более высокой скорости 
его поиска на электронных площадках. В целом 
70,4 % вакансий обусловлены текучестью кадров 
на ранее созданных рабочих местах, а 29,6 % — 
введением рабочих мест в результате инвести-
ций и расширения бизнеса. Среднегодовая чис-
ленность занятых в регионе или отрасли оказы-
вает большее влияние на появление новых ва-
кансий, т. к. масштабы текучести кадров на уже 
созданных рабочих местах оказываются выше, 
чем ввод новых рабочих мест.

Введение новых рабочих мест позво-
ляет высвободить персонал, который перехо-
дит в другие отрасли, закрывая соответству-
ющие потребности существующих рабочих 
мест. Проведенное исследование продемон-
стрировало, что в ряде регионов персонал, на-
нимаемый через онлайн-порталы поиска ра-
боты, не предполагается направлять на высо-
кие должности из-за отсутствия специального 
человеческого капитала и выработанной при-
верженности корпоративной культуре кон-
кретного предприятия. Например, эта стра-
тегия иллюстрируется примерами Чувашской 
республики и Тульской области, где значи-
мые коэффициенты a1 (численность заня-

тых) положительные, а значимые коэффици-
енты a2 (количество созданных рабочих мест) 
отрицательные.

Таким образом, результаты данного иссле-
дования развивают положения теории гиб-
кого рынка труда в отраслевом и региональ-
ном аспекте. Полученные выводы могут быть 
применимы для оптимизации политики за-
нятости и принятия долгосрочных решений 
о разрабатываемых программах научно-тех-
нического развития регионов в части их ка-
дрового обеспечения, а также образователь-
ных программ для отраслей и регионов, в том 
числе в рамках федеральных проектов под-
держки занятости.

Понимание особенностей спроса на рабо-
чую силу в разных отраслях и регионах по-
зволит работодателям целенаправленно раз-
мещать вакансии на онлайн-платформах 
и детально указывать запрашиваемые ком-
петенции, чтобы привлечь более квалифици-
рованных кандидатов для замещения долж-
ностей высокого уровня. Настоящее исследо-
вание показывает, что текучесть кадров ока-
зывает значительное влияние на количество 
вакансий, соответственно, работодатели мо-
гут использовать эти данные для создания 
более эффективных программ по удержа-
нию талантливых сотрудников, в том числе 
через развитие их карьеры за счет довери-
тельного перевода на создаваемые в резуль-
тате инвестиций высокотехнологические 
места.
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миграция населения в московскуЮ агломерациЮ 
как ограничение развития регионов цфо 1

аннотация. В условиях замедления темпов экономического роста и быстрой концентрации насе-
ления и инвестиций в московской агломерации актуальным становится вопрос развития окружаю-
щих агломерацию регионов Центрального федерального округа (ЦФО). гипотеза исследования со-
стоит в том, что в результате миграции в московскую агломерацию замедляется развитие и реги-
онов ЦФО за ее пределами, и округа в целом. Цель исследования — оценить, может ли уменьшение 
миграции в московскую агломерацию повлиять на темпы роста экономики ЦФО. На основе новых 
данных Росстата предложен подход для выявления показателей, связанных с суммарным сальдо ми-
грации регионов ЦФО за 2010–2021 гг. и с выделением групп регионов в зависимости от динамики 
их показателей. Также оценивалась потенциальная возможность изменения суммарного валового 
регионального продукта (ВРП) ЦФО при перераспределении ресурсов между выделенными груп-
пами регионов. В результате получены отличающиеся новизной результаты, была показана зависи-
мость сальдо миграции регионов ЦФО от отношения средней зарплаты в регионе к прожиточному 
минимуму, связь с суммарными инвестициями за 2009–2021 гг. и уровнем ВРП на душу населения. 
Выявлено, что разница в темпах роста экономики двух выделенных групп регионов возникает из-за 
различного уровня миграции, определяющей ограниченность инвестиций, а эффективность их раз-
вития слабо различается. В результате показано, что концентрация ресурсов в московской агломе-
рации осложняет развитие других регионов округа, ведет к росту межрегиональной дифференциа-
ции, что в итоге несколько замедляет развитие округа в целом. Для уменьшения зависящей от дохо-
дов населения миграции необходимо улучшать условия жизни в регионах и одновременно развивать 
систему образования и подготовки квалифицированных кадров для обеспечения потребностей ин-
весторов в специалистах. Результаты исследования могут найти применение при разработке регио-
нальных стратегических документов.

ключевые слова: миграция населения, инвестиции, регионы Центрального федерального округа, московская агломе-
рация, производительность труда, валовой региональный продукт
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Migration to the Moscow Agglomeration as a constraint on Regional Growth 
in the central Federal Okrug of Russia

Abstract. Amid slowing economic growth and the rapid concentration of population and investment in 
the Moscow agglomeration, the development of surrounding regions in the Central Federal Okrug (CFO) 
has become increasingly relevant. This study hypothesizes that migration to the Moscow agglomeration 
hinders the development of both the neighbouring CFO regions and the district as a whole. Its aim is to 
assess whether reduced migration to Moscow could accelerate overall economic growth in the CFO. Using 
new Rosstat data, the study proposes a method for evaluating the total migration balance across CFO re-
gions from 2010 to 2021, identifying both influencing and dependent indicators. Regions are grouped ac-
cording to the trajectories of their key indicators from 2009 to 2021 to analyse the impact of popula-
tion concentration in the Moscow agglomeration. By examining these groups and modelling production 
functions, the study estimates how shifts in resource distribution might affect the district’s total gross re-
gional product (GRP). Key findings include the dependence of regional migration balance on the ratio of 
average wages to the subsistence minimum, links to total investment levels (2009–2021), and per capita 
GRP. Although the two groups of regions differ in dynamics, their development efficiency is similar; slower 
growth in some regions stems primarily from lower migration-driven investment. The concentration of re-
sources in Moscow ultimately hampers development in other CFO regions, increases interregional dispar-
ities, and slows district-wide progress. To mitigate this, the study recommends improving living conditions 
in the regions and enhancing education and workforce training to meet investor demand. The findings may 
be of interest to regional strategy developers.
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Введение

Процесс экономической и демографической 
концентрации характерен для большинства 
стран и ведет к росту межрегиональной диф-
ференциации (Антонов, 2019). Развитие эконо-
мики стран во многом определяют крупные го-
рода, причем было отмечено, что производи-
тельность фирм растет, прежде всего, в высо-
котехнологичных отраслях, сосредоточенных 
в них (Leishman & Liang, 2022; Ma & Huang, 2022; 
Gornig & Schiersch, 2024). В РФ рост крупных го-
родов замедлился в начале рыночных реформ, 
но уже с середины 1990-х гг. стала быстро ра-
сти Москва, а в 2000-х гг. и другие крупнейшие 
города страны. Менялась и структура эконо-
мики регионов: в агломерациях промышлен-
ность вытеснялась из ядра на периферию и за-
мещалась сферой услуг, первоначально торгов-
лей (Шаров, Шнейдерман, 2020; Меркурьев, 
Мягков, 2022). Более высокий уровень жизни 
и сосредоточение образовательных учрежде-
ний способствовало миграции населения, пре-
жде всего молодежи, с периферии регионов 

в их административный центр (Габдарахманов 
и др., 2022). Послереформенный рост межреги-
ональной дифференциации также способство-
вал росту миграции населения (Морошкина, 
2019).

Исследования агломераций показали, 
что они имеют множество преимуществ, кото-
рые ведут к более высокой производительно-
сти труда (Rastvortseva, 2022). Росту эффектив-
ности агломерации способствуют инвестиции 
в инфраструктуру, прежде всего в такую   как до-
роги, связывающие работников с центрами за-
нятости, а работодателей — с квалифицирован-
ными рабочими (Krugman, 1991; Giuliano et al., 
2019; Bolter & Robey, 2020). Образование играет 
ключевую роль в росте квалификации, навыков 
и знаний, что способствует технологическому 
развитию и повышению конкурентоспособно-
сти местных фирм, более образованные и об-
ученные работники усиливают преимущества 
агломерации. В РФ почти все университеты 
и большинство учреждений среднего профес-
сионального образования расположены в сто-
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лицах регионов, что способствует диверсифи-
кации рабочей силы и экономики столичной 
агломерации. Особенно много университетов 
в Москве, удельное количество студентов в ней 
превышает среднюю цифру по другим регио-
нам ЦФО более чем в два раза.

Но есть проблемы, которые сдерживают раз-
витие агломераций и делают их рост не столь 
эффективным, как можно было бы ожидать. 
Была отмечена низкая бюджетная обеспечен-
ность агломераций, большинство межмуници-
пальных соглашений о сотрудничестве носит 
декларативный характер, а практика формиро-
вания межмуниципальных хозяйственных об-
ществ в агломерациях не развита (Попов и др., 
2018; Сумская, 2022). В результате в большин-
стве регионов их столицы оказывают слабое 
влияние на развитие муниципалитетов своего 
региона, даже ближайших, не могут сдерживать 
отток населения за пределы региона в более 
крупные города (Дружинин, Кузнецова, 2023).

Лишь Москва и Санкт-Петербург как само-
стоятельные субъекты не имеют подобных про-
блем. В результате они быстро развивались, 
в них комфортные условия жизни, и быстро рас-
тет население на периферии данных агломера-
ций. Значительная часть их новых жителей при-
езжает из близлежащих регионов, население ко-
торых сокращается, что ограничивает возмож-
ность более быстрого развития их экономики. 
Сдержать отток населения из нестоличных го-
родов удается лишь при включенности пред-
приятий малых городов в крупные фирмы фе-
дерального уровня (Кожевников, 2023).

Развитие регионов ЦФО в значительной сте-
пени происходит под влиянием Московской 
агломерации, концентрирующей ресурсы и ока-
зывающей и положительное, и отрицательное 
влияние. При наличии благоприятных условий 
на отдельные территории регионов ЦФО прихо-
дят инвестиции из московского бюджета и мо-
сковских фирм, которые приносят инновации, 
а производимые в регионах товары и услуги ча-
сто ориентированы на огромный московский 
рынок. По мере удаления от Москвы числен-
ность населения регионов ЦФО сначала убы-
вает все быстрее, затем снижение замедля-
ется, а население самой отдаленной от Москвы 
Белгородской области за 2010–2021 гг. даже вы-
росло (Дружинин, 2022).

Регионы ЦФО сильно различаются, и объе-
динение их в группы, которые включают близ-
кие по своим характеристикам регионы, по-
зволяет проводить более качественный ана-
лиз и исследовать перспективы их развития, 
причем поставленные исследователем за-

дачи определяют, по каким характеристи-
кам проводится выделение групп регионов. 
Например, для оценки перспектив индустри-
ального развития были выделены три группы 
регионов с различающейся динамикой пока-
зателей и отличающейся эффективностью раз-
вития на основе анализа деятельности про-
мышленных парков (Кошкин, Любкина, 2021). 
При таком подходе Ивановская область вместе 
с Костромской составила группу регионов пре-
одоления деиндустриализации. Московская об-
ласть вместе с Курской, Тамбовской, Тульской, 
Ярославской и Рязанской образовали группу 
регионов реиндустриализации, а остальные об-
ласти вместе с Москвой — группу регионов но-
вой индустриализации, или инновационную.

В другом подходе для анализа эффективно-
сти инвестиций в регионы ЦФО выделялось че-
тыре группы по соотношению роста инвести-
ций и ВРП, причем в группе неэффективных 
регионов, где темпы прироста ВРП на душу на-
селения более чем на 20 % ниже темпов при-
роста объема инвестиций на душу населения, 
оказались Москва, Московская и Ивановская 
области (Сергеева и др., 2022).

Анализ данных российских регионов по-
казал, что рост столичных агломераций часто 
не ведет к росту экономики региона в целом 
из-за деградации периферии. В то же время, 
Московская агломерация значительно отлича-
ется от других, она оказывает влияние практи-
чески на все регионы ЦФО, быстро растет кон-
центрация населения и занятости в Москве 
и Московской области и инвестиций в Москве. 
Миграция в Московскую агломерацию способ-
ствует росту ее экономики, причем примерно 
75 % выбывших из регионов ЦФО прибыли 
в другие регионы округа 1, в основном в Москву 
и Московскую область, сальдо миграции кото-
рых составляет 92 % от общего сальдо ЦФО. 

Гипотеза исследования состоит в том, 
что в результате миграции в Московскую 
агломерацию замедляется развитие и реги-
онов ЦФО за ее пределами, и округа в целом. 
Соответственно, цель исследования — оценить, 
может ли уменьшение миграции в Московскую 
агломерацию увеличить темпы роста эконо-
мики ЦФО в целом. Для достижения данной 
цели надо оценить сальдо миграции в регио-
нах ЦФО и выявить, есть ли связь с инвестици-
ями и другими показателями, сгруппировать 
не входящие в Московскую агломерацию ре-
гионы и построить для них производственные 

1 Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обраще-
ния: 12.02.2025)
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функции, используя которые, можно оценить 
влияние на ВРП ЦФО потенциального измене-
ния структуры занятости.

Методика и данные

 Был предложен подход для оценки суммар-
ного сальдо миграции регионов ЦФО за 2010–
2021 гг. и выявления влияющих на него и за-
висимых от него показателей. Росстат по ито-
гам переписи населения пересчитал в 2024 г. 
динамику численности населения по регионам 
за 2011–2023 гг., что позволило уточнить дина-
мику миграции за данный период 1. По регио-
нам ЦФО величина суммарного сальдо мигра-
ции за 2010–2021 гг. определялась как разница 
между изменением численности населения 
за данный период и естественным приростом 
(убылью) населения. Было рассчитано сальдо 
суммарной миграции за межпереписной пе-
риод 2010–2020 гг. по регионам ЦФО и постро-
ены регрессионные уравнения для выявле-
ния взаимосвязей с основными показателями 
развития регионов, прежде всего, связанными 
с уровнем жизни населения и инвестициями.

Регионы вне Московской агломерации 
сильно различаются по динамике социаль-
но-экономических показателей и их пра-
вильнее рассматривать, разделив на не-
сколько групп в зависимости от особенностей 
их развития. В качестве основного показателя 
для выделения групп регионов была выбрана 
динамика производительности труда за 2009–
2021 гг., учитывалась также и динамика дру-
гих показателей. Надо отметить, что под влия-
нием внешних шоков динамика развития эко-
номики регионов в 2022 г. заметно измени-
лась, поэтому расчеты проводились за период 
до 2021 г. включительно.

В ходе исследований анализировалась ди-
намика показателей сформированных групп 
регионов, изучались зависимости показате-
лей каждой группы регионов и для них стро-
ились производственные функции Хэди-
Дилана. Их особенностью является линейная 
зависимость факторных эластичностей от фак-
торов. Если до кризиса 2008–2009 гг. и после 
зависимость показателей сильно менялась, 
то выделялись два периода и использовались 
сплайн-функции:

1 1 1

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
exp( ( ) ( ) ( ) ( )),
Y t A A K t K t L t L t

a K t c K t b L t d L t

a μ β η= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (1)

1 Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обраще-
ния: 12.02.2025)

где Y(t) — ВРП; K(t) — основные фонды; L(t) — 
численность занятых; t — год; A, a, b, c, d, a, β, 
μ, η — константы. Если второй период не вы-
деляется, то A1 = 1, c = d = μ = η = 0, если вы-
деляется, то параметры A, a, b, a, β относятся 
к 2003–2008 гг., а параметры A1, c, d, μ, η — 
к 2009–2021 гг.

Для исследования использовались сле-
дующие данные Росстата по регионам ЦФО 
за 1998–2021 гг.: ВРП, ВРП на душу населения, 
основные фонды, инвестиции, численность 
населения и занятых. Все расчеты выполня-
лись в сопоставимых ценах. Поскольку Росстат 
не публикует индексы по основным фон-
дам, то в сопоставимых ценах они были полу-
чены через коэффициенты ввода и ликвида-
ции лишь за 2003–2021 гг., т. к. коэффициенты 
имеются только с 2003 г. В ходе анализа дина-
мики показателей использовались также дан-
ные территориальных органов Росстата по ре-
гионам ЦФО.

Результаты

Анализ данных показывает, что разрыв по-
казателей по регионам ЦФО огромен, в том 
числе и по показателям, характеризующим эф-
фективность отдельных видов деятельности. 
Москва по большинству показателей опере-
жает другие регионы, а Ивановская область зна-
чительно отстает, и, видимо, их надо рассма-
тривать отдельно от других регионов. В энер-
гетике производительность труда в Москве 
в 2020 г. была больше, чем в Ивановской обла-
сти в 9,5 раза, а в обрабатывающей промыш-
ленности — в 6,1 раза (рис. 1). Различие эф-
фективности экономики регионов ЦФО неиз-
бежно ведет к разрыву в уровне жизни насе-
ления и способствует миграции в Московскую 
агломерацию (Мокренский, 2018; Антонов 
и др., 2022; Дядик, 2023; Чистяков, Шустов, 
2020). Суммарное сальдо миграции в Москву 
и Московскую область за 2010–2021 гг. соста-
вило 3 051 тыс. чел., а в семи регионах ЦФО 
сальдо было отрицательным.

Для оценки влияния уровня жизни в реги-
онах на миграцию рассчитывались два коэф-
фициента: среднее за рассматриваемый пе-
риод отношение средней зарплаты в регионе 
к величине прожиточного минимума и к ве-
личине фиксированного набора товаров и ус-
луг, и исследовалась их связь с сальдо мигра-
ции (рис.2). В первом случае даже Воронежская 
область, столица которой имеет более милли-
она жителей, лишь немного выпадает из общей 
тенденции — чем ниже нормированная зар-
плата, тем больше отток населения (R2 = 0,75). 
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А при более высокой нормированной зарплате 
сальдо миграции положительно. Во втором 
случае отклонение Воронежской области не-
сколько больше (R2 = 0,61). Воронеж — центр 
Центрально-Черноземного экономического 

района, и в данном случае влияющим фак-
тором оказывается более высокое качество 
жизни, связанное с уровнем развития инфра-
структуры, образования, культуры и благоу-
стройством. Среди регионов ЦФО Воронежская 
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Рис. 1. Производительность труда по ВДС по видам деятельности Москвы (белый) и Ивановской области (черный) 
в 2020 г., тыс.руб. (источник: Регионы России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата об-

ращения: 12.01.2024))
Fig. 1. Labor productivity by GVA by types of activity in Moscow (white) and Ivanovo Oblast (black) in 2020, thousand rubles 

(source: Regions of Russia. Statistical Yearbook)

Воронежская

-100

-50

0

50

100

150

2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70

Са
ль
до

 м
иг
ра

ци
и,

 т
ы
с.
че
л

Нормированная средняя зарплата, руб

Рис. 2. Величина сумарного сальдо миграции населения регионов ЦФО (без Москвы и Московской области) за 2010–
2020 гг. в зависимости от отношения средней зарплаты к величине прожиточного минимума (источник: Регионы 

России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 12.01.2024))
Fig. 2. Total migration balance in CFD regions (excluding Moscow and Moscow Oblast), 2010–2020, by ratio of average salary to 

subsistence minimum (source: Regions of Russia. Statistical Yearbook)
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область имеет наибольшее количество сту-
дентов вузов на 10 000 жителей (без учета 
Москвы). В то же время зависимость динамики 
численности населения или сальдо миграции 
и удельного количества студентов в ЦФО от-
сутствует, видимо, выпускники провинциаль-
ных вузов стремятся в Москву (как и выпуск-
ники школ). Но пример Воронежа показывает, 
что уменьшить миграцию можно, улучшая ус-
ловия жизни населения и развивая систему об-
разования, повышая ее качество.

При построении графиков и регрессионных 
уравнений была выявлена прямая зависимость 
между сальдо миграции и суммарными инве-
стициями за послекризисный период (R2 = 0,65). 
При отрицательном сальдо инвестиции в ре-
гион минимальны, что ведет к росту межреги-
ональной дифференциации. Суммарные инве-
стиции в экономику Ивановской области были 
примерно в десять раз меньше, чем в эконо-
мику Воронежской области (рис. 3). Отток мо-
лодежи и молодых специалистов сильно огра-
ничивает возможности реализации в регионе 
новых инвестиционных проектов.

Также была выявлена связь сальдо мигра-
ции и ВРП на душу населения, причем снова 
от тенденции отклоняется Воронежская об-
ласть (рис. 4). Связь более слабая, лишь 
без учета Воронежской области R2 = 0,64. Если 
ВРП на душу населения меньше 480 тыс. р., 
то сальдо суммарной миграции отрицательно, 

регионы с менее эффективной экономикой те-
ряют население. Надо отметить, что данная за-
висимость определяется оттоком населения 
из периферии и чем быстрее убывает населе-
ние периферии регионов ЦФО, тем медленнее 
растет ВРП.

Анализ данных за 2009–2021 гг. позволил 
выделить две группы регионов: успешно раз-
вивающиеся и медленно растущие, а также три 
региона со значительными особенностями 
развития — Москва, Московская и Ивановская 
области. Фактически получилось пять групп 
регионов, причем три состоят лишь из од-
ного региона (рис. 5). У семи развивающихся 
регионов за 2009–2021 гг. производитель-
ность труда выросла более чем на 53 %, в сред-
нем на 63,2 %. Более южные Белгородская, 
Брянская, Воронежская, Курская и Тамбовская 
области имеют высокую долю сельского хо-
зяйства и добычи полезных ископаемых. 
У восьми медленно растущих регионов про-
изводительность труда выросла менее чем 
на 53 %, в среднем на 44,8 %. В этой группе 
в основном регионы, расположенные север-
нее, восточнее и западнее Москвы, а также 
Орловская и Липецкая области, расположен-
ные южнее Москвы, между Московской обла-
стью и развивающимися регионами. Сальдо 
миграции у развивающихся регионов поло-
жительно (344 тыс. чел.), у медленно растущих 
отрицательно (-27 тыс. чел.).
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Рис. 3. Взаимосвязь суммарных инвестиций за 2009–2021 гг. и суммарного сальдо миграции населения регионов ЦФО 
(без Москвы и Московской области) за 2010–2020 гг.

(источник: Регионы России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204  
(дата обращения: 12.01.2024))

Fig. 3. Relationship between total investments for 2009–2021 and the total balance of migration of CFD regions (excluding 
Moscow and Moscow Oblast) for 2010–2020 (source: Regions of Russia. Statistical Yearbook)
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Рис. 4. Взаимосвязь ВРП на душу населения за 2021 г. и суммарного сальдо миграции населения регионов ЦФО (без 
Москвы и Московской области) за 2010–2020 гг.

(источник: Регионы России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204  
(дата обращения: 12.01.2024))

Fig. 4. Relationship between GRP per capita for 2021 and the total balance of migration of CFD regions (excluding Moscow and 
Moscow Oblast) for 2010–2020 (source: Regions of Russia. Statistical Yearbook)

Рис. 5. Пять групп регионов ЦФО по динамике производительности труда за 2009–2021 гг.: бордовый — Москва; крас-
ный — Московская область; оранжевый — развивающиеся регионы; темно-желтый — медленно растущие регионы; 

светло-желтый — Ивановская область (источник: Регионы России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204 (дата обращения: 12.01.2024))

Fig. 5. Groups of CFD regions by labour productivity dynamics for 2009–2021 (maroon - Moscow, red - Moscow Oblast, orange - 
developing regions, dark yellow - slowly growing regions, light yellow - Ivanovo Oblast) (source: Regions of Russia.  

Statistical Yearbook)
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Три выделенных региона также отлича-
ются, в Ивановской области производитель-
ность труда выросла лишь на 2,6 %, в Москве — 
на 14,3 %, а в Московской области — на 54,1 %. 
Московская область лишь частично входит 
в Московскую агломерацию, отдаленные му-
ниципалитеты теряют население и развива-
ются медленно, что сказывается и на динамике 
общих для области показателей.

У двух выделенных групп регионов разли-
чается динамика и других показателей. ВРП 
у семи развивающихся регионов вырос более 
чем на 43 %, в среднем на 54,3 %. ВРП у восьми 
медленно растущих регионов вырос менее чем 
на 38 %, в среднем на 29,3 %. В 2009–2021 гг. по-
ложительное влияние на величину роста ВРП 
оказывала более высокая доля сельского хозяй-
ства (R = 0,53), причем у большинства развива-
ющихся регионов зарплата в сельском хозяй-
стве превышает среднюю по экономике. Если 
же рассматривать отдельно производственный 
сектор, то его положительное влияние доста-
точно заметно (R = 0,67) и, соответственно, бо-
лее высокая доля сектора услуг оказывала от-
рицательное влияние (R = -0,60). Наличие по-
лезных ископаемых и благоприятных условий 
для развития сельского хозяйства привлекает 
фирмы федерального уровня (для Калужской 
и Тульской областей влияет близость Москвы, 
расширяющейся им навстречу), причем у мед-
ленно растущих регионов обрабатывающая 
промышленность растет быстрее, а у развива-
ющихся быстрее убывает торговля.

Три выделенных региона заметно отли-
чаются, в Ивановской области ВРП снизился 
на 2,9 %, в Москве вырос только на 24,9 %. 
В Московской области ВРП вырос на 62,1 %, 
что выше, чем у других групп регионов, но надо 
отметить, что динамика показателей сильно 
изменилась в 2021 г., за 2009–2020 гг. в Москве 
рост был вдвое меньше, а в Московской обла-
сти — на четверть меньше.

Динамика ВРП и производительности труда 
зависит от инвестиций и численности занятых. 
Концентрация занятости в Московской агло-
мерации почти непрерывно росла, за исключе-
нием кризисного 2009 г. и периода пандемии 
COVID-19. С началом экономического роста 
стало реализовываться больше проектов в раз-
ных регионах, и уровень концентрации инве-
стиций в Московской агломерации медленно 
снижался. Но с 2012 г. снова началась концен-
трация инвестиций в агломерации, прибли-
жаясь к 3/4 от всех инвестиций в экономику 
ЦФО и превысив уровень 2009 г. в три раза. 
Одновременно стали снижаться инвестиции 

сначала в медленно растущих регионах, упав 
ниже уровня 2008 г., а с 2015 г. и в развиваю-
щихся регионах, что сказалось на их развитии.

В середине 2010-х годов стали меняться тен-
денции развития регионов ЦФО, рост концен-
трации населения и занятости в региональных 
центрах стал замедляться. К 2021 г. концентра-
ция населения выросла лишь в Костромской, 
Орловской и Смоленской областях, занято-
сти — в Тверской и Ярославской областях, 
а производства (по отгруженной продукции) — 
только в Костромской области. Все эти регионы 
— в группе медленно растущих. Можно пред-
положить, что концентрация не способствует 
более быстрому экономическому росту, теря-
ющая ресурсы периферия замедляет развитие 
региона. Лишь в Ивановской и Костромской 
областях, имеющих максимальную миграци-
онную убыль населения и наибольшие потери 
населения (примерно на 13 % между перепи-
сями 2010 и 2020 гг.), на периферии произво-
дительность труда растет быстрее.

В большинстве регионов производитель-
ность труда на периферии выше, чем в регио-
нальном центре (кроме Липецка, где располо-
жен крупнейший в РФ Новолипецкий метал-
лургический комбинат), причем чем меньше 
концентрация производства в столице реги-
она, тем больше производительность труда 
на периферии превышает столичную (R2 = 
0,83). При определенных условиях перифе-
рия может развиваться успешнее, чем столица, 
важны качество городской среды и человече-
ского капитала для развития нестоличных го-
родов (Голубчиков, Махрова, 2013; Кузнецова, 
2022).

В 2000-х гг. отношение инвестиций к стоимо-
сти основных фондов быстро росло, а с 2009 г. 
стало снижаться (рис. 6). У Москвы медлен-
ное уменьшение с 2007 г. сменилось быстрым 
(за 2000–2007 гг. доля Москвы в стоимости ос-
новных фондов ЦФО выросла от 1/3 до 50 %), 
и данное отношение стало наименьшим, вдвое 
меньше, чем у РФ, только у Ивановской области 
наблюдаются еще более низкие значения после 
2015 г. Фактически инвестиций для продолже-
ния развития московской экономики не хва-
тало уже до кризиса, он лишь усугубил ситу-
ацию. Если бы в 2020 г. все инвестиции, вло-
женные в ЦФО, направить в Москву, то только 
тогда можно выйти на отношение инвести-
ций к основным фондам, сложившееся в 2001–
2006 гг. Надо отметить, что данный показатель 
у Московской области и медленно растущих 
регионов после кризиса примерно соответ-
ствовал общероссийскому, а у развивающихся 
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регионов заметно превышал его. Коэффициент 
ввода основных фондов у медленно растущих 
регионов немного ниже общероссийского, 
у Московской области и развивающихся реги-
онов он несколько выше, но у всех трех групп 
регионов он снижается с 2014 г.

После кризиса 2008–2009 гг. заметно изме-
нилась динамика производительности труда: 
если ранее разница в среднегодовых темпах 
прироста была невелика, от 4,7 % у Ивановской 
области до 6,7 % у развивающихся регионов, 
то после разрыв резко увеличился. Больше 
чем на треть снизились среднегодовые темпы 
прироста производительности труда у разви-
вающихся регионов (с 6,7 % до 4,1 %) при бы-
стром росте фондовооруженности, более чем 
вдвое они упали у Московской области и мед-
ленно растущих регионов при заметно мень-
шем росте фондовооруженности. После кри-
зиса минимальный рост фондовооруженности 
был у Москвы, немного больше у Ивановской 
области и соответственно уменьшились прак-
тически до нуля среднегодовые темпы при-
роста производительности труда. После кри-
зиса лишь в 2020–2021 гг. темп роста произ-
водительности труда в Москве был выше, чем 
в РФ. В результате сокращался разрыв по про-
изводительности труда экономики Москвы, 
Московской области и развивающихся ре-
гионов. Можно сказать, что пять групп ре-
гионов значительно различаются между со-

бой и должны описываться различающимися 
уравнениями.

Для оценки изменения эффективности эко-
номики приближенно оценивалась эластич-
ность по фондам пяти групп регионов за 2003–
2021 гг. по сглаженным данным через соот-
ношение темпов прироста производительно-
сти труда и фондовооруженности (Дружинин, 
1990). После кризиса 2008–2009 гг. у всех групп 
регионов эластичность снизилась, а у Москвы 
и Ивановской области стала отрицательной, 
но после падения до 2015 г. она стала быстро 
расти (рис. 7). В итоге у Ивановской области 
и Москвы она в среднем чуть больше нуля. 
Несмотря на существенную разницу темпов 
роста показателей, эластичность по фондам 
развивающихся и медленно растущих регио-
нов очень близка.

Для оценки возможности влияния иной дина-
мики миграции и занятости на темпы роста эко-
номики ЦФО в целом строились производствен-
ные функции (табл. 1). Они также дают усреднен-
ную оценку эластичности по фондам и по труду. 
Расчеты подтвердили близость эффективности 
развития развивающихся и медленно растущих 
регионов, разница лишь в доступных ресурсах 
для развития. Эластичность по труду сильно сни-
жается у Москвы и Московской области. Очень 
высокая эластичность по труду у остальных групп 
регионов, что связано с оттоком кадров в Москву 
и Московскую область и нехваткой их в регионах.
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Рис. 6. Отношение инвестиций к стоимости основных фондов в пяти группах регионов ЦФО в 1998–2021 гг. (источ-
ник: Регионы России. Стат. сборник. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 12.01.2024))

Fig. 6. The ratio of investments to the value of fixed assets in five groups of CFD regions in 1998–2021 (source: Regions of Russia. 
Statistical Yearbook)
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Значительный прирост ВРП получался 
при использовании оптимизационной модели, 
но он достигался при малореальной струк-
туре занятости (Дружинин, 1990). Поэтому рас-
четы влияния возможного изменения струк-
туры занятости проводились при небольшом 
уменьшении миграции и перемещении за-
нятых в экономике Москвы в развивающи-
еся или в медленно растущие регионы, при-
чем фондовооруженность в данных группах 
регионов не менялась, основные фонды эко-

номики Москвы уменьшались на соответству-
ющую сумму и увеличивались в других груп-
пах. При перемещении 1 % занятых из эко-
номики Москвы ее ВРП в 2021 г. уменьшался 
на 0,5 %, а у развивающихся или медленно ра-
стущих регионов возрастал соответственно 
на 4 % или 5,7 %, и в целом ВРП ЦФО увели-
чился бы всего примерно на 0,3 %.

Для реализации данного варианта необ-
ходимо решить проблему оттока молодежи, 
что возможно при значительном росте зар-
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Fig. 7. Elasticity dynamics of five regional groups (2004–2021), measured by the ratio of labour productivity growth to capital-

labour ratio growth (source: Regions of Russia. Statistical Yearbook)

Таблица 1
Результаты расчетов параметров зависимости (1) для пяти групп регионов экономики ЦФО за 2003–2021 гг. 

по данным Росстата
Table 1

Calculated parameters of dependence (Equation 1) for five groups of CFD regions from 2003 to 2021, based on 
Rosstat data

Параметр
Значение параметров и статистических характеристик для разных секторов

Москва Московская 
область

Развивающиеся 
регионы

Медленно растущие 
регионы

Ивановская 
область

ln A -8.319*** -108.7*** -8.098*** 0.0057 -9.693*

ln A1 11.057*** 0.496*** -6.981*** 9.415
a 0.965*** 0.391*** 0.984*** 1.030*** 0.881*

β 2.002*** 30.766*** 1.723** 1.927*** 2,250
μ 0.130* 0.592*** 0.0
η 0.410 1,060***

a 0.0038***

a1 -0.0026***

b -0.301***

R2 0.981 0.980 0.998 0.992 0.811
p 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00012

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
Источник: Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2023: Стат. сб. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13204 (дата обращения: 12.01.2024).
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плат, предоставлении серьезных налоговых 
льгот и субсидий фирмам, компенсации боль-
шей части расходов на жилье выпускникам 
высших и средних учебных заведений, что тре-
бует значительных средств, которых нет в ре-
гионах (Леденёва и др., 2023). Поэтому надо 
искать решение, организуя межрегиональное 
взаимодействие периферийных вузов в подго-
товке специалистов (включая взаимное квоти-
рование мест по отсутствующим в других реги-
онах специальностям) и для повышения каче-
ства подготовки квалифицированных кадров 
в регионе ориентироваться на эффектив-
ный региональный бизнес и потенциальных 
инвесторов.

Заключение

В ходе исследований анализировалось вли-
яние концентрации ресурсов в Москве на раз-
витие регионов ЦФО, был предложен подход 
к оценке влияния изменения миграции на сум-
марный ВРП ЦФО, проведены расчеты и под-
тверждена гипотеза об отрицательном вли-
янии миграции в Московскую агломерацию 
на ВРП ЦФО, что составляет научную новизну 
данной статьи.

Была показана зависимость сальдо мигра-
ции населения регионов ЦФО от показателей, 
характеризующих уровень жизни населения, 
прежде всего соотношения средней зарплаты 
и прожиточного минимума. Выявлена взаи-
мосвязь сальдо миграции и суммарных инве-

стиций в экономику регионов ЦФО, значит, 
в регионы с отрицательным сальдо миграции 
вкладывается мало средств, что способствует 
росту межрегиональной дифференциации.

В ходе исследования выделены две группы 
регионов и три особых региона по динамике 
их развития, построены производственные 
функции, которые, с одной стороны, позво-
лили подтвердить выдвинутую гипотезу, с дру-
гой стороны, показали, что развивающиеся 
и медленно растущие регионы незначительно 
различаются по эффективности, значительная 
разница темпов роста их экономик получается 
из-за разного уровня жизни, определяющего 
миграцию населения, которая влияет на заня-
тость и привлечение инвестиций. Было отме-
чено, что с 2009 г. успешнее развивались реги-
оны с более высокой долей реального произ-
водства и более низкой долей услуг. 

Уменьшение миграции в Москву и соот-
ветственно замедление падения занятости 
за пределами Московской агломерации спо-
собствовало бы немного более быстрому ро-
сту экономики ЦФО в целом, но для этого надо 
уменьшать отток молодежи, что требует ком-
плексного решения проблемы. В условиях 
ограниченности финансовых возможностей 
регионов необходимо взаимодействие обра-
зовательных учреждений с региональным биз-
несом и повышение качества образования. 
Этим вопросам будут посвящены дальнейшие 
исследования.
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асимметричное влияние расхоДов на зДравоохранение, 
ДохоДов нижнего Дециля и открытости экономики 

на Показатели зДравоохранения в странах брикс
аннотация. В условиях неравномерного доступа к медицинским услугам и воздействия различных 

социально-экономических факторов проблема повышения эффективности систем здравоохранения 
в странах с развивающейся экономикой, в частности в странах БРИкС, приобретает особую значи-
мость. Настоящее исследование посвящено анализу того, как государственные расходы на здравоох-
ранение, открытость экономики и распределение доходов влияют на ключевые показатели здоро-
вья населения — уровень младенческой смертности (IMR), ожидаемую продолжительность жизни (LE) 
и общий коэффициент смертности (CDR) в Бразилии, России, Индии, китае и Южной Африке. В каче-
стве эмпирической базы использованы панельные данные за 2000–2023 гг. Для оценки асимметрич-
ных эффектов применяется модель кросс-секционного асимметричного авторегрессионного распре-
делённого лага (CS-NARDL). Показано, что увеличение расходов на здравоохранение способствует 
снижению показателей смертности, тогда как их сокращение оказывает более выраженное негатив-
ное влияние на состояние здоровья населения. кроме того, выявлено, что в более открытых эконо-
миках наблюдается естественное улучшение показателей здравоохранения, обусловленное досту-
пом к передовым медицинским технологиям и услугам. Повышение доходов среди наименее обе-
спеченных групп населения (нижний дециль) также способствует улучшению доступа к медицинской 
помощи и, соответственно, улучшению здоровья. Таким образом, данное исследование расширяет 
наши представления о влиянии расходов на здравоохранение и распределении доходов на здоровье 
населения в странах БРИкС. Подчеркивается  необходимость внедрения механизмов мониторинга 
и оценки эффективности государственных расходов в данной сфере, что позволит повысить эффек-
тивность политики здравоохранения и приблизиться к целям устойчивого развития.

ключевые слова: показатели здравоохранения, государственные расходы на здравоохранение, уровень младенче-
ской смертности, ожидаемая продолжительность жизни, общий коэффициент смертности, открытость торговли
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Introduction

Healthcare is a complex and multifaceted 
system that plays a vital role in the overall well-
being of society. Economic development remains 
a central objective for any nation, as it drives 
both the production of goods and services and 
enhances population well-being (Acemoglu & 
Restrepo, 2017; Barro, 1991). Given that health is a 
fundamental aspect of human life, investments in 
healthcare directly contribute to improving quality 
of life and overall well-being (Grigoli & Kapsoli, 
2018). A well-functioning healthcare system is 
therefore essential to sustaining public health and 
supporting economic and social development. 

There is strong empirical evidence 
demonstrating a positive correlation between 
rising incomes from economic growth and 
increased healthcare expenditures (Grigoli & 

Kapsoli, 2018). Research has demonstrated a 
robust correlation between increased earnings 
stemming from economic expansion and a 
considerable surge in healthcare costs  (Baltagi 
& Moscone, 2010; Hartwig & Sturm, 2014; 
Hosoya, 2014; Rana et al., 2021). While some 
studies suggest that higher healthcare spending 
can further stimulate economic growth (Naidu 
& Chand, 2013; Piabuo & Tieguhong, 2017), 
others contend that the relationship is less 
straightforward and that increased spending 
does not necessarily lead to economic expansion 
(Khoshnevis Yazdi & Khanalizadeh, 2017; Wang & 
Lee, 2018). Nonetheless, investment in healthcare 
infrastructure is widely recognized as a critical 
factor in achieving sustainable development and 
enhancing societal well-being (Grigoli & Kapsoli, 
2018).
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Research has shown that the Sustainable 
Development Goals (SDGs) and healthcare are 
closely linked and addressing health challenges 
is crucial for achieving sustainable development 
(Aziz et al., 2021; Rebolledo & Giatti, 2022). The 
SDGs adopted by the United Nations in 2015, 
include specific targets for improving health and 
well-being for all, under Goal 3. Research has 
shown that inclusive, accessible, and affordable 
healthcare systems can contribute significantly 
to reducing poverty and promoting long-term 
economic growth (Rebolledo & Giatti, 2022). 
Access to quality healthcare is associated with 
improved health outcomes, increased life 
expectancy, and reduced mortality rates. 

Furthermore, studies underscore the importance 
of investing in healthcare infrastructure and 
workforce, expanding access to essential medicines 
and vaccines, and addressing the social determinants 
of health that drive disparities (Ahmed, 2022; Hone 
et al., 2018). Building resilient healthcare systems 
capable of responding to crises—such as pandemics 
and natural disasters—is also critical for sustainable 
development. Moreover, equitable healthcare 
systems that address structural inequalities and 
social determinants of health have been shown to 
produce more equitable health outcomes and reduce 
disparities across populations (Odagiri et al., 2018). 

The relationship between individual income 
and health is well established. As income rises, 
its marginal impact on health tends to diminish, 
reflecting a concave relationship with important 
implications for the connection between income 

distribution and overall health outcomes (Rodgers, 
2002; Subramanian & Kawachi, 2004). This can 
help to ensure that all members of a society have 
an equal opportunity to lead healthy and fulfilling 
lives, regardless of their socio-economic status. 
More broadly, healthcare systems play a vital role 
in advancing the Sustainable Development Goals 
(SDGs). Ongoing research and systematic evaluation 
are essential for enhancing the performance and 
effectiveness of these systems, and for ensuring 
that they remain aligned with the principles of 
sustainable development (Ahmed, 2022).

Gross National Income (GNI) per capita is an 
important factor that affects health expenditure. It 
reflects a country’s overall economic stability and 
prosperity. Countries with higher GNI per capita 
tend to have more resources to spend on healthcare, 
as higher incomes may drive demand for healthcare 
services (see, (Baltagi & Moscone, 2010; Hartwig 
& Sturm, 2014; Hosoya, 2014; Rana et al., 2021). 
Furthermore, higher GNI per capita enables greater 
allocation of resources to healthcare, leading to 
increased current health expenditure. Over the 
past two decades, global health spending has risen 
significantly, reaching US$ 8.5 trillion in 2019, or 
9.8 % of global GDP (up from 8.5 %) (WHO, 2021) 
(see, Figure 1). High-income nations accounted for 
nearly 80 % of this expenditure, with the United 
States alone contributing over 40 %. On average, 
per capita health expenditure in these nations was 
more than four times the average GDP per capita 
of low-income countries (Baltagi & Moscone, 2010; 
Hartwig & Sturm, 2014; Hosoya, 2014; WHO, 2021). 

Fig. 1. Government Health Expenditure as Share of GDP from 1980 to 2021
Data Source: Our World in Data based on Lindert (1994), OECD (1993), OECD Stat (2021). https://ourworldindata.org/financing-

healthcare  (Date of access: 01.06.2024)
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The substantial increase in health expenditure 
has prompted academicians and policymakers to 
examine its effects and underlying determinants 
(Cutler et al., 2006; Hall & Jones, 2007; Kleiman, 
1974; Murphy & Topel, 2006; Newhouse, 1977; 
Nordhaus, 2002). 

Studying health indicators in BRICS nations 
(Brazil, Russia, India, China, and South Africa) is 
crucial, as they have surpassed the G7 countries 
in their share of global GDP based on purchasing 
power parity (PPP). By 2023, this gap had widened 
further, with BRICS accounting for 32 % of global 
GDP compared to the G7’s 30 %. Government 
spending in BRICS countries also shows an upward 
trend, rising from an average of 33.9 % of GDP in 
2018 to 35.85 % in 2023 (see Figure 1), with total 
expenditure peaking at 38 % of GDP during the 
COVID-19 pandemic in 2019–20 1.

It is essential to study the determinants of 
healthcare expenditure as the level of spending 
carries significant policy implications for the 
financing and allocation of healthcare resources  
(Baltagi et al., 2017; Baltagi & Moscone, 2010). No 
economy can remain closed. Throughout human 
history, trade has been a key driver of economic 
development. It functions like the bloodstream 
of today’s globalized economy. Trade openness, a 
key indicator of globalization, is known to boost 
productivity, foster human capital accumulation, 
and promote human development. Moreover, 
trade can influence both the pace and structure of 
economic growth. Higher growth rates can increase 
the use of labour and capital—two essential inputs 
in production that contribute to rising per capita 
income (Farooq et al., 2019). 

From a theoretical perspective, a country’s 
trade openness can directly influence its economic 
growth by impacting income, consumption, and 
investment (Frankel & Romer, 1999; Harrison, 
1996; Jawadi et al., 2018). Additionally, it can 
indirectly shape wealth distribution, inequality, 
poverty levels, and overall health outcomes. The 
link between trade openness and health operates 
through two primary mechanisms. First, trade with 
more developed nations can create knowledge 
spillovers that enhance disease treatment by 
improving access to high-quality pharmaceuticals 
and medical technologies (Coe & Helpman, 
1995). These spillovers can also strengthen local 
institutions by introducing new ideas, policies, and 
regulatory frameworks (Sandholtz & Gray, 2003), 
fostering an environment conducive to better 

1  International Monetary Fund (IMF). (2023). World Economic 
Outlook. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023 
(Date of access: 02.07.2024)

health outcomes (Rodrik et al., 2004). Second, 
international trade can enhance product quality, 
promote competition, lower prices, and strengthen 
public sector capacity (Rodrik et al., 2004).

Some studies suggest that trade liberalization 
positively impacts public health by facilitating 
the exchange of medical goods and services, 
improving healthcare practices, and optimizing 
disease management. Furthermore, trade can 
drive institutional improvements, as open 
economies often import not just goods and capital 
but also ideas, regulations, and governance norms 
(Jawadi et al., 2018; Rodrik et al., 2004; Sandholtz 
& Gray, 2003). (Owen & Wu, 2007) examined this 
relationship using panel data on 219 countries, 
including both developed and developing 
economies, to analyse how trade openness 
influences child mortality and life expectancy and 
found positive relationship between them (also 
see, (Bergh & Nilsson, 2010; Bussmann, 2009; 
Jawadi et al., 2018).

Figures 2 and 3 highlight declining trends in 
the infant mortality rate (IMR) and improving 
trends in life expectancy across BRICS countries. 
This raises an important question: are these shifts 
in health indicators primarily driven by strategic 
health expenditure and government spending, 
or are they the result of open economic policies? 
This study seeks to examine the influence of 
health expenditure, trade openness, and income 
distribution on key health indicators, including 
IMR, life expectancy (LE), and the crude death rate 
(CDR), within the context of BRICS countries.

Literature Review

Since the pioneering work by Kleiman (1974) 
and Newhouse (1977), income has been the 
primary variable in determining how health care 
spending varies from one country to the next. 
Earlier studies have tried to measure the income 
elasticity of health spending and its policy 
implications for funding and allocating resources 
for health care. Healthcare is a matter of divergent 
opinions; according to some research, health 
services and their distribution should be market 
driven. Alternatively, some argue that healthcare 
is a fundamental service and support government 
funding and participation in providing healthcare 
(Culyer, 1988; Di Matteo, 2003). 

Several non-income determinants of health 
expenditure have been identified in the literature, 
including factors such as population size, life 
expectancy, and income inequality (Baltagi 
et al., 2017; Culyer, 1988). Research has found a 
strong correlation between rising incomes due to 
economic growth and significantly greater health 
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Fig. 2. Infant Mortality Rate of BRICS Nation from 2000 to 2022
Data Source: World Bank (2023) and complied by Our World in Data. https://ourworldindata.org/grapher/infant-mortality?tab=ch

art&country=BRA~RUS~IND~CHN~ZAF  (Date of access: 10.07.2024)

Fig. 3. Life Expectancy Rate of BRICS Nation from 2000 to 2023
Data Source: World Bank (2023) and complied by Our World in Data. https://ourworldindata.org/life-expectancy (Date of access: 

20.07.2024)

spending (Baltagi & Moscone, 2010; Hartwig & 
Sturm, 2014; Hosoya, 2014; Rana et al., 2021). 
On the one hand, some research suggests that 
health spending boosts economic growth  (Naidu 
& Chand, 2013; Piabuo & Tieguhong, 2017), 
while other studies contend that this is not the 
case (Khoshnevis Yazdi & Khanalizadeh, 2017; 

Wang & Lee, 2018). Hence, investing in healthcare 
infrastructure is a crucial aspect of achieving 
sustainable development and improving the well-
being of society (Grigoli & Kapsoli, 2018). 

Asian economies have experienced rapid growth 
over the past two to three decades, driven largely 
by the economic engines of countries like China 
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and India (Wolf et al., 2011). This unprecedented 
income growth is helping Asia narrow the income 
gap with developed countries, particularly those 
in the OECD. However, the literature on income 
and health remains divided on whether the health 
disparities between countries can be attributed 
mainly to income differences. In developed 
nations, life expectancy and infant mortality 
rates are influenced by income inequality (Pampel 
Jr. & Pillai, 1986; Wilkinson, 1992) Subsequent 
studies have established a link between income 
distribution within societies and health indicators 
(Babones, 2008; Kawachi & Kennedy, 1999) 
An extensive review of this topic (Pickett & 
Wilkinson, 2015) found that income inequality, 
both within and between countries, can negatively 
affect health outcomes.

Amimo et al. (2021) argue that the “Rise 
of Emerging Markets” will be driven by the 
BRICS countries, shaping social and economic 
transformations over the next 30 years. As leading 

economies among emerging markets, the BRICS 
nations have experienced significant increases in 
health spending and now contribute a larger share 
to global health expenditures (Bai et al., 2021; 
Gu et al., 2022). Healthcare costs per capita in 
the BRICS countries have steadily risen, and it is 
projected that by 2035 their health expenditures 
will reach the highest absolute levels globally 
(Gupta & Bhatia, 2022; Sahoo et al., 2023).

Sahoo et al. (2023) predict that the BRICS 
nations have the capacity to lead in social policy. In 
order to achieve universal health care, the BRICS 
nations are reworking their health systems. Not 
all the BRICS member nations are able to increase 
their health spending and coverage compared to 
other fellow members, (M. G. Sharma & Popli, 
2023) found that India is not as close to reaching 
the Universal Health Coverage (UHC) objective as 
its peer nations in the BRICS and ASEAN-5, despite 
notable advancements in a number of health 
metrics. They highlights the reason to hamper 

Table 1
Summary of Methodologies and Limitations in Previous Studies

Literature Methodology
used Key Findings Limitation of Methodology 

(Baltagi & Moscone, 
2010; Rana et al., 
2021)

Fixed 
effect Panel 
Regression 

A strong association 
was identified between 
increased incomes driven 
by economic growth 
and substantially higher 
health expenditures.

The limitation of fixed effect panel regression is its 
inability to estimate the effects of time-invariant 
variables, as these are absorbed by the individual 
fixed effects.

(Hartwig & Sturm, 
2014)

Extreme Bounds 
Analysis

The limitation of Extreme Bounds Analysis is its 
reliance on arbitrary model specifications, which 
may lead to over-sensitivity or dismissal of valid 
relationships.

(Khoshnevis Yazdi 
& Khanalizadeh, 
2017) 

Autoregressive 
Distributed Lag 
(ARDL)

No association was 
observed between 
increased incomes 
resulting from economic 
growth and significantly 
higher health 
expenditures.

The limitation of the Autoregressive Distributed Lag 
(ARDL) model is its reliance on a large sample size 
to ensure reliable estimates, especially for long-run 
relationships.

(Wang & Lee, 2018)
dynamic panel 
threshold model 
(D.P.T.M.)

The limitation of DPTM is its complexity in 
estimation and interpretation, requiring strong 
assumptions about threshold effects and potential 
endogeneity.

(Babones, 2008; 
Kawachi & 
Kennedy, 1999; 
Pickett & Wilkinson, 
2015)

Causality 
Models 

In developed and 
developing nations, 
income inequality affects 
both life expectancy and 
infant mortality rates.

The limitation of causality models is their 
dependence on strong assumptions, such as no 
omitted variable bias or the validity of instruments, 
which are challenging to verify in practice.

(Jakovljevic et al., 
2022)

Bayesian 
hierarchical 
models

An increase in health 
expenditure results in a 
reduction in mortality 
rates within BRICS 
countries.

The limitation of Bayesian hierarchical models is 
their computational intensity, especially for large 
datasets, which may require advanced techniques 
like Markov Chain Monte Carlo (MCMC) and 
substantial computing resources.

(Jani et al., 2019) Panel 
Regression 

Globalization activities, 
such as trade openness, 
have a positive impact 
on health indicators.

The limitation of panel regression is its 
susceptibility to endogeneity issues, which can bring 
biased results if not addressed through techniques 
like instrumental variables or dynamic modelling.

Source: Compiled by the authors
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healthcare due to lack of infrastructure and a 
skilled health personnel, which is made worse 
by the unequal distribution of these resources 
(Ansmann et al., 2021; Yan et al., 2023).

Contrary to the findings of Sharma & Popli (2023), 
Lamnisos et al. (2021) predict a long-term increase 
in per capita health spending across the BRICS 
nations. It is expected that Russia’s total health 
expenditure as a share of GDP will remain stable 
until 2030 (see Canbay & Kırca, 2022), while China 
is projected to significantly boost its investment 
in the health sector. Brazil’s health spending as a 
proportion of GDP is anticipated to decline notably. 
India is forecasted to experience the highest growth 
rate in per capita health expenditure through 2030 
(Jakovljevic et al., 2022; Wang et al., 2023). 

The literature on the impact of trade openness on 
health shows mixed results (Cornia, 2001; Hitiris & 
Posnett, 1992; Jani et al., 2019; Levine & Rothman, 
2006). A key concern is that trade openness may 
primarily benefit developed countries, due to the 
less mature economic and governance systems in 
developing and underdeveloped nations (Cornia, 
2001; Deaton, 2004). 

The primary focus of the study was to examine 
how trade openness, income inequality, and health 
expenditure influence key health indicators, 
such as the Infant Mortality Rate (IMR), Life 
Expectancy (LE), and Crude Death Rate (CDR), 
specifically within the context of BRICS countries. 
Additionally, a brief literature review highlighted 
that prior studies examining the relationships 
among these factors and health indicators—either 
individually or collectively—show mixed results. 
This variability can be attributed to issues such as 
sample size and methodological differences. Table 
1 summarizes the common methods employed in 
previous studies along with their limitations.

This study employs the cross-sectional panel 
non-linear autoregressive distributed lag model 
(CS-NARDL), which is more effective than 
methods like panel regression and linear ARDL 
(Patel & Mehta, 2023; R. Sharma et al., 2024). This 
model captures asymmetric relationships between 
variables, allowing it to distinguish how positive 
and negative shocks impact the dependent 
variable differently. It offers greater flexibility in 
modelling non-linear dynamics, making it more 
suitable for real-world scenarios (Aydin & Bozatli, 
2023; Mehta & Derbeneva, 2023). The CS-NARDL 
model enhances the model fit by accommodating 
varying effects in both the short and long run. 
Unlike more complex models, it remains relatively 
straightforward while still capturing intricate 
relationships, resulting in more robust findings 
(Aydin & Bozatli, 2023).

Data and Methodology

This paper aims to examine the impact of 
health expenditure, trade openness, and income 
distribution among the poor on the health 
indicators of BRICS nations. The analysis uses 
infant mortality rate (IMR), life expectancy (LE), 
and crude death rate (CDR) as dependent variables. 
The key independent variables include current 
health expenditure, trade openness (as a proxy 
for globalization), and income distribution, while 
income and urbanization are included as control 
variables. Table 2 provides a detailed description 
of the variables, along with their representation 
and data sources. The study employs panel data for 
BRICS countries, covering the period from 2000 to 
2023. All nominal values have been converted into 
real terms using the 2005 GDP deflator. 

Econometric Model

The study proposes cross sectional panel 
non-linear autoregressive distributed lag models 
(CS-NARDL) (Shin et al., 2014) to capture the 
asymmetric relationship of health indicators 
(IMR, LE and CDR), current health expenditure, 
trade openness and income inequality. The study 
estimates three models to assess the impact of 
explanatory variables on three distinct health 
indicators (see Equations (3.1), (3.2) and (3.3)).

ℵij = f(tij, gij, wij, dij, sij)                  (3.1)

ϕij = f(tij, gij, wij, dij, sij)                   (3.2)

ϑij = f(tij, gij, wij, dij, sij)                   (3.3)

Equation (3.1) represents the infant mortality rate 
(IMR, ℵij for BRICS as a function of the explanatory 
variables under consideration. Similarly, Equations 
(3.2) and (3.3) represent life expectancy (ϕij) and 
crude death rate (ϑij respectively, as functions of 
the same set of explanatory variables. To determine 
the existence of a long-run relationship among the 
variables in Equations (3.1)–(3.3), cointegration 
tests are conducted. These tests assess the 
stationarity of the residuals under the assumption 
that the independent variables have cross-section-
specific intercepts and homogeneous slope 
coefficients (Esily et al., 2022; Mehta & Prajapati, 
2024; Pedroni, 1999, 2004). After establishing 
the presence of a cointegration relationship, a 
causality test is performed to examine the direction 
of causality between the variables. Equation (3.4) 
is used to test the null hypothesis of no causal 
relationship between y (the dependent variable) 
and x (the independent variable).

( ) ( )x
1 1

   
K K

l l
it i i it k i it k it

k k

y y - -
= =

= η + + ς + e∑ ∑ñ  (3.4)



401Dhyani Mehta, Valentina V. Derbeneva

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

where ηi denotes the constant term, ( )l
iñ  means 

the lag parameter, and ( )l
iς  indicates the slope 

coefficient at lag length l. 
The cross sectional asymmetric distributed 

lag model (CS-NARDL) is presented in long-
run equations (3.5), (3.6) and (3.7) for health 
indicators (IMR, LE and CDR) as a measure of health 
expenditure, trade openness, income inequality, 
national income and urban population. 
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ℵ = a + a t + a t + a g + a g +

+a w + a w + a d + a s +e  (3.5)

0 1 2 3 4

5 6 7 8  
tj tj tj tj tj

tj tj tj tj t

+ - + -

+ -

ϕ = ψ + ψ t + ψ t + ψ g + ψ g

+ψ w + ψ w + ψ d

+

+ ψ s +e  (3.6)

0 1 2 3 4

5 6 7 8  
tj tj tj tj tj

tj tj tj tj t

+ - + -

+ -

ϑ = f + f t + f t + f g + f g

+f w + f w + f d
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Where t, g and w measure the asymmetric 
impact of current health expenditure, trade 
openness and income inequality on ℵ (Infant 

Mortality Rate), ϕ (Life Expectancy) and ϑ (Crude 
Death Rate) in Equations (3.5), (3.6) and (3.7).
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Table 2
Data Description and Measure of Dependent Variables

Variable Variable 
Representation Description 

Dependent Variables

Infant Mortality Rate  ℵ Description: The number of infants dying before reaching one 
year of age, per 1,000 live births in a given year.

Life Expectancy ϕ
Description: Life expectancy at birth indicates the number of years 
a new-born infant would live if prevailing patterns of mortality at 
the time of its birth were to stay the same throughout its life.

Crude Death Rate ϑ Description: The number of deaths during the year, per 1,000 
population estimated at midyear.

Independent Variables

Current Health Expenditure t
Description: Expressed as a percentage of GDP.  Estimates 
of current health expenditures include healthcare goods and 
services consumed each year. 

Trade Openness g Description: Trade is the sum of exports and imports of goods 
and services measured as a share of GDP.

Income share held by lowest 
10 %* w Description: Percentage share of income or consumption that 

accrues to the first (poorest) decile.
Control Variable

National Income d Description: Annual percentage growth rate of GDP at market 
prices based on constant local currency.

Urban Population s Description: Calculated using World Bank population estimates and 
urban ratios from the United Nations World Urbanization Prospects.

Source: Compiled by the authors by using the data from World Development Indicators Data from World Bank Database 
2023. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (Date of access: 21.08.2023)
* Income inequality is reflected in the uneven distribution of income or consumption, with the lowest income groups receiving the 
smallest shares. These data are typically sourced from nationally representative household surveys. Source: World Bank, Poverty 
and Inequality Platform. https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/SI.DST.FRST.10 
(Date of access: 26.11.2024)
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The positive and negative partial sum 
decomposition for t, g and w is presented in 
Equations (3.8), (3.9) and (3.10).

( )

( ) ( )

1 1

1 0

1 1

0 0

1 1

1
1 1

M N

it iJ it J ij ij ij ij
J J

O O

ij ij ij ij ij ij ij ij
J J

Q R

iJ it J iJ it J iJ t it
J J

ECT

- -
+ + - -

-
= =

- -
+ + - - + + - -

= =

- -

- - -
= =

Dℵ = θ Dℵ + θ Dt + θ Dt +

+ θ Dg + θ Dg + θ Dw + θ Dw +

+ θ Dd + θ Ds + θ + e

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑
 (3.11)

( )

( ) ( )

1 1

1 0

1 1

0 0

1 1

1
1 1

M N

it iJ it J ij ij ij ij
J J

O O

ij ij ij ij ij ij ij ij
J J

Q R

iJ it J iJ it J iJ t it
J J

ECT

- -
+ + - -

-
= =

- -
+ + - - + + - -

= =

- -

- - -
= =

Dϕ = θ Dϕ + θ Dt + θ Dt +

+ θ Dg + θ Dg + θ Dw + θ Dw +

+ θ Dd + θ Ds + θ + e

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑  (3.12)

( )

( ) ( )

1 1

1 0

1 1

0 0

1 1

1
1 1

M N

it iJ it J ij ij ij ij
J J

O O

ij ij ij ij ij ij ij ij
J J

Q R

iJ it J iJ it J iJ t it
J J

ECT

- -
+ + - -

-
= =

- -
+ + - - + + - -

= =

- -

- - -
= =

Dϑ = θ Dϑ + θ Dt + θ Dt +

+ θ Dg + θ Dg + θ Dw + θ Dw +

+ θ Dd + θ Ds + θ + e

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑  (3.13)

The error correction term (ECT) in the short-
run CS-NARDL Equations (3.11), (3.12), and (3.13) 
measures the speed at which the system returns 
to long-term equilibrium following a short-term 
disturbance. 

Results and Discussion

Each variable’s standard deviation is less 
than its mean value, showing constant variation 
(see Table 3). The normal distribution of all the 
variables was corroborated by the insignificant 
Jarque-Bera test statistic (Mehta & Derbeneva, 
2024). Table 3 shows the pairwise correlation 
among the variables for BRICS countries panel 
data along with a summary of the descriptive 
statistics.

The pairwise correlation estimates strongly 
suggest that current health expenditure health 
expenditure (t), trade openness (g, decrease of 
income inequality (w) have a negative impact 
on health indicators (see Table 4). To test the 
hypothesis that all panels are non-stationary, 
the study utilizes unit root tests to determine 
the long-term and short-term integration of the 
BRICS panel data (see, Breitung, 2000; Im et al., 
2003; Levin et al., 2002; Mehta & Derbeneva, 
2024).

Table 3
Descriptive Statistics

ℵ ϕ ϑ t g w d s
Mean 18.167 70.662 9.441 6.022 42.588 2.105 4.306 1.435
Median 14.100 71.261 7.125 5.266 46.094 2.350 4.600 1.373
Maximum 57.800 77.968 16.400 10.313 68.094 3.700 11.395 4.198
Minimum 4.400 53.980 6.106 2.858 22.106 0.800 -7.800 -0.467
Std. Dev. 12.674 5.109 3.621 1.967 12.247 0.896 3.833 1.218
Skewness 1.315 -1.145 0.659 0.390 -0.051 -0.070 -0.650 0.134
Kurtosis 1.015 1.418 1.736 1.946 1.985 1.727 2.392 2.046
Jarque-Bera 21.840 19.953 9.175 4.725 2.862 4.513 5.069 2.701
Probability 0.1830 0.2543 0.1050 0.9480 0.2390 0.1055 0.8709 0.2591
Observations 66 66 66 66 66 66 66 66

Source: Authors’ calculations from Eviews

Table 4
Pairwise Correlation Matrix

ℵ ϕ ϑ t g w d s
ℵ 1.000 — — — — — — —
ϕ — 1.000 — — — — — —
ϑ — — 1.000 — — — — —
t -0.033* -0.050** -0.257** 1.000 — — — —
g -0.007* -0.485** 0.706* -0.622 1.000 — — —
w -0.062*** -0.052* -0.287* -0.865* 0.484 1.000 — —
d -0.179** -0.011* -0.070** 0.614* 0.373* 0.319 1.000 —
s -0.406* -0.286* -0.749* 0.208* -0.155 0.0249 0.436 1.000

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively. 
Source: Authors’ calculations from Eviews
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The CS-NARDL model can be estimated even 
when variables are integrated at different levels, 
specifically, when some are stationary at I(0) and 
others at I(1) (Sheikh et al., 2020; Shin et al., 2014). 
As shown in Table 5, all variables in the current 
study are stationary at the I(1) level. Despite 
demographic diversity among BRICS nations, 
the results of cross-sectional dependence tests 
(Table 5) indicate significant interdependence, 
empirically supporting their treatment as a single 
panel.

The rejection of the null hypothesis of cross-
sectional independence at the 1 % significance 
level suggests the presence of common 
structural patterns across these countries, 
indicating that economic and policy-related 
factors influence health outcomes in a broadly 
similar way. Furthermore, the CS-NARDL model 
accommodates country-specific asymmetries by 
capturing both short- and long-run dynamics. This 
allows for demographic differences, such as stages 

of demographic transition, levels of urbanization, 
and population behaviour, without distorting the 
overall results. This methodological framework 
enhances the robustness of the findings by 
addressing heterogeneity while preserving the 
validity of cross-country comparisons.

Table 6 presents the results of the panel 
cointegration tests. The findings from the Pedroni 
tests indicate that the test statistics are significant 
at the 1 % level, confirming the existence of a 
long-run cointegration relationship among the 
variables (Mehta & Derbeneva, 2024; Yuelan 
et al., 2022).

Table 7 presents the results of the 
Dumitrescu-Hurlin panel causality test for the 
BRICS countries. The findings reveal a robust 
one-way relationship between health indicators 
(IMR-ℵ; Life Expectancy- ϕ; Crude Death 
Rate-ϑ) and health expenditure, trade openness, 
lower income share, national income as well as 
urbanization.

Table 5
Stationarity and Cross-Section Dependency Tests

Stationarity Test
ℵ ϕ ϑ t g w d s

Fisher-ADF 44.2966 19.3090* 9.2456 1.9458 13.6948 2.1360 18.1562* 9.6943
Fisher-PP 32.5925 24.7967* 3.6311 0.7518 14.9067 12.8326 38.3397* 11.8928

Dℵ Dϕ Dϑ Dt Dg Dw Dd Ds
Fisher-ADF 10.8266* 6.5097* 3.1158* 24.0558* 36.3832* 7.8939* 63.2601* 56.7876**

Fisher-PP 6.4572* 16.4465* 5.3707** 33.9154* 70.1432* 41.6992* 49.1365* 83.9489*

Cross-section Dependency Test
Cross-section ℵ ϕ ϑ t g w d s
LM Breusch-Pagan 202.093* 187.017* 70.353* 88.190* 36.779* 25.123* 84.682* 88.737*

LM Pesaran scaled 42.9534* 39.5823* 13.4954* 17.4838* 5.9889* 4.5358* 16.7003* 17.6062*

CD Pesaran 14.2073* 13.6531* 1.5552* 2.9443* -0.6525* 1.5637* 8.7349* 1.2551*

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively. 
Source: Authors’ calculations from Eviews

Table 6
Panel Cointegration Test

Pedroni Cointegration: Common AR coefficients (within-dimension)
Panel: ℵ t g w d s Panel: ϕ t g w d s Panel: ϑ t g w d s

Statistic Weighted 
Statistic Statistic Weighted 

Statistic Statistic Weighted 
Statistic

Panel v-Statistic -1.1514* -1.9346* 0.2783* -1.3491* -0.1027* -1.7651*

Panel rho-Statistic 2.0363* 2.5277* 0.8278* 1.2929* 1.5667* 1.8283*

Panel PP-Statistic 2.9840* 4.5769* -0.6773* 1.3483* 0.5146* 1.9870*

Panel ADF-Statistic 1.1131* 1.4498* 0.6026* -5.9173* 1.5388* 1.4380*

Pedroni Cointegration: Individual AR coefficients (between-dimension)
Statistic Statistic Statistic

Group rho-Statistic 1.5796* 1.6452* 2.3669*

Group PP-Statistic -0.2310* 0.5037* 1.6526*

Group ADF-Statistic -7.3729* -17.4859* 2.2089*

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively. 
Source: Authors’ calculations from Eviews
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The Dumitrescu-Hurlin causality estimates 
show unidirectional causality between health 
spending (t), and lower income share (w) with 
health indicators (IMR-ℵ; Life Expectancy- ϕ; 
Crude Death Rate-ϑ), whereas trade openness 
(g) shows bi-direction relationship with life 
expectancy (ϕ, and uni-directional relationship 
with IMR (ℵ) and Crude Death Rate (ϑ). The 
causality gives the primal evidence of causal 
relation between health indicators and health 
expenditure, trade openness, and lower income 
share.

Impact of Health Expenditure on Health 
Indicators

The long-run asymmetric CS-NARDL estimates 
(see Table 8) reveal a significant negative 
relationship between health expenditure (t) and 
IMR (ℵ. A 1 % increase in t+ will decrease (ℵ by 
0.533 %, while a 1 % decrease in t- will increase 

(ℵ by 1.50 %. Similarly, a 1 % increase in health 
spending leads to a reduction in the crude death 
rate (ϑ) by 1.24 %, while a decrease in health 
spending increases (ϑ) by 1.02 %. Additionally, 
the positive and significant coefficient of health 
spending indicates that a 1 % increase in t+ will 
increase the life expectancy (ϕ) by 0.41 % whereas 
a reduction in t- will decrease the life expectancy 
(ϕ) by 0.64 %. It is noteworthy that the negative 
impact of health expenditure t-on infant mortality 
rate (IMR) is greater than the positive impact of 
increased health spending t+. This suggests that if 
health spending is reduced, the IMR will increase 
more significantly than it would decrease with 
higher health spending. Fluctuations in health 
spending directly affect life expectancy. Increased 
health expenditure promotes longevity, while cuts 
in health spending will jeopardize life expectancy. 

In contrast, both increases and decreases in 
health spending have a positive impact on life 

Table 7
Results of the Dumitrescu-Hurlin Causality Test

Null Hypothesis: W-Stat. Z-Stat. Conclusion

ℵ t 10.3895 6.5249
t ⇒ ℵ

t ℵ 3.5416** 0.9786**

ϕ t 6.7648 3.5819
t ⇒ ϕ

t ϕ 3.0183* 0.55477*

ϑ t 6.3896 3.2853
t ⇒ ϑ

t ϑ 2.1614* -0.1392*

ℵ g 6.0023 3.0656
g ⇒ ℵ

g ℵ 4.0602* 1.4542*

ϕ g 5.0440** 2.2705**

g ⇔ ϕ
g ϕ 5.3000** 2.4829**

ϑ g 7.9928 4.7173
g ⇒ ϑ

g ϑ 3.2410* 0.7744*

ℵ w 13.9935 9.6965
w ⇒ ℵ

w ℵ 11.2447* 7.4156*

ϕ w 8.5038 5.1413
⇒ ϕù

w ϕ 3.4852* 0.9770*

ϑ w 7.2942 4.1376
w ⇒ ϑ

w ϑ 6.6745* 3.6234*

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively.
Source: Authors Calculation using EViews
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expectancy. The short-run estimates (see Table 9) 
also indicate that a positive change in health 
expenditure Dt+ leads to a reduction in the infant 
mortality rate (ℵ and crude death rate (ϑ) by 
2.23 and 0.28 %, respectively. Conversely, a 1 % 
increase in health spending Dt+ will boost life 
expectancy by 0.43 %. Furthermore, the significant 
coefficient of a negative shock in health spending 
Dt- will increase (ℵ, (ϑ) and (ϕ) by 0.50, 0.82 and 
0.55 %, respectively, in the short run. 

These long-run and short-run results align with 
previous studies, emphasizing the importance 
of health expenditure (see Amimo et al., 2021; 
Bai et al., 2021; Gupta & Bhatia, 2022; Wang 
et al., 2023). The estimates indicate that health 
expenditure is associated with a reduction in the 
crude death rate and infant mortality rate, as well 
as improvements in life expectancy. However, the 
magnitudes of the effects on infant mortality and 
life expectancy are relatively smaller compared 
to the impact of negative shocks. While it is 
difficult to draw definitive conclusions or offer 
strong policy recommendations, the findings are 

consistent with theoretical expectations and are 
statistically significant.

Impact of Trade Openness on Health 
Indicators

It is surprising that the positive shock of 
trade openness (g+) increases the infant mortality 
rate (ℵ)by 0.03 % and the crude death rate 
(ϑ) by 0.54 %. This suggests that while trade 
openness may stimulate economic activity and 
globalization, it could also expose vulnerable 
populations to health risks, possibly due to 
unequal resource distribution or environmental 
challenges associated with increased trade. 
However, the findings also indicate that trade 
openness contributes to an improvement in life 
expectancy (ϕ) in the long run, likely due to better 
access to healthcare technologies, improved 
standards of living, and enhanced availability 
of medical resources facilitated by open trade 
policies (see Table 8).

In contrast, the negative shock coefficient 
of trade openness (g-) indicates that a reduction 

Table 8
Long-run CS-NARDL Estimates

Dependent Variables IMR (ℵ) Life Expectancy (ϕ) Crude Death Rate (ϑ)
Independent Variables Coefficient Coefficient Coefficient

t+ -0.5330** 0.4125* -1.2403**
t- 1.50110* 0.6494* 1.0243*
g+ 0.0301*** 0.5498* -1.3275*
g- 0.0864** 0.1889* 0.2506
w+ -1.3178* 0.7550** -0.6396**
w- 0.2403* 0.6621*** 0.2048**
d -0.5102* 0.4079* -0.8753*
s -0.1983* 0.2353* -0.6419*

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively.
Source: Authors’ calculations from EViews

Table 9
Short-run CS-NARDL Estimates

Dependent Variables IMR (ℵ) Life Expectancy (ϕ) Crude Death Rate (ϑ)
Independent Variables Coefficient Coefficient Coefficient

Dt+ -2.2317** 0.4377* -0.2879*

Dt- 0.5038** 0.5511** 0.8201*

Dg+ -0.03972*** 0.1328** -0.0915*

Dg- 0.03446*** 0.0057** 0.0106*

Dw+ -0.16022* 0.2257* -0.1416*

Dw- 0.0830* 0.0876*** 0.0466**

Dd -0.0134* 0.1234*** 0.0820**

Ds -1.0125** 0.2168* -0.5457*

ECT -0.0431* -0.0112* -0.0895*

Constant 0.1499** 0.3844*** 0.0282**

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively.
Source: Authors’ calculations from EViews
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in trade openness will lead to a decline in the 
infant mortality rate (ℵ by 0.08 % and the crude 
death rate (ϑ) by 0.25 %, while improving life 
expectancy (ϕ) by 0.18 % in the long run. In the 
short run (see Table 9), an increase in Dt+ will 
lower (ℵ) and (ϑ) by 0.03 and 0.09 %, respectively. 
Additionally, a decrease in trade openness (Dt- 
will result in a slight improvement in (ϕ) by 
0.005 %, while it further worsens infant mortality 
(ℵ) and crude death rate (ϑ), increasing them by 
0.03 % and 0.01 %, respectively (see Deaton, 2004; 
Jakovljevic et al., 2022; Jani et al., 2019; Levine 
& Rothman, 2006). The estimates indicate that 
the impact of trade openness is much smaller in 
the short run compared to the long run; however, 
direct conclusions require further investigation 
since the long-run negative shock is statistically 
insignificant. These results align with studies 
by Frankel & Romer (1999), Harrison (1996), 
and Jawadi et al. (2018), which emphasize the 
theoretical view that a country’s trade openness 
indirectly influences health outcomes—reflected 
in the small coefficient values—alongside other 
economic factors.

Impact of Income Distribution on Health 
Indicators

Tables 8 and 9 display the estimates of the 
asymmetric impact of income distribution on 
health indicators. To measure income distribution 
within the lowest quartile, the study utilized 
the percentage share of income or consumption 
accruing to the first (poorest) decile. From the 
estimates, it can be deduced that a 1 % increase 
in g+ (income share held by the lowest 10 %) will 
lead to a reduction in the infant mortality rate 
(ℵ and crude death rate (ϑ) by 1.31 and 0.63 %, 
respectively, while increasing life expectancy (ϕ) 
by 0.75 % in the long run. Similarly, in the short-

run Dg+, it will decrease (ℵ) and (ϑ) by 0.16 and 
0.14 %, respectively, and increase (ϑ) by 0.22 %.

The significant coefficient of the negative shock 
in income share, g- , indicates that a 1 % reduction 
will result in an increase in (ℵ) by 0.24 %, (ϕ) by 
0.66 % and (ϑ) by 0.20 % in the long run. The short-
run estimates of Dg- align with the long-run negative 
shock of income share, as a 1 % reduction in income 
share will increase (ℵ), (ϕ) and (ϑ) by 0.08, 0.087, and 
0.04 %, respectively. It is evident that an increase 
in household income within the last quartile of the 
income group will improve these people’s access to 
health services and lead to improvements in health 
indicators. These results are consistent with studies 
showing that lower income inequality improves 
health outcomes (see, Ansmann et al., 2021; Sahoo 
et al., 2023; Yan et al., 2023).

The national income (d) control variables 
demonstrate that a 1 %  change in national income 
will result in a decrease in the infant mortality rate 
(ℵ and crude death rate (ϑ) by 0.51 and 0.87 %, 
respectively, in the long run, as well as 0.03 and 
0.08 %, respectively, in the short run. Additionally, 
the coefficient of urbanization indicates an impact 
on (ℵ (reduction of 0.19 %), (ϑ) (reduction of 
0.54 %), and (ϕ) (increase of 0.21 %) in the long-
run. In the short term, urbanization will increase the 
infant mortality rate and crude death rate. The error 
correction term (ECT) in the CS-NARDL models 
suggests that any short-run imbalances tend to 
correct themselves towards long-run equilibrium, 
with a speed of 4.3 % (for the IMR model), 1.12 % (for 
the LE model) and 8.95 % (for the CDR Model). The 
significant Wald test affirms the presence of a long-
run and short-run asymmetric connection between 
health indicators and the independent variables 
(see Table 10). To evaluate the short-run and long-
run asymmetric impacts of health expenditure, 
trade openness and income distribution on health 

Table 10
CS-NARDL Model Diagnostics

Dependent Variables IMR (ℵ) Life Expectancy (ϕ) Crude Death Rate (ϑ)
WaldLR Asymmetry (t) 44.5217** 35.8289* 48.1781*

WaldSR Asymmetry (t) 2.9953** 2.3365* 3.5102**

WaldLR Asymmetry (g) 37.9736* 21.3735** 29.1023*

WaldSR Asymmetry (g) 4.7977* 5.4960** 3.3379*

WaldLR Asymmetry (w) 42.0246* 24.7807** 35.6451*

WaldSR Asymmetry (w) 4.9352** 3.8573** 4.8147*

Hausman test 388.3309 (0.6267) 395.2579 (0.2621) 163.4015 (0.9670)
Observations 105 105 105
Log likelihood 84.28361 18.14756 66.48055
Number of Cross Sections 5 5 5

*, **, *** indicates significant at 1 %, 5 % and 10 % level of significance, respectively.
Source: Authors’ calculations from EViews
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indicators, the cumulative dynamic multiplier is 
utilized (see Figure 5, 6 and 7).

The research delves into the asymmetric short-
term and long-term effects of health expenditure, 
trade openness, and the income share of the poor on 
health indicators in BRICS nations (Brazil, Russia, 
India, China, and South Africa). It also specifically 
examines the impact on the infant mortality rate, 
life expectancy rate, and crude death rate by using 
panel data spanning from 2000 to 2023.

The CS-NARDL model results highlight the vital 
role of health spending in BRICS countries. Both 
short- and long-run estimates show that increased 
health expenditure significantly reduces infant 
mortality and crude death rates. Although the 
estimated coefficients are small, the relationship 
aligns with theory and warrants further study.

Health spending improves indicators like life 
expectancy and infant mortality, with even minor 
gains compounding over time for substantial 
long-term benefits. Conversely, reduced health 
expenditure increases mortality rates, showing 
how vulnerable health outcomes are to funding 

cuts. Higher health spending is also linked to 
longer life expectancy, while cuts have negative 
long-term effects. These findings underscore 
the need for BRICS policymakers to prioritize 
sustained health investment to improve health 
outcomes and advance human development.

The short-run analysis shows that increasing 
trade openness reduces the infant mortality and 
crude death rates, suggesting that stronger trade 
links improve health outcomes. Conversely, a 
decrease in trade openness tends to raise mortality 
rates, underscoring the importance of maintaining 
robust trade relationships. Trade openness also 
positively affects life expectancy, while reductions 
have adverse effects.

In the long run, trade openness appears to lower 
crude death rates and increase life expectancy, 
though the effect size is small and statistically 
insignificant, so conclusions should be drawn 
cautiously. This supports the theoretical view that 
trade benefits health, though the relationship may 
be indirect, explaining the small coefficients.

Unexpectedly, long-run estimates suggest 
trade openness increases infant mortality in 
BRICS countries. Possible reasons include unequal 
distribution of trade gains, environmental harm, 
neglected healthcare investments, urbanization 
pressures, and the import of low-quality products. 
This finding requires further investigation and 
should be viewed as a basis for future research, not 
a definitive conclusion.

The study also posits that improving income 
distribution among the poorest households 
significantly enhances access to healthcare and 
health outcomes. Overall, it deepens understanding 
of how health spending and income inequality 
affect health and emphasizes trade openness as a 
potential tool to improve health by facilitating the 
exchange of health technologies and services for 
disadvantaged groups.

-200

-100

0

100

200

300

400

500

1 3 5 7 9 11 13 15

Multiplier for Health Exp(+)
Multiplier for Health Exp(-)
Asymmetry Plot (with C.I.)

Figure 5: CS-NARDL Dynamic Asymmetric Multiplier for Health 
Expenditure

Source: Authors’ calculations from Eviews

-16

-12

-8

-4

0

4

8

1 3 5 7 9 11 13 15

Multiplier for Trade Openness(+)
Multiplier for Trade Openness(-)
Asymmetry Plot (with C.I.)

Figure 6: CS-NARDL Dynamic Asymmetric Multiplier for Trade 
Openness

Source: Authors’ calculations from Eviews

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 3 5 7 9 11 13 15

Multiplier for Income Distribution(+)
Multiplier for Income Distribution(-)
Asymmetry Plot (with C.I.)

Figure 7: CS-NARDL Dynamic Asymmetric Multiplier for 
Income Distribution

Source: Authors’ calculations from Eviews
Conclusion & Policy Takeaways



408 СОЦИАльНОЕ РАзВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

Policy Takeaways

The study highlights the crucial role of 
government health expenditure in improving key 
health indicators such as crude death rate, life 
expectancy, and infant mortality rate. Allocating 
sufficient resources to enhance healthcare 
infrastructure and services should be a top priority 
for policymakers. The following are some key 
policy implications:

1. The study indicates that income distribution 
among the poorest segments influences health 
outcomes. Governments should consider policies 
that reduce income inequality—such as social 
welfare programs and progressive taxation—to 
improve health indicators for the most vulnerable 
populations.

2. BRICS countries are encouraged to adopt a 
“health-sensitive trade policy” that channels a 
portion of economic gains from increased trade 
into strengthening maternal and child healthcare 

services, especially in underserved areas. This 
policy should focus on enhancing prenatal 
care, immunization programs, and healthcare 
infrastructure to ensure that the benefits of trade 
contribute positively to infant health and help 
reduce infant mortality rates.

Regular and systematic monitoring and 
assessment of healthcare expenditure initiatives 
are essential. Governments need to create systems 
to assess how effective healthcare spending is on 
health outcomes, enabling them to make necessary 
adjustments and enhancements to healthcare 
policies and programs. Further investigation 
into the connections among health spending, 
trade openness, and income distribution with 
health indicators could benefit from examining 
panels of other similar economies. Additionally, 
incorporating other socio-economic and socio-
cultural variables into the analysis could provide 
deeper insights into this research.
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роль информационной ПоДДержки органами власти 
социально ответственного бизнеса в решении 
социально-экономических Проблем регионов 1

аннотация. При решении вопросов сбережения населения и развития человеческого капитала 
в Российской Федерации возрос интерес государства, бизнеса и общества к поиску совместных эф-
фективных инструментов, направленных на достижение глобальных общественно значимых целей. 
В плоскости поиска таких инструментов лежит развитие в России корпоративной гражданственно-
сти в сфере демографии, что определяет необходимость поддержки предприятий, активно участву-
ющих в решении проблем региона, со стороны органов власти. В данной работе анализируется ин-
формационная поддержка коммерческих организаций, соответствующих позиции корпоративной 
гражданственности в демографической сфере. метод исследования — контент-анализ публикаций 
на официальных страницах ответственных за реализацию демографической политики и экономиче-
ское развитие в регионе органов исполнительной власти субъектов РФ Северо-западного, Уральского 
и Сибирского федеральных округов; корреляционный анализ публикационной активности органов 
власти и социально-экономических показателей регионов. Определено, что на официальных страни-
цах органов власти практически не публикуются записи о деятельности предприятий в соответствии 
с показателями экг-рейтинга. Внешняя некоммерческая деятельность бизнеса, связанная с потенци-
альным привлечением сотрудников, освещается в 20 раз чаще внутренних мероприятий. Отмечается 
увеличение интереса региональной власти к участию бизнеса в решении социальных и демографи-
ческих вопросов; частота публикаций с упоминанием социально ответственных организаций обу-
словлена выстроенным взаимодействием между властью и бизнесом. Чаще в продвижении предпри-
ятий, которые вносят вклад в решение демографических проблем, участвуют органы исполнительной 
власти субъекта РФ, курирующие экономическое развитие региона. лидирующие позиции по про-
движению деятельности компаний в соответствии с показателями экг-рейтинга занимают субъекты 
Сибирского федерального округа: Алтайский край, кемеровская область, Новосибирская область. 
Информационная поддержка может оказывать благоприятное влияние на развитие социально ответ-
ственного бизнеса и имеет потенциал для наращивания человеческого капитала в регионе.

ключевые слова: корпоративная демографическая политика, корпоративная гражданственность, экг-рейтинг, публич-
ное управление, контент-анализ
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term economic gains. Central to these efforts is corporate citizenship in the demographic field, which un-
derscores the importance of government support for businesses engaged in solving regional issues. This 
study examines how official government publications from the Northwestern, Ural, and Siberian Federal 
Okrugs provide information support to commercial organizations. The findings reveal that official sources 
rarely publish content using ECG indicators. Coverage of external activities focused on attracting poten-
tial employees is twenty times more frequent than coverage of internal company events. Increased me-
dia attention reflects the intensified efforts of regional authorities to engage businesses in addressing so-
cial challenges, along with improved collaboration between government and industry. Executive authori-
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Введение

Усиление внимания к вопросам сбереже-
ния российского населения и развития челове-
ческого потенциала обусловило рост интереса 
государства, бизнеса и общества к поиску сов-
местных инструментов, направленных на эф-
фективное решение демографических вопросов. 
Необходимость проработки механизмов вза-
имодействия государства и бизнеса для реше-
ния вопросов поддержки семьи и демографии 
была озвучена в 2023 г. на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме. В рамках 
Восточного экономического форума анонсиро-
ван проект «ЭКГ-рейтинг», созданный для кон-
солидации усилий государства и бизнес-сооб-
щества в достижении национальных целей раз-
вития и формировании новых практик кор-
поративной культуры 1. В конце 2024 г. в ходе 
заседания Госсовета по вопросам поддержки се-
мей Президент России указал на необходимость 
участия работодателей в решении демографиче-

1 ЭКГ рейтинг. https://xn——etbbhpfd3axw8i.xn—p1ai/ 
(дата обращения: 30.05.2025).

ских проблем и государственной поддержки со-
циально ответственного бизнеса.

Включение бизнеса в решение значимых 
для общества задач, к которым относятся во-
просы сбережения народонаселения России, 
обусловливает формирование и развитие в на-
шем обществе института корпоративной граж-
данственности в демографической сфере.

В связи с этим становится актуальным ис-
следование вопросов формирования корпо-
ративной гражданственности в демографи-
ческой сфере в субъектах РФ, степени заинте-
ресованности региональных органов власти 
в привлечении института бизнеса к решению 
социальных проблем региона и трансляции по-
ложительного опыта поддержки компаниями 
семейных сотрудников с целью распростране-
ния и закрепления подобных практик в макси-
мальном количестве субъектов. 

Гипотеза исследования такова: публикация 
на официальных страницах органов публич-
ной власти в социальных сетях информации 
о новых для российского бизнеса практиках 
поддержки семейных сотрудников является 
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актуальным и перспективным инструментом 
для продвижения и масштабирования мер кор-
поративной демографической политики в рос-
сийских регионах, имеющих потенциал влия-
ния на социально-экономическое развитие ре-
гиона. Цель данного исследования — проана-
лизировать участие органов исполнительной 
власти субъектов РФ в информационном про-
движении деятельности коммерческих орга-
низаций, соответствующей позиции корпо-
ративной гражданственности в демографиче-
ской сфере. 

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

1) определить институциональные предпо-
сылки развития корпоративной гражданствен-
ности в демографической сфере в российском 
обществе; 2) разработать и реализовать мето-
дику анализа информационной поддержки ор-
ганами исполнительной власти субъектов РФ 
коммерческих организаций, участвующих в ре-
шении социальных и демографических проблем 
региона; 3) изучить динамику публикаций, ка-
сающихся участия бизнеса в поддержке семей-
ных сотрудников и социально-позитивной де-
ятельности, направленной на привлечение по-
тенциальных работников; 4) сравнить публика-
ционную активность органов исполнительной 
власти субъектов РФ, ответственных за реали-
зацию демографической политики и экономи-
ческое развитие; 5) провести корреляционный 
анализ между публикационной активностью 
органов власти и социально-экономическими 
показателями регионов.

Таким образом, научная новизна заключа-
ется в анализе информационных пространств, 
формируемых органами публичного управ-
ления в отношении социально ответственных 
предприятий.

Теоретические рамки исследования

Рассмотрение коммерческого сектора 
как заинтересованного участника реализации 
демографической политики обусловливается 
неоинституциональным подходом, определя-
ющим, что ориентирование организаций ис-
ключительно на собственные экономические 
интересы не всегда эффективно. Организации 
тесно взаимодействуют с окружающей их сре-
дой, предъявляющей к ним целый ряд соци-
альных, культурных, политических требова-
ний; между ними происходят процессы об-
мена, что приводит к требованию определен-
ного взаимного соответствия, и, как следствие, 
формулирования неких институционализиро-
ванных правил.

Участие организаций в поддержке государ-
ственной демографической политики основы-
вается на ряде теорий и концепций публичного 
управления. Концепция «нового государствен-
ного менеджмента» (NPM), представляющая 
отличное от классического понимание госу-
дарственного управления, признает приори-
тет негосударственного сектора в выполнении 
различных функций в тех или иных сферах ин-
тересов общества (Hood, 1984). Концепция «ру-
ководства» (governance) определяет ключевым 
элементом в построении современного пу-
бличного управления выстраивание системы 
доверия между государством, гражданами 
и бизнесом. Как и концепция «политическая 
сеть», она акцентирует внимание на необхо-
димости построения сетевых структур взаимо-
действия государственных, частных и обще-
ственных организаций (Kjær, 2004).

Данные теории и концепции дают основа-
ния говорить о легитимности делегирования 
институту бизнеса ряда задач в решении во-
просов наращивания человеческого капитала, 
а также вопросов рождаемости и поддержки ро-
дительского труда. Этот механизм может быть 
осуществлен через построение сети: государ-
ство — бизнес — гражданин, где государство бу-
дет инициировать генеральную демографиче-
скую политику и осуществлять делегирование 
ряда функций по регулированию рождаемости 
и поддержке семей с детьми институту биз-
неса, тем самым предприятия не должны огра-
ничивать свое поведение удовлетворением по-
требностей только тех стейкхолдеров, которые 
имеют прямой финансовый интерес в органи-
зации. Эта концептуализация корпоративной 
гражданственности предлагает более полное 
понимание роли бизнеса в обществе (Zappalà, 
2004), а именно в расширении границ и по-
строении партнерства со всеми возможными 
заинтересованными сторонами для достиже-
ния глобальных целей по построению справед-
ливого и устойчивого будущего для общества 
(Laksmana & Yang, 2009).

Реализация бизнесом делегированных ему 
государством задач пронаталистской поли-
тики обусловливает построение в российском 
обществе корпоративной гражданственности 
в сфере демографии и влечет за собой ряд вы-
год и преимуществ как для общества (Warhurst, 
2005) — наращивание человеческого капитала, 
так и для самих организаций — максимизация 
стоимости компании и увеличение прибыли 
(Garriga & Melé, 2004) и др.

Согласно инструментальной теории, кото-
рая рассматривает корпоративную граждан-
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ственность как средство создания капитала, 
корпорации руководствуются своими интере-
сами к участию в социально ответственной де-
ятельности и используют ее в качестве стра-
тегических инструментов для максимизации 
стоимости компании и увеличения прибыли 
(Matten & Crane, 2005). Ряд исследователей 
(например, Petrovits, 2006; Nagi & Robb, 2008; 
Devine & Halpern, 2001) приводят доводы о том, 
что практика корпоративной гражданственно-
сти оказывает положительное влияние на фи-
нансовые результаты фирм через воздействие 
на их репутацию (Mullins et al., 2020; Wong 
et al., 2020), мотивацию персонала (Камарова 
и др., 2023; Bourhis & Mekkaoui, 2010), наём, 
текучесть кадров (Lee & Hong, 2011), повы-
шение продуктивности сотрудников (Kim & 
Wiggins, 2011), доверие и лояльность клиен-
тов. Кроме того, согласно теории стратегиче-
ской легитимности, организации, выстраиваю-
щие стратегию поведения в русле корпоратив-
ной гражданственности, могут влиять на соци-
альную систему ценностей, норм и убеждений 
как своих сотрудников, так и общества в це-
лом, тем самым повышая свою легитимность. 
Представляется, что для современных россий-
ских организаций, находящихся в условиях 
турбулентности кадрового рынка, такие ин-
струменты корпоративного управления явля-
ются особо актуальными.

Отметим, что значимое место в формиро-
вании легитимности социальной ответствен-
ности бизнеса в глазах общества занимает 
публичное информирование аудитории (по-
требителей, инвесторов, сотрудников, сооб-
ществ), наблюдающей за гражданским пове-
дением компаний и оценивающей их соот-
ветствующим образом (Tutton & Brand, 2023). 
Сегодня социальные сети представляют со-
бой один из основных ресурсов для получе-
ния и распространения информации в боль-
шинстве областей общественной жизни, в том 
числе таких как бизнес, публичное управ-
ление, политика и др. (Ускова и др., 2023), 
при этом значимое место в исследованиях, 
посвященных использованию Интернета и со-
циальных сетей, занимает возможность инте-
рактивного взаимодействия между государ-
ством, обществом и организациями именно 
по вопросам корпоративной социальной от-
ветственности (Capriotti & Moreno, 2007). 
Наращивание перспектив взаимодействия 
по данному вопросу между государством, об-
ществом и бизнес-структурами также нахо-
дится в плоскости построения института кор-
поративной гражданственности.

Материалы и методы

В качестве метода исследования использо-
вался контент-анализ публикаций на офици-
альных страницах органов исполнительной 
власти в социальной сети «Вконтакте», выбор 
которой обусловлен лидерством среди соци-
альных сетей и мессенджеров по месячному 
охвату 1. «Вконтакте» до блокировки зарубеж-
ных социальных сетей уже находилась в числе 
лидирующих Интернет-ресурсов, что позво-
ляет изучить публикационную активность 
в динамике. Также эта соцсеть определена 
Правительством РФ для создания органами пу-
бличной власти официальных страниц 2.

В рамках нашего исследования мы ото-
брали три федеральных округа, сопоставимых 
по уровню валового регионального продукта 
на душу населения — Уральский, Сибирский 
и Северо-Западный. В каждом из 27 субъек-
тов РФ, включенных в состав данных феде-
ральных округов, были отобраны по две офи-
циальные страницы органов исполнительной 
власти субъектов РФ, у которых закреплены 
полномочия по реализации демографической 
политики и экономическому развитию в ре-
гионе. Таким образом, это позволяет опре-
делить продвижение смежной темы, касаю-
щейся обоих ведомств, — участия коммерче-
ского сектора в решении демографических 
проблем.

Разработана карта контент-анализа, где 
в качестве категорий выступили темы, связан-
ные с реализацией бизнесом внутренних ме-
роприятий по созданию комфортных условий 
для своих сотрудников, в том числе мер по под-
держке семейных сотрудников и внешней дея-
тельности, направленной на привлечение по-
тенциальных работников. В качестве индика-
торов, отображающих упоминание поддержки 
сотрудников со стороны работодателя, исполь-
зовались меры, включенные в направление 
«Кадры» Национального стандарта «Индекс 

1 Рейтинги Интернет-ресурсов на территории России. 
https://mediascope.net/data/ (дата обращения: 01.10.2024).
2 Распоряжение Правительства РФ от 2 сентября 2022 г.  
N 2523-р «Об определении ВКонтакте и Одноклассники 
в качестве информационных систем и (или) программ 
для электронных вычислительных машин, используе-
мых государственными органами, в том числе судами, 
Судебным департаментом при Верховном Суде РФ, вклю-
чая управления Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ в субъектах РФ, а также органами местного са-
моуправления, организациями, подведомственными го-
сударственным органам и органам местного самоуправ-
ления, для создания официальных страниц» https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_425889/ (дата обра-
щения: 01.10.2024).
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деловой репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности (ЭКГ-рейтинг)» 1 (всего 
24 категории). В качестве показателей, харак-
теризующих привлечение кадров, применя-
ются: формирование деловой репутации; ре-
ализация мер материального стимулирования 
новых работников; участие в профориента-
ции детей и молодежи; благотворительность; 
модернизация территории; поддержка орга-
нов власти; профилактика потенциальных не-
гативных последствий от деятельности пред-
приятия; спонсирование социальной сферы (9 
категорий). Далее вручную осуществлялся по-
иск вышеперечисленных категорий среди за-
писей, опубликованных на отобранных офи-
циальных страницах с 01.01.2021 по 30.04.2024. 
По приблизительным подсчетам изучено более 
50 тыс. публикаций.

Для выявления результативности инфор-
мационной поддержки социально ответствен-
ного бизнеса со стороны органов власти про-
веден корреляционный анализ между пу-
бликационной активностью органов власти 
и рядом экономических показателей регио-
нов: число крупных и средних организаций 
с ЭКГ-рейтингом АА и выше; валовой регио-
нальный продукт на душу населения; сальди-
рованный финансовый результат деятельности 
организаций; численность требуемых и при-
нятых работников; прирост принятых работ-
ников с 2020 по 2024 г.; среднемесячная зара-
ботная плата в регионе; уровень безработицы; 
доля прибыльных предприятий; объем инве-
стиций в основной капитал.

Результаты

В ходе сбора данных на 54 официальных 
страницах органов исполнительной власти 
субъектов РФ за более чем три года было об-
наружено 110 постов по темам, соответству-
ющим направлению «Кадры» стандарта ЭКГ-
рейтинга, т. е. мерам поддержки коммерческим 
сектором своих работников с детьми посвя-
щена примерно каждая пятисотая публикация.

Сравнивая число обнаруженных постов 
по анализируемым мерам ЭКГ-рейтинга, 
мы выявили, что в органах, курирующих эко-
номическое развитие, чаще публикуются соот-
ветствующие записи, чем в органах, курирую-
щих вопросы рождаемости и семейной поли-
тики (84 и 26 соответственно).

1 ГОСТ Р 71198–2023. Индекс деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг). 
https://docs.cntd.ru/document/1304634006 (дата обращения: 
01.10.2024).

Динамика числа записей на исследуе-
мых официальных страницах по мерам ЭКГ-
рейтинга в отношении работников с детьми 
показывает, что среди органов власти возрас-
тает интерес к практикам корпоративной де-
мографической политики. Так, за первые че-
тыре месяца 2024 г. опубликовано практиче-
ски в два раза больше записей по сравнению 
со всем 2021 г., и их число приблизилось к зна-
чениям 2023 г., причем прирост наблюдается 
не только в пабликах экономического разви-
тия: число публикаций, упоминающих направ-
ления поддержки работников с детьми, между 
официальными страницами разных ведомств 
практически сравнялось (рис. 1).

С большим отрывом наиболее упоминаемой 
мерой из перечня показателей ЭКГ-рейтинга 
является поощрение за стаж работы в компа-
нии (38 записей), на втором месте — стимули-
рование занятий спортом работников (16 за-
писей), третью строчку поделили проведение 
мероприятий по укреплению семейных цен-
ностей и предоставление сотрудникам кор-
поративного жилья или компенсация затрат 
на аренду жилья (по 8 записей). Можно заме-
тить, что в число топ-тем практически не по-
падают меры, прямыми бенефициарами ко-
торых являются непосредственно семьи ра-
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Рис. 1. Динамика числа публикаций, связанных с упоми-
нанием мер поддержки со стороны работодателя в со-

ответствии с показателями ЭКГ-рейтинга (источ-
ник: составлено авторами на основе проведенного 

контент-анализа)
Fig. 1. Dynamics in the number of publications on employer 
support measures (ECG rating indicators) (Source: authors’ 

content analysis)
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ботников. Скорее всего, это объясняется тем, 
что подавляющее большинство топ-тем были 
опубликованы на официальных страницах ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ, 
курирующих экономическое развитие, тема-
тика семьи для них не является значимой.

Исходя из числа записей с упоминанием 
мер поддержки со стороны работодателя 
в соответствии с показателями ЭКГ-рейтинга, 
нами было произведено ранжирование иссле-
дуемых регионов. Лидером по продвижению 
корпоративных практик в отношении работ-
ников стал Алтайский край, на счету которого 
20 соответствующих записей (самой упоми-
наемой мерой поддержки оказалось стиму-
лирование занятий физической культурой 
— 6 постов). На втором месте расположилась 
Кемеровская область, опубликовавшая 17 за-
писей (из них в 13 случаях выкладывалась ин-
формация о реализуемых формах поощрения 
за стаж работы на предприятии). Третье место 
поделили Челябинская область и Красноярский 
край — по 13 публикаций. Отметим, что в боль-
шинстве анализируемых регионов деятель-
ность по продвижению реализуемых практик 
работодателей нельзя назвать активной.

На следующем этапе мы изучали продви-
жение органами власти активности коммер-
ческого сектора по потенциальному привлече-
нию новых сотрудников. Суммарно нами было 
отобрано 2264 упоминания. Таким образом, 
на региональном уровне бо́льшую освещён-
ность получает внешняя некоммерческая дея-
тельность компаний, чем внутренняя.

Динамика числа публикаций, связанных 
с деятельностью предприятий по привлечению 
потенциальных работников, указывает на уча-
щение продвижения данной темы на страни-
цах органов исполнительной власти, в частно-
сти, ответственных за экономическое развитие 
региона (рис. 2).

Чаще всего органы власти субъектов РФ пу-
бликуют материалы в формате представления 
основной деятельности компании, формиру-
ющие ее позитивный имидж (1028 публика-
ций). Кроме того, наиболее популярные темы 
о деятельности компаний, не связанной на-
прямую с получением прибыли, указывают 
на то, что данная активность для власти пред-
ставляет интерес не как инструмент преодо-
ления проблем кадрового дефицита, а с точки 
зрения развития региона с помощью внебюд-
жетных средств (табл. 1).

С небольшим преимуществом по числу за-
писей, связанных с продвижением внешней 
деятельности организаций коммерческого сек-

тора, первое место среди анализируемых субъ-
ектов РФ заняла Новосибирская область (175 
постов). На втором месте — Алтайский край 
(171 постов), на третьем — Кемеровская область 
(135 постов). Лидирующие позиции заняли те 
же регионы, что и в рейтинге по продвиже-
нию деятельности компаний в соответствии 
с показателями ЭКГ-рейтинга. Реже всего дан-
ная сфера бизнеса освещается на официаль-
ных страницах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Тыва и Республики Алтай.

Ситуация на современном рынке труда ак-
туализировала вопросы поиска и реализации 
действенных стратегий привлечения и удер-
жания кадров, формирования и развития че-
ловеческого капитала в российских регионах. 
Для региональной власти и корпоративного 
сектора важна разработка такого дизайна при-
влекательности условий труда, который учиты-
вал бы как экономические, так и социальные, 
демографические, культурные и иные аспекты. 
Представляется, что взаимодействие орга-
нов власти и коммерческого сектора при раз-
работке данных стратегий в информацион-
ном поле может иметь положительный эффект 
для достижения данных целей.
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Рис. 2. Динамика числа публикаций, связанных с деятель-
ностью предприятий по привлечению потенциальных 

работников (источник: составлено авторами на основе 
проведенного контент-анализа)

Fig. 2. Dynamics in the number of publications on enterprise 
efforts to attract potential employees (Source: authors’ content 

analysis)
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По итогам проведённого анализа нами были 
выделены топ-10 регионов-лидеров по числу 
публикаций, связанных с продвижением внеш-
ней социальной деятельности коммерческих 
организаций на официальных страницах ор-
ганов исполнительной власти субъектов РФ. 
Социально-экономические характеристики 
данных регионов указывают на то, что они за-
частую отличаются высокими значениями ва-
лового регионального продукта на душу насе-
ления, заработных плат, численностью приня-
тых работников и в основном средним уров-
нем безработицы, рейтингами качества жизни 
и рынка труда. В некоторой степени данный ре-
зультат свидетельствует об экономическом раз-
витии лидирующих регионов по числу публи-
каций на официальных страницах, но в то же 
время не настолько комфортных условиях труда 
и жизни. Число крупных и средних организа-
ций с ЭКГ-рейтингом АА и выше среди реги-
онов-лидеров показывает полярность значе-
ний: в некоторых регионах таких компаний су-
щественно больше медианных значений, в дру-
гих же они практически отсутствуют (при этом 
в них зачастую наблюдается высокий уровень 
ВРП на душу населения) (табл. 2).

В целом с темами, связанными с реали-
зацией бизнесом внутренних мероприятий 
по созданию комфортных условий для своих 
сотрудников, в том числе мер по поддержке се-
мейных сотрудников, и внешней социальной 
деятельностью, направленной на привлечение 

потенциальных работников, не имеют корре-
ляционной связи многие социально-экономи-
ческие показатели (например, среднемесячная 
заработная плата, уровень безработицы, доля 
прибыльных предприятий, объем инвестиций 
в основной капитал, ВРП). Мы не обнаружили 
корреляций между числом упоминаний орга-
нами власти деятельности бизнеса и многими 
текущими социально-экономическими пока-
зателями, т. е. число публикаций, скорее всего, 
зависит не от социально-экономического раз-
вития региона, а от готовности органов вла-
сти оказывать поддержку социально ответ-
ственному бизнесу. Это подтверждает выяв-
ленная взаимосвязь между количеством тем, 
посвященных ЭКГ-рейтингу («Кадры»), и чис-
ленностью требуемых работников (коэффи-
циент Спирмена 0,509): чем больше в соци-
альных сетях упоминаний о дефиците кадров, 
тем больше публикуется записей о социально 
ориентированной деятельности предприятий, 
формирующей их имидж. Однако, выявлена 
корреляция средней силы между числом запи-
сей на официальных страницах органов вла-
сти об участии бизнеса в решении социальных 
проблем региона и числом крупных и средних 
организаций с ЭКГ-рейтингом АА и выше (ко-
эффициент Спирмена 0,549).

Отметим, что в регионах, в которых чаще 
всего публикуются посты о направлениях ЭКГ-
рейтинга (Алтайский и Красноярский края, 
Кемеровская, Челябинская и Новосибирская 

Таблица 1
Число публикаций, упоминающих деятельность предприятий по привлечению потенциальных работников

Table 1
Number of publications mentioning enterprise recruitment activities

Упоминаемая деятельность 
предприятий

Частота упомина-
ний всего

Частота упоминаний 
в пабликах органов 

исполнительной вла-
сти субъектов РФ, ку-
рирующих экономи-

ческое развитие

Частота упоминаний 
в пабликах органов 

исполнительной вла-
сти субъектов РФ, ку-
рирующих демогра-
фическую политику

Формирование деловой репутации 
и имиджа предприятий 1 028 939 89

Развитие предприятиями общественного 
пространства 338 316 22

Вклад в научные, общеобразовательные 
и культурные инициативы 286 256 30

Участие в профориентации детей 
и молодежи 215 173 42

Поддержка предприятиями инициатив ор-
ганов публичной власти 211 185 26

Благотворительность со стороны 
предприятий 178 135 43

Источник: составлено авторами на основе проведенного контент-анализа.
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области), фиксируется большее количество тру-
доустройств в 2024 г. (коэффициент Спирмена 
0,543), а также наибольший прирост приня-
тых работников с 2020 по 2024 г. (коэффициент 
Спирмена 0,522).

Также были обнаружены статистически зна-
чимые связи между публикациями на офици-
альных страницах органов власти некоторых 
мер, включенных в направление «Кадры» ЭКГ-
рейтинга, и социально-экономическими по-
казателями регионов. Так, в регионах с наи-

большим количеством трудоустроенных ра-
ботников органами исполнительной власти 
субъектов РФ чаще публикуется информация, 
указывающая на реализацию коммерческими 
организациями мер в отношении своих работ-
ников по добровольному медицинскому стра-
хованию, стимулированию занятий спортом, 
выплатам при рождении третьего и последую-
щих детей, проведению мероприятий, направ-
ленных на укрепление семейных ценностей, 
обеспечению сотрудников собственным жи-

Таблица 2
Социально-экономические характеристики регионов-лидеров по числу публикаций на официальных страни-

цах органов власти
Table 2

Socio-economic profile of top regions by publication count on government sites

Субъект РФ
Число 

публика-
ций

Число 
крупных 
и сред-

них орга-
низаций 
с ЭКГ-

рейтингом 
АА 

и выше

ВРП 
на душу 
населе-

ния, тыс. 
руб.

Уровень 
безрабо-
тицы, %

Средне-
месячная 
заработ-

ная плата, 
руб.

Числен-
ность при-
нятых ра-
ботников, 
тыс. чел.

РИА-
рейтинг 
регионов 
по ка-
честву 
жизни

РИА-
рейтинг 
регионов 
по рынку 

труда

Новосибирская 
область 175 58 693,7 3,41 76515 64,1 59,7 79,4

Алтайский край 171 27 440,9 3,43 55542 39,0 45,1 60,3
Кемеровская 
область 135 33 848,3 3,41 77674 51,7 49,2 69,2

Свердловская 
область 134 100 816,1 2,36 80338 101,9 63,1 82,0

Томская область 106 9 765,6 3,97 75468 20,3 52,1 69,1
Республика Коми 105 3 1335,8 4,70 83073 17,2 43,9 63,3
Тюменская 
область 104 9 1071,2 3,14 78316 36,7 62,6 79,8

Архангельская 
область 102 7 722,2 5,46 80239 19,8 40,1 55,9

Вологодская 
область 97 13 903,5 3,15 70211 24,1 54,0 63,6

Санкт-Петербург 93 297 1992,6 1,58 106267 148,4 82,3 97,1
Медианные зна-
чения по анали-
зируемым феде-
ральным округам

87 13 765,6 3,39 76515 24,1 49,7 65,7

Максимальные 
значения 
по анализируе-
мым федераль-
ным округам

175 297 11786 8,94 146818 148,5 82,3 97,1

Минимальные 
значения 
по анализируе-
мым федераль-
ным округам

11 0 320,1 1,49 55542 1,7 26,5 22,5

Источник: Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской 
Федерации. https://rosstat.gov.ru/folder/11109/document/13259 (дата обращения: 09.03.2025).
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льем, тем самым, освещение органами власти 
конкретных примеров созданных работодате-
лями комфортных условий для работников мо-
жет оказывать благоприятное влияние на пре-
одоление кадрового дефицита в регионах.

Кроме того, упоминания о реализа-
ции компаниями деятельности по стандар-
там ЭКГ-рейтинга на официальных страни-
цах органов исполнительной власти субъек-
тов РФ имеют прямую связь средней силы 
с сальдированным финансовым результа-
том деятельности организаций (коэффици-
ент Спирмена 0,442), т. е. компании, реализу-
ющие свою детальность в контексте устойчи-
вого развития, заинтересованы в реализации 
лучших условий труда для своих работников, 
что получает информационную поддержку 
региональных органов власти.

Обсуждение результатов

Таким образом, результаты нашего иссле-
дования показывают, что достаточно редко 
публикуются записи, касающиеся деятельно-
сти коммерческих организаций в части реа-
лизации внутренних мероприятий по созда-
нию комфортных условий для семейных со-
трудников и внешней деятельности, направ-
ленной на привлечение потенциальных 
работников. В научных работах выделяется не-
сколько барьеров, препятствующих взаимо-
действию между органами власти и бизнесом. 
Во-первых, это нежелание самого бизнеса уча-
ствовать в решении социальных проблем, т. к. 
для него большее значение имеет развитие 
собственного персонала, приносящего кон-
кретный производственный и финансовый ре-
зультат (Данилова, 2018). Во-вторых, тематика 
публикаций определяется приоритетными 
направлениями для органов публичной вла-
сти. Именно поэтому на официальных стра-
ницах органов исполнительной власти субъек-
тов РФ чаще транслируется внешняя социаль-
ная деятельность коммерческих организаций. 
Таким образом, интересы органов власти пре-
пятствуют распространению практик корпора-
тивной гражданственности. Компании, огра-
ничивая свое участие в программах социаль-
ной ответственности, сокращают число инфор-
мационных поводов для записей в соцсетях 
(Ананкин, 2018). В-третьих, текущий уровень 
продвижения в социальных сетях деятельно-
сти бизнеса в рамках корпоративной граждан-
ственности обусловлен тем, что органы власти 
могут не обладать опытом для ведения кон-
структивного диалога с другими стейкхолде-
рами (Батаева, 2012). Таким образом, вышепе-

речисленные факторы, определяющие взаимо-
действие между органами власти и бизнесом, 
могут влиять на частоту записей о деятельно-
сти коммерческих организаций.

Выявлено постепенное увеличение числа 
записей о некоммерческой деятельности 
компаний органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Исследования показывают, 
что не только в России, но и в мире наблюда-
ется рост проявления корпоративной граждан-
ственности, не связанной с бизнес-деятельно-
стью компании. Например, количество упо-
минаний на официальных страницах органов 
власти бизнеса как субъекта решения задач, 
обозначенных национальными проектами, 
с 2020 по 2023 г. возросло более чем в два раза 
(Мерзляков и др., 2024).

Заключение

Включение коммерческих организаций 
в поддержку государственной демографиче-
ской политики является одним из актуальных 
и значимых направлений развития корпора-
тивной гражданственности в российском об-
ществе. Освещение и продвижение корпора-
тивной политики поддержки семей сотрудни-
ков, в том числе органами власти, — прогрес-
сивная реакция на потребности российского 
общества, регионов и бизнеса.

Сегодня на официальных страницах редко 
публикуются записи о деятельности пред-
приятий в соответствии с показателями ЭКГ-
рейтинга (всего 110 записей в 54 пабликах 
за 3,25 лет), практически отсутствуют записи 
о реализуемых мерах корпоративной демогра-
фической политики, однако отмечается тен-
денция роста интереса к данному направле-
нию: число постов за последние три года воз-
росло в два раза. Внешняя социальная деятель-
ность бизнеса освещается в 20 раз чаще, чем 
внутренние мероприятия. Самые популяр-
ные посты посвящены формированию имиджа 
предприятий, развитию общественного про-
странства и поддержке научных, общеобра-
зовательных, культурных инициатив, что мо-
жет указывать на интерес региональных ор-
ганов власти к решению социальных проблем 
региона с привлечением коммерческого сек-
тора. Лидирующие позиции по числу запи-
сей, связанных с продвижением внешней де-
ятельности организаций коммерческого сек-
тора, и в рейтинге по продвижению деятельно-
сти компаний в соответствии с показателями 
ЭКГ-рейтинга заняли одни и те же регионы: 
Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская 
области. Редкие упоминания социально ответ-
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ственных предприятий на официальных стра-
ницах могут свидетельствовать об отсутствии 
у некоторых органов власти четких представ-
лений о соответствии деятельности бизнеса 
позициям корпоративной гражданственности. 
Возможно, информационная поддержка орга-
нами власти компаний, участвующих в реше-
нии социальных проблем региона, может фор-
мировать предпосылки укрепления социально 
ответственного бизнеса, повышая его имидж 
и помогая преодолевать кадровый дефицит.

Полученные результаты позволяют выдви-
нуть предложения для органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ. 

1. Выстроить систему продвижения пред-
приятий, реализующих меры поддержки семей 
сотрудников, не только на своих официальных 
страницах, но и в СМИ, организациях профес-
сионального образования.

2. Обеспечить систему обучения сотруд-
ников пресс-служб и разработать концеп-
цию эффективного взаимодействия между 
ответственными за продвижение инфор-
мации подразделениями органов исполни-
тельной власти и коммерческого сектора 
для улучшения коммуникационного про-
цесса по значимым для регионов направле-
ниям деятельности. 

3. Разработать и апробировать систему 
поддержки для социально ориентированных 
предприятий на «депрессивных» территориях, 
в которых менее развит коммерческий сектор 
и менее благоприятная демографическая ситу-
ация из-за миграционной убыли и смертности, 
что может благоприятно сказаться на развитии 
самого бизнеса в этих регионах и его привле-
чении к решению социальных и демографиче-
ских проблем.
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оценка влияния межДунароДных санкций 
на миграционные Потоки с Применением метоДа 

Динамической Панельной регрессии 1

аннотация. В статье оценивается влияние различных типов международных санкций на миграци-
онные потоки.  Для расчетов использованы данные по 1 325 кейсам международных санкций, вве-
денных против 168 стран за 1950–2021 гг. Далее в качестве репрезентативной выборки из всех кей-
сов выделены санкции США, отражающие 87 % кейсов санкций, введенных ОэСР за последние 30 лет. 
С помощью динамической панельной регрессии оценивается эффект различных типов санкций (тор-
говых санкций, финансовых санкций, санкций на путешествия и других санкций) на миграционные 
потоки в странах, на которые накладываются санкции. Согласно выполненным расчетам, среди всех 
типов санкций только финансовые приводит к значимому сокращению чистой миграции для под-
санкционных государств. эффект влияния финансовых санкций США на чистую миграцию оценива-
ется на уровне 5,22 чел. на тыс. населения. Он объясняется отрицательным влиянием санкций на уро-
вень жизни и степень интегрированности национальной финансовой системы в глобальную. В случае 
ограничений на торговые потоки и на путешествия отсутствие отрицательного эффекта от американ-
ских санкций указывает на наличие более тесных торговых и миграционных связей с третьими стра-
нами по сравнению с США. Результаты проведенного исследования выявляют значение таких факто-
ров, как торговые и финансовые санкции в разработке математических моделей, учитывающих ми-
грационные потоки. Полученные оценки указывают на значительный потенциал роста притока трудо-
вых мигрантов в РФ и на актуальность разработки мер по их привлечению. 
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Estimating the impact of international Sanctions on Migration Flows Using 
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Abstract. The study estimates the impact of different types of international sanctions on migration 
flows. We use data on 1325 cases of international sanctions imposed against 168 countries for the period 
of 1950 to 2021. Next, the U.S. sanctions are taken as a representative sample out of all cases, reflecting 
87 % of cases of sanctions imposed by the OECD over the past 30 years. Using dynamic panel regression, 
we estimate the effect of different types of sanctions (trade sanctions, financial sanctions, travel sanctions, 
and other sanctions) on migration flows in sanctioned states. To our knowledge, this is the first study on 
sanctions impact of migration that differentiates sanctions by type. According to the results, only financial 
sanctions lead to a significant reduction in net migration for sanctioned states. The effect of the U.S. finan-
cial sanctions on net migration is estimated at – 5.22 people per thousand people of total population. The 
effect is explained by the negative impact of sanctions on the standard of living and the degree of integra-
tion of the national financial system into the global financial markets. In the case of restrictions on trade 
flows and travel, the absence of a negative effect from US sanctions indicates the presence of closer trade 
and migration ties with third countries compared to the US. The results of the study reveal the importance 
of factors such as trade and financial sanctions in construction of models involving migration flows. The 
estimates indicate potential for influx of labor migrants to Russia and the relevance of developing meas-
ures to attract them.

Keywords: international sanctions, economic sanctions, migration, panel regression, dynamic panel, system GMM

Acknowledgments: This article was prepared under the state research assignment carried out by RANEPA.

For citation:  Nesterova, K. V. (2025). Estimating the Impact of International Sanctions on Migration Flows 
Using Dynamic Panel Regression Method. Ekonomika regiona / Economy of Regions, 21(2), 424-434.  
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2025-2-12

Введение

Популярность политических и экономи-
ческих санкций в качестве меры политиче-
ского воздействия на другие страны возрас-
тает. С 1980 г. до 2022 г. количество действую-
щих кейсов санкций в мире возросло с около 
100 кейсов до 750, на пике в 2014 г. составив 
свыше 1400 (Felbermayr el al., 2020).

Поскольку российская экономика сталки-
вается с вызовами в отношении экономиче-
ской политики, связанными с рисками транс-
формации миграционных потоков, санкции, 
вводимые против России рядом развитых 
стран, могут повлечь за собой сокращение 
притока мигрантов, а также спровоциро-
вать отток рабочей силы из российской эко-
номики. С другой стороны, некоторые виды 
санкций затрудняют свободное передвижение 
для граждан подсанкционного государства. 
В этом случае поток эмиграции из-за санкций 
может, наоборот, сократиться. Еще одним су-
щественным аспектом анализа влияния меж-
дународных санкций на миграционные по-
токи является горизонт оценивания. Так, на-
пример, эффект от санкций может носить от-
ложенный характер.

В представленной работе проводится эмпи-
рическое исследование, целью которого явля-
ется оценка влияния различных типов санк-
ций на миграцию в подсанкционные страны. 
Для выявления актуальных типов санкций про-
водится обзор современных исследований раз-
личных видов санкций на экономику. С целью 
выделить возможные каналы влияния санкций 
на миграцию мы также рассматриваем иссле-
дования, в которых изучаются основные фак-
торы, влияющие на миграцию. В частности, 
мы выделяем такой тип ограничений, как санк-
ции на путешествия, который может напрямую 
снижать чистый приток мигрантов в подсанк-
ционную страну. С другой стороны, мы рассма-
триваем финансовые и торговые санкции, ко-
торые могут оказывать влияние на экономиче-
ское положение в подсанкционной стране и та-
ким образом через канал изменения уровня 
доходов и качества жизни влиять на миграци-
онные потоки.

Обзор литературы

В современной литературе принято вы-
делять политические и экономические виды 
санкций. Примерами экономических санкций 
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являются торговые и финансовые санкции. 
Интересным частным случаем торговых санк-
ций являются ограничения экспорта техноло-
гий, применяемые, например, против иран-
ской авиационной отрасли (Majidi et al., 2014) 
и против энергетического сектора ряда стран 
(Chen et al., 2019). 

Санкции на торговлю сырьевыми това-
рами сопряжены с дополнительными слож-
ностями, т. к. ограничение поставок топлива 
или продовольствия может вызвать значи-
тельное сокращение благосостояния стран-
покупателей этих товаров, особенно если 
у них невысокий уровень дохода (Doxey, 1981; 
Fischhendler et al., 2017; Afesorgbor, 2021; Hejazi 
& Emamgholipour, 2022). В случае энергетиче-
ских санкций на издержки стран-покупателей 
и продавцов топлива могут оказывать влияние 
такие специфические факторы, как протяжен-
ность цепей поставок (например, для нефти), 
ограничения инфраструктуры (в первую оче-
редь, для газа) и вопросы энергетической без-
опасности (Fischhendler et al., 2017). При этом 
если краткосрочное влияние энергетических 
санкций может быть существенным, то со вре-
менем по мере выстраивания альтернативных 
экономических связей эффект сокращается 
(см., например, анализ санкций на нефтедо-
бывающую отрасль РФ в работах (Shapovalova 
et al., 2020; van Bergeijk & Dizaji, 2022; Бурмина 
и др., 2022; Андреев, Полбин, 2023).

К подобному выводу приходят Гурвич и со-
авторы (Гурвич и др., 2016) при анализе анти-
российских санкций 2014 г. Авторы показы-
вают, что технологические и энергетические 
санкции наносят ограниченный среднесроч-
ный ущерб российской экономике, в то время 
как финансовые санкции оказывают в три 
раза более сильный эффект, в том числе по-
средством канала нарастания неопределенно-
сти и оттока частных инвестиций, вызванного 
добровольными решениями инвесторов в до-
полнение к прямым санкционным запретам. 
Прилепский (Прилепский, 2019) указывает 
на сходные результаты на более новых данных.

Представляет отдельный интерес анализ 
ответных санкций, например, российского 
эмбарго на импорт продовольствия из ЕС, 
США и других стран. Бородин (Бородин, 2016; 
Бородин, 2018) c помощью модели частич-
ного равновесия демонстрирует сокращение 
доходов бюджета РФ и увеличение инфля-
ции на продовольственные товары вследствие 
контрсанкций. Буланже и соавторы (Boulanger 
et al., 2016) указывают, что потери ЕС от рос-
сийских контрсанкций относительно невелики 

из-за перенаправления товаров на другие 
рынки сбыта. Ущерб российской экономики 
оказывается больше — примерно 3,4 млрд евро. 
Третьи страны, такие как Турция и Бразилия, 
выигрывают, поставляя свой товар на освобо-
дившийся российский рынок.

Антироссийские санкции 2022 г. проана-
лизированы в статье Мальстайна и соавторов 
(Mahlstein et al., 2022). Авторы рассматривают 
эффект от санкций в равновесии при фикси-
рованных труде и капитале, не учитывая воз-
можность адаптации факторов производства. 
Утверждается, что сокращение реального ВВП 
РФ относительно сценария без санкций может 
составить 14,8 %. Потери ВВП стран, наложив-
ших санкции, составят от 0,1 % до 1,6 % в зави-
симости от наделенности стран ресурсами. 

Анализ кейсов введения международных 
санкций против СССР, Китая, Ирана и ЮАР 
в работе Кнобеля и соавторов (Кнобель и др., 
2019a) также свидетельствует о низкой эффек-
тивности стратегии введения контрсанкций 
и экономической изоляции на опыте Ирана. 
Политика Китая и ЮАР, связанная с актив-
ной интеграцией в международные производ-
ственные цепочки и финансовую систему, ока-
зывается более выигрышной. В последующем 
исследовании (Кнобель и др., 2019b) авторы 
подтверждают выводы об эффективности про-
активной открытости национальных рынков 
и подчеркивают решающую роль канала на-
растания неопределенности, оценивая потери 
российского ВВП от действия международных 
санкций на уровне 1 п. п. в год.

Миграционные потоки оказывают значи-
мое влияние на рост национальной экономики 
в долгосрочном периоде. Причинами тому слу-
жит ряд каналов влияния миграции на эко-
номический рост. Пожалуй, одним из наибо-
лее важных в этом отношении является канал 
импорта технологий через интенсификацию 
торговых потоков, которые стимулирует ми-
грация (Docquier et al., 2019). Международные 
миграционные потоки приводят к форми-
рованию диаспор различного происхожде-
ния, что, в свою очередь, усиливает политиче-
ские и экономические связи между странами 
(Cuadros et al., 2019; Kwok & Leland, 1982). Еще 
одним менее очевидным фактором можно счи-
тать то, что возможность эмигрировать повы-
шает стимулы к обучению, в том числе для тех 
индивидов, которые впоследствии останутся 
в стране рождения (Beine et al., 2008; Börsch-
Supan, 1991).

Серьезным вызовом для развитых и мно-
гих развивающихся экономик в будущем яв-
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ляется старение населения. Потоки трудовых 
мигрантов способствуют смягчению искаже-
ния возрастной структуры населения из-за 
старения населения. Приток мигрантов тру-
доспособного возраста помогает снять часть 
нагрузки на пенсионную систему и государ-
ственный бюджет (Han, 2013; Stark et al., 1997). 
Благодаря международным миграционным 
потокам достигается смягчение искажения 
пропорций квалификации трудовых ресур-
сов (Edo, 2019; Cuadros et al., 2019; Нестерова, 
2021; Todaro, 1969). Основной причиной меж-
дународной миграции является существующее 
в глобальной экономике межстрановое нера-
венство доходов (Todaro, 1969; Fidrmuc, 2004; 
Borjas, 1987). Миграция является естествен-
ным инструментом снижения такого неравен-
ства. Важную роль также играет возможное 
внутристрановое неравенство доходов в стра-
нах, принимающих мигрантов, поскольку оно 
определяет уровень квалификации прибываю-
щих мигрантов (Burda, 1995). Еще одним важ-
ным фактором в анализе динамики между-
народных миграционных потоков является 
так называемый «эффект отложенного реше-
ния» (Felbermayr et al., 2020). Его суть состоит 
в том, что решение о смене страны жительства 
можно рассматривать как долгосрочный инве-
стиционный проект. В таком случае на приня-
тие решения влияет целый ряд факторов, свя-
занных с долгосрочными ожиданиями относи-
тельно макроэкономической ситуации и дру-
гих фундаментальных факторов. Это означает, 
что в случае изменения этих фундаментальных 
ожиданий в национальной экономике может 
наблюдаться лавинообразный процесс эмигра-
ции или иммиграции по аналогии с массовым 
закрытием или открытием долгосрочных ин-
вестиционных проектов.

С этой точки зрения введение международ-
ных санкций против страны может привести 
к значительному перенаправлению миграци-
онных потоков на период действия санкций 
и, возможно, в долгосрочном периоде. К насто-
ящему моменту нами не обнаружено работ, со-
держащих регрессионный эмпирический ана-
лиз влияния экономических санкций на ми-
грационные потоки. В то же время существуют 
исследования, где проводится количественное 
оценивание эффекта международных санкций 
на другие значимые макроэкономические пе-
ременные, такие как межстрановые торговые 
и финансовые потоки, потоки прямых ино-
странных инвестиций и банковские связи.

Как правило, такой анализ проводится на па-
нельных данных с помощью гравитационных 

моделей. Их суть состоит в том, что при оце-
нивании эффекта учитывается степень близо-
сти стран, выражающаяся в таких признаках, 
как географическая близость, в частности нали-
чие общих границ, культурная близость (напри-
мер, общий язык), исторические связи (напри-
мер, если одна из стран являлась колонией дру-
гой) и другие факторы. Например, в исследова-
нии Биглейзера и Лекциан (Biglaiser & Lektzian, 
2011) оценивается влияние различных типов 
взаимных санкций на двухстороннюю тор-
говлю на панели из более 140 стран за период 
с 1914 по 2006 г. Из результатов оценивания мо-
дели следует, что торговые и финансовые санк-
ции оказывают значимое отрицательное влия-
ние на двусторонние торговые потоки.

Похожее исследование Миркиной (Mirkina, 
2018) посвящено оценке влияния санкций 
на долю прямых иностранных инвестиций 
в ВВП. Поскольку в подавляющем большин-
стве кейсов международных санкций среди 
стран, накладывающих санкции, оказыва-
ются США, авторы исследования останови-
лись на данных по кейсам санкций США про-
тив других стран и их влиянии на долю аме-
риканских прямых иностранных инвестиций 
в ВВП этих стран. В качестве контрольных пе-
ременных используются такие показатели, 
как индекс развития институтов Polity IV, от-
крытость экономики, наличие гражданской 
войны, степень контроля за движением капи-
тала, а также возраст действующего политиче-
ского режима. Полученные оценки свидетель-
ствуют в пользу значимого краткосрочного 
отрицательного эффекта, сменяющегося не-
большим компенсационным обратным поло-
жительным эффектом. Ха и соавторы (Ha et al., 
2021) обнаруживают значимый эффект влия-
ния санкций на прямые иностранные инвести-
ции. Исследование (Le & Bach, 2011) свидетель-
ствует о том, что наличие общих цепочек до-
бавленной стоимости и банковских связей уси-
ливает вызванное санкциями падение прямых 
иностранных инвестиций.

Данные и методы

Современная база данных политических 
и экономических санкций, на которую опи-
рается настоящее исследование, описана, на-
пример, в статье Фельбермайера и соавторов 
(Felbermayr et al., 2020). Она содержит 1325 
кейсов международных санкций, действовав-
ших в период с 1950 по 2022 г. Во второй поло-
вине наблюдаемого периода количество таких 
стран заметно больше. В 2000-х и в 2020-х гг. 
также наблюдается всплеск этого показателя. 
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При этом горизонт влияния данного фак-
тора вполне может оказаться долгосрочным. 
Авторы представленной базы данных приво-
дят детализацию санкций, различая такие их 
виды, как торговые санкции (ограничения им-
порта и экспорта), финансовые санкции, санк-
ции на поездки, связанные с визовым режи-
мом, санкции на продажу вооружений, воен-
ные санкции и остальные виды санкций, та-
кие как дипломатические санкции, например, 
исключение страны из экономических и поли-
тических союзов и ограничения на воздушные 
и морские перевозки.

Стоит отметить, что в отношении влия-
ния санкций на экономику играет роль фак-
тор угрозы санкций. Как правило, прежде чем 
ввести санкции, государство делает преду-
преждение, и сама по себе угроза санкции мо-
жет повлиять на экономическую ситуацию. 
Более того, с политической точки зрения вли-
яние на политику других стран при помощи 
угрозы санкций без последующего их введе-
ния является более эффективным. В этом слу-
чае эффект от фактического введения санк-
ций может частично размываться во времени 
влиянием предшествующих угроз санкций. 
Неосуществленные санкции могут оказы-
вать похожий временный эффект на эконо-
мику. База данных HSE/HSEO (Hufbauer et al., 
2007) содержит данные по кейсам угроз введе-
ния санкций, однако, она включает только тор-
говые и финансовые санкции и более старые 
данные (1914–2006 гг.). В отношении мигра-
ции база ООН предлагает данные по большому 
количеству стран за долгий период на основе 
национальных переписей, где под мигрантами 
понимается население, рожденное за рубежом. 
Однако для 46 стран и регионов в случае отсут-
ствия данных о месте рождения к мигрантам 
приравниваются жители с иностранным граж-
данством. В таких случаях дети мигрантов, 
не получившие гражданство, будут приравни-
ваться к мигрантам, а мигранты, получившие 
гражданство, будут исключены из показателя, 
что помимо искажения числа мигрантов будет 
создавать искажение возрастной структуры. 
Тем не менее, в наших данных такие страны 
составляют менее 20 % наблюдений.

Проведем оценку влияния вышеперечис-
ленных типов санкций на межстрановые ми-
грационные потоки на базе данных (Felbermayr 
et al., 2020) по аналогии с представленными 
выше работами, посвященными анализу тор-
говых потоков (Biglaiser & Lektzian, 2011; 
Felbermayr et al., 2020) и банковских связей (Le 
& Bach, 2011; Ha et al., 2021). Насколько нам из-

вестно, данное исследование является первым, 
применяющим этот инструментарий для ана-
лиза миграции. 

Оценим регрессионную модель (1), где 
в качестве зависимой переменной высту-
пает чистый приток мигрантов в страну. 
Объясняющими переменными являются лаг за-
висимой переменной и однолетние лаги санк-
ций США, накладываемых на страну. Стоит от-
метить, что с 1999 г. по настоящее время в 87 % 
случаев введения санкций странами ОЭСР 
среди этих стран были США. При этом за пе-
риод с 1950 г. наибольшее количество амери-
канских санкций приходится на Ливию, Китай 
и Судан, а за период с 2000 г. — на Судан, Ливию 
и Либерию. Данные по чистой миграции до-
ступны в базе данных ООН с 1950 по 2021 г. 
для 168 стран. Мы оцениваем динамиче-
скую панель с лагом зависимой переменной. 
Стандартным методом оценивания в этом слу-
чае является системный обобщенный метод 
моментов (system GMM), где помимо уравне-
ния в уровнях используется уравнение в разно-
стях. Мы используем наиболее робастную вер-
сию данного подхода с двухшаговым методом 
оценивания и робастными ошибками. В каче-
стве инструментов используются объясняю-
щие переменные и лаги зависимой перемен-
ной со 2 по 4.

1 1 2 1

3 1 4 1 5 1 ,
_   _  
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где net_migrit — чистый приток мигрантов в i 
на 1 тыс. чел.; travelit — туристические санкции, 
наложенные США на i; tradeit – торговые санк-
ции, наложенные США на i; finit – финансовые 
санкции, наложенные США на i; otherit – иные 
санкции, наложенные США на i.

Результаты

Результаты оценивания представлены в та-
блице 1. Использование однолетних лагов фик-
тивных переменных для санкций позволяет 
учесть их отложенное влияние. В специфи-
кации модели, где санкции рассматриваются 
не с лагами, а в текущих значениях, резуль-
таты оказываются незначимыми, что указы-
вает на наличие отложенного эффекта санкций 
на миграцию. Это объясняется тем, что про-
цесс миграции обладает некоторой инерцией 
и реагирует на введение санкций с задержкой. 
Значения тестов на автокорреляцию в ошибках 
указывают на отсутствие автокорреляции в ис-
пользуемой модели и корректность оценок. 
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Как можно заметить, санкции на путеше-
ствия не оказывают значимого эффекта на ми-
грационные потоки. Это можно объяснить тем, 
что они не связаны напрямую с миграционным 
законодательством и относятся скорее к времен-
ным поездкам. Кроме того, они не ограничивают 
поездки в остальные страны. Так, например, 
в случае введения санкций США и другими раз-
витыми странами никак не ограничиваются ми-
грационные потоки в соседние страны. Торговые 
санкции оказывают значимый положительный 
эффект на чистую миграцию. Как отмечалось 
выше, их применение затрудняется возможно-

стью теневой торговли через третьи страны, в не-
которых случаях возможен переход на товары-
заменители из других стран. Также возможно 
увеличение спроса на труд и создание рабочих 
мест вследствие политики импортозамещения. 
Другие санкции коррелируют с торговыми санк-
циями и являются более редкими и жесткими 
мерами по сравнению с ограничением импорта 
и экспорта. В связи с этим их эффект может быть 
схожим с эффектом санкций на торговые потоки.

Значимым отрицательным эффектом обла-
дают финансовые санкции. Согласно получен-
ным оценкам, введение санкций данного типа 

Таблица 1 
Влияние различных видов санкций на миграционные потоки

Table 1
The impact of different types of sanctions on migration flows

Регрессоры (однолетние лаги): Коэффициенты

чистый приток мигрантов -0,021**

туристические санкции 0,153

торговые санкции  8,165***

финансовые санкции -5,220***

другие санкции 6,154***

Тест на автокорреляцию 
в ошибках Уровень значимости

AR(1) 0,152

AR(2) 0,601

Примечание: уровни значимости – *** – 0,001, ** – 0,01, * — 0,05.
Источник: составлено автором.

Таблица 2 
Оценка среднего изменения коэффициента чистой миграции для регионов мира 

 под воздействием различных видов санкций за 2012–2021 гг.
Table 2

Estimated average change in net migration rate across world regions under the influence  
of different types of sanctions, 2012–2021

Торговые Финансовые Другие Сумма

Африка 1,50 -2,29 0,04 -0,75

Восточная Азия 3,13 -2,00 0,03 1,16

Западная Азия 2,30 -3,23 0,43 -0,49

Центральная Азия 0,16 -0,10 0,00 0,06

Юго-Восточная Азия 3,85 -3,09 0,00 0,76

Южная Азия 0,40 -0,30 0,05 0,15

Центральная Америка 0,39 -0,76 0,00 -0,37

Южная Америка 0,83 -0,79 0,12 0,17

Восточная Европа 5,77 -3,69 0,00 2,08

Северо-Восточная Европа 0,03 -0,09 0,00 -0,07

Южная Европа 0,24 -0,64 0,00 -0,40

Источник: составлено автором.
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приводит к сокращению нормы чистой ми-
грации на 5,22 чел. из тысячи. Стоит отметить, 
что это может быть вызвано не только увели-
чением эмиграции, но и сокращением притока 
иммигрантов вследствие общего ухудшения 
конъюнктуры, на которую финансовые санк-
ции оказывают сильное влияние. Кроме того, 
для иммигрантов интегрированность нацио-
нальной финансовой системы с системой их 
страны происхождения может играть важную 
роль в связи с необходимостью делать между-
народные переводы. 

Поскольку распределение кейсов санкций 
неравномерно по регионам, их влияние на ми-
грацию различается по странам. По произве-
денным оценкам, за последние 10 лет периода 
наблюдений в части регионов мира коэффици-
ент чистой миграции (количество мигрантов 
на тысячу человек населения) под воздействием 
большего количества финансовых санкций ока-
зался ниже, чем в случае, если бы санкции от-
сутствовали. Вследствие преобладания финан-
совых санкций суммарный эффект от санк-
ций на чистый приток мигрантов оказался от-
рицательным для таких регионов, как Африка, 
Западная Азия, Центральная Америка, Северо-
Восточная и Южная Европа. В остальных реги-
онах, находившихся под большим количеством 
торговых санкций и испытавших меньше фи-
нансовых санкций, суммарных эффект оказы-
вается положительным. Отметим также, что эф-
фект от других типов санкций оказывается зна-
чительно меньшим по масштабу вследствие их 
редкого применения.

Заключение

Возрастающая в мире популярность меж-
дународных санкций как меры политиче-
ского воздействия указывает на важность ана-
лиза эффекта от санкций на все задействован-
ные стороны. При этом важно различать типы 
экономических и политических санкций: тор-
говые, финансовые, санкции на поездки и др. 
Например, финансовые санкции, как правило, 
наносят наибольший ущерб экономике страны, 
против которой они вводятся, и становятся наи-
более часто используемым видом санкций в со-
временном мире.

Политические и экономические санкции 
могут оказывать значимый эффект на меж-

страновые миграционные потоки. Как пока-
зывают расчеты, проведенные в настоящем 
исследовании, типом санкций, имеющим вы-
раженное отрицательное влияние на чи-
стый приток мигрантов, являются финансо-
вые санкции. Согласно построенным регрес-
сиям, после введения финансовых санкций 
коэффициент чистой миграции, равный ко-
личеству мигрантов на тысячу человек на-
селения, может сократиться на 5,22 пункта. 
Для России такое изменение будет соответ-
ствовать падению коэффициента чистой ми-
грации с уровня 2,21 мигрантов на тыс. чел. 
в 2021 г. до –2.99, то есть под воздействием фи-
нансовых санкций Россия могла бы превра-
титься из страны-реципиента международной 
миграции в страну-донора. Такой эффект объ-
ясняется тем, что финансовые санкции способ-
ствуют снижению уровня жизни в стране, нахо-
дящейся под санкциями, и степени ее интегри-
рованности в мировую финансовую систему, 
что имеет значение для мигрантов. При этом 
другие виды санкций не оказывают отрица-
тельного влияния на чистый приток мигран-
тов. Например, санкции на путешествия, на-
прямую ограничивающие передвижения граж-
дан, не оказывают существенного влияния 
на миграционные потоки. Торговые санкции, 
напротив, могут значительно стимулировать 
приток мигрантов, что может объясняться ро-
стом производства, связанным с импортоза-
мещением. Как показывают данные Росстата, 
в 2023 г. в семи из восьми федеральных окру-
гов РФ наблюдался рост спроса на рабочую 
силу по сравнению с 2022 г., при этом наиболь-
ший чистый приток международных мигран-
тов приходился на регионы с более выражен-
ным ростом спроса на труд.

Таким образом, как показывают расчеты, 
эффект от международных санкций на мигра-
цию зависит от типа санкций. Суммарный эф-
фект может быть положительным в связи с воз-
можным ростом внутреннего производства. 
С точки зрения российской экономической по-
литики это означает, что, несмотря на наблю-
даемое сокращение чистого притока между-
народных мигрантов, существует значитель-
ный потенциал для увеличения данного по-
казателя, что указывает на актуальность мер 
по привлечению трудовых мигрантов.
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заключается в изучении этой динамики в зависимости от значимых факторов в разделении этого 
влияния по очередности появления детей в семье для городского и сельского населения. Изучение 
причин дифференциации помогает разрабатывать меры, которые будут эффективны в разных тер-
риториях. Анализируются официальные статистические данные за 2000–2023 гг. одного из регио-
нов РФ — Удмуртской Республики. методическую основу исследования составляют методы регресси-
онного моделирования, а также полученные ранее результаты корреляционного анализа. линейную 
связь с уровнем рождаемости имеют такие демографические и социально-экономические показа-
тели, как место проживания, очередность появления детей в семье, отношение среднедушевых дохо-
дов населения к прожиточному минимуму, показатель наличия выплат материнского капитала в ре-
гионе. Нелинейная связь выявлена между рождаемостью и соотношением численности женского 
и мужского населения фертильных возрастов. Предложены математические модели зависимости ко-
эффициентов рождаемости для городского и сельского населения от указанных показателей. По ним 
осуществлен прогноз коэффициентов рождаемости для Удмуртской Республики в разбиении по ме-
сту проживания семей и очередности появления детей в семье. До 2030 г. в регионе продолжится сни-
жение рождаемости первенцев, стабилизируется численность детей, рожденных вторыми в семье, 
и увеличится число рождений третьих и последующих детей. Прогнозные значения коэффициента 
рождаемости в регионе стабилизируются на уровне 7,7 ‰. Число рождений в Удмуртской Республике 
к 2030 г. снизится до 9629 чел., что на 20,6 % ниже уровня 2023 г. это снижение формируется глав-
ным образом за счет диспропорции в соотношении численности женщин и мужчин фертильных воз-
растов. Результаты исследований могут быть полезны при разработке программ, направленных на по-
вышение рождаемости на разных территориях.

ключевые слова: коэффициент рождаемости, фертильность, факторы рождаемости, городское население, сельское 
население, очередность рождения детей, корреляционно-регрессионный анализ
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Abstract. This study examines birth rate dynamics in the Udmurt Republic from 2000 to 2023, focusing 
on how family residence (urban vs. rural areas) and birth order affect fertility. Understanding these factors 
is essential for tailoring effective regional demographic policies. Using regression analysis and prior corre-
lation studies, the research identifies linear relationships between birth rates and variables such as settle-
ment type, birth order, the ratio of average per capita income to the subsistence minimum, and maternity 
capital availability. A nonlinear relationship was found between fertility and the sex ratio of the fertile-age 
population. The study confirms that birth rate dynamics vary significantly depending on the place of resi-
dence and birth order. Mathematical models were developed to describe these dependencies and used to 
forecast fertility trends through 2030. Projections indicate a continued decline in first births, stabilization 
of second births, and growth in third and subsequent births, with the overall birth rate stabilizing around 
7.2 per 1,000 people. By 2030, total births in the region are expected to decrease by 20.6 % from 2023 lev-
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Введение

Ключевым объектом исследований среди 
социально-экономических показателей регио-
нов является рождаемость. Регулярный мони-
торинг, анализ и прогноз динамики рождаемо-
сти очень важны для государства. Превышение 
рождаемости над смертностью обеспечивает 
рост численности населения, который служит 
базой для стабильного и устойчивого развития 
территорий.

Стратегические перспективы демографиче-
ской составляющей национальной силы России 
изложены в работе (Агеев и др., 2023). Анализ 
демографического самочувствия регионов 
России представлен в новом Национальном 
демографическом докладе (Ростовская и др., 
2024). Эти работы — очередное подтверждение 
актуальности задачи своевременного изучения 
механизмов повышения рождаемости в стране 
(Басовский, Басовская, 2023; Кишенин, 2023).

Повышение рождаемости заложено в на-
циональную стратегию РФ. Так, во исполне-
ние Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» был сформирован на-
циональный проект «Демография», в состав 
которого вошла программа «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Срок ре-

ализации нацпроекта — с января 2019 г. по де-
кабрь 2024 г. Одной из целей проекта является 
увеличение коэффициента рождаемости (до 
1,7 детей на одну женщину) 1.

Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей в РФ осуществляется на постоянной 
основе. Так, ныне действующая программа ма-
теринского капитала должна завершиться 
в конце 2026 г. Новая редакция закона о под-
держке семей с детьми продляет ее до 2030 г.

Рождаемость зависит от многих факторов, 
варьируя которые можно определенным об-
разом влиять на ее уровень (Макаренцева, 
Бирюкова, 2023; Arkhangelskiy et al., 2024). 
На основе демографических расчетов с ис-
пользованием современных математических 
методов строятся демографические прогнозы 
(Зубарев, Федулова, 2021; Макаров, Бахтизин, 
2022; Юмагузин, Винник, 2022; Родина, 2023).

Начиная с 1960-х гг. проводились исследо-
вания влияния на рождаемость различных со-
циально-экономических и демографических 
показателей. Анализировалось, как влияют до-
ходы семьи на рождаемость. Американский 
экономист Г. Беккер отметил корреляционную 

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». http://
www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 24.12.2024).
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связь между доходами и количеством детей 
в семье (Becker & Lewis, 1973).

На основе работ Г. Беккера американский 
демограф Р. Истерлин выдвинул предположе-
ние о том, что фактические доходы не влияют 
на уровень рождаемости и стоит рассматривать 
относительные доходы семей (Easterlin, 1974). 
Высокий уровень дохода должен обусловливать 
высокую фертильность. Однако, его соотече-
ственник Дж. Дефронзо при исследовании влия-
ния доходов на рождаемость получил несколько 
другие выводы. В его работах (Defronzo, 1976) 
рассматривался двадцатилетний промежуток 
исследований по различным штатам США. Его 
исследования показали, что относительный до-
ход не влиял на рождаемость, а фактический 
положительно отражался на динамике.

Влияние экономического статуса родите-
лей и размера семьи на рождаемость детей 
исследуется в работе А. Торнтона (Thornton, 
1980). Им изучены два конкретных аспекта 
семьи. Первым является экономический ста-
тус, вторым — уровень рождаемости в первом 
поколении. Полученные данные выявили от-
рицательную корреляцию между финансо-
вым положением родителей и фертильностью 
во втором поколении. 

Влияние процессов в экономике на рож-
даемость также описано в работе Д. Орсала 
и Дж. Голдстейна. Эти исследователи показали, 
что высокий уровень безработицы приводит 
к снижению уровня рождаемости из-за от-
кладывания рождений на более поздний срок 
(Orsal & Goldstein, 2010).

Выделяются особенности репродук-
тивного поведения семей и в зависимо-
сти от места их проживания. Эти различия 
на территории РФ хорошо и подробно из-
учены В. Н. Архангельским (Бондаренко, 
Архангельский, 2023; Архангельский и др., 
2024). Также российскими учеными изу-
чался вопрос влияния очередности появле-
ния детей в семьях на уровень рождаемости 
(Архангельский, Калачикова, 2020). Для пе-
рехода к режиму воспроизводства населения 
РФ, обеспечивающему устойчивую положи-
тельную демографическую динамику, необ-
ходимо преодолеть массовую малодетность. 
В этом контексте возрастает значимость про-
граммы материнского капитала (Ростовская 
и др., 2021) и влияние доходов семей на по-
вышение рождаемости (Архангельский и др., 
2021; Сивоплясова и др., 2022).

Работ, посвященных систематизации фак-
торов, влияющих на рождаемость, достаточно 
много. Так, к примеру, в публикациях (Федоров, 

2021; Матюшенко и др., 2022; Басовский, 
Басовская, 2023; Козлова и др., 2024) выделены 
медико-биологические факторы (состояние здо-
ровья; предрасположенность к генетическим за-
болеваниям), демографические факторы (уро-
вень брачности, степень стабильности браков, 
количество многодетных семей), социально-эко-
номические факторы (жилищные условия, госу-
дарственная помощь семьям, материальный до-
статок, трудовая деятельность), этнические фак-
торы, уровень образования и пр.

Исследования влияния различных групп фак-
торов на рождаемость чаще всего проводятся 
с помощью корреляционного и регрессионного 
анализа. Так, в работе (Трынов и др., 2020) при-
водятся данные регрессионного анализа сте-
пени влияния отдельных социально-экономи-
ческих факторов на суммарный коэффициент 
рождаемости в РФ. В исследовании (Казенин, 
Митрофанова, 2023) анализируются современ-
ные тенденции изменения уровня рождаемо-
сти по очередности появления детей в семьях. 
Также имеются результаты оценки влияния про-
граммы материнского капитала на рождаемость 
в РФ, полученные с помощью корреляционно-
регрессионного анализа (Селиванова, Коробкова, 
2023; Вакуленко и др., 2024).

В публикации (Хусяинова, 2024) уделяется 
внимание главным причинам демографиче-
ских проблем. В другой работе (Орешников, 
Низамутдинов, 2019) указано, что на рождае-
мость оказывает влияние тип поселения и уро-
вень его развития. Об этом же говорится в иссле-
довании (Архангельский и др., 2023): в настоящее 
время заметны особенности репродуктивного 
поведения женщин, проживающих в городах, 
которые выражаются в выборе малодетности 
в пользу профессиональной самореализации.

Помимо различий репродуктивного пове-
дения женщин в зависимости от места прожи-
вания, также существует значительная разница 
в социально-экономическом положении семей, 
проживающих в городах и селах. Она показана, 
например, в работах (Sivoplyasova & Sigareva, 
2022; Смыслова, 2022; Синельников, 2024).

Целью настоящего исследования является 
анализ динамики уровня рождаемости в реги-
оне в зависимости от выявленных значимых 
факторов в разделении этого влияния по оче-
редности появления детей в семье для город-
ского и сельского населения с использованием 
методов математического моделирования.

Территориальные рамки исследования ох-
ватывают один из регионов РФ — Удмуртскую 
Республику (УР). Данный регион демонстри-
рует среднероссийские значения по многим 
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социально-экономическим показателям. Это 
подтверждается не только статистической ин-
формацией, но и более глубокими исследова-
ниями, представленными, например, в работе 
(Валентей и др., 2024).

Объектом исследования является динамика 
уровня рождаемости в регионе. Анализируемый 
период: 2000–2023 гг. Информационное обе-
спечение — это статистические данные офи-
циального сайта Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ.

Гипотеза исследования: динамика рожда-
емости в регионе неоднородна, она различа-
ется в зависимости от места проживания семей 
и очередности появления детей в семье.

Научная новизна: впервые получены ре-
зультаты количественной оценки влияния зна-
чимых демографических и социально-эконо-
мических факторов на динамику уровня рож-
даемости в регионе по очередности появле-
ния детей в семье для городского и сельского 
населения.

Количественный анализ и прогноз уровня 
рождаемости осуществлены на основе пред-
ложенных авторами математических моде-
лей, которые обладают высокой точностью ап-
проксимации. Модели учитывают зависимость 
уровня рождаемости от соотношения числен-
ности женского и мужского населения фер-
тильных возрастов, отношения среднедуше-
вых доходов населения к прожиточному ми-
нимуму и от показателя наличия выплат мате-
ринского капитала в регионе.

Материалы и методы исследования: 
анализ статистической информации 
и подготовка к построению моделей 

рождаемости

Ранее в работе (Кетова и др., 2024) была вы-
полнена группировка показателей, влияющих 
на рождаемость в регионе. Были выделены де-
мографические, социально-экономические, 
этнические, медико-биологические и эколо-
гические группы показателей. Для того, чтобы 
определить, какие из показателей указанных 
групп оказывают наиболее сильное (значимое) 
влияние на уровень рождаемости, был прове-
ден корреляционный анализ. По статистиче-
ским данным за 24-летний период анализи-
ровалось влияние 27 показателей на рождае-
мость в УР. Была дана оценка степени тесноты 
попарной связи между рождаемостью и каж-
дым показателем, а также между всеми показа-
телями указанных групп. Была построена диа-
грамма коэффициентов корреляции для опре-
деления показателей, связанных с рождаемо-

стью линейно, а также корреляционные поля 
для выявления нелинейных связей.

Проведенные ранее исследования выявили, 
что линейную связь с рождаемостью имеют та-
кие демографические и социально-экономи-
ческие показатели, как тип поселения, оче-
редность появления детей в семье, отношение 
среднедушевых доходов населения к прожи-
точному минимуму, показатель наличия вы-
плат материнского капитала в регионе (коэф-
фициент корреляции выше 0,7). Нелинейная 
связь выявлена между рождаемостью и соот-
ношением численности женского и мужского 
населения фертильных возрастов.

В настоящем исследовании будем рассма-
тривать полученные ранее связи таким обра-
зом, чтобы установить влияние места прожи-
вания семей и очередности появления детей 
в семье на уровень рождаемости.

Для возможности анализа уровня рождае-
мости в динамике будем использовать относи-
тельный показатель — коэффициент рождае-
мости di(t), который рассчитывается как отно-
шение числа родившихся детей Li(t) к средней 
численности населения ri(t) в год t на опре-
деленной территории. Указывается в расчете 
на 1 000 человек населения, измеряется в про-
милле. Верхний индекс i обозначает принад-
лежность к городскому (i = 1) или сельскому 
(i = 2) населению.

При построении математических моделей 
уровня рождаемости для городского и сель-
ского населения будем учитывать такие вы-
явленные нами значимые социально-эконо-
мические показатели, как отношение средне-
душевых доходов населения к прожиточному 
минимуму и показатель наличия выплат ма-
теринского капитала в регионе. Обозначим 
через переменную d отношение среднедуше-
вых доходов населения к прожиточному мини-
муму в регионе, а через m — показатель нали-
чия выплат материнского капитала, который 
является бинарной переменной и принимает 
значение да/нет.

Несомненно, доход в семье и выплаты мате-
ринского капитала (их размер зависит от того, 
первый ли ребенок в семье, второй или после-
дующий) — это факторы, оказывающие вли-
яние на готовность к пополнению в семьях. 
Поэтому проследим и оценим количественно 
их влияние на очередность появления ребенка 
в семье.

Также при моделировании уровня рождае-
мости будем учитывать её нелинейную связь 
с демографическим показателем соотношения 
численности женского и мужского населения 



439Д. Д. Вавилова, К. В. Кетова

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

фертильных возрастов. Введем обозначение 
через переменную s– соотношение численно-
сти женщин фертильного возраста (15–50 лет) 
к численности мужчин, способных к дето-
рождению (20–60 лет). Возрастной диапазон 
у мужчин выбран, исходя из анализа сведений 
о числе рождений детей в УР 1: доля рожденных 
детей у мужчин в возрасте, выходящим за пре-
делы 20–60 лет, не превышает 1 %.

Далее проанализируем имеющиеся де-
мографические показатели УР на основе 
официальных данных сайта статистиче-
ской информации Росстат. Население УР 
по состоянию на начало 2024 г. 2 составляло 
1 434,5 тыс. чел., из них 943,5 тыс. чел. про-
живало в городах, 491,0 тыс. чел. — в селах 
региона. Терри ториальная структура реги-
она включает 5 городов республиканского 
значения (Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, 
Сарапул) и 25 муниципальных районов.

1 Население. Естественное движение населения в УР 
за 2023 год. https://18.rosstat.gov.ru/folder/51924 (дата обра-
щения: 24.12.2024).
2 Население. Общая численность населения Удмуртской 
Республики. https://18.rosstat.gov.ru/folder/51924 (дата обра-
щения: 24.12.2024).

За анализируемый 24-летний период 
доля рождений в городах УР варьировалась 
от 60,0 % до 68,0 %. В последнее время наблю-
дается тенденция увеличения доли рождений 
в селах УР: с 35,1 % в 2017 г. до 38,0 % в 2023 г. 3 
Рассмотрим коэффициент рождаемости го-
родского d1(t) и сельского населения d2(t) в УР 
и проведем анализ данного показателя в дина-
мике. На рисунке 1 представлены результаты 
его расчета для городского и сельского населе-
ния УР за период 2000–2023 гг. (на 1 000 чело-
век населения).

Как видно из графиков, представленных 
на рисунке 1, в период 2000–2011 гг. наблю-
дался рост коэффициентов рождаемости го-
родского и сельского населения УР. Заметна 
разница в значениях коэффициента: в селах 
он значительно выше. Начиная с 2015 г., в УР 
зафиксировано резкое снижение уровня рож-
даемости и для городского, и для сельского на-
селения. К 2019 г. и позже коэффициенты рож-
даемости городского и сельского населения УР 
стали значительно ниже уровня 2000 г.

3 Население. Естественное движение населения 
в Удмуртской Республике. https://18.rosstat.gov.ru/
folder/51924 (дата обращения: 24.12.2024).
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Рис. 1. Динамика коэффициента рождаемости 
городского и сельского населения в УР за период 2000–2023 гг. (источник: рассчитано авторами по материалам 

Росстата*, **)
*Демография. Естественное движение населения в РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 

24.12.2024)
** Население. Естественное движение населения в Удмуртской Республике. https://18.rosstat.gov.ru/folder/51924 (дата 

обращения: 24.12.2024)
Fig. 1. Dynamics of birth rates in urban and rural Udmurtia in 2000–2023. Source: calculated by the authors based on Rosstat data
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В 2000 г. для УР число рождений в расчете 
на 1000 человек городского населения состав-
ляло 10, сельского — 12. В 2011 г. была наиболь-
шая разница в уровне рождаемости по региону: 
городского населения — 13 рождений, сель-
ского населения — 17 рождений, т. е. для 2011 г. 
относительное отклонение между рождаемо-
стью городского и сельского населения соста-
вило 30,8 %. В 2023 г. это отклонение выража-
ется уже разницей в 17,5 %. Заметим, что уро-
вень рождаемости в селах УР значительно пре-
вышал уровень рождаемости в среднем по РФ 
на протяжении всего анализируемого периода.

Далее рассмотрим коэффициент рождаемо-
сти di 

j(t) по очередности появления детей в се-
мье для городского и сельского населения: 

( )
( ) 1000,

( )
j

j

i
i

i

L t
t

t
d = ⋅

r
                    (1)

где Li 
j(t) количество рождений по j-й очередно-

сти появления ребенка в семье в год t, ri(t) чис-
ленность населения в регионе в год t. Как и ра-
нее, верхний индекс обозначает принадлеж-
ность к городскому (i = 1) или сельскому на-
селению (i = 2); нижний индекс отражает 
очередность рождения детей в семье: j = 1 —
первые дети, j = 2 — вторые дети, j = 3 — третьи 
и последующие дети в семье.

На рисунках 2 а, 2 б и 2 в представлена ди-
намика коэффициентов рождаемости в зави-
симости от места проживания и очередности 
появления детей в семьях УР за период 2000–
2023 гг. (di 

j(t), i = 1,2, j = 1,2,3, t = 2000:2023).
Коэффициент рождаемости первенцев у го-

родского населения на протяжении всего пе-
риода 2000–2023 гг. имел общую тенден-
цию к снижению: за рассматриваемый пе-
риод коэффициент снизился в 2,1 раза, причем 
с 2015 г. его темпы падения резко увеличились. 
Средний темп снижения коэффициента рож-
даемости первенцев у городского населения 
с 2015 г. составил 8,8 % в год. Для сельского на-
селения среднее за весь период значение коэф-
фициента превышает аналогичное для город-
ского на 11 % (d1 

1 = 5,5, d2 
1 = 6,1). В 2023 г. значе-

ния коэффициентов рождаемости первенцев 
совпадают.

Коэффициенты рождаемости вторых детей 
у городского и у сельского населения на про-
тяжении изучаемого периода имели положи-
тельную динамику (до 2016 г. и до 2013 г. со-
ответственно). Затем наблюдалось достаточно 
резкое снижение. Начиная с 2016 г., темп паде-
ния коэффициента рождаемости вторых детей 
городского населения составил 12,1 % в год, 
сельского населения — 13,6 % в год.

В последнее время наблюдается тенденция 
превышения значений коэффициента рожда-
емости вторых детей у городского населения. 
Превышение в 2023 г. составило 15 %. Такая же 
цифра наблюдалась в период с 2016 по 2023 г.

Многодетность же характерна в большей 
степени для сельского населения. Интересно, 
что в период 2000–2023 гг. коэффициент 
рождаемости третьих и последующих детей 
как для городского, так и для сельского насе-
ления имел устойчивую положительную ди-
намику. Средний за рассматриваемый период 
коэффициент рождаемости сельского насе-
ления превышал аналогичный коэффициент 
для городского в два раза. Средний за период 
темп роста коэффициента рождаемости тре-
тьих и последующих детей и для сельского, 
и для городского населения составил 3,6 % 
в год. В 2023 г. наметилась тенденция к тому, 
что в селах многодетность может снизиться, 
в городах — повыситься.

Сравним средние за период 2000–2023 гг. 
коэффициенты рождаемости первых, вторых, 
третьих и последующих детей у городского 
населения. Среди них самый высокий коэф-
фициент рождаемости первых детей (d1 

1 = 7,0), 
он выше коэффициента рождаемости вторых 
детей на 6,1 % (d1 

2 =6,6) и коэффициента рожда-
емости третьих и последующих детей в 2,8 раза 
(d1 

3 = 2,5).
У сельского населения также наблюдается 

самый высокий коэффициент для первенцев 
(d2 

1 = 7,8), он превышает коэффициент рождае-
мости вторых детей на 16,4 % (d2 

2 = 6,7) и коэф-
фициент рождаемости третьих и последующих 
детей в 1,9 раза (d2 

3 = 4,2).
Значительные различия уровня рождаемо-

сти в регионе в зависимости от места прожива-
ния семей и очередности появления детей в се-
мье свидетельствуют о необходимости отдель-
ного изучения их динамики с использованием 
методов математического моделирования.

Модели строим отдельно по очередности 
рождений для городского населения (модель-
ные значения коэффициента рождаемости 1

1d , 
1

2d , 1

3d  для первых, вторых, третьих и последую-
щих детей соответственно), и отдельно по оче-
редности рождений для сельского населения 
(модельные значения коэффициента рожда-
емости 2

1d , 2

2d , 2

3d  для первых, вторых, третьих 
и последующих детей соответственно).

Модели выявят математическую зависи-
мость между коэффициентами рождаемости 

i
jd  и ранее проанализированными наиболее 

сильно влияющими на рождаемость показате-
лями. Математическое моделирование уровня 
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рождаемости реализуем с помощью методов 
регрессионного моделирования в среде про-
граммирования на языке Python. Для постро-
ения моделей используем официальные ста-
тистические данные по социально-экономи-
ческим и демографическим показателям УР, 
предоставленные сайтом Росстат, за период 
2000–2023 гг.

Результаты исследования: анализ уровня 
рождаемости городского и сельского 
населения по очередности рождений 
с использованием математических 

моделей

Вначале построим регрессионные модели 
зависимости коэффициентов рождаемости 
первых детей для городского и сельского на-
селения 1, 1,2i id =  от соотношения s численно-

сти женщин и мужчин фертильного возраста, 
от наличия выплат материнского капитала m 
(1 — да, 0 — нет) и от d — отношения среднеду-
шевых доходов населения к прожиточному ми-
нимуму в регионе.

Получены следующие математические 
модели:

1 2 3
1 16,7 29,3 15,8 1,1 0,6 ,s s s m dd = ⋅ - ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (2 а)

2 2 3
1 148,8 284,2 129,1

0,9 0,1 .
s s s

m d
d = - ⋅ + ⋅ - ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

  (2 б)

Модельные и статистические значения 
уровня рождаемости первых детей в семьях го-
родского и сельского населения УР представ-
лены на рисунках 3 а, 3 б.
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Рис. 2. Динамика коэффициентов рождаемости городского и сельского населения УР по очередности появления детей 
в семье: а) первый ребенок; б) второй ребенок; в) третий и последующий ребенок (источник: рассчитано авторами 
по материалам Росстата: Население. Естественное движение населения в Удмуртской Республике. https://18.rosstat.

gov.ru/folder/51924 (дата обращения: 24.12.2024))
Fig. 2. Dynamics of birth rates in urban and rural Udmurtia by birth order: a) first child; b) second child; c) third and subsequent 

children. Source: calculated by the authors based on Rosstat data. 
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Для определения качества полученных ма-
тематических моделей, аппроксимирующих 
уровень рождаемости, воспользуемся такими 
показателями, как коэффициент детермина-
ции и средняя ошибка аппроксимации. Чем 
выше коэффициент детерминации и ближе 
к единице и чем меньше средняя ошибка ап-
проксимации, тем более является модель точ-
ной. Коэффициент детерминации модели (2 а) 
составил 0,95, при этом средняя ошибка ап-
проксимации — 4,79 %. Для модели (2 б) коэф-
фициент детерминации составил 0,92, а сред-
няя ошибка аппроксимации — 5,48 %.

По коэффициентам регрессий (2 а) и (2 б) 
можно сказать, что наибольший вклад в дина-
мику изменения уровня рождаемости первых 
детей в УР как среди городского, так и среди 
сельского населения вносит вариация соотно-
шения численности женщин фертильного воз-
раста к численности мужчин (первые три ко-
эффициента регрессии имеют наибольшие 
по модулю значения). Четвертый коэффициент 
в моделях (2 а) и (2 б) свидетельствует о том, 
что для УР наличие программ материнского 
капитала способствует росту общего коэффи-
циента рождаемости первенцев у городского 
населения на 1,1 ‰, у сельского населения — 
на 0,9 ‰. При этом пятый коэффициент в мо-
делях рождаемости (2 а) и (2 б) говорит о менее 
весомом влиянии уровня дохода семей на рож-

дение первых детей среди сельского населе-
ния, чем среди городского.

Математические модели, описывающие за-
висимость коэффициентов рождаемости вто-
рых детей в городских и сельских семьях УР, 
имеют вид:

1 2 3
2 136,6 199,1 63,6

1,2 0,6 ,
s s s

m d
d = ⋅ - ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅

   (3 а)

2 2 3
2 24,6 35,6 14,9

1,5 0,2 .
s s s

m d
d = ⋅ - ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅



  (3 б)

Модельные и статистические значения ко-
эффициентов рождаемости вторых детей го-
родского и сельского населения региона пред-
ставлены на рисунках 4 а и 4 б.

По коэффициентам регрессий (3 а) и (3 б) 
можно сказать, что для УР наличие программ 
материнского капитала способствует росту 
коэффициента рождаемости вторых детей 
на 1,2 ‰ для городского населения и на 1,5 ‰  
для сельского. Невысокое влияние уровня 
дохода на рождение вторых детей также 
сохраняется.

Показатели качества модели (3 а) имеют 
следующие значения: коэффициент детерми-
нации — 0,91, средняя ошибка аппроксима-
ции — 6,57 %. Для модели (3 б) коэффициент 
детерминации составил 0,84, средняя ошибка 
аппроксимации — 6,92 %.
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Рис. 3. Статистические и модельные значения коэффициентов рождаемости первенцев у городского и сельского на-
селения в УР:  а) город, б) село (источник: рассчитано авторами)

Fig. 3. Statistical and model values of the birth rate of first-born children in urban and rural Udmurtia: a) city, b) village
Source: calculated by the authors
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Далее построены регрессионные модели за-
висимости коэффициентов рождаемости тре-
тьих и последующих детей городского и сель-
ского населения УР:

1 2 3
3 39,3 54,7 15,9 0,3 0,2 ,s s s m dd = ⋅ - ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (4 а)

2 2 3
3 36,0 53,7 19,9 1,0 0,1 .s s s m dd = ⋅ - ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅  (4 б)

Модельные и статистические значения ко-
эффициентов рождаемости третьих и последу-
ющих детей представлены на рисунках 5 а и 5 б.

По коэффициентам регрессий (4 а) и (4 
б) можно сказать, что так же, как для первых 
и вторых детей, наибольший вклад в динамику 
изменения уровня рождаемости третьих и по-
следующих детей, как среди городского, так 
и среди сельского населения, вносит вариация 
фактора соотношения численности женщин 
и мужчин фертильных возрастов. Четвертый 
коэффициент в моделях (4 а) и (4 б) свидетель-
ствует о том, что для УР наличие программ 
материнского капитала способствует ро-
сту уровня рождаемости третьих и последую-
щих детей на 0,3 ‰ для городского населения 
и на 1,0 ‰ для сельского населения. Пятый ко-
эффициент в моделях (4 а) и (4 б) говорит о не-
значительном влиянии уровня дохода семей 
на рождение третьих и последующих детей.

Коэффициент детерминации модели (4 а) 
достигает значения 0,97, при этом средняя 

ошибка аппроксимации — 4,52 %. У математи-
ческой модели (4 б) коэффициент детермина-
ции составил 0,94, а средняя ошибка аппрокси-
мации — 3,64 %.

Построенные математические модели ко-
эффициентов рождаемости для городского 
и сельского населения УР по очередности рож-
дений имеют показатели коэффициента детер-
минации в диапазоне от 0,84 до 0,97, при этом 
средняя ошибка аппроксимации варьируется 
от 3,52 % до 6,92 %. Таким образом, они доста-
точно точно аппроксимируют динамику изме-
нения уровня рождаемости в УР; математиче-
ские модели далее использованы для построе-
ния прогноза рождаемости в регионе.

Обсуждение результатов моделирования: 
прогноз рождаемости

Получено, что на коэффициенты рождаемо-
сти оказывают влияние и место проживания 
семей, и очередность появления детей в семье, 
причем коэффициент рождаемости для город-
ского населения в среднем за период 2000–
2023 гг. отличается от коэффициента рожда-
емости для сельского населения в 1,2 раза. 
Непосредственно в 2023 г. разница составила 
16,3 %.

Коэффициенты рождаемости первенцев 
в целом по УР за период 2000–2023 гг. выше, 
чем коэффициенты рождаемости вторых детей 
в 1,2 раза, и выше, чем коэффициенты рождае-
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Fig. 4. Statistical and modelled birth rates of second children in urban and rural Udmurtia: a) city, b) village
Source: calculated by the authors
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мости третьих и последующих детей в 2,5 раза. 
Динамика коэффициентов рождаемости отри-
цательная (за исключением показателей мно-
годетности, и это важное заключение).

Построены математические модели зависи-
мости коэффициентов рождаемости от показа-
телей соотношения численности женщин и муж-
чин фертильных возрастов, наличия выплат ма-
теринского капитала в регионе и отношения 
среднедушевых доходов населения к прожи-
точному минимуму. Получено, что наибольший 
вклад в динамику изменения уровня рождае-
мости первых детей в УР как среди городского, 
так и среди сельского населения вносит вариа-
ция соотношения численности женщин и муж-
чин фертильных возрастов. Интересно отме-
тить, что материнский капитал на первого ре-
бенка стал выплачиваться только с 2020 г., 
но уже оказывает (пусть пока и небольшое) вли-
яние на уровень рождаемости. Влияние уровня 
дохода семей на рождение первых детей из всех 
изучаемых факторов самое незначительное; 
для сельского населения оно оказалось менее 
значимо, чем для городского.

Наличие программ материнского капи-
тала способствует росту коэффициента рож-
даемости вторых детей сильнее, чем первых. 
Невысокое влияние уровня дохода на рожде-
ние вторых детей также сохраняется.

Также, как для первых и вторых детей, наи-
больший вклад в динамику изменения уровня 

рождаемости третьих и последующих де-
тей городского и сельского населения вно-
сит вариация фактора соотношения числен-
ности женщин и мужчин фертильных возрас-
тов. Материнский капитал на рождение тре-
тьих и последующих детей для городского 
населения влияния практически не оказывает, 
в то время как для сельского населения это 
влияние довольно существенно.

Для того, чтобы получить полную картину 
процессов, необходимо оценить изучаемый 
показатель в перспективе. В целях прогноза 
уровня рождаемости необходимо распола-
гать информацией о плотности распределе-
ния населения по возрастам для прогнозного 
периода, т. е. необходимы данные о числен-
ности мужчин и женщин определенного воз-
раста, проживающих в городской и сельской 
местности. Прогнозная плотность распреде-
ления населения по возрастам получена с ис-
пользованием модели демографической ди-
намики, в которой учитывается передвижка 
возрастов. Информация о распределении на-
селения по возрастам, полу и месту прожи-
вания необходима для формирования про-
гнозных значений соотношения численно-
сти женщин к численности мужчин s в горо-
дах и селах УР. Рассматривается прогнозный 
период до 2030 г. 

Прогноз рождаемости выполнен с учетом 
того факта, что программа материнского капи-
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Рис. 5. Статистические и модельные значения коэффициентов рождаемости третьих и последующих детей город-
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Fig. 5. Statistical and modelled birth rates of the third and subsequent children in urban and rural Udmurtia: a) city, b) village
Source: calculated by the authors
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тала продолжается до 2030 г., а также с учетом 
предположения, что отношение доходов насе-
ления к прожиточному минимуму будет воз-
растать с устоявшимся средним темпом при-
роста за последнее десятилетие (0,8 %).

Прогноз коэффициентов рождаемости ( )i
j td  

первенцев в семьях построен по моделям (2 а), 
(2 б), вторых детей — по моделям (3 а), (3 б), тре-
тьих и последующих детей — по моделям (4 а), 
(4 б). Результаты расчетов представлены на ри-
сунках 6 а, 6 в и 6 д соответственно. По этим ко-
эффициентам рождаемости ( )i

j td  по формуле 
(1) рассчитаны прогнозные значения абсолют-
ных показателей рождаемости ( )i

jL t  до 2030 г., 
которые представлены последовательно на ри-
сунках 6 б, 6 г и 6 е.

Прогноз показателей уровня рождаемо-
сти в УР говорит о стабильном значении ко-
эффициентов рождаемости первенцев (рис. 
6 а), в то время как количество рожденных 
первенцев снижается (рис. 6 б). Этот факт 
является следствием уменьшения числен-
ности населения фертильных возрастов. 
Количество рождений первенцев по прогнозу 
за 5-летний период 2025–2030 гг. уменьшится 
на 31,9 % у городского населения и на 42,8 % 
у сельского.

В прогнозе наблюдаются стабильные зна-
чения коэффициентов рождений вторых де-
тей (рис. 6 в). Количество рождений вторых де-
тей в УР снижается за прогнозируемый 5-лет-
ний период на 17,1 % у городского населения 
и на 29,6 % у сельского (рис. 6 г).

Также прогнозируется увеличение коэффи-
циента рождаемости третьих и последующих 
детей (рис. 6 д). Количество детей, рожденных 
в семье третьими и последующими, за период 
2025–2030 гг. в УР увеличится для городского 
населению на 7,1 %, для сельского населения 
на 2,0 % (рис. 6 е).

Математически обоснованные прогнозы 
рождаемости на рисунках 6 а-6 е отражают 
в целом негативную тенденцию для УР. Однако 
принимаемая мера материального стимули-
рования в виде программы материнского ка-
питала достаточно действенна, ее наличие 
оценивается ростом коэффициента рождае-
мости в регионе от 0,3 до 1,5 ‰. Наибольший 
положительный эффект в УР действующая 
программа оказывает на рождаемость сель-
ского населения.

Фактическая за период 2000–2023 гг. и про-
гнозируемая до 2030 г. динамика коэффици-
ента рождаемости и количества родившихся 
в Удмуртской Республике представлены на ри-
сунках 7 а и 7 б соответственно.

Прогнозные значения общего для региона 
коэффициента рождаемости (рис. 7 а), а также 
абсолютного показателя рождаемости в УР — 
общего количества родившихся детей (рис. 7 б) 
— говорят о ее снижении.

Общий коэффициент рождаемости в реги-
оне за прогнозный период будет снижаться 
с ежегодным темпом, равным 3,5 %. Суммарное 
число детей, рожденных в городах и селах в УР, 
к 2030 г. прогнозируется на уровне 9629 чел., 
что на 20,6 % ниже уровня 2023 г.

Таким образом, до 2030 г. прогнозиру-
ется снижение показателя рождаемости 
в Удмуртской Республике, главным образом, 
за счет фактора соотношении численности 
женщин и мужчин. Поскольку рождения тре-
тьих и последующих детей заметно увеличива-
ются, а рождения первенцев снижаются, стоит 
предположить, что возрастной диапазон роже-
ниц смещается в область старших возрастов. 
При этом рост доходов и продление меры госу-
дарственной поддержки в виде материнского 
капитала не так значительно влияют на рожда-
емость, но в целом улучшают демографическое 
состояние в регионе.

Заключение

В статье представлены результаты мо-
делирования уровня рождаемости в сред-
нестатистическом регионе РФ, позволяю-
щие оценить влияние на нее места прожи-
вания семей и очередности появления де-
тей в семье. Исследование выполнено 
на основе официальных статистических дан-
ных по Удмуртской Республике за период 
2000–2023 гг.

Гипотеза исследования подтвердилась: ди-
намика уровня рождаемости в регионе неод-
нородна, она различна в зависимости от места 
проживания семей и очередности появления 
детей в семье.

Количественная оценка влияния на рож-
даемость места проживания семей и очеред-
ности появления детей в семье выполнена 
на основании анализа коэффициентов ре-
грессии. Регрессионные модели уровня рож-
даемости для городского и сельского насе-
ления по очередности рождения детей по-
строены в зависимости от соотношения чис-
ленности женщин и мужчин из интервала 
фертильности, в зависимости от материн-
ского капитала и отношения среднедушевых 
доходов населения к прожиточному мини-
муму в регионе.

Построенные регрессионные модели уровня 
рождаемости имеют показатели коэффици-
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Рис. 6. Фактическая и прогнозируемая до 2030 г. динамика коэффициентов рождаемости в УР по очередности рожде-
ния детей в семье: а) первенцы, ‰; б) первенцы, чел.; в) вторые дети, ‰; г) вторые дети, чел.; д) третьи и последую-

щие дети, ‰; е) третьи и последующие, чел. (источник: рассчитано авторами)
Fig. 6. Actual and predicted dynamics of birth rates in Udmurtia by birth order until 2030: a) first-born children, per mille; b) first-

born children, persons; c) second children, per mille; d) second children, persons; e) third and subsequent children, per mille; f ) third 
and subsequent children, persons Source: calculated by the authors
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ента детерминации в диапазоне от 0,84 до 0,97, 
при этом средняя ошибка аппроксимации ва-
рьируется от 3,52 % до 6,92 %. Достаточно вы-
сокая точность моделей позволяет использо-
вать их для построения прогноза показателей 
рождаемости в регионе до 2030 г.

Подводя итог проведенному исследова-
нию, следует отметить, что математиче-
ски обоснованные прогнозы рождаемости 
отражают в целом негативную тенденцию 
для Удмуртской Республики. В ближайшей 
перспективе в регионе продолжится сниже-
ние численности первенцев и численности 
детей, рожденных вторыми в семье. В то же 
время положительным моментом является 
прогнозируемое увеличение числа рождений 
третьих и последующих детей.

Прогнозные значения коэффициента рож-
даемости в регионе говорят о его стабилиза-
ции на уровне 7,7 ‰ (для городского населе-
ния 7,2 ‰, для сельского 8,5 ‰). Тем не менее, 
суммарное число детей, рожденных в городах 
и селах в УР, к 2030 г. прогнозируется на уровне 

9629 чел., что на 20,6 % ниже уровня 2023 г. 
Прогнозируемое снижение показателя рож-
даемости в Удмуртской Республике главным 
образом является следствием недостаточ-
ной численности женщин и мужчин фертиль-
ных возрастов. Рост доходов влияет на рождае-
мость в регионе несущественно.

Выявлено, что принимаемая мера государ-
ственной поддержки в виде программы ма-
теринского капитала достаточно действенна, 
ее наличие оценивается ростом коэффи-
циента рождаемости в регионе от 0,3 до 1,5 
‰. Наибольшее влияние действующей про-
граммы на рождаемость в УР зафиксировано 
для сельского населения. Полученные резуль-
таты коррелируют с целями, задачами и пока-
зателями, заложенными в национальном про-
екте «Демография», который реализовывался 
в период 2019–2024 гг. Удалось добиться того, 
что значения коэффициентов рождаемости 
стабилизировались, и, как следствие, темпы 
падения абсолютного показателя рождаемости 
замедлились.
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Fig. 7. Actual and predicted dynamics until 2030 in Udmurtia: а) total birth rate, per mille; b) absolute birth rate, persons Source: 
calculated by the authors
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оценка эффективности исПользования труДовых 
ресурсов: территориальный асПект 1

аннотация. В настоящее время в России наблюдается дефицит кадров на рынке труда и беспре-
цедентно низкая безработица. Важнейшей задачей государственного управления становится по-
вышение эффективности использования имеющихся трудовых ресурсов. Пространственный дисба-
ланс усугубляется на рынке труда муниципальных образований, что сдерживает развитие регионов 
и усиливает асимметрию в их социально-экономическом развитии. Целью настоящей статьи явля-
ется разработка инструментария оценки эффективности использования трудовых ресурсов на му-
ниципальном уровне. Основными научными методами исследования выступили статистический ана-
лиз, метод простой группировки, метод ранжирования. Выбор показателей был осуществлен мето-
дом экспертных оценок. Формирование экспертной группы базировалось на подходе «выбор по ме-
тоду самооценки». В статье предложен подход к оценке эффективности использования трудовых 
ресурсов для исследования уровня социально-экономического развития муниципальных образова-
ний Ставропольского края, предполагающий расчет следующих показателей: выработка на одного 
работника, сальдо прибылей и убытков на одного работника, инвестиции в основные средства в рас-
чете на одного работника,  зарплатоотдача. Предлагаемый методический подход, основанный на ин-
теграции отдельных показателей, позволяет дифференцировать муниципальные образования на три 
группы. группа «растущие» характеризуется высокой производительностью труда и зарплатоотдачей, 
прибыльностью труда, диверсификацией отраслей народного хозяйства, развитием сельского хозяй-
ства, промышленности и торговли. муниципальные образования, отнесенные к группе «стабильные», 
отличаются эффективностью использования трудовых ресурсов в среднем на 15 % ниже средней 
по Ставропольскому краю. к группе «деградирующие» отнесены территории с низкой производитель-
ностью и прибыльностью труда, низкой заработной платой, обладающие недостаточной инвестици-
онной привлекательностью. Результаты данного исследования могут быть использованы при разра-
ботке программ пространственного развития муниципальных территорий, предусматривающих раз-
мещение производительных сил, расселение населения, подготовку кадров, выравнивание уровня 
заработной платы, разработку программ стимулирования роста производительности труда, позволя-
ющих сгладить межмуниципальные различия в социально-экономическом развитии региона.
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Введение

В современных условиях постпандемий-
ной экономики и геополитического кризиса, 
в котором оказалась Россия, на фоне нега-
тивной демографической картины, низкой 
безработицы, дефицита кадров, отвлечения 
части мужского населения на ведение СВО 
и восстановление присоединенных террито-
рий очень важным становится повышение 
эффективности использования имеющихся 
трудовых ресурсов, которое должно обеспе-
чить рост производительности труда, выход 
на импортозамещение и повышение само-
стоятельности российской экономики в усло-
виях политической изоляции (Шафоростова, 
2014).

Важным представляется исследование эф-
фективности использования трудовых ресур-
сов в межрегиональном и межмуниципаль-
ном разрезах с целью сглаживания различий 
уровня социально-экономического развития 
территорий (Макаров и др., 2019).

Объектом исследования выбран 
Ставропольский край, спецификой которого 
является слабая отраслевая дифференциа-
ция муниципалитетов, представленная сель-
ским хозяйством как доминирующей отраслью 
специализации.

Поступательное социально-экономическое 
развитие муниципальных образований, сгла-
живание неравенства территорий, дифферен-
циация видов деятельности на селе выступают 
важной задачей для региона и страны в целом 
(Bagchi et al., 2019). Особенно эти вопросы ак-
туализируются в условиях усиливающейся по-
литической изоляции России, т. к. развитие 
сельских территорий и положительная дина-
мика производства продукции сельского хо-
зяйства выступают стратегически важным век-
тором, обеспечивающим продовольственную 
безопасность России. При этом только сельско-
хозяйственная отрасль не должна быть един-
ственным центром притяжения граждан, не-
обходимо способствовать развитию других ви-
дов деятельности на селе, что обеспечит закре-
пление молодежи и приток граждан в сельскую 
местность. Важно понимать, что социально-
экономическое неравенство на муниципаль-
ном уровне выступает одной из важных при-
чин отставания развития региона в целом. 

В настоящее время в отечественной литера-
туре недостаточно исследований по данной те-
матике, статистические показатели не публи-
куются Федеральной службой государственной 
статистики, релевантные методики комплекс-
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ной оценки эффективности использования 
трудовых ресурсов территории отсутствуют.

В таких условиях целью данного исследова-
ния выступает разработка методического под-
хода к оценке эффективности трудовых ресур-
сов муниципальных образований на примере 
Ставропольского края для выявления и повы-
шения факторов роста социально-экономиче-
ского развития территории и региона.

Важно отметить, что в настоящее время во-
прос оценки и повышения эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов изучен в кон-
тексте управления организацией, при этом 
в рамках управления территорией проблемы 
оценки разработаны недостаточно.

Исследование вопроса ограничено следую-
щими факторами:

— недостаточность открытой статистиче-
ской информации в муниципальном разрезе;

— отсутствие рекомендованных пределов 
показателей, разработанных для муниципаль-
ных образований; 

— зависимость структуры отраслей муни-
ципальной экономики от географических фак-
торов, концентрации природных ресурсов, 
что не всегда корректируется в рамках регио-
нального управления и сглаживания диффе-
ренциации территориального развития.

Гипотезу научного исследования можно 
сформулировать следующим образом: пред-
ложенный авторами методический подход по-
зволит повысить объективность анализа эф-
фективности использования трудовых ре-
сурсов на муниципальном уровне в системе 
управления территорией, т. к. будет более ре-
левантно отражать картину на рынке труда, 
чем существующие методики.

Теоретическая база исследования

Под трудовыми ресурсами территории в ста-
тье понимается часть населения муниципаль-
ного образования, в которую входят трудоспо-
собные граждане в трудоспособном возрасте 
и работающие граждане моложе и старше тру-
доспособного возраста, в том числе иностран-
ные трудовые мигранты, что соответствует по-
нятию рассматриваемой категории, закре-
пленному приказом Росстата от 29.09.2017 
№ 647 «Об утверждении Методики расчета 
баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 
труда» 1.

1 Приказ Росстата от 29.09.2017 № 647 «Об утверждении 
Методики расчета баланса трудовых ресурсов и оценки за-
трат труда». https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_279671/ (дата обращения: 01.03.2025).

Использование трудовых ресурсов можно 
проанализировать на основе проведения 
оценки эффективности их функционирова-
ния, которая, в соответствии с нашим мне-
нием, представляет собой соотношение ре-
зультатов трудовой деятельности и затрат на ее 
осуществление.

Анализ научных работ по оценке эффек-
тивности использования трудовых ресурсов 
показал, что такие исследования проводятся 
для уровня отдельных организаций, отраслей 
и территорий.

Исследованиями в области оценки эф-
фективности трудовых ресурсов организа-
ций занимались такие отечественные ученые 
в области комплексного экономического ана-
лиза, как М. Я. Погорелова 2, Н. В. Климова 3, 
А. А. Канке, И. П. Кошевая 4, Г. В. Савицкая 5, 
Г. В. Басовский, Е. Н. Басовская 6.

В отечественной науке традиционный под-
ход к оценке эффективности использования 
трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта 
базируется на расчете трех групп индикаторов:

— показатели эффективности деятельно-
сти кадров (выработка на одного работника, 
трудоемкость);

— показатели использования рабочего вре-
мени (коэффициенты использования явочного 
и номинального фонда, коэффициент потерь 
и др.);

— показатели движения кадров (текучесть 
кадров, коэффициент постоянства кадров, обо-
рот по приему, оборот по выбытию). 

При этом некоторые ученые, например, 
А. В. Борщева, С. В. Ильченко, в рамках оценки 
эффективности использования трудовых ре-
сурсов предлагают расчет показателей эффек-
тивности/прибыльности производства и/или 
трудовой деятельности (Борщева, Ильченко, 
2018), что, на наш взгляд, выступает оправдан-
ным, т. к. труд должен быть прибыльным, и ос-
новной целью функционирования коммерче-
ских хозяйствующих субъектов выступает мак-
симизация прибыли. Соответственно, оценке 

2 Погорелова, М. Я. (2024). Экономический анализ: теория 
и практика: учебное пособие. Москва: РИОР, 290.
3 Климова, Н. В. (2016). Экономический анализ: учебное по-
собие. Москва: ИНФРА-М, 295.
4 Канке, А.А. (2024). Анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия: учебное пособие. Москва: НИЦ 
ИНФРА-М, 288.
5 Савицкая, Г. В. (2023). Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, 284.
6 Басовский, Л. Е. (2023). Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. 
Москва: ИНФРА-М, 336.
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должен подлежать вклад работников в общие 
результаты деятельности предприятия.

Также можно выделить подход к оценке ис-
пользования трудовых ресурсов таких авторов, 
как Г. В. Савицкая 1, С. В. Рачек, И. Н. Кобзева, 
включающий расчет показателей анализа за-
работной платы и эффективности затрат 
на оплату труда (Рачек, Кобзева, 2024). 

Проблемами оценки эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов на уровне ре-
гиона и территории в разное время занима-
лись отечественные и зарубежные экономи-
сты Г. А. Булатова, В. Я. Фокин, В. Ф. Коуров, 
Е. А. Меньшикова и др. (Булатова, 2017; Фокин, 
2013; Коуров, Меньшикова, 2016; Timmer & 
O’Mahony, 2007).

Отдельным аспектам оценки эффектив-
ности использования трудовых ресурсов 
в территориальном разрезе посвящены ра-
боты Е. А. Смирновой, Г. И. Гаджимирзоева, 
М. М. Шайлиевой, М. С. Токсанбаевой, C. Foroni, 
F. Furlanetto, A. Lepetit и др. (Смирнова, 2018; 
Гаджимирзоев, Шайлиева, 2021; Токсанбаева, 
2020; Foroni et al., 2018).

Интегральные методики комплексной 
оценки эффективности использования тру-
довых ресурсов на региональном и муници-
пальном уровнях предложены такими эко-
номистами, как А. Г. Зиновьев, Е. Н. Щетинин, 
О. Е. Подвербных, С. М. Cамохвалова (Зиновьев, 
Щетинин, 2014; Подвербных, Cамохвалова, 2019).

В настоящее время отечественными уче-
ными не сформулировано единого подхода 
к оценке эффективности использования тру-
довых ресурсов на муниципальном уровне.

Все вышесказанное обусловливает актуаль-
ность темы исследования и диктует необходи-
мость разработки единых методических под-
ходов к оценке эффективности использования 
трудовых ресурсов территории. 

Методы и эмпирическая база 
исследований

В статье проанализированы эмпириче-
ские данные показателей, характеризующих 
трудовые ресурсы в муниципальном разрезе, 
на примере Ставропольского края за 2021–
2023 гг., представленные на сайте Управления 
Федеральной службы государственной стати-
стики по СКФО 2. Проведен расчет показате-
лей: выработка на одного работника; сальдо 

1 Савицкая, Г. В. (2023). Указ. соч.
2 Управление федеральной службы государственной стати-
стики по Северо-Кавказскому федеральному округу: офи-
циальный сайт. URL: https://stavstat.gks.ru (дата обращения: 
18.08.2024).

прибылей и убытков на одного работника; ин-
вестиции в ОС в расчете на одного работника; 
зарплатоотдача в среднем за три исследуемых 
года; значения проранжированы, сделаны вы-
воды в сравнении со среднерегиональными 
значениями.

Важно отметить, что широта и информатив-
ность статистических показателей, предложен-
ных на сайте Управления Федеральной службы 
государственной статистики по СКФО в муни-
ципальном разрезе, недостаточная. Например, 
при расчете индикаторов, вошедших в пред-
лагаемый методический подход к оценке эф-
фективности использования трудовых ресур-
сов, использовались показатели «среднеспи-
сочная численность работников», «фонд начис-
ленной заработной платы», «сальдо прибылей 
и убытков» без субъектов малого предприни-
мательства. В сельской местности субъекты 
МСП представлены в основном в форме малых 
предприятий, что может искажать реальную 
социально-экономическую ситуацию конкрет-
ной территории.

При разработке предлагаемого инструмен-
тария важным фактором выступала доступ-
ность исходной статистической информации, 
поэтому эмпирические данные из других ис-
точников не использовались.

В целях расчета прибыльности труда на му-
ниципальном уровне был использован показа-
тель «сальдо прибылей и убытков на одного ра-
ботника» ввиду того, что показатель «прибыль 
организаций» для многих муниципальных об-
разований в открытом доступе не представлен.

Методический аппарат исследования: ста-
тистический анализ, метод простой группи-
ровки, метод ранжирования. При формирова-
нии авторского подхода к оценке эффективно-
сти использования трудовых ресурсов на этапе 
определения наиболее информативных пока-
зателей, подлежащих расчету в рамках иссле-
дования, применялся метод экспертных оце-
нок. Оценка тесноты связи между рассматри-
ваемыми показателями проводилась на основе 
расчета коэффициента корреляции Пирсона.

В рамках проводимого исследования на ос-
нове предлагаемого подхода по эффективно-
сти использования трудовых ресурсов были 
выделены растущие, стабильные и деградиру-
ющие муниципалитеты.

Группа «растущие» характеризуется следу-
ющими признаками:

— средние за три года значения трех и бо-
лее показателей эффективности использова-
ния трудовых ресурсов выше среднекраевых 
значений аналогичных показателей; 
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— динамика трех и более показателей эф-
фективности использования трудовых ресур-
сов за последние три года либо положительная, 
либо разнонаправленная.

К группе «стабильные» могут быть отне-
сены муниципалитеты со средними за три 
года значениями трех и более показателей 
эффективности использования трудовых ре-
сурсов, равными и на 15 % менее средне-
краевых значений. При этом динамика трех 
и более показателей эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов за последние 
три года также либо положительная, либо 
разнонаправленная.

К группе «деградирующие» отнесены тер-
ритории со средними за три года значениями 
трех и более показателей эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов на 16 % и более 
меньше среднекраевых значений аналогичных 
показателей. Динамика трех и более показате-
лей эффективности использования трудовых 
ресурсов за последние три года положитель-
ная, разнонаправленная либо отрицательная.

Использование разработанного инструмен-
тария оценки эффективности использования 
трудовых ресурсов позволит повысить объек-
тивность анализа социально-экономического 
развития муниципальных образований в си-
стеме управления регионом.

Результаты исследования

На первоначальном этапе исследования ав-
торами была сформирована экспертная группа, 
состоящая из 10 экспертов в области анализа 
рынка труда. Экспертами выделены из широ-
кого круга показателей наиболее существен-
ные, характеризующие эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов территории 
(в расчет бралась достаточность статистиче-
ской информации для расчета показателей 
из открытых источников), к которым были от-
несены выработка на одного работника; сальдо 
прибылей и убытков на одного работника; ин-
вестиции в ОС в расчете на одного работника; 
зарплатоотдача.

Как в отечественной, так и в зарубежной 
практике производительность труда выступает 
основным показателем оценки эффективности 
использования трудовых ресурсов территории 
и уровня ее социально-экономического разви-
тия (Abukari et al., 2016).

Повышение производительности труда в со-
временных условиях геополитического кри-
зиса и политики импортозамещения высту-
пает залогом конкурентоспособности отече-
ственной продукции (Auzina-Emsina, 2014).

В настоящее время государственное це-
леполагание в области повышения произ-
водительности труда закреплено в нацио-
нальном проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости» 1, федеральных про-
ектах «Системные меры по повышению про-
изводительности труда» 2 и «Адресная под-
держка повышения производительности труда 
на предприятиях» 3.

В Ставропольском крае производитель-
ность труда за период с 2021 по 2023 г. воз-
росла на 21 % и составила 2105,09 тыс. р./
чел. в 2023 г.. При этом в разрезе муници-
пальных образований наблюдается про-
странственная неравномерность. Так, лиде-
рами в области производительности труда 
выступают г. Невинномысск, Буденновский, 
Нефтекумский и Изобильненский городские 
округа. Аутсайдерами являются Андроповский, 
Курский, Левокумский муниципальные округа. 
Ранжирование муниципальных образований 
по показателю «средняя за три года выработка 
на одного работника, тыс. руб./чел.» представ-
лено на рисунке 1.

Значительная положительная дина-
мика (рост на 30 % и более) наблюдается 
во всех городах Кавказских Минеральных 
Вод, Андроповском и Арзгирском муни-
ципальных округах, Минераловодском, 
Благодарненском, Шпаковском, Изобиль-
ненском, Кировском, Советском городских 
округах. Самый высокий темп роста выра-
ботки на одного работника за исследуемые 
три года наблюдается в г. Лермонтов (на 
80 %), что обусловлено ростом среднесписоч-
ной численности работников организаций 
на 23 % на фоне практически повсеместного 
снижения численности кадров.

1 Паспорт национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» утв. президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/ (дата 
обращения: 19.08.2024).
2 Паспорт федерального проекта «Системные меры по повы-
шению производительности труда» (приложение № 1 к про-
токолу заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Производительность труда и поддержка занято-
сти» от 18.12.2018 № 4). https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_319606/ (дата обращения: 19.08.2024).
3 Паспорт федерального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» 
(приложение № 2 к протоколу заседания проектного ко-
митета по национальному проекту «Производительность 
труда и поддержка занятости» от 18.12.2018 № 4). https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319515/ (дата 
обращения: 19.08.2024).
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Труд должен приносить прибыль 
(Voskoboynikov, 2012). Поэтому далее с целью 
оценки эффективности использования тру-
довых ресурсов был проведен расчет пока-
зателя сальдо прибылей и убытков на одного 
работника (прибыльность труда). Для сопо-
ставимости расчетов все показатели были 
рассмотрены по организациям без субъек-
тов малого предпринимательства. В каче-
стве показателя, характеризующего при-
быльность, применялось сальдо прибылей 
и убытков, т. к. показатель «прибыль органи-

заций» в разрезе муниципальных образова-
ний представлен не в полном объеме на сайте 
Федеральной службы государственной стати-
стики по СКФО.

За исследуемый период эффективность 
труда в крае возросла на 22 % и составила 0,39 
млн р./чел. в 2023 г. и 0,35 млн р./чел. в сред-
нем за три года.

Важно отметить, что по данным на конец 
периода некоторые муниципалитеты имеют 
отрицательный финансовый резуль-
тат, а именно г. Лермонтов, г. Пятигорск, 

365,40
365,60
375,79
380,16
440,25
484,94

659,97
725,77
726,16

881,06
956,50
995,85
1 032,31
1 133,71
1 222,06
1 271,81
1 280,23
1 315,69
1 338,30

1 503,61
1 508,99
1 510,78
1 626,89
1 631,67
1 663,99
1 690,03
1 737,04

2 612,59
2 744,70

2 992,68
3 520,67

4 619,84
6 927,47

1 914,29

0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00

Андроповский м.о.
Левокумский м.о.

Курский м.о.
Степновский м.о.
Арзгирский м.о.

Туркменский м.о.
Александровский м. о.

г. Железноводск
Апанасенковский м.о.

Советский г.о.
Новоселицкий м.о.
Шпаковский м.о.
Кировский г.о.

Предгорный м.о.
г. Ессентуки
г. Пятигорск

Георгиевский г.о.
Грачевский м.о.
Петровский г.о.
Ипатовский г.о.
г. Ставрополь

Кочубеевский м.о.
Минераловодский г.о.

Новоалександровский г.о.
г. Кисловодск

Труновский м.о.
г. Лермонтов

Красногвардейский м.о.
Благодарненский г.о.
Изобильненский г.о. 

Нефтекумский г.о.
Буденновский м.о.
г. Невинномысск

Ставропольский край
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Рис. 1.  Ранжирование муниципальных образований по показателю «средняя за три года выработка на одного работ-
ника, тыс. руб./чел.» (источник: составлено авторами по данным Управления федеральной службы государственной 

статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу)
Fig. 1. Ranking of municipalities by the indicator “average output per employee over 3 years, thousand RUB/person” (source: 

compiled by the authors)
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Андроповский и Курский муниципальные 
округа и Благодарненский городской округ.

При этом производительность труда 
в г. Лермонтов и Благодарненском городском 
округе выше среднекраевой по данным на ко-
нец периода. 

В среднем за три года отрицательный ре-
зультат показателя «сальдо прибылей и убыт-
ков на одного работника в среднем за три года, 
млн руб./чел.» получен в Андроповском муни-
ципальном округе и г. Пятигорск. В обоих му-
ниципалитетах в среднем за трехлетний пе-
риод производительность труда ниже средней 
за аналогичный период в крае. Можно сделать 

вывод, что сопоставление показателей в сред-
нем за три года дает более релевантный ре-
зультат (Смирнова, 2018). 

Ранжирование муниципальных образова-
ний по показателю «сальдо прибылей и убыт-
ков на одного работника в среднем за три года, 
млн руб./чел.» представлено на рисунке 2.

Амплитуда колебаний прибыльности труда 
в муниципалитетах в среднем с 2021 по 2023 г. 
значительная: от 2,56 млн р. на человека 
в г. Невинномысск до –0,31 млн р. на человека 
в г. Пятигорске. 

Наиболее значимый прирост за период 
с 2021 по 2023 гг. по рассматриваемому показа-
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Рис. 2. Ранжирование муниципальных образований по показателю «сальдо прибылей и убытков на одного работника 
в среднем за три года, млн руб./чел.» (источник: составлено авторами по данным Управления федеральной службы го-

сударственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу)
Fig. 2. Ranking of municipalities by the indicator “net profit and loss per employee averaged over 3 years, million RUB/person” 

(source: compiled by the authors)
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телю наблюдается в г. Кисловодск, Кировском 
и Шпаковском муниципальных округах: 
525,81 %, 307,78 % и 279,14 % соответственно.

Наибольшее снижение за аналогич-
ный период наблюдается в г. Лермонтов, 
Благодарненском городском округе и Курском 
муниципальном округе. Темп снижения со-
ставил –136,56 %, –113,15 % и –105,38 % 
соответственно.

Таким образом, во многих муниципалите-
тах динамика показателей производительно-
сти и прибыльности труда разнонаправленная.

Показатели производительности и при-
быльности труда выше, чем в крае в среднем 
за 2021–2023 гг. в следующих муниципаль-
ных образованиях: Красногвардейский м.о., 
Изобильненский г.о., Буденновский м.о., г. Не  
винномысск. Выделенные муниципалитеты 
выступают лидерами по анализируемым 
показателям.

Основными причинами низкой производи-
тельности труда выступает изношенность ос-
новных фондов, технологическое отставание, 
недостаточность финансовых ресурсов для об-
новления оборудования, высокая стоимость за-
емного капитала и т. д.

К причинам низкой прибыльности финан-
сово-хозяйственной деятельности можно от-
нести инфляцию, выраженную в высокой стои-
мости комплектующих, запасов, что приводит 
к росту себестоимости продукции, работ, ус-
луг. Также к основополагающим причинам ро-
ста расходов можно отнести большую налого-
вую нагрузку, высокую стоимость коммуналь-
ных услуг.

Важно понимать, что труд, не приносящий 
прибыли или приносящий убытки, нельзя счи-
тать эффективным. Соответственно, реги-
ональные и муниципальные органы власти 
в рамках реализации экономической поли-
тики должны обратить внимание на прибыль-
ность финансово-хозяйственной деятельно-
сти организаций, разрабатывать мероприятия, 
способствующие повышению эффективности 
предпринимательской деятельности (Кальная 
и др., 2021). Целесообразной выступает раз-
работка адресных программ территориаль-
ного развития с учетом выявленных проблем 
(Пиньковецкая, 2017).

При исследовании неравномерности эконо-
мического развития муниципалитетов важно 
рассмотреть инвестиционную активность, т. к. 
она выступает важным фактором устойчивого 
развития и непосредственно связана с про-
изводительностью труда (Подвербных и др., 
2022). Ставропольский край в целом традици-

онно является регионом со средней инвести-
ционной привлекательностью, согласно еже-
годному рейтингу Национального рейтинго-
вого агентства.

За исследуемый период с 2021 по 2023 г. 
в регионе наблюдается поступательный рост 
привлечения инвестиций в основные сред-
ства (без субъектов малого предприниматель-
ства), который составил 22 % (148 751,3 млн р. 
в 2023 г.). Лидером среди муниципалитетов 
по объему привлеченных инвестиций в ре-
альные активы в 2023 г. стал г. Ставрополь – 
42 744,4 млн р., на втором месте располо-
жился Изобильненский городской округ 
(13 740 млн р.), на третьем — Шпаковский му-
ниципальный округ (9 601,4 млн р.). При этом 
наибольший прирост наблюдался в Ипатовском 
городском округе, который составил 1134 % 
(3 974,1 млн р. в 2023 г.). Большой объем ин-
вестиций обусловлен несколькими крупными 
проектами, реализуемыми в Ипатовском го-
родском округе, а именно: закладка двух фрук-
товых садов интенсивного типа, строительство 
системы орошения и комплекса по производ-
ству и откорму КРС.

Далее в рамках исследования был проведен 
анализ показателя «инвестиции в ОС в расчете 
на одного работника, млн руб./чел. без субъек-
тов малого предпринимательства» (рис. 3), ко-
торый помогает оценить, каким образом соот-
носится среднесписочная численность персо-
нала и объем реальных инвестиций. Краевой 
уровень показателя составляет 0,28; 0,30 
и 0,35 млн р. на человека в 2021–2023 гг. соот-
ветственно и может быть использован при обо-
сновании потребности в инвестициях в раз-
резе муниципалитетов, а также при состав-
лении планов и концепций экономического 
развития.

Лидерами рейтинга по показателю «инве-
стиции в ОС в расчете на одного работника, 
млн руб./чел. в среднем за три года без субъ-
ектов малого предпринимательства» высту-
пают Труновский и Кочубеевский муниципаль-
ные округа, г. Невинномысск и Изобильнен-
ский городской округ. Аутсайдерами 
являются Туркменский, Александровский и Ан-  
дроповский муниципальные округа. Только 
у 10 муниципальных образований инвестиции 
в основные средства в расчете на одного работ-
ника превышают краевое значение, которое со-
ставило в среднем за три года 0,31 млн р./чел. 
Таким образом, отставание в объеме привле-
каемых инвестиций на одного работника более 
чем на 30 % от среднекраевого диктует необ-
ходимость разработки и внедрения новых ин-
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струментов по повышению деловой активности 
в муниципалитетах (Даштиева, 2020). К таким 
муниципалитетам относятся Минераловодский, 
Георгиевский, Благодарненский, Новоселицкий, 
Советский городские округа; Апанасенковский, 
Грачевский, Арзгирский, Курский, Степновский, 
Туркменский, Александровский, Андроповский 
муниципальные округа; города Лермонтов, 
Пятигорск, Железноводск.

Важным в рамках проводимого исследова-
ния выступает изучение коэффициента зарпла-
тоотдачи, его влияния на производительность 
труда и эффективность использования трудовых 
ресурсов в целом (рис. 4 и рис. 5). Традиционно 
в Ставропольском крае проблемой выступает 
низкий уровень заработной платы по сравнению 

со среднестрановым. Так, в 2023 г. среднемесяч-
ная заработная плата работников организаций 
в Ставропольском крае была на 37,14 % ниже, 
чем по стране, и составила 47 054 р. по сравне-
нию с 74 854 р. в среднем в России. 

Считаем важным обратить внимание 
на тот факт, что при этом наблюдается тенден-
ция роста среднегодовой заработной платы 
за последние три года на 30,48 %, рост произ-
водительности труда в Ставропольском крае 
за аналогичный период составил значительно 
меньше — 20,99 %. В преобладающем боль-
шинстве муниципалитетов (56 %) наблюдается 
данная картина. 

Безусловно, рост заработной платы высту-
пает позитивным фактором для экономики 
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Рис. 3. Ранжирование муниципальных образований по показателю «инвестиции в ОС в расчете на одного работника, 
млн руб./чел. в среднем за три года без субъектов малого предпринимательства» (источник: составлено авторами 

по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу)
Fig. 3. Ranking of municipalities by the indicator “investment in fixed assets per employee, million RUB/person averaged over 3 

years excluding small businesses” (source: compiled by the authors)
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прироста производительности труда опережает темп 

прироста среднегодовой заработной платы в среднем 
за 3 года, % (источник: составлено авторами по данным 
Управления федеральной службы государственной ста-
тистики по Северо-Кавказскому федеральному округу)

Fig. 4. Municipalities where the growth rate of labour 
productivity exceeds the growth rate of average annual wages 

over 3 years, % (source: compiled by the authors)
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Fig. 5. Municipalities where the growth rate of labour 
productivity is lower than the growth rate of average annual 

wages over 3 years, % (source: compiled by the authors)
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региона и отдельной территории, однако рост 
производительности труда при этом должен 
быть опережающим (Зоидов и др., 2023). В про-
тивном случае наблюдается увеличение де-
нежной массы в экономике при дефиците то-
варов, вызванном недостаточной производи-
тельностью труда, что выступает одной из ос-
новных причин инфляции.

Данная негативная динамика наблюдается 
в настоящее время на территории России в це-
лом, что является причиной высоких инфля-
ционных ожиданий населения и роста цен, 
а соответственно, неэффективной политики 
Центрального Банка РФ в области таргетиро-
вания инфляции.

При этом в традиционно растущих му-
ниципальных образованиях-лидерах, та-
ких как г. Невинномысск, Буденновский м.о., 
Нефтекумский м.о., Труновский м.о., также на-
блюдается негативное соотношение темпов 
прироста производительности труда и сред-
негодовой заработной платы. Это муници-
пальные образования с более диверсифици-
рованной структурой экономики, при этом 
ввиду плохой экологической ситуации, бли-
зости к жилым районам производств, в том 
числе химической промышленности, граждане 
не всегда хотят проживать в выделенных му-
ниципалитетах. Создание новых рабочих мест 
вынуждает работодателя увеличивать заработ-
ную плату, привлекая рабочую силу. Важно от-
метить, что выявленный факт может снизить 
в будущем потенциал социально-экономиче-
ского развития выделенных территорий, не-
обходимо изыскивать резервы снижения за-
трат на фонд оплаты труда (Соболев, Соболева, 
2014). Напротив, в муниципальных образо-
ваниях с опережающими темпами приро-
ста производительности труда по сравнению 
со среднегодовой заработной платой можно 
говорить о потенциале развития производ-
ства в будущем. К таким территориям отно-
сятся гг. Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 
Лермонтов, Пятигорск, Ставрополь; муни-
ципальные округа Александровский, Ан-
дроповский, Арзгирский, Шпаковский; город-
ские округа Благодарненский, Изобильненский, 
Минераловодский, Петровский, Советский. 
В муниципалитетах с коэффициентом опе-
режения меньше 0,6 можно рекомендо-
вать увеличить заработную плату с целью ро-
ста производительности труда и привле-
чения трудовых ресурсов. К таким муни-
ципалитетам относятся г. Невинномысск, 
муниципальные округа Буденновский, 
Грачевский, Кочубеевский, Красногвардейский, 

Левокумский, Предгорный, Степновский, 
Труновский; городские округа Ипа 
товский, Нефтекумский, Новоа лексан дровский. 

В условиях поступательного экономического 
развития производительность труда и зарпла-
тоотдача должны иметь положительную ди-
намику, однако темп роста последней должен 
быть ниже темпа роста производительности 
труда (Смирнова, 2020). Поэтому включение 
в предлагаемый подход к оценке эффективно-
сти использования трудовых ресурсов показа-
теля зарплатоотдачи, который представляет со-
бой соотношение между результатами эконо-
мической деятельности и затратами на фонд 
оплаты труда, является целесообразным.

Ранжирование муниципалитетов в зависи-
мости от показателя зарплатоотдачи представ-
лено на рисунке 6. 

Средняя по Ставропольскому краю зарпла-
тоотдача, полученная путем деления показателя 
«отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными си-
лами (без НДС и акцизов) без субъектов малого 
предпринимательства» на фонд начисленной 
заработной платы всего персонала, составила 
за период с 2021 по 2023 г. 3,63; 3,44; 3,37 соответ-
ственно. Лидерами рейтинга по зарплатоотдаче 
в регионе выступили г. Невинномысск, муници-
пальные округа Буденновский, Нефтекумский, 
Благодарненский. Важно отметить, что в крае 
наблюдается негативная динамика показателя, 
вызванная приростом начисленной заработной 
платы на 30 %, при том, что темп прироста сто-
имости отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами (без НДС и акцизов) без субъектов 
малого предпринимательства за рассматрива-
емый период составил только 20 %. Рост сред-
ней заработной платы в крае также значитель-
ный и составил 25 %. Наиболее отстающими 
по исследуемому признаку являются Курский, 
Левокумский, Андроповский муниципальные 
округа. 

Сравнительный анализ темпов приро-
ста инвестиций в основные средства и зара-
ботной платы подтверждает полученный вы-
вод о негативной тенденции опережения тем-
пов экономического роста фонда оплаты труда 
над производительностью труда, что представ-
лено на рисунке 7.

Таким образом, в целом в регионе наблюда-
ется превышение прироста заработной платы 
над объемом инвестиций в основные фонды. 
Соответственно, в крае наметилась тенденция 
роста стоимости труда на фоне низкой безрабо-
тицы и дефицита кадров, которая не сопрово-
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ждается ростом эффективности труда, выражен-
ным в производительности и объеме осущест-
вляемых реальных инвестиций (Гаджимирзоев 
и др., 2021), что выступает причиной дефицита 
товаров на региональном рынке и сопрово-
ждается ростом цен. Важно отметить, что дан-
ная картина характерна для российской санк-
ционной экономики является важной пробле-
мой, требующей решения на уровне государства 
в целом. Сложившаяся ситуация оказывает не-
гативное влияние на эффективность использо-
вания трудовых ресурсов.

Проведенный анализ позволяет сде-
лать вывод, что производительность труда 
в среднем за три года выше среднекрае-

вой в муниципальном разрезе в 100 % слу-
чаев сопровождается высокой (выше сред-
некраевой) зарплатоотдачей (муниципаль-
ные округа Благодарненский, Буденновский, 
Нефтекумский, Красногвардейский, г. Невин-
номысск, Изобильненский городской округ). 
Коэффициент корреляции между показате-
лями составляет 0,98, т. е. связь между призна-
ками очень высокая. При этом динамика сред-
несписочной численности персонала в выде-
ленных муниципалитетах разнонаправленная. 
Соответственно, эффективность использования 
трудовых ресурсов достигается не за счет сниже-
ния численности персонала, а за счет более эф-
фективного использования труда. 
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Рис. 6. Ранжирование  муниципальных образований по показателю «зарплатоотдача», тыс. руб./тыс. руб. в среднем 
за три года (источник: составлено авторами по данным Управления федеральной службы государственной стати-

стики по Северо-Кавказскому федеральному округу)
Fig. 6. Ranking of municipalities by the indicator “wage efficiency,” thousand RUB per thousand RUB averaged over 3 years (source: 

compiled by the authors)
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В рамках исследования была также выяв-
лена высокая теснота связи между показате-
лями «средняя за три года выработка на од-
ного работника, тыс. руб./чел.» и «сальдо при-
былей и убытков на одного работника в сред-
нем за три года, млн руб./чел.», коэффициент 
корреляции составил 0,85.

При этом наблюдается слабая зависимость 
между производительностью труда в среднем 
за три года и объемом инвестиций в ОС в рас-
чете на одного работника в среднем за три года, 
коэффициент корреляции составил 0,29. Здесь 

важно отметить, что инвестиции в основные 
фонды обладают отсроченным положитель-
ным эффектом для роста производства и эко-
номики территории и региона (Подвербных 
и др., 2022). 

Далее в рамках проводимого исследова-
ния муниципалитеты были распределены 
на группы эффективности использования 
трудовых ресурсов в зависимости от сред-
него значения показателей за три года и ди-
намики показателей, что представлено на ри-
сунке 8. 
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Рис. 7. Сравнительный анализ прироста фонда оплаты труда и объема инвестиций в основные фонды за три года, 
% (источник: составлено авторами по данным Управления федеральной службы государственной статистики 

по Северо-Кавказскому федеральному округу)
Fig. 7. Comparative analysis of wage fund growth and investment in fixed assets over 3 years, % (source: compiled by the authors)
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Выводы

Таким образом, в рамках проводимого ис-
следования разработан и апробирован мето-
дический подход к оценке эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов на муници-
пальном уровне, территории Ставропольского 
края на основе предложенной методики отне-
сены к одной из трех выделенных групп: расту-
щие, стабильные и деградирующие. 

К передовым муниципалитетам 
Ставропольского края отнесены г. Не-  
винномысск, муниципальные округа 
Буденновский, Нефтекумский, Благо-
дарненский, Изобильненский, Красногвар-
дейский, Труновский. 

Группа «растущие» характеризуется высо-
кой производительностью труда и зарплато-
отдачей, прибыльностью труда. Это террито-
рии, выступающие центром притяжения инве-
стиций. В качестве рекомендаций для поддер-
жания высокой эффективности использования 
трудовых ресурсов выделенной группы «расту-
щие» на фоне снижения численности работ-
ников в большинстве муниципалитетов ввиду 
дефицита кадров на рынке труда необходимо 
использовать интенсивные факторы роста 
производительности труда: повышение квали-
фикации рабочей силы, внедрение современ-
ных технологий, оптимизация затрат и произ-
водства в целом и т. д.

Важно отметить, что выделенные террито-
рии отличаются большей диверсификацией 
отраслей народного хозяйства и развитием 
не только сельского хозяйства, но и промыш-
ленности, торговли, т. е. эффективность ис-
пользования трудовых ресурсов территории 
во многом определяется диверсификацией от-
раслевой структуры муниципальной эконо-
мики, что определяет необходимость учета 
этого фактора при разработке региональ-
ных стратегий развития и выборе реализации 
значимых инвестиционных проектов на той 
или иной территории с целью ее комплексного 
развития.

К группе «стабильные» по результатам 
исследования отнесены муниципалитеты: 
гг. Кисловодск, Лермонтов, муниципальные 
округа Новоалександровский, Шпаковский, 
Ипатовский. Территории отличаются эффек-
тивностью использования трудовых ресурсов 
в среднем на 15 % ниже среднекраевой. В це-
лом к ним можно применить те же рекомен-
дации, что и для группы «деградирующие». 
Также важно стремиться к оптимизации за-
трат на фонд оплаты труда, достижению опе-
режающих темпов прироста производительно-

сти труда над среднегодовой заработной пла-
той, например, на основе использования мето-
дик KPI стимулирования кадров.

Негативной оценки заслуживает тот факт, 
что преобладающее большинство муници-
пальных образований региона на текущий мо-
мент отнесены к группе деградирующие, и эф-
фективность использования трудовых ресур-
сов в них низкая. Они характеризуются низ-
кой производительностью и прибыльностью 
труда, низкой заработной платой и недоста-
точной инвестиционной привлекательностью. 
При этом положительный рост в группе «де-
градирующие» наметился в следующих му-
ниципалитетах: гг. Ессентуки, Пятигорск, 
Ставрополь, муниципальные округа 
Александровский, Андроповский, город-
ские округа Минераловодский, Петровский, 
Советский. Для повышения уровня социаль-
но-экономического развития муниципалите-
тов, отнесенных к группе «деградирующие», 
необходимо использовать совокупность экс-
тенсивных и интенсивных факторов разви-
тия производства. Поддержка социально-эко-
номического развития «деградирующих» тер-
риторий может быть достигнута путем сти-
мулирования развития ключевых отраслей 
муниципальной экономики через бюджет-
ное софинансирование перспективных инве-
стиционных проектов, государственную под-
держку обновления основных средств хозяй-
ствующими субъектами в рамках реализации 
региональных программ.

Рассматриваемый подход представляется 
удобным, т. к. муниципальная статистика, не-
обходимая для его использования, находится 
в открытом доступе. На основе группировки 
муниципальных образований в зависимо-
сти от среднего значения показателей за три 
года и их динамики могут составляться рей-
тинги эффективности использования трудо-
вых ресурсов.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при разработке проектов и программ, 
направленных на сокращение социально-эко-
номических территориальных диспропорций 
в части размещения трудовых ресурсов, пре-
образования систем расселения населения, 
развития программ профессиональной под-
готовки кадров, оптимизации уровня оплаты 
и производительности труда.

Кроме того, данный методический подход 
является релевантным инструментом и по-
зволяет комплексно оценить эффективность 
использования трудовых ресурсов, прово-
дить сравнительный анализ, выявлять лиде-
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ров и аутсайдеров среди территорий и исполь-
зовать полученные результаты для реализации 
инвестиционных проектов в разрезе муници-
палитетов, программ сглаживания дифферен-
циации территориального развития.

Предлагаемый методический инструмен-
тарий делает возможной выработку прогнозов 
производительности труда и совершенствова-
ния системы управления эффективностью труда 
на муниципальном и региональном уровнях.
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оценка человеческого развития 
с учетом Демографических Показателей в условиях 

казахстанской моДели Демографического ПерехоДа 1

аннотация. Одной из сторон человеческого развития является долгая и здоровая жизнь, которая 
при расчете индекса человеческого развития находит свое выражение в индексе здоровья. В то же 
время, демографические процессы   могут быть выражены более широкой системой демографических 
показателей. Особенную актуальность это приобретает в условиях значительных региональных раз-
личий в демографическом развитии в казахстане, которые следовало бы учесть при оценке челове-
ческого развития в регионах. Целью исследования явилась разработка методики учета демографиче-
ских показателей при оценке человеческого развития в условиях казахстанской модели демографи-
ческого перехода. В статье представлены критерии отбора  демографических показателей  с учетом  
концепции  человеческого развития, индикаторов ЦУР, особенностей демографических процессов, 
доступности и исключения избыточности по отношению к другим показателям. Авторами представ-
лена методика расчета Индекса демографического развития (ИДР), на основе которого определя-
ется поправочный коэффициент для расчета скорректированного значения индекса здоровья в со-
ставе индекса человеческого развития с учетом основных показателей, характеризующих демогра-
фический переход. В основе построения ИДР лежит методология построения интегральных показате-
лей, принятых во всемирных докладах о человеческом развитии.  Разбиение интегрального индекса 
на три субиндекса основано на степени детализации глубины анализа демографического развития 
и демографического перехода: 1) общие коэффициенты; 2) специальные коэффициенты и показа-
тели; 3) показатели структуры населения. Расчеты, проведенные на основе предложенной методики 
по данным за 2023 г., показали ее применимость для оценки демографического развития с учетом 
характеристик демографического перехода в регионах. Региональное различие между минималь-
ным и максимальным значениями ИДР составило 2,1 раза. Полученные результаты найдут примене-
ние при анализе процессов демографического и человеческого развития по регионам казахстана. 
методика расчета ИДР может вызвать интерес у исследователей, занимающихся проблемами оценки 
человеческого развития на национальном и глобальном уровнях.

ключевые слова: демографический переход, демографические показатели, индикаторы человеческого развития, ин-
тегральная оценка человеческого развития, индекс здоровья, индекс демографического развития, скорректированный 
индекс здоровья, казахстанская модель демографического  перехода
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incorporating Demographic indicators into human Development Assessment 
under Kazakhstan’s Demographic transition Model

Abstract. While human development is commonly measured through indicators like the health index 
in the Human Development Index (HDI), for Kazakhstan — with its pronounced regional demographic 
disparities — a broader set of demographic indicators is required. This study introduces a methodology 
to incorporate demographic indicators into human development assessments within the framework of 
Kazakhstan’s demographic transition model. The article outlines criteria for selecting relevant demo-
graphic indicators aligned with human development concepts, Sustainable Development Goals (SDGs), 
and regional demographic characteristics while avoiding redundancy. We propose a methodology that 
uses a Demographic Development Index (DDI) to calculate a correction factor, which adjusts the health 
component of the HDI based on key indicators of the demographic transition. The DDI construction fol-
lows established methods for composite indices as used in global Human Development Reports and 
is divided into three sub-indices reflecting different depths of demographic analysis: general coeffi-
cients, specialized indicators, and population structure metrics. Applying this methodology to 2023 data 
demonstrates its effectiveness in capturing regional demographic development and transition dynam-
ics. The observed regional variation in the adjusted index reached a factor of 2.1 between minimum and 
maximum values. These results can inform analyses of demographic and human development processes 
in Kazakhstan’s regions and offer a useful tool for researchers evaluating human development at na-
tional and international levels.

Keywords: demographic indicators, human development indicators, integral assessment of human development, health 
index, demographic development index, adjusted health index, Kazakhstan’s demographic transition model
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Введение 

Современное человечество переживает 
так называемый демографический переход, 
под которым понимается «переход от отно-
сительного равновесия высокой смертности и 
высокой рождаемости к новому равновесию 
низкой смертности и низкой рождаемости» 1. 
Этот переход состоит из нескольких этапов, 
тесно связанных между собой. В промыш-
ленно развитых странах этот процесс уже за-
вершился, а развивающиеся страны нахо-
дятся на втором или третьем этапах демо-
графического перехода, при этом на каждом 
из его этапов наблюдаются различная дина-
мика демографических показателей, связан-
ная с другими социально-экономическими 

1 Демографический переход // Большая российская энциклопе-
дия — электронная версия. https://bigenc.ru/c/demograficheskii-
perekhod-a3b9d7 (дата обращения: 27. 02. 2025).

процессами в стране и отражающаяся в пока-
зателях человеческого развития. 

В настоящее время Казахстан переживает 
демографический переход между его тре-
тьим и четвертым этапами, когда продол-
жающееся снижение уровня смертности со-
провождается также ускоренным снижением 
уровня рождаемости, в результате чего вос-
производство населения отдельных регио-
нов страны сводится к простому замещению 
поколений. Так, ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении в стране в 2023 г. 
по сравнению с 1991 г. увеличилась на 7,5 лет 
и составила 75,1 года, а общий коэффициент 
смертности сократился на 1,62 пункта и со-
ставил 6,57 ‰. В то же время общий коэффи-
циент рождаемости, увеличившись к 2021 г. 
на 2,0 пункта до уровня 23,5 ‰, снизился 
к 2023 г. до 19,5 ‰. Суммарный коэффици-
ент рождаемости после достижения макси-
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мального значения 3,32 в 2021 г. также сни-
зился к 2023 г. до уровня 2,96.

Первый всемирный Доклад о человече-
ском развитии за 1990 г. 1 был основан на но-
вой концепции развития, в которой, в отличие 
от прежних экономических концепций, чело-
век рассматривался не как средство, а как цель 
экономического развития.

Концепция человеческого развития бы-
стро распространилась по всему миру благо-
даря деятельности Программы развития ООН 
(ПРООН) в части содействия подготовке на-
циональных докладов о человеческом разви-
тии. В Казахстане такие доклады практиче-
ски на ежегодной основе стали выпускаться 
с 1995 г. При этом в целях обеспечения расче-
тов индексов человеческого развития как на ре-
спубликанском, так и на региональном уров-
нях, а также по типу местности и гендерному 
признаку был предложен ряд усовершенство-
ваний в методологию оценки человеческого 
развития (Шокаманов, 2003, с.105–129).

Однако в индексе человеческого развития ис-
пользуется только один демографический пока-
затель — ожидаемая продолжительность жизни 
(ОПЖ) при рождении. Демографические же про-
цессы многограннее и богаче. Поэтому более ши-
рокий перечень демографических показателей 
при оценке человеческого развития мог бы бо-
лее полно и комплексно отразить возможности 
человеческого развития в демографическом 
аспекте, при этом данные показатели должны 
отражать ситуацию с демографическим перехо-
дом в региональном разрезе, который, как это 
видно из многочисленной литературы, оказы-
вает влияние на социально-экономическое раз-
витие. Человеческое развитие, в свою очередь, 
зависит от социально-экономического развития. 
Таким образом, при оценке человеческого раз-
вития необходимо учитывать более широкий на-
бор демографических показателей, отражающих 
как демографическое развитие, так и ситуацию 
с этапом демографического перехода.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что оценка регионов по ИДР коррелирует 
с оценками этапа демографического перехода 
регионов, и в то же время, с учетом более ши-
рокого набора показателей, полнее и комплек-
сно характеризует ситуацию с их демографи-
ческим развитием.

В данной статье авторами предложена усо-
вершенствованная методика оценки человече-
ского развития в регионах Казахстана в усло-

1 UNDP (1990). Human Development Report. Oxford 
University Press.

виях казахстанской модели демографического 
перехода, для которой характерно большое ре-
гиональное различие. Предложенная методика 
была апробирована при оценке человеческого 
развития по регионам Казахстана на офици-
альных статистических данных за 2023 г. 

Теория: концепция человеческого 
развития и его измерение

Современное концептуальное понимание 
человеческого развития принадлежит Амартье 
Сену. В частности, он связывает процесс чело-
веческого развития с расширением возможно-
стей человека во многих аспектах жизнедея-
тельности, и в первую очередь — прожить дол-
гую и здоровую жизнь, иметь доступ к знаниям 
и совершить больше дел (Sen, 1989). 

Концепция человеческого развития, выдви-
нутая А. Сеном, отличается от концепции раз-
вития человеческого капитала, разработанной 
в работах лауреатов Нобелевской премии в обла-
сти экономики Т. Шульцем и Г. Беккером (Schulz, 
1961; Беккер, 1993), в которой человек выступает 
как фактор экономического развития. В концеп-
ции же человеческого развития А. Сена человек 
становится целью экономического развития. 

Обзор различных подходов к измерению 
человеческого развития, а также предложения 
по дальнейшему их совершенствованию при-
ведены в статье А. Д. Косьмина и соавторов 
(Косьмин и др., 2017). В частности, они предло-
жили ввести в формулу расчета ИЧР сводный 
индекс технологий. 

Достаточно научно обоснованный ана-
лиз развития человеческого потенциала 
в Казахстане проведен в статье С. А. Кожа-
баевой, Б. Г. Мукана и Р. К. Елшибаева (Кожа-
баева и др., 2021). Для расчета индекса чело-
веческого потенциала авторы использовали 
показатели из пяти компонент: здоровья, об-
разования, бедности, безработицы и реаль-
ного ВВП на душу населения. 

Проблема воспроизводства человече-
ского потенциала в современных условиях 
рассматривалась многими учеными. Так, 
Г. Л. Подвойский в своей статье (Подвойский, 
2022), проведя глубокий анализ динамики раз-
вития человеческого потенциала в России, сде-
лал вывод, что отставание России от развитых 
стран по отдельным компонентам человече-
ского потенциала требует проведения ряда мер 
государственной политики, включая вопросы 
демографического развития.

Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации с 2015 г. рассчитывает 
ИЧР по регионам России, при этом были при-
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няты некоторые усовершенствования методо-
логии для того, чтобы полученные результаты 
были более близкими к результатам ПРООН, 
рассчитанным по новой методологии 1. 

А. К. Саурукова, О. К. Денисова и А. М. Кабдул-  
шарипова предложили методику интегральной 
оценки уровня жизни населения Республики 
Казахстан в разрезе регионов, которую провели 
анализ региональной дифференциации уровня 
жизни в стране на основе статистических дан-
ных, характеризующих экономические, соци-
альные и экологические характеристики регио-
нов Казахстана (Saurukova et al., 2022).

Е. В. Моргунов, анализируя демографи-
ческую проблему и человеческое развитие 
России, предлагает перейти к разработке на-
ционального индекса качества жизни с уче-
том опыта по разработке аналогичных индек-
сов в других странах, а также на международ-
ном уровне (Моргунов, 2020).

В статье В. В. Фаузера, Т. С. Лыткиной 
и А. В. Смирнова описывается индекс устой-
чивого развития по демографическим по-
казателям (Фаузер и др., 2018). Авторы счи-
тают, что демографические показатели недо-
статочно представлены в системе показателей 
по оценке устойчивого развития на страновом 
и международном уровне. 

Следует также отметить, что современное че-
ловечество переживает в настоящий период вре-
мени глобальные изменения в демографическом 
развитии, описываемые моделью демографиче-
ского перехода (Roser, 2023). Исследования пока-
зывают, что процесс демографического перехода 
был характерен ранее для развитых стран и про-
должает наблюдаться в настоящее время в раз-
вивающихся странах (Willekens, 2014). Это позво-
лило в отчете сети экономистов ООН к 75-летию 
организации указать демографические пере-
мены в числе пяти главных общемировых тен-
денций современности 2. 

Важность учета демографических процес-
сов при оценке человеческого развития обу-
словлена наличием двухсторонней причинно-
следственной связи между этапом демографи-
ческого перехода и социально-экономическим 

1 Индекс человеческого развития в России: региональные 
различия. Аналитическая записка. Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации (2021, декабрь). 
https://mykhabkray.ru/upload/iblock/5a8/q2e6rz811ihy28nkmilt
glc37y7becnk.pdf (дата обращения: 19.09.2024).
2 Отчет Сети экономистов ООН к 75-летию. Формирование 
тенденций нашего времени. ООН. (2020). https://www.
un.org/development/desa/publications/wp-content/uploads/
sites/10/2020/09/20-124-UNEN-75Report-ExecSumm-RU.pdf 
(дата обращения: 19.09.2024).

развитием. Целый ряд исследователей отме-
чает, что сокращение смертности при сохране-
нии высокой рождаемости создают для стран 
так называемое «окно возможностей» для уско-
ренного социально-экономического разви-
тия (Canning, 2011; Реэр, 2015; Vishnevsky & 
Shcherbakova, 2018; Безвербный, Бардакова, 
2021; Калабихина, Казбекова, 2022).

В частности, Дэвид Кэннинг (Canning, 2011) 
на основе данных за последние полвека по-
казал, что социально-экономическое разви-
тие обеспечило сначала снижение смертно-
сти, а затем привело к снижению рождаемо-
сти, а также к росту урбанизации. В то же время 
Дэвид Реэр (Реэр, 2015) аргументировано ука-
зал на влияние демографического перехода 
на значительный рост социально-экономиче-
ского развития для развитых стран.

Одно из последних исследований влияния 
первого демографического дивиденда на эко-
номический рост с учетом человеческого ка-
питала было проведено И. Е. Калабихиной 
и З. Г. Казбековой (Калабихина, Казбекова, 
2022), которые провели количественную 
оценку первого демографического дивиденда 
по 74 субъектам Российской Федерации в 1997–
2017 гг., моделируя темпы прироста реального 
ВРП на душу населения в зависимости от доли 
населения в трудоспособном возрасте. 

В статье А. Вишневского и Е. Щербаковой 
были отмечены две особенности демографиче-
ского развития стран, уже завершивших демо-
графический переход: прекращение роста чис-
ленности населения и увеличение демографиче-
ской нагрузки (Vishnevsky & Shcherbakova, 2018). 
Эти особенности с учетом сильно деформиро-
ванной пирамиды России будут сдерживать со-
циально-экономическое развитие страны. 

По мнению Рено Селигманна, процессы 
старения населения, которые наблюдаются 
в ряде стран, наряду с сокращением рож-
даемости и смертности, окажут существен-
ное влияние на рынки труда, здравоохра-
нения и пенсионного обеспечения, вызвав 
долгосрочные социально-экономические 
последствия 3. 

Таким образом, обзор научной литературы 
показывает актуальность развития и расши-
рения модели человеческого развития, в том 
числе для учета демографического аспекта че-
ловеческого развития. При этом на региональ-

3 Селигманн, Р. (2020, 13 февраля). Быстрый демографический 
переход: Какие уроки может извлечь Россия из опыта других 
стран. КоммерсантЪ, (26), 2. https://www.vsemirnyjbank.org/
ru/news/opinion/2020/02/13/demographic-transition-what-russia-
can-learn-from-other-countries (дата обращения: 21.10.2024).
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ном уровне с учетом необходимости рассмо-
трения различных аспектов могут быть при-
менены усовершенствованные методологии 
оценки человеческого развития. В условиях 
различий демографического перехода по реги-
онам Казахстана, рассмотренного в следующем 
разделе статьи, также требуется совершенство-
вание методологии оценки человеческого раз-
вития на региональном уровне путем учета бо-
лее широкого набора демографических пока-
зателей. Также необходимо отметить, что осо-
бый акцент можно делать на достижение ЦУР, 
как это было сделано в национальном докладе 
за 2016 г. 1, либо учесть влияние на человече-
ское развитие демографического потенциала 
по аналогии учета влияния процесса урбаниза-
ции, как это было сделано в национальном до-
кладе за 2019 г. 2

Демографический переход в Казахстане 
и его регионах

В статье В. А. Безвербного и Л. И. Бардаковой, 
(Безвербный, Бардакова, 2021) был сделан ана-
лиз тенденций и оценки состояния демогра-
фического перехода в странах СНГ. Казахстан, 
согласно их мнению, движется в настоящее 
время с третьего этапа демографического пе-
рехода на четвертый. В то же время, теория де-
мографического перехода не объясняет демо-
графическое развитие стран СНГ после распада 
СССР. В частности, в большинстве стран СНГ 
уровни рождаемости в 2008–2012 гг. не только 
вернулись к прежним значениям, но даже пре-
взошли их. 

Рассмотрим исторические данные по об-
щим коэффициентам рождаемости и смерт-
ности Казахстана за период с 1950 по 2023 г. 
Как видно из рисунка 1, в 1950–1961 гг. в стране 
наблюдался высокий уровень рождаемости 
при снижении уровня смертности, что харак-
терно для конца второго — начала третьего 
этапа демографического перехода. 

С 1961 по 1970 г. наблюдалось снижение 
уровня рождаемости при сохранении низкого 

1 Национальный доклад о человеческом развитии 
(2016). Цели устойчивого развития и развитие регионов 
Казахстана, основанное на их производственных возмож-
ностях. ПРООН, 104. https://www.undp.org/ru/kazakhstan/
publications/nacionalnyy-doklad-o-chelovecheskom-
razvitii-2016 (дата обращения: 20.10.2024).
2 Национальный доклад о человеческом развитии (2019). 
Урбанизация как ускоритель инклюзивного и устойчивого 
развития в Казахстане. ПРООН в Республике Казахстан, де-
кабрь 2019. https://www.undp.org/ru/kazakhstan/publications/
nacionalnyy-doklad-o-chelovecheskom-razvitii-2019 (дата об-
ращения: 20.10.2024).

уровня смертности. Такая ситуация соответ-
ствует третьему этапу демографического пере-
хода. Далее до 1991 г. рождаемость сохранялась 
на высоком уровне при некотором повышении 
уровня смертности, связанном со старением 
населения. Довольно большое различие между 
рождаемостью и смертностью свидетельствует 
о том, что страна продолжала находиться на тре-
тьем этапе демографического перехода.

Период с 1992 по 1999 г. выпадает из есте-
ственного демографического перехода в связи 
с изменением социально-экономической 
и политической системы страны. Рождаемость 
резко сокращалась, а смертность росла. Возврат 
к естественному процессу демографического 
перехода начнется в 2000 г. с ростом показате-
лей рождаемости. Общий коэффициент рожда-
емости восстановился на уровне, достигнутом 
до социально-экономической трансформации, 
в 2010 г., а суммарный коэффициент рождае-
мости — уже в 2008 г. 

Период 2010–2023 гг. соответствует тре-
тьему этапу демографического перехода, 
для которого характерен сравнительно вы-
сокий уровень рождаемости и низкий уро-
вень смертности. При этом следует иметь 
в виду, что общие коэффициенты рождаемости 
и смертности не в полной мере отражают ре-
альную ситуацию данных процессов. 

В частности, несмотря на то, что общий 
коэффициент рождаемости был практиче-
ски неизменным, суммарный коэффици-
ент рождаемости заметно увеличился (с 2,64 
до 2,96). Общий коэффициент смертности 
также не в полной мере отражает ситуацию со 
смертностью, поскольку он зависит в том числе 
и от изменения структуры населения в пользу 
старших возрастов. Более объективно и выра-
зительно отражает ситуацию со смертностью 
населения показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении, который уве-
личился в 2023 г. по сравнению с 2008 г. на 8 
лет (с 67,11 до 75,09 года).

По регионам Казахстана наблюдается зна-
чительное различие между показателями рож-
даемости и смертности (рис. 2), что характери-
зует особенности демографического перехода 
по регионам.

Если разбить регионы по этим показате-
лям по квинтилям, то можно выделить че-
тыре региона с самой низкой рождаемо-
стью: Костанайская, Павлодарская, Северо-
Казахстанская и Восточно-Казахстанская обла-
сти, при этом значения общего коэффициента 
смертности в этих регионах близки к значениям 
общего коэффициента рождаемости, что свиде-
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Рис. 1. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности Казахстана в 1950–2023 гг. (источники: по-
строено авторами на основе: 1) данные за 1950–1999 гг.: United Nations/Data Portal Population Division: https://population.

un.org/dataportal/data/indicators/55,59/locations/398/start/1950/end/2025/table/pivotbylocation?df=a6bc4695–5aae-4e20-
b86b-c3382f315e0f and https://population.un.org/dataportal/data/indicators/59/locations/398/start/1950/end/2025/table/

pivotbylocation?df=a6bc4695–5aae-4e20-b86b-c3382f315e0f (дата обращения: 23.04.2024); 2) данные за 2000–2023 гг.: Бюро на-
циональной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. https://stat.gov.kz/ru/industries/social-

statistics/demography/dynamic-tables/ (дата обращения: 27.02.2025)
Fig. 1. Dynamics of the Crude Birth and Death Rates in Kazakhstan in 1950–2023 (Sources: compiled by the authors based on: 1) data 

for 1950–1999 from the United Nations/Data Portal Population Division:  https://population.un.org/dataportal/data/indicators/55,59/
locations/398/start/1950/end/2025/table/pivotbylocation?df=a6bc4695-5aae-4e20-b86b-c3382f315e0f  and https://population.un.org/
dataportal/data/indicators/59/locations/398/start/1950/end/2025/table/pivotbylocation?df=a6bc4695-5aae-4e20-b86b-c3382f315e0f    

(Accessed: 23.04.2024); 2) data for 2000–2023 from the Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms, 
https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/dynamic-tables/ (Accessed: 27.02.2025))
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Рис.2. Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения Казахстана и его регионов в 2023 г. (источник: по-
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Fig. 2. General Coefficients of the Birth Rate and Mortality of the Population of Kazakhstan and Its Regions in 2023 (Source: compiled by 
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тельствует о том, что они находятся на четвер-
том этапе демографического перехода.

Также выделяются четыре региона с очень 
высокой рождаемостью — Кызылординская, 
Мангистауская, Туркестанская области и город 
Шымкент. Различие между общими коэффици-
ентами рождаемости и смертности в этих ре-
гионах характерно для начала третьего этапа 
демографического перехода.

Значения показателей рождаемости и смерт-
ности для остальных регионов Казахстана ха-
рактерны для третьего этапа демографического 
перехода. 

Следует иметь в виду, что общие коэффици-
енты рождаемости и смертности описывают си-
туацию с демографическим переходом лишь 
в целом, в то время как специальные коэффици-
енты рождаемости и смертности могут характе-
ризовать ее более глубоко. Так, суммарный ко-
эффициент рождаемости точнее характеризует 
ситуацию с рождаемостью. Аналогично, весьма 
важными показателями являются показатели 
младенческой и детской смертности, по сниже-
нию которых поставлены задачи в Целях устой-
чивого развития до 2030 г. Следует отметить, 
что в индексе человеческого развития одной 
из компонент является здоровье, выражаемое 
индексом, рассчитываемым на основе ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении, 
которая в интегральном виде отражает ситуацию 
со смертностью населения. Помимо этого, демо-
графическое развитие характеризуют также по-
казатели миграции и структуры населения, кото-
рые расширяют содержание человеческого раз-
вития с учетом демографических показателей.

Методика и данные

Метод, основанный на построении ин-
тегрального индекса, широко применяется 
во многих социально-экономических иссле-
дованиях. Так, в работе (Baun, 2018) на ос-
нове разработок (Wang & Li, 2010) рассчитыва-
ется Агрегированный индекс макроэкономи-
ческой стабильности. В работах (Ismihan et al., 
2003; Jaramillo & Sancak, 2007) используется 
Макроэкономический индекс нестабильности, 
а в работе (Haghighi et al., 2012) — Индекс усло-
вий макроэкономической нестабильности. Ряд 
работ (Martinez-Vazquez & Macnab, 2006; Iqbal 
& Nawaz, 2010; Cohen et al., 2014) посвящены 
расчету и оценке Индекса несчастья. 

В рассмотренной нами выше литературе 
мы уже отмечали также сводный индекс тех-
нологий в составе ИЧР (Косьмин и др., 2017), 
ИЧР, расширенный до пяти компонентов 
(Кожабаева и др., 2021), интегральный ин-

декс уровня жизни населения (Saurukova et al., 
2022), национальный индекс качества жизни 
(Моргунов, 2019), индекс устойчивого разви-
тия по демографическим показателям (Фаузер 
и др., 2018).

В обзоре литературы приведены многочис-
ленные исследования, в которых изучаются 
различные аспекты человеческого развития. 
Однако демографический аспект рассмотрен 
недостаточно. Тем более, не учтены особенно-
сти демографического перехода на региональ-
ном уровне. Данное исследование было на-
правлено на устранение этих пробелов путем 
использования комплексного интегрального 
индекса демографического развития. 

В основе построения нашего индекса лежит 
методология, принятая во всемирных докладах 
о человеческом развитии. При этом мы исходили 
из того, чтобы количество выбранных структур-
ных показателей было оптимальным, а сами по-
казатели полностью и точно раскрывали суть яв-
ления и не дублировали друг друга (Amoo, 2017). 

Преимущество интегрального показателя 
заключаются в том, что он является агрегиро-
ванной формой информации, отражающей об-
щую картину, а простота его использования 
весьма привлекательна (Saltelli et al., 2006). 
Однако в данном случае возникает проблема 
агрегации показателей: значения индекса 
не должны быть избыточно волатильными, т. к. 
индекс должен отражать постепенный процесс 
демографического развития, а динамика ин-
декса не должна быть смещена в сторону дина-
мики какого-либо из формирующих его ком-
понентов (Neffati, 2021). Следовательно, вес 
любого из компонентов не должен быть на-
столько высоким, чтобы доминировать в сово-
купном индексе. Ряд ограничений, связанных 
с построением интегрального индекса, может 
быть нивелирован за счёт соблюдения прин-
ципов отбора его индикаторов: актуальность, 
точность и достоверность, доступность дан-
ных, своевременность и сопоставимость (De 
Lombaerde et al., 2011).

По результатам обзора методологии оценки 
человеческого развития и построения различ-
ных интегральных индексов нами были сфор-
мулированы критерии выбора демографиче-
ских показателей, которые могут быть учтены 
при оценке человеческого развития в регионах 
Казахстана с учетом региональных особенно-
стей казахстанской модели демографического 
перехода. По нашему мнению, они должны:

— отвечать концепции человеческого 
развития;

— учитывать индикаторы ЦУР;
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— отражать все основные стороны демо-
графических процессов: рождаемость, смерт-
ность, миграцию, структуру населения;

— относиться к официальной статистике 
и быть доступны;

— исключать избыточность по отношению 
к другим отбираемым показателям.

С учетом сформулированных нами крите-
риев мы выбрали восемь показателей, отно-
сящимся к трем группам: 1) общие коэффици-
енты; 2) специальные коэффициенты и пока-
затели; 3) показатели структуры населения. 

Концептуально такая группировка основы-
вается на степени детализации глубины ана-
лиза демографического развития и демографи-
ческого перехода. В первой группе находятся 
показатели, позволяющие сделать оценку ситу-
ации на верхнем, поверхностном уровне. Во вто-
рой группе содержатся показатели, характери-
зующие более детальную ситуацию с рождаемо-
стью и смертностью. И, наконец, в третью группу 
входят показатели возрастной структуры населе-
ния, которые будут влиять на дальнейшее разви-
тие демографической ситуации. 

Для построения интегрального индекса де-
мографического развития были использо-
ваны данные Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию 
и реформам РК 1.

По ним на первом этапе расчета ИДР были 
определены максимальные и минимальные 
значения показателей в разрезе по регионам 
Казахстана за 15–25 лет. На их основе при-
няты максимально и минимально возможные 
значения показателей для расчета индексов 
по указанным показателям аналогично мето-
дологии расчета индекса здоровья, принятой 
во всемирных докладах по человеческому раз-
витию. Они показывают возможные границы 
изменения показателей в будущем с учетом те-
оретически возможных пределов.

Например, максимальное значение общего 
коэффициента рождаемости при анализе дина-
мических рядов с 2000 по 2023 г. наблюдалось 
в Туркестанской области в 2021 г. и составило 
40,33 ‰, а минимальное — в Карагандинской 
области (7,27 ‰). С учетом возможной дина-
мики общего коэффициента рождаемости его 
максимально возможное значение принято 
на уровне 45 ‰. Аналогичный прием приме-
няется при расчете индекса здоровья в индексе 
человеческого развития, когда принимается 

1 Бюро национальной статистики Агентства по стратегиче-
скому планированию и реформам Республики Казахстан: 
Демографическая статистика. https://stat.gov.kz/ru/industries/
social-statistics/demography/ (дата обращения: 17.09.2024).

максимально возможное значение ожидае-
мой продолжительности жизни при рождении 
на уровне 85 лет. Минимально же возможное 
значение общего коэффициента рождаемости, 
которое вытекает из теоретически возможной 
величины, принято на уровне 0 ‰.

На втором этапе расчета ИДР для каждого 
региона по методологии, принятой при рас-
чете ИЧР, рассчитываются индивидуальные 
индексы:

1) если развитие характеризует рост 
показателей:
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где i — номер региона; j — номер показателя 
в списке.

Также для регионов рассчитывается индекс 
здоровья (индекс ОПЖ) по формуле, приведен-
ной во всемирных докладах о человеческом 
развитии:
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ОПЖ 25
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85 25
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iI
-

=
-

                  (3)

На третьем этапе расчета ИДР на основе 
индивидуальных индексов этих показате-
лей для каждого региона по формуле среднего 
арифметического определяются групповые 
индексы (k = 1,2,3):

,ij
ki

k

I
I

N

∑
=                           (4)

где Nk — количество показателей в k-й группе. 
На последнем, четвертом этапе по формуле 

среднего геометрического рассчитываются 
ИДР регионов:

3
1 2 3 .i i i iI I I I= ⋅ ⋅                     (5)

Полученный индекс демографического раз-
вития может быть использован для анализа 
дифференциации регионов по восьми ото-
бранным показателям. По нашему мнению, его 
можно также использовать для корректировки 
индекса здоровья, рассчитав на его основе по-
правочный коэффициент для каждого региона. 
При этом коэффициент не должен значительно 
отличаться от 1, чтобы индекс здоровья не вы-
шел за его возможные пределы (0;1). 

Расчеты ИДР показали, что его разли-
чие по регионам составляет более двух раз. 
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Поэтому для расчета поправочных коэффи-
циентов для корректировки индекса здоровья 
на основе отклонения ИДР от среднего по ре-
гионам значения это отклонение сокращается 
в пять раз (первый этап расчета скорректиро-
ванного значения индекса здоровья):

ср.

1 1 / 5.i
i

I
K

I

 
= + -  

 
                    (6)

Поправка делением на 5 подобрана таким 
образом, чтобы индексы здоровья, рассчиты-
ваемые с использованием полученных попра-
вочных коэффициентов, не превышали значе-
ния 1 (второй этап):

з-с, з,И И .i i iK= ⋅                         (7)

Результаты и обсуждение 

Предлагаемая методика была апробирована 
по данным 2023 г. В качестве источника были 
использованы динамические ряды показате-
лей на сайте Бюро национальной статистики 

Агентства по стратегическому планированию 
и реформам Республики Казахстан 1.

Индексы компонентов ИДР, рассчитанные 
на основе индивидуальных индексов данных 
показателей, в основном показывают их сход-
ство по всем компонентам (табл. 1). 

В то же время, можно отметить и некоторое 
различие результатов ряда областей по ком-
понентам ИДР. Так, если у Павлодарской об-
ласти ранги индексов всех компонентов со-
впадают между собой и равны рангу ИДР (18), 
то для индексов компонентов ИДР г. Астаны ха-
рактерен разброс (ранги по компонентам равны 
1, 13 и 9, а по ИДР — 6). Близкие значения рангов 
компонентов ИДР также имеют Акмолинская, 
Атырауская, Карагандинская и Северо-
Казахстанская и Восточно-Казахстанская обла-
сти. И наоборот, заметно различающиеся ранги 

1 Бюро национальной статистики Агентства по стратегиче-
скому планированию и реформам Республики Казахстан: 
Демографическая статистика. https://stat.gov.kz/ru/industries/
social-statistics/demography/ (дата обращения: 17.09.2024).

Таблица 1
Интегральные показатели демографического развития Казахстана и его регионов в 2023 г. 

Table 1
Integral Indicators of Demographic Development of Kazakhstan and Its Regions in 2023

Регион
Индексы/ранги индексов демографического развития и его 

компонентов Квинтиль 
по ИДР

ИДР I1 I2 I3
А 1 2 3 4 5

Казахстан 0,554/10 0,453/11 0,589/11 0,637/11 4
Абай 0,483/15 0,370/15 0,610/9 0,500/15 3
Акмолинская 0,447/16 0,365/16 0,567/15 0,431/16 2
Актюбинская 0,564/9 0,462/9 0,577/12 0,674/8 4
Алматинская 0,590/8 0,479/7 0,615/8 0,696/7 4
Атырауская 0,627/5 0,504/5 0,619/6 0,790/5 5
Западно-Казахстанская 0,504/14 0,411/13 0,571/14 0,545/13 3
Жамбылская 0,594/7 0,455/10 0,619/5 0,743/6 4
Жетысу 0,546/11 0,418/12 0,602/10 0,649/10 4
Карагандинская 0,440/17 0,358/17 0,566/16 0,420/17 2
Костанайская 0,369/19 0,328/19 0,505/21 0,302/19 1
Кызылординская 0,630/4 0,489/6 0,638/3 0,801/4 5
Мангистауская 0,678/1 0,549/2 0,645/2 0,878/2 5
Павлодарская 0,419/18 0,351/18 0,542/18 0,388/18 2
Северо-Казахстанская 0,328/21 0,297/21 0,507/20 0,234/21 1
Туркестанская 0,677/2 0,514/4 0,673/1 0,895/1 5
Улытау 0,539/12 0,405/14 0,623/4 0,622/12 4
Восточно-Казахстанская 0,361/20 0,313/20 0,536/19 0,280/20 1
г. Астана 0,598/6 0,570/1 0,576/13 0,650/9 4
г. Алматы 0,518/13 0,479/8 0,548/17 0,531/14 3
г. Шымкент 0,656/3 0,542/3 0,619/6 0,842/3 5

Обозначения в графах таблицы: ИДР — индекс демографического развития; I1 — индекс общих коэффициентов; I2 — ин-
декс специальных коэффициентов и показателей; I3 — индекс показателей структуры населения.
Источник: расчеты авторов.
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компонентов ИДР, помимо г. Астаны, имеют об-
ласть Улытау, г. Алматы и Акмолинская область.

Если разбить регионы на отдельные группы 
по квинтилям, используя размах значения ИДР, 
деленный на 5 ((0,678–0,328)/5=0,350/5=0,070), 
то можно выделить регионы с наименьшими 
и наибольшими значениями индекса демогра-
фического развития. Регионы с наименьшими 
значениями ИДР имеют ранги от 19 до 21 и вхо-
дят в первый квинтиль: Северо-Казахстанская, 
Восточно-Казахстанская и Костанайская об-
ласти. И наоборот, регионы, имеющие наи-
большие значения ИДР с рангами от 1 
до 5, входят в пятый квинтиль: Мангистауская, 
Туркестанская, Кызылординская и Атырауская 
области и город Шымкент. Таким образом, по-
лученные по ИДР значения в целом совпадают 
с оценками этапа демографического перехода 
регионов, сделанными на основе общих пока-
зателей рождаемости и смертности. При этом 
ИДР более глубоко и полно оценивает ситуа-
цию с демографическим развитием, исполь-
зуя специальные показатели рождаемости 
и смертности, показатели возрастной струк-
туры населения и сальдо миграции. 

Различие между крайними значени-
ями ИДР составило 2,1 раза — 0,328 в Северо-
Казахстанской области, 0,678 — в Мангистауской. 
Пределы же значений рассчитанного на его ос-
нове поправочного коэффициента, используе-
мого для расчета скорректированного индекса 
здоровья, гораздо ближе — 0,919 и 1,045 соот-
ветственно (различие составило всего 1,14 раза) 
(табл. 2).

Поправочный коэффициент для Казахстана 
в целом, согласно предлагаемой методике, 
всегда равен 1, поэтому значение индекса 
здоровья на республиканском уровне оста-
ется неизменным. Соответственно, индекс 
человеческого развития на уровне страны 
также остается неизменным. На уровне же ре-
гионов изменение индекса здоровья с учетом 
поправочного коэффициента будет приво-
дить к изменению ИЧР регионов, а в резуль-
тате к изменению места регионов в общем 
их рейтинге по индексу здоровья. В частно-
сти, по данным за 2023 г. на пять мест вырос 
рейтинг области Улытау, в то же время ИЧР 
Павлодарской области уменьшился на че-
тыре места.

Таблица 2
Скорректированный индекс здоровья Казахстана и его регионов в 2023 г.

Table 2
 Adjusted Health Index of Kazakhstan and Its Regions in 2023

Регион
Поправочный 
коэффициент Индекс здоровья Индекс здоровья 

скорректированный
значение ранг значение ранг значение ранг

А 1 2 3 4 5 6
Казахстан 1,000 10 0,835 7 0,835 10
Абай 0,975 15 0,819 15 0,798 14
Акмолинская 0,961 16 0,821 14 0,789 15
Актюбинская 1,004 9 0,829 9 0,832 11
Алматинская 1,013 8 0,826 12 0,836 9
Атырауская 1,026 5 0,838 5 0,860 6
Западно-Казахстанская 0,982 14 0,818 16 0,803 13
Жамбылская 1,014 7 0,838 6 0,850 7
Жетысу 0,997 11 0,827 10 0,825 12
Карагандинская 0,959 17 0,807 18 0,774 18
Костанайская 0,933 19 0,811 17 0,757 19
Кызылординская 1,027 4 0,826 11 0,849 8
Мангистауская 1,045 1 0,847 4 0,885 3
Павлодарская 0,952 18 0,822 13 0,782 17
Северо-Казахстанская 0,919 21 0,802 20 0,737 21
Туркестанская 1,044 2 0,832 8 0,869 5
Улытау 0,995 12 0,790 21 0,786 16
Восточно-Казахстанская 0,930 20 0,803 19 0,747 20
г. Астана 1,016 6 0,885 2 0,899 1
г. Алматы 0,987 13 0,888 1 0,877 4
г. Шымкент 1,037 3 0,855 3 0,887 2

Источник: расчеты авторов.



480 СОЦИАльНОЕ РАзВИТИЕ РЕгИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

Заключение

В результате данного исследования разра-
ботана методика учета демографических по-
казателей при оценке человеческого развития 
в условиях казахстанской модели демографи-
ческого перехода, которая представляет совер-
шенно новый результат, ранее не публиковав-
шийся. Предлагаемый в методике ИДР учиты-
вает особенности демографического перехода 
в регионах Казахстана и позволяет рассчитать 
скорректированное значение первой компо-
ненты ИЧР — индекса здоровья. 

При разработке методики были сделаны вы-
воды, несущие практическую значимость. 

1. Для построения интегрального ИДР 
с учетом сформулированных нами критериев 
были выбраны восемь показателей, относя-
щихся к общим и специальным демографи-
ческим коэффициентам, а также показателям 
структуры населения. 

2. Показатели были разделены на три 
группы по степени детализации глубины ана-
лиза демографического развития и демогра-
фического перехода. 

3. Для расчета индивидуальных индексов 
регионов определены граничные значения 
данных показателей на основе имеющихся 
динамических рядов показателей с учетом 
теоретически возможных максимальных 
и минимальных значений. 

4. Для построения ИДР была принята методо-
логия расчета индекса человеческого развития. 

5. Для интерпретации результатов расчетов 
ИДР выполнено разбиение регионов на квин-
тильные группы. 

6. Для учета региональных особенностей 
демографических процессов при расчетах по-
казателей человеческого развития регионов 
на основе ИДР определен поправочный ко-
эффициент к индексу здоровья регионов, ко-
торый является одним из компонентов ИЧР. 
Путем умножения на него был рассчитан скор-
ректированный индекс здоровья.

Расчеты ИДР, проведенные на основе 
предложенной методологии по данным 
за 2023 г., показали ее применимость 
для оценки различия демографических про-
цессов в регионах, связанного с их нахож-
дением на различных этапах демографиче-
ского перехода. Соотношение между мак-
симальным и минимальным значением 
ИДР составило 2,1 раза. Разбивка регионов 
по квинтильным группам внутри размаха 
крайних значений ИДР подтвердила гипо-
тезу соответствия результатов оценки демо-
графического развития регионов этапам их 
демографического перехода.

Теоретическая и практическая ценность 
полученных результатов заключается в том, 
что предлагаемая методика позволяет учи-
тывать основные демографические показа-
тели, характеризующие процессы демогра-
фического перехода при оценке человече-
ского развития в стране и ее регионах. 
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Проектное обучение как источник лиДерства 
региональных вузов в инженерном образовании 1

аннотация. В фокусе повестки российского высшего образования последних 2-3 лет остается ин-
тенсивное развитие инженерного образования путем интеграции вузов и предприятий, усилия ко-
торых сконцентрированы на достижении технологического лидерства. Проблемой большинства 
университетов, в частности инженерных, в управлении образовательной средой является внедре-
ние локальных методов обучения, обеспечивающих эпизодическое взаимодействие с предприя-
тиями региона. Восполнить пробел, на наш взгляд, способно проектное обучение, потенциал кото-
рого как способа организации постоянного сотрудничества субъектов мало изучен. Научный инте-
рес представляет выявление способов сотрудничества между студентами, преподавателями, инду-
стриальными партнерами в российских вузах с долей приведенного контингента будущих инженеров 
свыше 50 % (n = 152). Цель статьи заключается в анализе проектного обучения как источника лидер-
ства региональных вузов в инженерном образовании. эмпирической базой выступили мониторинг 
эффективности вузов РФ 2021–2023 гг. (n = 769), тексты программ развития участников федеральных 
проектов «Приоритет 2030» (n = 113) и «Передовые инженерные школы» (n = 50), сведения о созда-
нии в вузах стартап-проектов (n = 1 000), студенческих конструкторских бюро (n = 168) как практик 
становления и развития востребованного работодателем молодого специалиста. Применены методы 
классификации, сравнительного анализа с элементами кластеризации, контент-анализа. Выявлено 
пять кластеров региональных вузов, способных стать лидерами в инженерном образовании. По на-
шим оценкам, сфокусировать финансовые ресурсы государства следует преимущественно на под-
держке четырех из пяти кластеров: 33 вузов из 14 российских регионов. В трех ключевых класте-
рах преобладает проектное обучение на основе постоянного сотрудничества субъектов, которое вы-
бирают до 75 % вузов. это позволяет им активнее развивать студенческие конструкторские бюро 
и стартап-проекты для студентов. Результаты могут быть использованы в решении связанных про-
блем экономики регионов: в обеспечении рынка труда специалистами, востребованными работода-
телями, и обновлении техник и технологий в региональных организациях, в том числе путем привле-
чения ими молодежи к созданию и применению инноваций в трудовой деятельности в целях уско-
ренного технологического развития регионов.
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Abstract. In the past two to three years, Russia’s higher education agenda has prioritized advancing en-
gineering education through closer university–industry integration to promote technological leadership. 
A key challenge for many universities, especially those with a focus on engineering, remains the reliance 
on localized teaching practices that enable only sporadic collaboration with regional enterprises. This gap 
may be addressed through project-based learning (PBL), which supports sustained cooperation among stu-
dents, faculty, and industrial partners. This study examines PBL as a potential driver of leadership among 
regional universities in engineering education. The empirical base includes data from the 2021–2023 na-
tional monitoring of Russian university performance (n = 769), development programs from federal initia-
tives such as Priority 2030 (n = 113) and Advanced Engineering Schools (n = 50), along with additional sup-
porting sources. Methods employed include classification, comparative and cluster analysis, and content 
analysis. The analysis identified five clusters of regional universities with prospects for leadership in engi-
neering education. The findings suggest that four of these clusters, which include 33 universities across 14 
Russian regions, should be prioritized for state funding. In three of the key clusters, up to 75 % of univer-
sities have adopted project-based learning models involving continuous collaboration among key actors. 
These institutions have shown greater activity in developing student design bureaus and start-up initia-
tives. The results help address two key challenges in regional economies: meeting the demand for skilled 
labour and modernizing production, by engaging young professionals in innovation-driven projects that 
accelerate technological development.
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Введение

Все большое количество вузов делает ставку 
на проектное обучение, но мало изучено, в ка-
кой степени это влияет на процессы организа-
ции образовательной деятельности, к каким 
новым механизмам взаимодействия с работо-
дателями приводит и как проектное обучение 
влияет на конкурентные позиции вузов, изме-
няет в них системы управления.

Во-первых, сотрудничество между клю-
чевыми субъектами становления и развития 
специалистов (преподавателями, работода-
телями) во многих вузах остается эпизодиче-
ским. Работодатели выступают в роли потре-
бителей образовательных результатов. Не ре-
шен вопрос, как поддерживать сотрудничество 
субъектов на постоянной основе. Во-вторых, 
возрастают потребности государства в специ-
алистах, способных решать актуальные задачи 
организаций. Национальные проекты техноло-
гического лидерства планируется интегриро-
вать в программы развития инженерных уни-

верситетов с 2025 г. Эта инициатива является 
продолжением масштабных проектов 1, 2, 3, 4, на-
правленных на активизацию сотрудничества 
университетов с региональным бизнесом, про-
мышленными предприятиями.

Актуальны два аспекта анализа. Во-первых, 
сотрудничество университетов и индустри-
альных партнеров как основа для развития 
в вузах проектного обучения (Меренков, 2021; 

1 Программа «Приоритет 2030». https://www.minobrnauki.
gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/34099/ (дата 
обращения: 25.10.2024).
2 Передовые инженерные школы: аналитика программ раз-
вития // Социоцентр. https://analytics.engineers2030.ru (дата 
обращения: 30.10.2024).
3 Постановление от 27.04.2024 № 555. http://government.ru/
docs/51504/ (дата обращения: 25.10.2024).
4 Больше инженеров и медиков: количество бюджетных 
мест // Российская газета. https://rg.ru/2023/12/29/bolshe-
inzhenerov-i-medikov-opredeleno-kolichestvo-biudzhetnyh-
mest-v-vuzah-na-20242025-uchebnyj-god.html (дата обраще-
ния: 30.10.2024).
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Меликян, 2024). Под сотрудничеством пони-
маем взаимодействие между студентами, пре-
подавателями, индустриальными партнерами 
вуза, направленное на становление и разви-
тие востребованного работодателем молодого 
специалиста, способного после окончания вуза 
решать актуальные проблемы развития ор-
ганизаций. Во-вторых, определение лидеров, 
которые активно используют механизмы со-
трудничества в целях улучшения конкурент-
ных позиций на рынке российского высшего 
образования.

Целью статьи является анализ проект-
ного обучения как источника лидерства реги-
ональных вузов в инженерном образовании. 
Основой проектного обучения выступает со-
трудничество студентов, преподавателей вуза 
и индустриальных партнеров, которое может 
быть организовано разными способами: эпи-
зодически или постоянно. Объект исследова-
ния — отдельные характеристики региональ-
ных вузов с долей приведенного контингента 
студентов инженерных направлений более 
50 %. Предметом стало проектное обучение, 
имеющее различия в способах организации. 
Новизна статьи состоит в использовании ши-
роко известных сведений об объемах внебюд-
жетных НИОКР и приведенном контингенте 
студентов вузов, проанализированных новым 
способом, через призму проектного обуче-
ния, развитие которого на основе сотрудниче-
ства субъектов служит источником лидерства 
региональных вузов в инженерном образова-
нии. Кроме того, постоянное сотрудничество 
вузов и индустриальных партнеров способно 
содействовать решению важнейших задач эко-
номики регионов в контексте обеспечения ор-
ганизаций кадрами и ускоренного обновле-
ния молодыми специалистами техник, техно-
логий в организациях. Проверяется гипотеза, 
что проектное обучение на основе постоянного 
сотрудничества может поддерживаться в вузе 
в случае, если: 1) налажены заказы от биз-
неса на разработку новых техник, технологий 
и высок уровень их готовности (измеряется 
через оценку объемов внебюджетных НИОКР 
на одного студента приведенного контингента 
по инженерным направлениям) и 2) в каче-
стве цели ставится подготовка элитных инже-
нерных кадров (измеряется через численность 
приведенного контингента студентов по инже-
нерным направлениям), подготовка линейных 
специалистов реализуется реже, чем элитных. 
Практическая значимость статьи — в возмож-
ности оценить на основе доказательной ста-
тистики, каковы конкурентные позиции ре-

гиональных вузов в инженерном образовании 
на основе сотрудничества, а также обратить 
внимание на ценность проектного обучения, 
которое в вузах, способных к созданию техно-
логий для бизнеса, чаще организовано как по-
стоянное сотрудничество субъектов.

Обзор литературы

Проблемы сотрудничества между вузами 
и индустриальными партнерами раскрыва-
ются путем анализа взаимосвязанных корпу-
сов литературы, касающихся фундаменталь-
ных вопросов лидерства в высшем образова-
нии в российском контексте и проектного об-
учения в вузах.

Лидерство в высшем образовании необхо-
димо для удовлетворения меняющихся орга-
низационных потребностей и общественных 
ожиданий (Macfarlane et al., 2024). Изменение 
его направленности в последние 5–10 лет со-
держит черты институционального монопо-
лизма, где региональные вузы-лидеры соз-
дают и поддерживают результативные формы 
организации образовательной и исследова-
тельской деятельности, подчиняясь властным 
структурам и решая поставленные ими задачи 
(Судакова, Сандлер, 2022).

Вплоть до 2020 г. в российском высшем 
образовании (в «Проекте 5–100») преобла-
дало академическое лидерство. Под акаде-
мическим лидерством в западной практике 
(Esen et al., 2018) понималось совершенство-
вание вузами, хорошо обеспеченными ресур-
сами (щедрым финансированием и иннова-
ционными идеями), своей деятельности в ко-
роткие сроки (Altbach et al., 2018) путем инте-
грации собственных академических ресурсов 
с иностранными преподавателями, науч-
ными сотрудниками, студентами. По данным 
Всемирного банка 1, доля государственных ин-
вестиций от ВВП в 2013–2020 гг. в науку со-
ставила в России 1,1 %, США — 3,0 %, Китае — 
2,1 %; в образование: в России — 4,0 %, США — 
5,3 %, Китае — 4,1 %. Умеренное финанси-
рование российского образования и науки 
сдерживало быстрые победы вузов в достиже-
нии академического лидерства, как следствие, 
ускоренный рост технологий (Пономаренко 
и др., 2024). Критический анализ процесса 
адаптации российских вузов к международ-
ному рынку высшего образования привел 
к выводу, что для большей отдачи от государ-
ственных вложений необходима концентрация 

1 Data Bank: World Bank Group. URL: https://data.worldbank.
org/indicator/gb.xpd.rsdv.gd.zs (дата обращения: 30.11.2024).
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финансовых ресурсов в конкретных областях 
знаний (Антонова, Сущенко, 2020), в частно-
сти инженерных. Компенсирующим механиз-
мом стало укрепление внутреннего взаимо-
действия с ключевыми субъектами, в первую 
очередь с работодателями региона (программа 
«Приоритет 2030», трек «Территориальное 
лидерство»).

В противовес опоре на академическое ли-
дерство университеты, по мнению россий-
ских ученых (Багратиони, Филонович, 2024), 
начинают функционировать как традицион-
ные бизнес-организации. Формируется тесная 
интеграция вузов и организаций, в процессе 
которой мобилизация человеческих ресур-
сов (Зборовский, Амбарова, 2023) направлена 
на решение обоими субъектами двух ключе-
вых задач в целях устойчивого развития биз-
неса и экономики регионов: разработку тех-
ник, технологий с учетом баланса интересов 
бизнеса — на практике индикатором науч-
ной и инновационной активности универси-
тетов является реализация внебюджетных 
НИОКР (Лавриненко, 2023) и подготовку спе-
циалистов, способных применять инновации 
в организациях.

Ранее работодатели считались внешними 
по отношению к вузам субъектами: они эпизо-
дически включались в образовательную среду 
вуза в форме участия в отдельных лекциях 
и производственных практиках. Считаем спор-
ным утверждение, что сотрудничество с ними 
можно считать новацией (Kezar, 2012). Тем 
не менее, работодатели не понимали, какими 
ресурсами обмениваться с вузами.

Мы разделяем мнение экспертов в области 
региональных систем высшего образования 
(Agasisti et al., 2024): сотрудничество на посто-
янной основе становится индикатором эффек-
тивности системы управления вузом, опреде-
ляет его лидирующие позиции среди конку-
рентов (Gumus et al., 2018). Под лидерством 
вуза в статье понимаем определенное поло-
жение вуза на рынке российского высшего об-
разования с учетом его региональной принад-
лежности, при котором взаимодействие вуза 
и индустриальных партнеров выстраивается 
в течение всего обучения студентов.

Логичным продолжением в изучении во-
просов лидерства региональных вузов яв-
ляется проектное обучение, развитие в ву-
зах которого может стать ключевым ресурсом 
в вопросе организации постоянного сотруд-
ничества вузов и индустриальных партнеров. 
Понимание его преимуществ связывают с де-
ятельностью для профессиональной адапта-

ции (Амбарова, Зборовский, 2023), где допол-
нительно к выбору курсов и дисциплин, по-
лучению второй квалификации к диплому 
(Наумкин и др., 2021) студенты делают про-
екты в интересах заказчика. Содержание про-
ектного обучения, на наш взгляд, сложно рас-
крыть, пока оно осуществляется в вузах эпи-
зодически. В более широком смысле организа-
ция в вузах проектного обучения может быть 
изучена с точки зрения управления образова-
тельной средой вуза, где для постоянного со-
трудничества субъектов поддерживаются, рас-
ширяются механизмы взаимодействия вуза 
и индустриальных партнеров.

Выделим предпосылки развития проект-
ного обучения в вузовском сегменте инже-
нерного образования на основе постоянного 
сотрудничества. 

Во-первых, интерес к изучению проектного 
обучения как источника лидерства региональ-
ных вузов в инженерном образовании вызван 
актуализацией к концу 2024 г. потребности го-
сударства решать силами инженерных вузов 
проблемы подготовки кадров (Мартынов и др., 
2024) и создания научных разработок как свя-
занные задачи для региональной и технологи-
ческой устойчивости.

Во-вторых, выбор инженерного образо-
вания как целевого направления в высшей 
школе обусловлен не только возникшей по-
требностью в технологическом лидерстве, 
но и его богатой историей (Сапрыкин, 2012). 
Конкурентным отечественное инженерное об-
разование стало, т. к. молодые специалисты 
были способны решать сложные научные и тех-
нические задачи, в том числе за счет постоян-
ной связи вуза и предприятия (Рудской и др., 
2018). Несмотря на обсуждения новой модели 
подготовки специалистов, обладающих инже-
нерным мышлением (Андрюхина и др., 2023), 
считаем, что мода на введение в научный обо-
рот новых понятий не всегда позволяет рас-
крыть особенное в подготовке современного 
инженера — его способность сразу после окон-
чания вуза решать актуальные задачи органи-
зации с использованием современных техник 
и технологий.

В-третьих, в вузах вновь активно развива-
ются студенческие конструкторские бюро, по-
являются стартап-проекты, стартап как диплом, 
что может дать более высокие результаты в об-
учении (Tian et al., 2016) с точки зрения знаний, 
навыков для решения актуальных задач пред-
приятий. По сути, в обучении студентов за-
пускается процесс интеграции образователь-
ной деятельности с научной и инновационной, 
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что ведет к изменению механизмов взаимодей-
ствия субъектов, их сотрудничеству на постоян-
ной основе. Возникает потребность в формиро-
вании определенной культуры в организации 
проектного обучения (Певная и др., 2024).

Наконец, роль современных вузов в по-
вышении устойчивости организаций, ориен-
тированных на технологическое лидерство, 
а также рынка труда и экономики регионов со-
стоит в подготовке специалистов с разной сте-
пенью их вовлеченности в опережающее обра-
зование 1. Массовое инженерное образование 
для линейных специалистов основано на ин-
теграции вузов и предприятий, а образование 
элитных кадров необходимо дополнить инте-
грацией науки и предприятий (Казаков и др., 
2020). Такой запрос работодателей отражает 
потребность рынка труда в востребованности 
кадров обоих типов, необходимых для реше-
ния задач технологического лидерства.

Таким образом, возрастает общественная 
значимость развития в вузах проектного об-
учения на основе постоянного сотрудниче-
ства субъектов: во-первых, подготовка востре-
бованных работодателями специалистов, во-
вторых, результаты деятельности универси-
тетов как центров притяжения человеческих 
ресурсов (лучших студентов, преподавателей 
и ученых) и инвестиций от бизнеса способны 
усиливать инновационно-технологическое 
развитие регионов, в которых они базируются.

Материалы и методы

Под инженерными вузами в статье понима-
ются вузы с долей приведенного контингента 
студентов инженерных направлений от общего 
приведенного контингента более 50 % (n=152). 
Под инженерными направлениями в статье 
понимаются инженерные и естественно-науч-
ные направления, которые учитываются в ме-
тодических рекомендациях 2 при оценке инже-
нерных вузов. Отбор вузов произведен по мо-
ниторингу эффективности вузов РФ на основе 
средних значений за 2021–2023 гг. 

В анализе используются четыре набора дан-
ных из открытых источников, объединен-
ные в единый массив и проанализированные 
в Microsoft Power BI с элементами технологии 
Big Data. Сравнительный анализ проведен с эле-

1 Социоцентр. Передовые инженерные школы: аналитика 
программ развития. https://analytics.engineers2030.ru (дата 
обращения: 30.10.2024).
2 Социоцентр. Методические рекомендации по стратегиям 
развития вузов для технологического лидерства. https://
sociocenter.info/upload/iblock/7a4/j6wa1ozda2o21mhg56h1g
wd1x3x1pcdd.pdf (дата обращения: 20.12.2024).

ментами встроенной кластеризации и графиче-
ской визуализации данных. Источником данных 
стал, во-первых, мониторинг эффективности 
вузов РФ за 2021–2023 гг. (n = 769 и более вузов 
за каждый год среза). Из широкого спектра ин-
дикаторов (более 100) отобраны те, которые свя-
заны с организацией в вузах проектного обуче-
ния (n = 9): число предприятий, являющихся ба-
зами практики, с которыми у вузов оформлены 
договорные отношения, ед.; объем НИОКР, млн 
руб. Есть и расчетные показатели: численность 
приведенного контингента студентов на одно 
предприятие — базу практики, ед.; объем вне-
бюджетных НИОКР на одного студента приве-
денного контингента по инженерным направ-
лениям, тыс.руб.; приведенный контингент сту-
дентов по инженерным направлениям, чел. и др.

Во-вторых, исследование опирается 
на тексты программ развития (n = 113) ву-
зов-участников программа «Приоритет 2030» 
и «Передовые инженерные школы»: извлечена 
информация об организации в вузах проект-
ного обучения методом количественного кон-
тент-анализа качественных данных. В единый 
массив добавлены коды переменных, они соз-
даны методом классификации в профессио-
нальном программном обеспечении MAXQDA, 
что позволило обогатить имеющуюся стати-
стику по вузам сведениями об их стратегиях 
в части проектного обучения и дополнить 
сравнительный анализ.

В-третьих, собраны сведения о количестве 
стартап-проектов (n = 1 000), студенческих 
конструкторских бюро (n = 168), т. е. включен-
ности вузов в организацию актуальных прак-
тик становления востребованного работодате-
лем специалиста с участием индустриальных 
партнеров.

Сформированный массив данных позво-
ляет провести анализ на двух уровнях мето-
дом сравнительного анализа: по конкретным 
вузам (1–3 этапы анализа) и регионам (4 этап 
анализа).

С практической точки зрения для анализа 
деятельности инженерных вузов произведена 
кластеризация инженерных вузов. По объ-
ему внебюджетных НИОКР на одного студента 
приведенного контингента по инженерным 
направлениям вузы занимают первые и сред-
ние позиции. В подготовке специалистов (чис-
ленности приведенного контингента студен-
тов по инженерным направлениям) выделя-
ются линейные и элитные. Также выявлены 
способы организации проектного обучения 
в вузах: на основе постоянного и эпизодиче-
ского сотрудничества с работодателями.
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Представители государственной власти мо-
гут использовать результаты как стимульный 
материал для концентрации финансирования 
в вузах-лидерах в инженерном образовании 
с учетом регионов.

Результаты исследования

На первом этапе для поиска вузов-лидеров 
в инженерном образовании проанализиро-
ван их контур стратегического планирования: 
тексты программ развития вузов разделены 
на два типа по способам организации проект-
ного обучения. Первый тип вузов планирует 
развивать проектное обучение путем эпизо-
дического сотрудничества с работодателями 
в отдельных семестрах, модулях и дисципли-
нах 1. Второй тип вузов видит в проектном обу-
чении большой потенциал: предлагает сделать 
его ядром образовательных программ 2, оцени-
вает как инновацию («гринфилд» 3) в организа-
ции постоянного сотрудничества с индустри-
альными партнерами.

В выборке из 152 инженерных вузов оста-
лось 54 вуза, из них 23 вуза первого типа и 31 вуз 
второго типа: отобраны участники программы 
«Приоритет 2030» и «Передовые инженерные 
школы», в которых развито стратегическое пла-
нирование проектного обучения в вузе.

Решающую роль в развитии уровня иннова-
ционной и научно-технологической активности 
университетов играют внебюджетные НИОКР 
(Лавриненко, 2023), отражающие сотрудниче-
ство вузов и бизнеса. Поэтому на втором этапе 
анализа рассчитан объем внебюджетных НИОКР 
на одного студента приведенного контингента 
по инженерным направлениям за 2023 г. и про-
веден кластерный анализ (рис. 1).

Выявлено пять кластеров инженерных ву-
зов с точки зрения: 1) объемов заказов вуза 
от бизнеса на разработку новых техник, техно-
логий и уровня их готовности; 2) возможности 
вуза вовлекать студентов в инновационную 
деятельность с учетом приведенного контин-
гента инженеров.

В решении этих актуальных для вузов задач 
высоких результатов достигли вузы кластера 5 
(n = 3 вуза). Имея первые позиции по объему 

1 Социоцентр. Программа развития УУНиТ. https://
priority2030.ru/analytics/la5zy15hzd/program#item_6 (дата 
обращения: 30.11.2024).
2 Социоцентр. Программа развития Пермского Политеха.  
https://priority2030.ru/analytics/kq0setz1qp/program#item_6 
(дата обращения: 30.11.2024).
3 Социоцентр. Программа развития «Приоритет 2030» 
МИФИ. https://priority2030.ru/analytics/v0sd1lnvpd/
program#item_6 (дата обращения: 30.11.2024).

внебюджетных НИОКР на одного студента-
инженера, они выступают эксперименталь-
ными площадками для разработки техник, тех-
нологий в интересах бизнеса и решают задачу 
по подготовке малого количества элитных ка-
дров для высокотехнологичных предприятий. 
К ним близки вузы кластера 1 (n = 6), распола-
гая меньшим объемом внебюджетных НИОКР. 
Вузы кластеров 1 и 5 будут иметь, по нашим 
оценкам, приоритет с точки зрения их возмож-
ностей занять лидирующие позиции в инже-
нерном образовании среди региональных ву-
зов. Сложность в том, что вузы этих кластеров 
не решают задачу массовой подготовки инже-
нерных кадров, необходимых предприятиям 
реального сектора экономики.

Спрос на линейных специалистов могут 
удовлетворить вузы кластера 4 (n = 4). В них 
действует смешанная модель подготовки спе-
циалистов разного уровня: линейных элитных. 
Для последних проектное обучение реализу-
ется путем концентрации финансирования 
в отдельных направлениях 4, уровнях образова-
ния. Учитывая значительные объемы внебюд-
жетных НИОКР, отнесем эту группу ко второму 
приоритету.

Средние позиции занимают вузы кла-
стера 3 (n = 15). Велика их роль в развитии 
фундаментальных исследований, что снижает 
долю внебюджетных НИОКР, а прием студен-
тов на инженерные специальности меньше, 
чем у кластера 4. Их позиции ниже ближай-
ших конкурентов.

Обратим внимание, что до 75 % вузов 
в кластерах 1, 2, 4 с развитыми внебюджет-
ными НИОКР нацелены на организацию про-
ектного обучения путем постоянного сотруд-
ничества субъектов (рис. 1). Это означает, 
что подготовка инженеров на базе собствен-
ных научных разработок для бизнеса стано-
вится обязательным элементом проектного 
обучения в контексте становления востребо-
ванного специалиста.

Наконец, дополнительный анализ дина-
мики внебюджетных НИОКР за 2021–2023 гг. 
(рис. 2) и соотношение данного показателя 
с рядом других за 2023 г. (рис. 3–5) показали, 
что кандидатами на лидерство в инженерном 
образовании является ряд вузов из кластера 2 
(n = 5): ВолГТУ, КНИТУ-КАИ им. Туполева, 
ПГУПС, НГУ, СГАУ им. Королева. Высок их задел 
по отдельным параметрам анализа.

4 Социоцентр. Программа развития МИРЭА. https://
priority2030.ru/analytics/chfjnbc9gd/program#item_6 (дата 
обращения: 30.11.2024).
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Примечание: здесь и далее выполнен графический анализ с помощью инструментов Microsoft Power BI. 
Примечание: Здесь и далее использовались сокращенные наименования вузов: АГНИ-ВШН — Альметьевский го-

сударственный технологический университет «Высшая школа нефти», ВолгГТУ — Волгоградский госу-
дарственный технический университет, ДГТУ — Донской государственный технический университет, 

Иннополис — Университет Иннополис, ИРНИТУ — Иркутский национальный исследовательский технический уни-
верситет, ИТМО — ИТМО, КНИТУ — Казанский национальный исследовательский технический университет, КНИТУ-
КАИ им. Туполева — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ, 

ЛЭТИ — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», МАИ — Московский 
авиационный институт, МГТУ им. Баумана — Московский государственный технический университет им. 

Н. Э. Баумана, МИСиС — Университет науки и технологий МИСИС, МИФИ — Московский инженерно-физический ин-
ститут, МИЭТ — Московский институт электронной техники, МФТИ — Московский физико-технический инсти-

тут, МЭИ — Московский энергетический институт, НГТУ — Новосибирский государственный технический универ-
ситет, НГУ — Новосибирский государственный университет, МГСУ — Московский государственный строительный 
университет, ПГУПС — Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, 

Пермский Политех — Пермский национальный исследовательский политехнический университет, РУТ — Российский 
университет транспорта, СГАУ им. Королева — Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С. П. Королева, СПбГМТУ — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

СПбПУ — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СФУ — Сибирский федеральный 
университет, ТПУ — Томский политехнический университет, ТУСУР — Томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники, УГНТУ — Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

УрФУ — Уральский федеральный университет, УУНиТ — Уфимский университет науки и технологий, ЮУрГУ — Южно-
Уральский государственный университет.

Рис. 1. Кластеризация вузов (n = 5 кластеров) по показателям: объем внебюджетных НИОКР на 1 студента при-
веденного контингента по инженерным направлениям (тыс. руб., ось X) и приведенного контингента студентов 
по инженерным направлениям (тыс. чел., ось Y) с учетом объема внебюджетных НИОКР (млн руб., размер круга)*. 

Дополнительно кластеры распределены по способам организации проектного обучения в вузах (источник: здесь и да-
лее в рис. 2-5 расчетные данные подготовлены коллективом авторов на основе мониторинга эффективности вузов 

РФ 2024 г. (результаты деятельности вузов 2023 г.). Учитывались инженерные вузы без филиалов, являющиеся дей-
ствующими участниками программ «Приоритет 2030», «Передовые инженерные школы» (n = 54))

Fig. 1. Clustering of Universities (n = 5 clusters) by Two Indicators: Extra-Budgetary R&D Volume per Engineering Student (kRUB, 
X-axis) and Total Number of Engineering Students (thousands, Y-axis). Circle size represents total extra-budgetary R&D volume 

(mRUB). Clusters are additionally categorized by the presence of organized project-based learning initiatives.
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Рис. 2. Объем внебюджетных НИОКР на одного студента приведенного контингента по инженерным направлениям 
(тыс. руб., ось X) и динамика показателя за 2021–2023 гг. (в абсолютном исчислении, ось Y)

Fig. 2. Extra-Budgetary R&D Volume per Engineering Student (kRUB, X-axis) and its Dynamics from 2021 to 2023 (absolute values, 
Y-axis).
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Рис. 3. Соотношение показателей 2023 г.: объема внебюджетных НИОКР на одного студента приведенного контин-
гента по инженерным направлениям (тыс. руб., ось X) и численности приведенного контингента студентов на одно 

предприятие — базу практики (чел., ось Y)
Fig. 3. 2023 Ratio of Indicators: Extra-Budgetary R&D per Engineering Student (kRUB, X-axis) vs. Engineering Students per Partner 

Enterprise (Y-axis).
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Рис. 4. Соотношение показателей 2023 г.: объема внебюджетных НИОКР на одного студента приведенного контин-
гента по инженерным направлениям (тыс. руб., ось X) и общего объема НИОКР (млн руб., ось Y)

Fig. 4. Ratio of Indicators in 2023: Extra-Budgetary R&D Volume per Engineering Student (kRUB, X-axis) and Total Extra-Budgetary 
R&D Volume (mRUB, Y-axis).
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Рис. 5. Соотношение показателей 2023 г.: объема внебюджетных НИОКР на одного студента приведенного контин-
гента по инженерным направлениям (тыс. руб., ось X) и приведенного контингента студентов по инженерным на-

правлениям (чел., ось Y)
Fig. 5. Ratio of Indicators in 2023: Extra-Budgetary R&D Volume per Engineering Student (kRUB, X-axis) and Total Number of 

Engineering Students (individuals, Y-axis).
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Ключевым является следующий вывод: 
пул вузов, способных обеспечить лидерство 
в инженерном образовании, включает 33 вуза 
из 54 инженерных вузов. Они имеют сформи-
рованный задел в создании техник, технологий 
для бизнеса и подготовке специалистов (элит-
ных, линейных), способных использовать в бу-
дущей трудовой деятельности актуальные тех-
ники, технологии и/или развивать, создавать 
инновации, соблюдая преемственность в под-
ходах к их разработке.

На третьем этапе анализу подверглась дея-
тельность выделенных нами 33 вузов-лидеров 
в инженерном образовании через призму раз-
ных способов организации в них проектного 
обучения и показателей сотрудничества вузов 
и индустриальных партнеров (табл. 1).

Вузы, способные реализовать постоянное 
сотрудничество субъектов, демонстрируют вы-
сокие показатели в сравнении с теми, кто за-
планировал эпизодическое взаимодействие 
субъектов. Это крупные вузы, и им сложнее 
организовать проектное обучение в условиях 

массовой подготовки инженеров для рынка 
труда. Высока нагрузка на предприятия, вы-
ступающие базами практики. Преподавателям 
занять позицию так называемого наставника 
(Кулагин и др., 2024), который побуждает сту-
дентов к освоению фундаментальных знаний, 
выделяя их ценность при реализации проек-
тов, мешает также нагрузка около 15 студентов 
на единицу ППС.

Компенсировать эти трудности возможно 
путем включения студентов в актуальные прак-
тики становления востребованного работодате-
лем специалиста (табл. 1). Примером служат:

— студенческие конструкторские бюро, 
с помощью которых у студентов формируется 
ориентация на развитие науки с учетом ба-
ланса интересов бизнеса и понимание, как со-
четать теорию и практику;

— стартап-проекты, программы «стартап 
как диплом» и иные проекты по заказу пред-
приятий для разного уровня специалистов, где 
студенты улучшают знания, навыки решения 

Таблица 1
Медианные значения оценки сотрудничества вузов и индустриальных партнеров с учетом способов органи-

зации проектного обучения в инженерном образовании
Table 1

Average Scores for University–Industry Cooperation Considering Project-Based Learning in Engineering Education

Медианные значения показателей

Cпособы организации проектного обучения 
в представлениях субъектов университетского 

управления на основе программ развития вузов

проектное обучение 
как постоянное сотруд-
ничество вузов и инду-

стриальных партнеров*

проектное обучение 
как эпизодическое со-

трудничество вузов 
и индустриальных 

партнеров*

Базовые показатели сотрудничества вузов и индустриальных партнеров**

Число предприятий, являющихся базами практики, с кото-
рыми у вузов оформлены договорные отношения, ед. 755,0 536,0

Численность приведенного контингента студентов на 1 
предприятие — базу практики, ед. 18,0 16,3

Численность приведенного контингента студентов на 1 
ППС, ед. 14,8 13,1

Финансовые показатели региональных вузов**

Объем НИОКР, млн руб. 1 469,6 1 167,4

Доля внебюджетных НИОКР, % 61,3 % 55,4 %
Объем внебюджетных НИОКР на 1 студента приведенного 
контингента по инженерным направлениям, тыс. руб. 111,9 92,9

Образовательные показатели региональных вузов**

Приведенный контингент, чел. 13 646,8 9 846,5
Приведенный контингент студентов по инженерным 
и естественно-научным направлениям, чел. 10 105,0 8 197,4

Доля инженеров от приведенный контингент студентов, % 82,2 % 84,0 %

Окончание Табл. 1 на след. стр.
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актуальных задач предприятий и обнаружи-
вают дефициты в компетенциях. 

Таким образом, анализ внутреннего взаи-
модействия между ключевыми субъектами — 
вузами и работодателями — через призму про-
ектного обучения формирует основу для более 
широкого контекста обсуждения проблемы их 
сотрудничества, дает возможность сопоставить 
уровень инновационного и научно-технологи-
ческого развития 14 регионов, в которых бази-
руются 33 вуза (табл. 2).

Представленные в таблице 2 данные при-
вели нас к следующим выводам.

С одной стороны, регионы, в которых бази-
руются два и более вузов-лидеров в инженер-
ном образовании, занимают лидирующие по-
зиции в рейтингах инновационного и научно-
технологического развития субъектов РФ (вхо-
дят в топ-10 лучших регионов). Кроме того, 
по уровню инновационного развития боль-
шинство регионов входят в топ-20 лучших. 

С другой стороны, сохраняется слабая связь 
между проведенными в регионах исследова-
ниями и разработками и спросом на эти тех-
нологические инновации со стороны бизнеса: 

доля бизнеса в их финансировании не высока. 
Причина заключается в превалирующем бюд-
жетном финансировании научных исследова-
ний и разработок и несформированном пред-
ставлении организаций, что результатом их 
сотрудничества с региональными вузами мо-
жет стать решение актуальных задач примене-
ния работниками инноваций.

Воспроизводство кадров на основе сотруд-
ничества осуществляется согласованно: 13 
из 14 регионов занимают лидирующие по-
зиции по числу предприятий — баз практик. 
Ключевой задачей вузов и индустриальных 
партнеров для ускоренного развития иннова-
ций в регионах остается интеграция образова-
тельной деятельности вузов с научной и инно-
вационной с целью становления востребован-
ных работодателями специалистов.

Дискуссия и выводы

Усиливается интерес государства к обеспе-
чению технологического лидерства россий-
ских регионов и страны в целом. В статье об-
суждены два фундаментальных аспекта до-
стижения этой цели, связанные с вузовским 

Медианные значения показателей

Cпособы организации проектного обучения 
в представлениях субъектов университетского 

управления на основе программ развития вузов

проектное обучение 
как постоянное сотруд-
ничество вузов и инду-

стриальных партнеров*

проектное обучение 
как эпизодическое со-

трудничество вузов 
и индустриальных 

партнеров*
Показатели включения студентов в актуальные практики становления востребованного  

работодателем специалиста
Количество созданных в вузах студенческих конструктор-
ских бюро, ед.*** 4,5 3,0

Количество реализованных в вузах стартапов с участием 
студентов, ед.**** 9,5 7,0

Дополнительные сведения (расчет значений по сумме единиц или средним значениям)
Количество вузов-участников программы «Стартап как ди-
плом», ед. 9 5

Количество вузов, ед. 19 14

Доля группы вузов в анализируемой выборке, % 13 % 9 %

*Способ организации проектного обучения в вузах определялся авторами с помощью контент-анализа программ разви-
тия вузов федеральных проектов «Приоритет 2030» и «Передовые инженерные школы», включенных в них по состоя-
нию на 31.10.2024.
Источники: **Расчетные данные подготовлены коллективом авторов на основе средних значений мониторинга эффектив-
ности вузов РФ 2022–2024 гг. (результаты деятельности вузов за 2021–2023 гг.) (n=152 инженерных вуза). После сбора 
данных расчет показателей произведен по медианным значениям.
*** Перечень студенческих конструкторских бюро 2024 г. Социоцентр. https://facultetus.ru/skblist (дата обращения: 
16.12.2024). 
**** Всероссийский рейтинг топ-1000 университетских стартапов. https://rating.univertechpred.ru/ (дата обращения: 
16.12.2024).

Окончание Табл. 1
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сегментом рынка инженерного образования: 
взаимодействие университетов и индустри-
альных партнеров через призму проектного 
обучения и оценка лидерства вузов на основе 
сотрудничества. 

Ключевым механизмом взаимодействия 
субъектов, на наш взгляд, выступает постоянное 
сотрудничество университетов и организаций. 
Опыт реализации программ развития вузов 
(проект «5–100», программа «Приоритет 2030») 
показал потребность концентрировать финан-
совые ресурсы в наиболее конкурентоспособ-
ных вузах, которые могут сформировать задел 
в науке, образовании и конвертировать науч-
ные разработки в бизнес-возможности (Muštra 
et al., 2023). Выделены вузы с долей инженеров 
более 50 % и проанализированы их показатели 
через призму проектного обучения.

Деятельность инженерных вузов с уче-
том баланса интересов бизнеса оценивалась 
по двум ключевым позициям, а именно их 
включенности:

— в создание техник, технологий для биз-
неса: по объему внебюджетных НИОКР, также 
важную роль играет потенциальная воз-
можность участия студентов в действующих 
НИОКР;

— в подготовку специалистов разного 
уровня: линейных, способных применять 
в трудовой деятельности актуальные техники, 
технологии решения трудовых задач сразу по-
сле окончания вуза, и элитных, способных до-
полнять имеющиеся в организации разра-
ботки, создавать инновации, соблюдая преем-
ственность в подходах предприятий к разви-
тию технологий.

Акцентируется внимание на организации 
в вузах проектного обучения: оно может быть 
изучено с точки зрения управления образова-
тельной средой вуза, где взаимодействие вузов 
и индустриальных партнеров поддерживается 
на основе постоянного сотрудничества субъек-
тов. Их совместные действия могут ускорить соз-
дание и применение новых техник, технологий 
в организациях за счет подготовки специалистов 
разного уровня (линейных, элитных), способных 
сразу после окончания вуза включиться в реше-
ние актуальных трудовых задач.

Мы пришли к следующим выводам:
— в вузах проектное обучение организовано 

двумя способами: путем эпизодического и по-
стоянного сотрудничества с работодателями;

— организацию проектного обучения 
на основе постоянного сотрудничества субъ-
ектов применяют до 75 % вузов-лидеров 
в инженерном образовании. Проектное обу-

чение с точки зрения управления образова-
тельной средой вуза запускает в нем процесс 
интеграции образовательной, научной и ин-
новационной деятельности. В этих вузах раз-
виты студенческие конструкторские бюро, 
стартап-проекты, «стартап как диплом» 
с опережающей направленностью обучения 
(Шейнбаум, Никольский, 2024). Становление 
востребованного работодателем специалиста 
на базе научных разработок для бизнеса ста-
новится обязательным элементом проект-
ного обучения;

— уровень инновационной и научно-техно-
логической активности университетов высту-
пает важнейшим фактором развития иннова-
ционной экономики региона. Анализ объемов 
внебюджетных НИОКР на одного студента-ин-
женера и приведенного контингента студентов 
инженерных специальностей выявил пять кла-
стеров вузов, деятельность которых направ-
лена на 1) подготовку элитных кадров и раз-
витие технологий по заказу бизнеса; 2) массо-
вую подготовку линейных специалистов с ма-
лой долей элитных кадров при среднем объеме 
внебюджетных НИОКР; 3) также отмечены 
вузы-кандидаты на лидерство в инженерном 
образовании;

— пул вузов, способных обеспечить ли-
дерство в инженерном образовании, вклю-
чает 33 вуза, сосредоточенных в 14 россий-
ских регионах: в столичных, в Волгоградской 
области, Иркутской области, Красноярском 
крае, Новосибирской области, Пермском 
крае, Республике Башкортостан, Республике 
Татарстан, Ростовской области, Самарской об-
ласти, Свердловской области, Томской области, 
Челябинской области;

— регионы, в которых базируются два и бо-
лее вузов-лидеров в инженерном образовании, 
занимают лидирующие позиции в рейтин-
гах инновационного и научно-технологиче-
ского развития субъектов РФ. Их данные пока-
зывают, что спрос на технологические иннова-
ции со стороны бизнеса по-прежнему невысок 
в связи с тем, что не раскрыт потенциал меха-
низмов сотрудничества между вузами и орга-
низациями региона.

Таким образом, развитие механизмов по-
стоянного сотрудничества субъектов высшего 
образования и рынка труда становится драйве-
ром технологического лидерства.

Сделанные авторами выводы вносят вклад 
в развитие научных представлений о ценно-
сти проектного обучения как основы для раз-
вития постоянного сотрудничества вузов, 
в частности студентов, и индустриальных 
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партнеров и могут быть использованы клю-
чевыми субъектами взаимодействия. Их ин-
терес к проектному обучению, по нашему 
мнению, заключается в следующем: для сту-
дентов, молодых специалистов — в повыше-
нии способности сохранить место работы пу-
тем освоения новых техник, технологий, со-
ответствующих последним достижениям на-
уки; для вузов — в институционализации 
проектного обучения, его внедрении на ос-
нове постоянного сотрудничества с органи-
зациями, удержании/улучшении лидирую-
щих позиций в области инженерного обра-

зования, увеличении внебюджетных доходов 
за счет баланса интересов с бизнесом; для ин-
дустриальных партнеров — в обеспечении 
организаций кадрами, рекрутинге наиболее 
способных студентов в процессе различных 
практик проектного обучения в вузах, уско-
ренном обновлении привлеченными специа-
листами техник, технологий в организациях; 
для представителей региональной власти — 
в решении задач экономики регионов, свя-
занных с обеспечением воспроизводства ка-
дров и устойчивости российских регионов 
в развитии науки и технологий.
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коПинг-стратегии населения По аДаПтации  
к социальным рискам 1

аннотация. Разнообразие и острота социальных рисков в современном российском обществе пре-
допределяют высокий уровень стресса у населения и необходимость постоянно адаптироваться к бы-
стро меняющимся условиям. В связи с этим исследовательский интерес представляет изучение ко-
пинг-стратегий, представляющих паттерны поведения в ответ на социальные риски. Несмотря на ши-
рокий круг исследований совладающего поведения, малоизученными остаются копинг-стратегии на-
селения как с точки зрения их обобщения на макроуровне, так и с точки зрения учета не только 
объективных факторов, но и субъективных оценок социальных рисков населением. гипотеза иссле-
дования состоит в том, что копинг-стратегия определяется не только объективными социально-эко-
номическими характеристиками населения, но и зависит от субъективного восприятия жизненной 
ситуации, а также влияет на значимость и структуру воспринимаемых социальных рисков и опреде-
ляет способы адаптации к ним. Таким образом, целью исследования было изучение особенностей ко-
пинг-стратегий населения во взаимосвязи с субъективной оценкой социальных рисков на основе со-
циологического опроса трудоспособного населения Свердловской области в апреле — ноябре 2024 г. 
Проведенный опрос позволил дифференцировать три копинг-стратегии населения по адаптации 
к социальным рискам («решать проблему», «просить помощи», «переждать»), а именно были опреде-
лены социально-демографических характеристики, способствующие выбору стратегии, а также пока-
заны наиболее острые социальные риски и характер действий в случае их возникновения/обостре-
ния на примере риска ухудшения здоровья. Новизна исследования заключается в том, что при опре-
делении копинг-стратегий учитываются не только объективные характеристики населения, но и субъ-
ективные факторы, а полученные результаты подчеркивают необходимость дифференцировать меры 
социальной политики в зависимости от типа совладающего поведения населения, которому они адре-
сованы. Перспективные исследования по данной теме могут быть связаны как с расширением соци-
ально-демографических детерминант совладающего поведения, так и с уточнением содержания каж-
дой копинг-стратегии.

ключевые слова: копинг-стратегия, совладающее поведение, социальный риск, удовлетворенность, опрос, население, 
доходы
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coping Strategies of the Russian Population in Response to Social Risks
Abstract. The diversity and intensity of social risks faced by contemporary Russian society contribute to ele-

vated stress levels and a widespread need for adaptation to rapidly changing conditions. Against this backdrop, 
this study explores coping strategies as behavioural patterns that emerge in response to social risks. While indi-
vidual and group coping behaviours have been widely examined, population-level coping strategies remain un-
derexplored—particularly in terms of generalization at the macro level (national or regional) and in accounting 
for both objective factors and subjective perceptions of risk. The study is grounded in the hypothesis that cop-
ing strategies are shaped not only by the population’s socio-economic characteristics but also by their subjective 
perception of life circumstances. In turn, these strategies influence how people perceive, structure, and respond 
to social risks. The study aims to examine the characteristics of different coping strategies in relation to subjec-
tive assessments of social risks that create a stressful environment. Coping strategies were identified through a 
pilot sociological survey conducted among the working-age population of Sverdlovsk Oblast between April and 
November 2024. The sample was representative by gender and age and constructed with a 95 % confidence in-
terval. The survey revealed three main coping strategies used in response to social risks: “solve the problem,” “ask 
for help,” and “wait it out.” The study identifies the socio-demographic characteristics associated with each strat-
egy, highlights the most pressing social risks, and illustrates behavioural responses using the example of health 
deterioration risk. The novelty of this research lies in addressing both objective and subjective factors that shape 
coping behaviour. The findings underscore the importance of tailoring social policy measures to specific popu-
lation groups based on their dominant coping strategy. Future research may expand on these findings by exam-
ining additional socio-demographic determinants, such as education level or place of residence, and by refining 
the classification of each coping strategy.
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Введение

Острота и разнообразие глобальных вы-
зовов, с которыми сталкивается современ-
ное российское общество, существенно сни-
жают устойчивость общественного разви-
тия. Противоречия между нарастанием ко-
личества и разнообразия социальных рисков 
и стремлением к стабильности представляют 
собой ситуационную детерминанту, которая 
формирует ситуацию стресса и рассматри-
вается как угроза, риск (Битюцкая, Коренеев, 
2020), что определяет необходимость адапта-
ции индивида к стремительно меняющимся 
условиям. 

Поведение лиц, попавших в ситуацию со-
циального риска и находящихся под влиянием 
перемен в состоянии стресса, получило на-
звание совладающего поведения, которое по-
зволяет как можно лучше адаптировать чело-
века к требованиям среды, ослабить или смяг-
чить ее воздействие, избежать или привыкнуть 
к новым условиям (Човдырова, Пяткина, 2021). 

Основу совладающего поведения составляют 
копинг-стратегии, которые представляют со-
бой устойчивый комплекс реакций личности 
на ситуацию социального риска (Haan, 1965), 
а также поведенческие усилия личности, на-
правленные на снижение негативного влияния 
стресса (Lazarus & Folkman, 1987). Они позво-
ляют индивиду адекватно приспосабливаться 
к динамичным условиям, поддерживают его 
психологическое благополучие, целенаправ-
ленно воздействуют на окружающую среду, 
способствуют преодолению внешних и вну-
тренних противоречий (Аскарова, Усманова, 
2021).

Важными характеристиками копинг-стра-
тегии как индивидуальной линии взаимодей-
ствия с риском являются ресурсы окружающей 
среды и личности, которые позволяют умень-
шить влияние стресса адекватными ситуации 
и личности способами (Крюкова, 2008). В зави-
симости от них выделяют три базовых копинг-
стратегии (Хачатурова, 2013; Посохова, 2007; 
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Amirkhan, 1999): 1) разрешение проблемы, 
включающее анализ проблемы и поиск путей 
ее решения; 2) умение обращаться и получать 
социальную поддержку, позволяющее исполь-
зовать помощь других людей; 3) различные 
формы психологической защиты (подавление, 
изоляция, избегание и т. п.), снижающие уро-
вень стресса и позволяющие сохранять эмоци-
ональную стабильность.

Копинг-стратегии имеют проблемно-ори-
ентированный или эмоционально-направлен-
ный характер (Folkman & Lazarus 1980; Folkman 
& Moskowitz, 2000). Так, например, первая 
стратегия связана с решением вопроса по су-
ществу путем планирования и реализации ак-
тивных действий и получения положительных 
результатов; вторая скорее носит адаптивный 
характер, направленный на концентрацию 
внимания на проблемной ситуации и поиск 
сочувствия, эмоциональной поддержки; тре-
тья предполагает применение различных за-
щитных форм поведения (Carver, 1998). Таким 
образом, реакция людей на неблагоприятное 
воздействие среды носит неоднозначный ха-
рактер. Одни активно ищут способы преодо-
ления трудностей, другие занимают выжида-
тельную позицию, третьи пытаются «сбежать» 
от проблемы, спрятаться от нее. При этом ко-
пинг-стратегии могут быть эффективными 
или неэффективными (Тукачева, 2019).

Несмотря на то, что продолжительное время 
копинг-стратегии рассматривались преимуще-
ственно медиками и психологами (Frydenberg, 
2014; Рогачев, Коноплева, 2015; Арбитов, 2013), 
в последнее время исследователи из других 
научных областей изучают копинг-стратегии 
в условиях социальных и экономических пе-
ремен, в экстремальных ситуациях, сопрово-
ждающихся витальной угрозой (Исаева, 2009, 
с. 16). Кроме того, исследователи также стали 
обращаться к задачам определения и оценки 
субъективных критериев восприятия стрессо-
вой ситуации (Абрамов, 2014).

Отдельно следует отметить, что исследо-
вания совладающего поведения ведутся пре-
имущественно на уровне профессиональных 
(Botona & Baguio, 2025; Powell & Mayfield, 
2024; Кыштымова, Беликова, 2023) или узких 
социально-демографических групп (Bushra 
et al., 2024; Оринина, 2016; Barakat & Momani, 
2024). Существенно реже оно изучается на ма-
кроуровне, когда объектом исследования вы-
ступает население региона или страны в це-
лом, например, в контексте деструктивного 
поведения (Берзин и др., 2022), эволюции ко-
пинг-стратегий различных возрастных групп 

населения (Kurth et al., 2024), выбора эффек-
тивной копинг-стратегии в условиях нера-
венства (Adhikari, 2023; Giovanis & Özdamar, 
2024).

Таким образом, можно сделать вывод, 
что исследователи осуществляют дифферен-
циацию копинг-стратегий в связи с объектив-
ными условиями бытия изучаемой группы 
населения (профессиональный статус, соци-
ально-демографические характеристики, уро-
вень неравенства и т. п.), однако, на наш взгляд, 
научный интерес представляет также и поиск 
взаимосвязи между типом совладающего по-
ведения и субъективной оценкой социальных 
рисков, формирующих стрессогенную среду, 
что и определило цель исследования. Гипотеза 
исследования заключается в предположении, 
что копинг-стратегия не только определяется 
объективными социально-экономическими 
характеристиками, но и зависит от субъектив-
ного восприятия жизненной ситуации (удов-
летворенности), а также влияет на значимость 
и структуру воспринимаемых социальных ри-
сков. Такой подход позволит в перспективе 
разнообразить меры социальной политики, 
дифференцировав их в соответствии с различ-
ными копинг-стратегиями населения. 

Методы

Пилотное социологическое исследование 
на тему «Оценка социальных рисков и угроз 
жизнеспособности населения» проводилось 
с целью получения информации о субъектив-
ной оценке населением социальных рисков 
в разрезе отдельных социально-демографиче-
ских групп, а также для выявления ключевых 
характеристик поведенческих стратегий на-
селения в контексте реализации социальных 
рисков.

 Полигоном исследования выступила 
Свердловская область. Единицей наблюдения 
являлся человек в трудоспособном возрасте 
(15–64 года). Целевой объем выборочной сово-
купности составил 384 чел. (доверительная ве-
роятность 95 %, погрешность ±5 %). Выборка 
репрезентативна по полу и возрасту, согласно 
половозрастной структуре населения региона 
на 1 января 2024 г. Сбор данных осуществлялся 
в период апрель-ноябрь 2024 г. по специально 
подготовленному опроснику посредством за-
полнения респондентами онлайн-формы 
или бумажной анкеты, которые распространя-
лись через социальные сети, а также по месту 
учебы и/или трудоустройства.

Обработка результатов опроса проводи-
лась последовательно. Сначала все анкеты 
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были проверены на правильность заполне-
ния (из 457 анкет корректными оказались 391, 
в том числе были удалены анкеты респонден-
тов из других регионов), ответы респонден-
тов оцифрованы в виде таблицы Excel, а также 
произведена кодировка ответов на открытые 
вопросы. Затем в статистическом пакете SPSS 
построены одномерные и двумерные распре-
деления, рассчитаны статистические метрики 
(доли, средние значения, а также коэффициент 
Крамера для двумерных распределений). В по-
следующем анализе использованы только ста-
тистически значимые результаты на уровне 
значимости p = 0,05.

Результаты и обсуждение

Проведенное социологическое исследо-
вание охватило 391 респондента, в том числе 
176 мужчин (45 %) и 215 женщин (55 %); среди 
респондентов доля молодежи до 24 лет состав-
ляет 16,2 %, доля населения предпенсионного 
возраста (55–64 года) — 18,8 %, что соответ-
ствует половозрастной структуре населения 
Свердловской области на 1 января 2024 г.

Для выявления копинг-стратегий насе-
ления в социологическое исследование был 
включен вопрос, характеризующий три спо-
соба взаимодействия с социальными рисками. 
Вопрос звучал следующим образом: «При воз-
никновении сложных жизненных ситуаций 
как Вы преимущественно решаете проблемы?» 
и предлагал респондентам на выбор три вари-
анта ответа, характеризующие копинг-стра-

тегии в контексте взаимодействия с социаль-
ными рисками. Среди респондентов подавля-
ющее большинство (68,3 %) идентифицируют 
свою копинг-стратегию как активное преодо-
ление возникшей угрозы («Решать проблему»), 
около 14 % респондентов выбирают стратегию 
не решать проблему самостоятельно, а при-
влечь помощников («Просить помощи»), около 
8 % респондентов предпочитают ничего не де-
лать в надежде, что угроза сама сойдет на нет 
(«Переждать»). Еще 10 % респондентов затруд-
нились с выбором своей приоритетной страте-
гии поведения.

Среди социально-демографических харак-
теристик респондентов статистически значи-
мой при выборе копинг-стратегии является 
только самооценка уровня доходов (рис. 1)

Несмотря на то, что медианный уровень до-
ходов по всем трем копинг-стратегиям харак-
теризуется критерием «Особых материальных 
затруднений нет, но не все покупки по кар-
ману», следует отметить, что структура дохо-
дов респондентов с деятельными стратегиями 
(«решать проблему» или «привлечь помощь») 
более поляризованная, чем у респондентов, 
выбирающих пассивную стратегию пережида-
ния угрозы. При этом если среди тех, кто вы-
бирает решать проблемы, доля респонден-
тов с высокими доходами (11,2 %) почти в три 
раза больше, чем с низкими (4,1 %), то среди 
тех, кто ищет помощи, в два раза больше живу-
щих в бедности и нищете (7,4 %), чем богатых 
(3,7 %). Таким образом, можно констатировать, 
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Рис. 1. Выбор копинг-стратегии в зависимости от распределения ответов респондентов на вопрос «Какое ваше ма-
териальное положение?», % от респондентов, выбравших соответствующую стратегию

(источник: составлено автором)
Fig. 1. Distribution of respondents’ coping strategy choices based on their answers to the question “What is your financial 

situation?” (% of respondents selecting each strategy) (source: author’s data)
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что одним из важных факторов выбора пове-
денческой стратегии по реагированию на со-
циальные риски является материальное поло-
жение индивида.

Выбор копинг-стратегии статистически 
значимо определяется удовлетворенностью 
респондентов как жизнью в целом, так и от-
дельными ее составляющими. Респонденты, 
ассоциирующие себя со стратегией «решать 
проблемы», имеют наибольший средний уро-
вень удовлетворенности, а со стратегией «пе-
реждать» — наименьший (табл. 1)

Следует отметить, что рейтинг удовлетво-
ренности по отдельным составляющим суще-
ственно отличается в зависимости от пове-
денческой стратегии респондента, за исклю-
чением первого и последнего места, которые 
отражают отношения в семье и с друзьями 
и состояние здоровья соответственно (табл. 1). 
Более того, со снижением активности пози-
ции индивида нарастает дифференциация 
по степени удовлетворенности между первым 
и последним местами в рейтинге с 1,09 балла 
у группы респондентов со стратегией «решать 
проблему» до 1,58 балла в группе респондентов 
со стратегией «переждать».

Респонденты, выбирающие копинг-страте-
гию «решать проблемы», демонстрируют наи-
большую степень удовлетворенности по та-
ким характеристикам их жизненной ситуации, 
как отношения в семье и с друзьями (4,49 
балла), жилищные условия (4,04 балла), а также 
возможности проведения досуга и отдыха 
(3,90 балла). Наименее удовлетворительными 
для этой группы респондентов являются уро-
вень безопасности (3,52 балла), материальное 
благосостояние (3,53 балла) и состояние здоро-
вья (3,40 балла). 

Респонденты, которые при возникнове-
нии сложной жизненной ситуации предпочи-
тают просить о помощи в ее разрешении, де-
монстрируют похожую картину удовлетворен-
ности. На первом месте также оказалась та-
кая характеристика, как отношения в семье 
и с друзьями (4,33 балла), при этом жилищ-
ные условия переместились на третью строчку 
рейтинга (3,89 балл), а на вторую вышло каче-
ство питания (3,96 балла). В нижней части рей-
тинга на восьмое место опустилась удовлетво-
ренность профессиональной самореализацией 
(3,19 балла), девятое-десятое место занимают 
те же характеристики, что и у респонден-

Таблица 1
Рейтинг компонентов удовлетворенности респондентов 

в зависимости от копинг–стратегии, балл/место
Table 1

Satisfaction ratings of various components by respondents, organized by coping strategy (score and ranking)

Составляющие 
удовлетворенности*

Поведенческая стратегия
Всего

Решать проблему Просить 
помощи Переждать

оценка ранг оценка ранг оценка ранг оценка ранг

Состояние здоровья 3,40 10 3,13 10 2,48 10 3,25 10

Материальное благосостояние 3,43 9 3,17 9 3,19 8 3,34 9

Качество питания 3,83 6 3,96 2 3,43 6 3,80 3

Жилищные условия 4,04 2 3,89 3 3,48 5 3,91 2

Уровень безопасности 3,52 8 3,37 7 3,13 9 3,44 8
Отношения в семье и общение 
с друзьями 4,49 1 4,33 1 4,06 1 4,40 1

Возможности проведения досуга 
и отдыха 3,90 3 3,67 5 3,55 4 3,77 5

Профессиональная 
самореализация 3,79 7 3,19 8 3,61 3 3,62 7

Возможности получения образо-
вания и знаний 3,89 5 3,43 6 3,42 7 3,72 6

Положение и статус в обществе 3,90 4 3,69 4 3,65 2 3,79 4

ИТОГО 3,82 3,58 3,40 3,70

*Включены только те вопросы, по которым различия в оценках в зависимости от стратегии поведения являются стати-
стически значимыми на уровне p=0,05.
Источник: составлено автором.
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тов предыдущей группы (3,17 и 3,13 баллов 
соответственно).

Для респондентов, придерживающихся ко-
пинг-стратегии «переждать», рейтинг удов-
летворенности составляющими характеристи-
ками жизненной ситуации значительно отли-
чается от двух других групп. На второе и третье 
места выходят положение в обществе и про-
фессиональная самореализация (3,65 и 3,61 
баллов соответственно) и, вероятно, именно 
этими компонентами респонденты данной 
группы не хотят рисковать, предпочитая со-
хранить status quo. При этом нижняя часть 
рейтинга схожа по структуре с другими груп-
пами, однако удовлетворенность по этим па-
раметрам значительно хуже, особенно в сфере 
здоровья.

Таким образом, можно констатировать, 
что выбор копинг-стратегии во многом опре-
деляется оценкой материального положения 
респондента и степенью его удовлетворенно-
сти своей жизненной ситуацией. Пассивный 
характер стратегии «переждать» характерен 
для респондентов со средним уровнем благо-
состояния и наиболее низким уровнем удов-
летворенности, в то время как активные пове-
денческие стратегии ассоциируются со скорее 
более поляризованной структурой по уровню 
жизни и более высоким уровнем удовлетво-
ренности, где высокий уровень жизни и наи-
больший уровень удовлетворенности образуют 

ресурсы для решения проблемы, а низкий до-
статок и относительно высокий уровень удов-
летворенности способствуют реализации стра-
тегии «просить помощи».

Социальные риски представляют собой яв-
ления социальной действительности, повыша-
ющие неопределенность будущего и несущие 
угрозу сложившейся жизненной ситуации на-
селения (Микрюков, Илюшин, 2022). Как видно 
на рисунке 2, респонденты оценивают силу 
перечисленных рисков на уровне ниже сред-
него (в целом по всем рискам оценка состав-
ляет 2,3 балла). Наиболее остро респонден-
тами воспринимается угроза деградации при-
родной среды (2,93 балла), ухудшение здоровья 
(2,77 балла), а также стресс и разрушение жиз-
ненных планов (2,64 балла). Наименее значи-
мыми являются риски ухудшения отношений 
в семье и с близкими людьми (1,82 балла) и де-
структивного поведения в форме алкоголизма 
и наркомании (1,59 балла).

В зависимости от копинг-стратегии оценка 
социальных рисков статистически значимо 
различается только по пяти из девяти перечис-
ленных характеристик — потеря имущества, 
ухудшение здоровья, социальная изоляция, де-
структивное поведение, ухудшение отноше-
ний в семье и с близкими (табл. 2).

Следует отметить, что перечисленные соци-
альные риски в целом воспринимаются как бо-
лее значимые респондентами с копинг-страте-
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Рис. 2. Оценка уровня социального риска, балл (по 5-балльной шкале, где 1 — наименьшая степень риска, 5 — наиболь-
шая степень риска) 

(источник: составлено автором)
Fig. 2. Assessment of social risk on a 5-point scale (1 = lowest risk, 5 = highest risk) (source: author’s data)
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гией «переждать», для которых средний балл со-
ставил 2,46, в то время как среди респондентов 
со стратегией «решать проблему» он оказался ра-
вен 1,98, что практически на полбалла меньше.

Для респондентов всех трех групп наи-
более значимым является риск ухудшения 
и утраты здоровья (2,77 балла) как ключевой 
характеристики качества жизни. При этом 
для респондентов с пассивной копинг-стра-
тегией «переждать» оценка этой угрозы прак-
тически на балл выше, чем для респондентов 
с более активными стратегиями поведения. 
Полученный результат коррелирует с оцен-
ками респондентами уровня удовлетворен-
ности своей жизнью, где по все трем страте-
гиям состояние здоровья получило наимень-
шие оценки.

 На второе место среди социальных рисков 
выходят материальные угрозы (потеря имуще-
ства и обеспечение сбережений) для респон-
дентов со стратегиями «решать проблему» 
и «переждать» (2,04 и 2,81 балла соответ-
ственно). В то же время для респондентов со 
стратегией «просить помощи» на втором ме-
сте по степени риска оказалась угроза социаль-
ного характера (одиночество и социальная изо-
ляция) с оценкой 2,16 балла. Представляется, 
что такое различие связано с ресурсами, при-
оритетными в ситуации жизненных неуря-
диц: при реализации стратегии «просить о по-
мощи» источником этой помощи выступает 
широкий круг социальных связей; стратегии 
«переждать» — финансовая (и даже шире, иму-
щественная) подушка безопасности, которая 

обеспечивает относительно комфортные усло-
вия ожидания; стратегии «решать проблему» — 
оплата товаров и услуг, необходимых для прео-
доления ситуации риска.

На третьем-четвертом в зависимости 
от стратегии месте оказался социальный 
риск, связанный с ухудшением отношений 
в семье, с друзьями и коллегами. Такая низ-
кая оценка степени риска вполне согласу-
ется с высоким уровнем удовлетворенности 
респондентов в этой сфере. На последнем 
месте среди рисков респонденты всех трех 
групп отметили деструктивное поведение 
в виде алкоголизма и наркомании. Различия 
в оценках являются статистически значи-
мыми, хотя и составляют всего 0,35 балла, 
при этом чуть более сильно ощущают этот 
риск респонденты с копинг-стратегией «пе-
реждать», что может свидетельствовать о не-
сколько большей склонности представителей 
данной группы не просто дожидаться изме-
нения ситуации в лучшую сторону, а избегать 
действительности с помощью психотропных 
веществ, что подтверждается другими иссле-
дованиями (Берзин и др., 2022). 

На примере наиболее ощущаемого социаль-
ного риска «ухудшение и утрата здоровья» ре-
зультаты опроса показали, что копинг-страте-
гия, декларируемая респондентами, действи-
тельно реализуется ими (рис. 3). Так, более 40 % 
респондентов со стратегией «переждать» отме-
тили, что они ничего не делают, чтобы снизить 
риск ухудшения здоровья. Тем не менее часть 
из них предпринимают усилия для реализа-

Таблица 2 
Оценка социальных рисков в зависимости 

от копинг-стратегии респондентов, балл
Table 2

Assessment of social risks depending on the respondents’ coping strategy, score

Социальные риски*
Стратегии поведения

Всего
Решать 

проблему
Просить 
помощи Переждать

Ухудшение, утрата здоровья 2,68 2,62 3,16 2,77

Потеря имущества, собственности, обесценение 
сбережений 2,04 2,09 2,81 2,13

Одиночество и социальная изоляция 1,98 2,16 2,19 2,08
Ухудшение отношений в семье, с друзьями, 
коллегами 1,69 1,89 2,25 1,82

Алкоголизм, наркомания 1,52 1,74 1,87 1,59

Средний балл по стратегии 1,98 2,10 2,46 2,08

*Включены только те вопросы, по которым различия в оценках в зависимости от стратегии поведения являются стати-
стически значимыми на уровне p=0,05.
Источник: составлено автором.
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ции отдельных компонентов здорового образа 
жизни: гуляют на свежем воздухе (37,5 %), ре-
гулярно занимаются физкультурой и спортом 
(28,1 %), правильно питаются (18,8 %).

Респонденты с копинг-стратегией «решать 
проблемы», как видно на рисунке 3, практи-
чески по всем направлениям поддержания 
здоровья демонстрируют значительно бо-
лее активную позицию, особенно это каса-
ется занятий физкультурой и спортом (47,6 %) 
и медицинских осмотров и диспансериза-
ции (37,1 %). Респонденты, склонные про-
сить помощи, чаще выбирают те способы здо-
ровьесберегающего поведения, которые тре-
буют скорее волевых усилий и дисциплины, 
чем активных действий (правильно питаться 
— 50 %, меньше смотреть телевизор — 27,8 %). 
По таким пунктам активность в этой группе 
респондентов выше, чем у респондентов со 
стратегией «решать проблему». Вместе с тем, 
и в той, и в другой группе достаточно высо-
кая нацеленность на реализацию различ-
ных компонентов здорового образа жизни, 
что еще раз подтверждает существенно боль-
шую активность данных респондентов во вза-
имодействии с этим социальным риском, чем 
респондентов со стратегией «переждать». 
Представляется возможным ожидать анало-
гичного распределения активности респон-
дентов в зависимости от поведенческой стра-
тегии и при анализе других социальных ри-
сков, однако этот вопрос требует дополни-
тельного изучения.

Таким образом, проведенное пилотное ис-
следование позволило выявить три типа ко-

пинг-стратегий населения в контексте воспри-
ятия ими социальных рисков (рис. 4).

Копинг-стратегия «решать проблему» ха-
рактерна для респондентов с доходом среднего 
и выше среднего уровня, демонстрирующих 
относительно высокий уровень удовлетворен-
ности жизненной ситуацией. Уровень социаль-
ных рисков респонденты данной группы оце-
нивают как низкий. Больше всего респонден-
тов данной группы беспокоит риск ухудшения 
и/или утраты здоровья. При этом стратегия по-
ведения в сфере здоровья у данных респон-
дентов носит проактивный характер: привер-
женность здоровому образу жизни (физкуль-
тура и спорт, прогулки) сочетается с регуляр-
ными медосмотрами и диспансеризацией, 
что коррелирует с материальным благополу-
чием респондентов и доступностью разных 
видов медицинского обслуживания. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что респонденты 
данной группы не только понимают вероят-
ность возникновения данного социального ри-
ска, но и предпринимают активные усилия, 
чтобы его не допустить или снизить негатив-
ные последствия. 

Респонденты, придерживающиеся ко-
пинг-стратегии поведения «просить помощи», 
имеют доход ниже среднего, а также средний 
уровень удовлетворенности своей жизнью. Тем 
не менее, уровень риска эта группа респонден-
тов оценивает ниже среднего. Значимым ри-
ском является одиночество и социальная изо-
ляция. Это может быть связано, по нашему 
мнению, с тем обстоятельством, что для реа-
лизации стратегии «просить помощи» необ-
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Меньше читаю новостные ленты и смотрю ТВ 
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Ничего не делаю (мне всё равно)

Решать проблему Просить о помощи Переждать

Рис. 3. Доля респондентов, выбравших соответствующий вариант, от числа респондентов по каждой копинг-стра-
тегии, % (источник: составлено автором)

Fig. 3. Percentage of respondents selecting each option within each coping strategy group (%) (source: author’s data)
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ходимо наличие широкого круга устойчивых 
социальных связей, разрыв которых угрожает 
выбранной стратегии поведения. Кроме того, 
как и первую группу, этих респондентов беспо-
коит риск ухудшения и утраты здоровья, а сни-
жение данного риска связывается с активно-
стями, требующими не столько финансовых 
ресурсов, сколько дисциплины и воли, а также 
с эффективностью социальных коммуникаций.

Респонденты с копинг-стратегией «пере-
ждать» имеют средний уровень дохода, тем 
не менее их удовлетворенность жизненной си-
туацией ниже среднего. Ощущаемым риском 
для данной группы является потеря имуще-
ства, собственности и накоплений, что можно 
трактовать как опасения остаться без подушки 
финансовой безопасности в условиях жизнен-
ных неурядиц. Наиболее значимым риском 
для этой группы является ухудшение и утрата 
здоровья, причем оценка этого риска намного 
выше, чем в других группах. Однако, несмотря 
на высокий уровень риска, стратегия поведе-
ния в этой сфере носит пассивный характер, ре-
спонденты преимущественно выбирают не де-
лать ничего или в отдельных случаях придер-
живаться элементов здорового образа жизни, 
т. е. минимизируют свою активность и нахо-
дятся «в режиме ожидания» в случае столкно-
вения с социальными рисками.

Таким образом, копинг-стратегии насе-
ления различаются как с точки зрения соци-
ально-экономических предикторов (уровень 
дохода и степень удовлетворенности жиз-
ненной ситуацией), так и по уровню воспри-

ятия социальных рисков и способам взаимо-
действия с ними. Это позволяет выдвинуть 
предположение о том, что необходимо диф-
ференцировать меры социальной политики 
в зависимости от того, какой группе населе-
ния они адресованы. Так, для населения с ко-
пинг-стратегией «решать проблему» актуаль-
ным является сохранение высокого уровня 
доходов и наличие развитого сервисного сек-
тора, где они могут получить соответствую-
щие услуги (например, платное медицинское 
обследование). Населению, склонному выби-
рать копинг-стартегию «просить помощи», 
необходимы условия для социализации, на-
лаживания и расширения социальных связей, 
а также наличие социальной инфраструктуры 
и институтов, обеспеченных государством 
(пенсионное обеспечение, обязательное ме-
дицинское страхование, спортивные пло-
щадки и т. п.). С точки зрения копинг-страте-
гии «переждать» ключевым является обеспе-
чение стабильности, что позволит населению 
с данной стратегией нормально функциони-
ровать в понятых условиях и в долгосрочной 
перспективе.

Заключение

Современное общество сталкивается с раз-
нообразными вызовами и угрозами, которые 
создают высокий уровень неопределенности, 
выражающийся в виде многочисленных со-
циальных рисков. Это формирует ситуацию 
стресса и определяет необходимость выра-
ботки копинг-стратегии по взаимодействию 

Стратегия 
«Решать проблему» 

Стратегия 
«Просить помощи» 
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Рис. 4.  Копинг-стратегии респондентов по адаптации к социальным рискам 
(источник: составлено автором)

Fig. 4. Overview of respondents’ coping strategies for adapting to social risks
(source: author’s data)
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с социальными рисками, которые существенно 
отличаются в силу психологических особен-
ностей, а также в результате сложившихся со-
циально-экономических условий жизнеде-
ятельности и их субъективного восприятия 
населением.

По результатам пилотного социологиче-
ского опроса в исследовании дифференциро-
ваны и описаны три копинг-стратегии населе-
ния по адаптации к социальным рискам; опре-
делены социально-демографические характе-
ристики, способствующие выбору той или иной 
стратегии, а также показаны наиболее острые 
социальные риски и характер действий в слу-
чае их возникновения/обострения на примере 
риска ухудшения здоровья.

Новизна исследования заключается в том, 
что уточнены социально-демографические де-
терминанты копинг-стратегий и дифференци-
рован характер действий в ответ на социаль-
ный риск. Также показано влияние субъектив-
ного фактора: острота восприятия и рейтинг 
социальных рисков зависит от того, с какой ко-
пинг-стратегией ассоциирует себя респондент. 
Полученные результаты определяют необходи-
мость выработки дифференцированных мер со-
циальной политики, что позволит охватить боль-
шую часть населения такой поддержкой, когда ее 
характер согласован с различными копинг-стра-
тегиями индивидов, что повышает эффектив-
ность деятельности органов власти в глазах на-
селения и снижает социальную напряженность.
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внутренняя миграция в калининграДской области: 
новые и старые тенДенции 1

аннотация. Внутренняя миграция населения в калининградской области представляет собой важ-
нейший ресурс сбалансированного развития региона в условиях снижения миграционного прироста 
из-за его пределов. Обусловленная внутренними пространственными диспропорциями в социально-
экономическом развитии области, в последние годы она претерпела значительные изменения, кото-
рые касаются как объемов, так и географии потоков между муниципалитетами и поселениями. Цель 
исследования состоит в выявлении и обосновании произошедших изменений во внутренней мигра-
ции населения области в 2020–2023 гг. по сравнению с более раним периодом (2011–2019 гг.). В ра-
боте использованы общенаучные и статистические методы, типология, социологические и картогра-
фические методы. Информационную основу составили данные калининградстата о миграционных 
процессах в регионе на уровне муниципалитетов, сельской и городской местности, данные прове-
денного весной 2024 г. массового опроса населения калининградской области о миграционных на-
строениях. Исследование показало, что в регионе протекают процессы концентрации населения в об-
ластном центре и субурбанизации в западной части области по причинам распространения миграци-
онной мотивации, обусловленной стремлением повысить качество жизни, с одной стороны, и ростом 
хозяйственной и инвестиционной активности вокруг региональной столицы, с другой. Урбанизация 
и сопряженные с ней потоки сельско-городской миграции сохраняются, но, главным образом, на вос-
токе области, в то время как переток населения в калининградскую агломерацию существенно за-
медлился. Причинами этого служит комплекс факторов, главным из которых является существование 
«ловушек бедности». Имеет место также транзитная миграция через пояс дальней пригородной зоны 
и быстрорастущий пригород областного центра – гурьевский мО, вследствие возрастания транспорт-
ной доступности калининграда и менее заметных градиентов в стоимости жизни по сравнению с пе-
риферией. Однако утверждать о завершенности выявленных трансформаций и переходе на новый 
характер процессов внутренней миграции населения в регионе преждевременно.

ключевые слова: внутренняя миграция, сельско-городская миграция, миграционные связи, муниципальные образо-
вания, пространственные особенности, периферия, центр, агломерация, миграционная связность, калининградская 
область
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internal Migration in Kaliningrad Oblast: New and Old tendencies 
Abstract. Internal migration in Kaliningrad Oblast has become a key factor for the region’s balanced de-

velopment amid declining net migration from outside its borders. In recent years, internal migration pat-
terns have shifted significantly due to socio-economic disparities among districts. Both the volume and ge-
ographic structure of migration flows between districts and settlements have undergone transformation. 
This study aims to identify and explain the changes in internal migration dynamics in 2020–2023 com-
pared to the earlier period of 2011–2019. The analysis employs general scientific and statistical meth-
ods, typology, as well as sociological and cartographic approaches. The analysis draws on official migration 
statistics from Kaliningradstat (the regional statistical agency) covering municipal, rural, and urban areas, 
as well as data from a population survey on migration intentions conducted in March–April 2024. The re-
sults indicate a trend toward population concentration in the regional center and suburbanization in the 
western part of the region. These patterns are driven by a combination of motivations to improve quality 
of life and increased economic and investment activity around the regional capital. While rural-to-urban 
migration and broader urbanization trends persist, they are now more pronounced in the eastern districts, 
whereas the influx into the Kaliningrad agglomeration has notably slowed. This shift is primarily attrib-
uted to the effects of the “poverty trap.” Additionally, transit migration has emerged across the outer subur-
ban belt and the rapidly developing Guryevsky District, facilitated by improved transport accessibility and 
smaller cost-of-living differentials compared to peripheral areas. Nonetheless, it is premature to conclude 
that these observed transformations represent a completed shift toward a new internal migration regime 
in the region.

Keywords: internal migration, rural-urban migration, migration ties, municipalities, spatial features, periphery, center, 
agglomeration, migration connectivity, Kaliningrad Oblast
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Введение

Калининградская область, традиционно 
привлекательный регион для мигрантов, на-
чиная с 2022 г. испытывает колоссальное со-
кращение миграционного притока в регион 
на фоне набирающих интенсивность исхо-
дящих потоков. Влияние оказало изменение 
приоритетности общих факторов миграции 
в стране: факторы, обусловленные качеством 
жизни населения (Вакуленко, 2019; Mkrtchyan & 
Vakulenko, 2019), уступили место иным, прежде 
всего, политическим, идеологическим и эко-
номическим. И если политические и идеоло-
гические оказались более значимы для оттока 
за рубеж (Chervyakov & Giucci, 2023; Ruseishvili 
& Ryazantsev, 2024; Geiger & Syrakvash, 2023; 
Chankseliani & Belkina, 2024), то экономиче-
ские имели значение при выборе внутренних 
направлений миграции. Для Калининградской 
области, столкнувшейся с резким ухудшением 
ситуации в экономике вследствие ограниче-
ний на транзит через Литву, санкционного дав-
ления, ухода ряда зарубежных компаний и от-
каза от сотрудничества, этот фактор оказался 

особенно актуален. Дополнительно негатив-
ную роль сыграло ухудшение геополитической 
и военно-политической обстановки на запад-
ных рубежах страны, что предопределило рост 
тревожности среди местного населения, опасе-
ний среди потенциальных мигрантов из дру-
гих регионов России. Суммарное сальдо мигра-
ции населения в регионе в 2024 г. сократилось 
на 63 % относительно 2019 г.

На фоне ухудшающейся экономической си-
туации в регионе проявились складывавшиеся 
на протяжении долгих лет внутрирегиональ-
ные диспропорции в уровне социально-эко-
номического развития востока и запада обла-
сти, которые определяют направление мигра-
ционных потоков в сторону городов из сель-
ской местности, а также центр-периферийный 
переток населения из восточной периферий-
ной части региона в областной центр (Лялина, 
2023). Поэтому в условиях снижения миграци-
онной привлекательности региона и нараста-
ния дефицита трудовых ресурсов вопросы оп-
тимизации их внутреннего перераспределения 
приобретают дополнительную актуальность.
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Теоретический обзор

Современные исследования внутренней ми-
грации населения в России, как правило, посвя-
щены вопросам сельско-городской миграции 
или потокам между муниципальными обра-
зованиями в пределах регионов (Положихина, 
2024; Karachurina et al., 2022).

Выявлено, что для современных внутренних 
миграционных потоков в России характерно 
стягивание населения в зоны крупных город-
ских агломераций, а также в региональные 
субцентры из ближайших муниципалитетов 
(Карачурина, Мкртчян, 2021). Подобные суб-
центры могут формироваться и в компактных 
регионах страны, таких как Калининградская 
область (Лялина, 2023). Для разных возраст-
ных групп населения характерны различные 
по направлению миграционные перемещения 
(Karachurina & Mkrtchyan, 2023; Карачурина, 
Иванова, 2017). Для учебной миграции (по-
сле 9 и 11 классов) присущ переезд в бли-
жайший относительно крупный населенный 
пункт. Миграция в возрастах создания семьи 
и рождения детей связана с переездом в при-
городы. В самых старших возрастах миграции 
локальны, что связано с переселением к род-
ственникам для получения ухода.

Переток сельского населения в города 
в России в настоящее время сократился по при-
чине исчерпания демографического потенци-
ала сельской местности (Карцева и др., 2024) 
и роста возвратной миграции в сельскую мест-
ность (Никулина и др., 2022). При этом на фоне 
сохранения оттока населения с периферии сель-
ская местность пригородов, как правило, при-
растает населением в результате субурбаниза-
ции, либо выполняет роль транзитной террито-
рии в случае миграции, направленной в столицу 
региона и другие крупные города (Mkrtchyan, 
2019; Карцева и др., 2024; Мкртчян, 2024).

Основными причинами внутренней мигра-
ции в России сегодня являются получение об-
разования, работа, семейные и личные при-
чины, улучшение качества жизни (Неустроева, 
Барашкова, 2024). В сельско-городской мигра-
ции по-прежнему ведущую роль играют вытал-
кивающие факторы, связанные с отставанием 
сельской местности от городской по показате-
лям уровня и качества жизни (Карцева и др., 
2024; Chaplitskaya et al., 2024). Однако, веро-
ятно, не все сельские жители могут реализовать 
свои миграционные настроения по причине 
отсутствия достаточных финансовых средств 
для этого, т. е. действия «ловушек бедности» 
(Вакуленко, 2019). Значение имеет и смена мо-
дели развития аграрной отрасли, ориентиро-

ванной в большей степени на крупные агро-
холдинги с модернизированным производ-
ством, не требующим использования большого 
количества работников (Нефедова, Мкртчян, 
2017; Нефедова, 2019; Fedorov et al., 2021). Это 
определяет привлекательность таких терри-
торий для жителей других, менее развитых 
с точки зрения роста агропроизводства, сель-
ских территорий. В то же время расширение 
земель под крупными сельскохозяйственными 
организациями ведет к сокращению возмож-
ностей ведения личного подсобного хозяй-
ства и усиливает отток населения. В возврат-
ной миграции и контрурбанизации главными 
причинами становятся предпринимательство 
в сельской местности, психологические, семей-
ные и личные причины (Никулина и др., 2022; 
Ryazantsev & Bragin, 2023).

Для Калининградской области, 
как и для многих регионов России, характе-
рен вектор миграции с восточной периферии 
в Калининградской городскую агломерацию 
(Лялина, 2023). На уровне отдельных поселений 
сохраняется переток сельского населения в го-
рода, особенно в восточных муниципалитетах 
с высокой долей сельского населения. Это при-
водит к сокращению численности населения 
восточных муниципалитетов области,и росту 
в пригородах. Эти процессы обусловлены про-
странственными градиентами в социально-
экономическом развитии региона по линии 
восток-запад и центр-периферия, которые 
в большинстве своем совпадают (Fedorov et al., 
2021; Федоров и др., 2017, Кузнецова, Сибирева, 
2020; Gumenyuk & Gumenyuk, 2021).

Несмотря на изученность вопросов внутрен-
ней миграции населения в Калининградской 
области, особенности влияния существенно 
изменившихся внешних и внутренних условий 
развития России и ее регионов после 2022 г. 
на протекание миграционных процессов вну-
три эксклава пока не рассматривались. Вместе 
с тем очевидно, что влияние таких факторов, 
как пространственно неравномерный рост 
доходов населения на фоне перехода России 
в «экономику высоких заработных плат» и но-
вых социальных выплат населению, сокраще-
ние миграционного потенциала, новые меры 
поддержки экономики, безусловно, оказывают 
существенное влияние на миграционные по-
токи внутри регионов. Кроме того, не осве-
щались ранее и вопросы мотивации населе-
ния Калининградской области к внутренней 
миграции.

Целью статьи является выявление про-
изошедших изменений в масштабах и на-
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правлениях внутренней миграции населения 
Калининградской области в 2020–2023 гг., 
а также попытка обоснования основных при-
чин произошедших изменений на основе опи-
сания миграционных настроений жителей 
Калининградской области и анализа транс-
портной связности и пространственных дис-
пропорций в уровне социально-экономиче-
ского развития.

Методика исследования и данные

Основу исследования составили данные 
Росстата и Калининградстата о миграции на-
селения в Калининградской области на уровне 
городской и сельской местности, муници-
пальных образований за период 2011–2023 гг. 
Анализ изменения географии миграционных 
потоков между муниципалитетами и их мигра-
ционной связности построен на матрицах при-
бытий, выбытий, сальдо миграции и миграци-
онном обороте, рассчитанных для 22 муници-
пальных и городских округов Калининградской 
области на основе данных о межмуници-
пальной миграции по статистической форме  
t_pt2n — «Внутрирегиональная миграция насе-
ления по территориям прибытия и выбытия». 
Миграционная связность территорий оцени-
валась с помощью методики коэффициентов 
интенсивности миграционных связей (КИМС) 
(Рыбаковский, 1969).

Описание миграционных настроений ка-
лининградцев базируется на результатах ре-
презентативного анкетного опроса населе-
ния Калининградской области, проведенного 
в марте-апреле 2024 г. Выборка исследова-
ния составила 1 005 человек в возрасте 18–
50 лет и репрезентировала население региона 
по полу, возрасту и типу населенного пункта 
(Калининград, города Калининградской обла-
сти, села). Социологическое исследование про-
водилось методом «face-to-face». Вопросы ан-
кеты формулировались с учетом опыта изуче-
ния миграционных настроений и миграцион-
ной подвижности населения отечественными 
учеными (Максимова, 2016; Зайончковская, 
Ноздрина, 2008; Ходенко, 2008). Для характе-
ристики социально-демографических групп 
жителей региона, имеющих миграционные 
настроения, использовались вопросы, учиты-
вающие особенности вовлеченности во вну-
треннюю миграцию разных групп населения, 
выявленные в более ранних исследованиях 
(Karachurina & Mkrtchyan, 2023; Карачурина, 
Иванова, 2017). Основная часть анкеты вклю-
чала 39 вопросов о миграционном опыте и ми-
грационной подвижности населения, мигра-

ционных настроениях. Вспомогательная часть 
анкеты содержала 6 вопросов для описания ин-
дивидуальных характеристик.

Результаты и их обсуждение

Масштабы внутренней миграции населе-
ния. Внутренняя миграция сегодня сохраняет 
ведущую роль в перераспределении населе-
ния в границах области, составляя около поло-
вины всего миграционного оборота и опере-
жая по интенсивности потоки внешней для ре-
гиона миграции. В динамике внутренней ми-
грации с 2011 г. отмечался период стабильного 
нарастания интенсивности миграционного об-
мена, сменившийся периодом турбулентности 
с началом пандемии COVID-19 в 2020 г., кото-
рый в 2022–2023 гг. сменился снижением ин-
тенсивности валовой внутренней миграции 
на 15 % относительно 2019 г. до 36,3 ‰.

На уровне сельской и городской местности 
данные процессы проявляются по-разному. 
Так, в 2022–2023 гг. на фоне значительного 
снижения привлекательности городской мест-
ности для мигрантов привлекательность сель-
ской местности, напротив, возросла: относи-
тельные показатели миграционного прироста 
здесь увеличились более, чем в 3 раза по срав-
нению с 2011–2014 гг. и более, чем в 3,7 раза 
относительно 2015–2019 гг. Основную роль 
при этом в 2023 г. играет приток переселен-
цев из других регионов России (56 %), роль вну-
треннего притока, равно как и международной 
миграции, вторична. Сохранявшаяся тенден-
ция интенсивного замещения внутреннего от-
тока мигрантами из стран СНГ с 2021 г. утра-
тила свою актуальность в масштабах региона. 
Однако здесь преобладают два противополож-
ных по направлениям процесса: стремитель-
ное нарастание привлекательности сельской 
местности ближней пригородной зоны (более, 
чем в 2 раза) при сохранении миграционной 
убыли на периферии и в дальней пригородной 
зоне (рис. 1). В то же время на периферии ин-
тенсивность миграционной убыли постепенно 
снижается.

В городской местности нарастили при-
влекательность для мигрантов, главным об-
разом, города в ближней пригородной зоне 
(рост на 16 %), а города дальней пригородной 
и периферийной зон сменили миграционную 
убыль на прирост. Напротив, привлекатель-
ность областного центра в 2020–2023 гг. оказа-
лась на 42 % ниже, чем в 2011–2019 гг.
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Внутренняя миграция между сельской 
и городской местностью

Города Калининградской области. 
Для областного центра и ближайших приго-
родов (Гурьевск, Зеленоградск, Светлогорск, 
Пионерский) основную «подпитывающую» 
роль играет миграция город-город (рис. 2, 
рис. 3). При этом, если областной центр 
и Гурьевск в рассматриваемый период заметно 
снизили свою привлекательность для пере-
селенцев из других городов региона, то при-
морские города нарастили. Примечательно 
также, что в трех наиболее динамично разви-
вающихся курортных городах: Светлогорске, 
Зеленоградске и Пионерском — роль сельско-
городской миграции практически исчерпала 
себя, а в Калининграде и Гурьевске она изме-
нила вектор на город-село, то есть жители го-
родов стали переезжать в сельскую местность.

Полусредние города в восточной части обла-
сти (Советск, Черняховск, Гусев) по-прежнему 
теряют население в результате миграции го-
род-город, очевидно, по направлению бо-
лее крупного города (в пределах области это 
Калининград), а также более близко располо-
женных к нему городов. При этом в Советске 
и Черняховске заметно сократившийся от-
ток населения в другие города области ком-
пенсируется стягиванием сельского населения 
из соседних МО. Напротив, в Гусеве перерас-
пределение городского населения по направ-

лению городов области дополняется перето-
ком в сельскую местность.

Большинство иных районных центров, 
как и полусредние города, теряют населе-
ние в обмене с другими городами, но в 2020–
2023 гг. значительно медленнее, чем в 2011–
2019 гг. Еще более заметное сокращение мигра-
ционной убыли в Озерске, Нестерове, Немане 
и Полесске по направлению городов области 
вкупе с наращиванием «подпитки» из сельской 
местности позволило этим городам в 2020–
2023 гг. продемонстрировать совокупный ми-
грационный прирост во внутренней миграции.

Сельская местность Калининградской обла-
сти. Заметный миграционный прирост в сель-
ской местности округов ближней пригородной 
зоны (Гурьевский, Зеленоградский, Янтарный) 
обусловлен, главным образом, многократным 
увеличением миграционных потоков из город-
ской местности в сельскую. Обращает внима-
ние практически полная утрата привлекатель-
ности сельской местности Светлогорского ГО 
для внутренних мигрантов.

Во всех остальных округах сельская мест-
ность играет дотационную роль в миграцион-
ных процессах, главным образом, по линии 
село-город. Только в нескольких из них отмеча-
ются позитивные сдвиги в сторону значитель-
ного сокращения оттока — Багратионовский, 
Полесский, Гвардейский МО. В других округах 
с преимущественно сельским населением (65–
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Примечание: здесь и далее зонирование выполнено согласно (Fedorov, Kinder & Kuznetsova, 2021): ближняя пригород-
ная зона — Гурьевский, Зеленоградский, Багратионовский муниципальные округа (МО), Светлогорский, Пионерский, 

Светловский, Ладушкинский, Мамоновский, Балтийский, Янтарный городские округа (ГО); дальняя пригород-
ная зона - Полесский, Гвардейский, Правдинский МО; периферийная зона - Славский, Краснознаменский, Неманский, 

Нестеровский, Озерский, Черняховский МО, Гусевский и Советский ГО
Рис. 1. Коэффициент суммарного сальдо миграции в сельской и городской местности в пространственных зонах 

Калининградской области (источник: составлено авторами)
Fig. 1. Total crude rate of net migration in rural and urban areas of spatial zones of Kaliningrad Oblast
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80 %), несмотря на снижение, миграционный 
отток из сел в города остается высоким.

Для отдельных округов значение набирает 
также отток сельского населения по направле-
нию других сельских поселений. Это, прежде 
всего, Балтийский и Гусевский ГО, Правдинский, 
Озерский, Черняховский МО. Обусловлен он пе-
реездом ближе к областному центру и его при-

городам и/или в динамично развивающи-
еся с точки зрения сельского хозяйства муни-
ципалитеты. Основным аттрактором, безус-
ловно, выступает сельская местность пригорода 
областного центра Гурьевского МО с дина-
мично развивающимся сектором АПК — сово-
купно за 2020–2023 гг. миграционный прирост 
здесь составил более 220 чел. за счет вышеназ-

Рис. 2. Муниципальные образования Калининградской области по состоянию на 1 января 2024 г. (источник: состав-
лено авторами)

Fig. 2. Districts of Kaliningrad Oblast as of January 1, 2024
 (source: compiled by the authors)

Примечание: приведены значения для сельской и городской местности в целом
Рис. 3. Коэффициент сальдо внутренней миграции населения в сельской и городской местности в разрезе муниципаль-

ных образований Калининградской области (источник: составлено авторами)
Fig. 3. Crude rate of internal net migration in rural and urban areas of the districts of Kaliningrad Oblast
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ванных муниципалитетов. Менее значителен 
прирост в пригородных селах Зеленоградского 
и Светловского округов — около 40–60 чел. сум-
марно. Из числа центров развития АПК, кроме 
Гурьевского МО, привлекательна сельская 
местность Полесского МО, особенно для жите-
лей Черняховского МО; а также села Озерского 
и Нестеровского районов для жителей соседних 
округов (прежде всего, Гусевского).

Миграционная убыль в сельской мест-
ности за счет обмена с селами региона сме-
нилась приростом в Багратионовском МО, 
а в Полесском МО она приблизилась к нулю.

Пространственная структура внутренних 
миграционных потоков

Несмотря на то, что основные потоки вну-
тренней миграции, как и прежде, направлены 
в сторону областного центра, отмечается посте-
пенное ослабление центростремительных сил, 

которые стягивают переселенцев с востока обла-
сти и соседних муниципалитетов в Калининград 
(рис. 4). Одновременно происходит увеличе-
ние оттока населения областной столицы в при-
городы Гурьевского МО и приморские МО. Так, 
если ежегодный миграционный отток населения 
из Калининграда в Гурьевский МО в 2011–2014 гг. 
составлял в среднем –200 чел. в год, то в 2015–
2019 гг. — уже –400 чел., а в 2022–2023 гг. — бо-
лее 800 чел. В два раза вырос и ежегодный отток 
по направлению приморских Светлогорского ГО 
и Зеленоградского МО.

Разрастанию Гурьевского МО способствует 
прежде всего субурбанизация и значительно 
в меньшей степени — стягивание населения 
из сопредельных или относительно близко 
расположенных округов: Багратионовского 
и Зеленоградского МО, Балтийского ГО, му-
ниципалитетов-центров притяжения мигран-
тов на востоке, образуемых полусредними го-

Рис. 4. Миграционные потоки между муниципалитетами Калининградской области в 2011–2019 гг. и 2020–2023 гг. (ис-
точник: составлено авторами)

Fig. 4. Migration between districts of Kaliningrad Oblast in 2011–2019 and 2020–2023
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родами Советск, Гусев и Черняховск, а также 
муниципалитетов дальней пригородной зоны. 
В то же время последние заметно нарастили 
миграционное взаимодействие с муниципа-
литетами востока региона, что может свиде-
тельствовать о формировании новых траекто-
рий транзитной миграции населения перифе-
рии к агломерации.

Из числа приморских привлекательность 
для внутренних мигрантов наращивают 
только Зеленоградский МО и Пионерский ГО, 
Светлогорский ГО сохраняет ее на прежнем 
уровне. Миграционные потоки в эти округа 
формируют преимущественно жители сосед-
них приморских округов или столицы региона.

Интенсивность оттока населения по направ-
лению областного центра для округов дальней 
пригородной зоны и периферии в 2020–2023 гг. 
существенно снизилась. Так, коэффициент ми-
грационной убыли в среднем по округам даль-
ней пригородной зоны в обмене с региональ-
ной столицей сократился на 59 % (с – 6,3 ‰ 
в 2011–2019 г. до – 2,6 ‰ в 2020–2023 гг.), 
а на периферии — на 45 % (с –6,3 ‰ в 2011–
2019 г. до –3,5 ‰ в 2020–2023 гг.).Менее замет-
ным с точки зрения интенсивности миграцион-
ных потоков, но отнюдь не менее важным с по-
зиций территориального перераспределения 
населения на востоке области остается взаимо-
действие между соседними муниципалитетами 
— прежде всего, стягивание населения прилега-
ющих территорий по направлению полусред-
них городов Советск, Черняховск и Гусев.

Межмуниципальные миграционные связи

В формировании миграционных связей 
между муниципалитетами области все четче 
проявляются два центра интенсивного ми-
грационного взаимодействия. Центр «запад» 
включает столицу г. Калининград и округа 
ближней пригородной зоны: Гурьевский, 
Зеленоградский, Светлогорский, Пионерский, 
Светловский, Янтарный, Мамоновский, 
Багратионовский, Ладушкинский и Балтийский 
МО. В составе центра «восток» — муници-
палитеты периферийной зоны: Славский, 
Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, 
Озерский, Черняховский МО, Гусевский 
и Советский ГО (Лялина, 2023). При этом ин-
тенсификация миграционного взаимодей-
ствия более активно протекает в центре «вос-
ток» (рис. 5). Здесь наиболее тесные (высо-
кие) миграционные связи характерны, прежде 
всего, для муниципалитетов в зоне влияния 
полусредних городов Советска (со Славским 
и Неманским МО), Гусева (с Нестеровским, 

Озерским и Краснознаменским МО), Черня-
ховска (с Озерским МО). 

Значения КИМС между муниципалитетами 
на западе примерно в 1,8 раза ниже, чем на вос-
токе. В пределах центра «запад» наиболее зна-
чимы связи между приморскими курортами, 
а также сопредельными муниципалитетами, 
ранее входившими в состав одного муниципа-
литета, — Багратионовский МО, Ладушкинский 
и Мамоновский ГО.

Между собой эти центры остаются свя-
заны крайне слабо. Разделяет центры ус-
ловная буферная зона в составе округов 
дальней пригородной зоны (Гвардейского, 
Полесского и Правдинского МО), которая 
сама по себе представляет отдельную зону 
возрастающего интенсивного миграцион-
ного взаимодействия. 

Обращает внимание увеличение интен-
сивности миграционной связности центра 
«восток» с буферной зоной. Основные по-
токи здесь пролегают по «коридорам»: между 
Правдинским МО и Озерским и Черняховским 
МО; между Гвардейским МО и Озерским МО, 
Гусевским ГО и Черняховским МО; между 
Полесским МО и Славским МО, Советским ГО 
и Черняховским МО.

Миграционные настроения населения 
Калининградской области. Согласно проведен-
ному опросу, до 8 % (74 человека) взрослых жи-
телей региона хотели бы сменить место жи-
тельства в пределах области. Это направление 
миграции, по данным опроса, занимает второе 
место по популярности среди калининград-
цев с миграционными настроениями (рис. 6). 
В то же время данные Росстата о реализации 
этих желаний (фактическом выезде из реги-
она) свидетельствуют о том, что выезды в пре-
делах региона превалируют над перемеще-
нием в другой регион РФ или другую страну. 
Вероятно, это связано с низкой реализацией 
миграционных желаний на переезд за пределы 
области, часть жителей выбирает перемеще-
ние внутри региона взамен других территорий 
РФ. Об этом косвенно свидетельствуют данные 
о формировании миграционных намерений 
калининградцев — только 40 % высказавших 
желание сменить место жительства на другой 
регион РФ планируют переезд в ближайшее 
время (Лялина, Волошенко, 2024).

Внутреннюю миграцию рассматривают бо-
лее укорененные жители области в сравнении 
с калининградцами, не планирующими ме-
нять место жительства в пределах региона: 53 
из 74 респондентов родились и всегда жили 
в Калининградской области. Это может объяс-
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Рис. 5. Коэффициент интенсивности миграционных связей между муниципальными образованиями Калининградской 
области (источник: составлено авторами)«»

Fig. 5. Coefficient measuring the intensity of migration ties between municipalities of Kaliningrad Oblast (source: compiled by the 
authors)
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Fig. 6. Migration aspirations of residents of Kaliningrad Oblast (2024 survey data) in comparison with Rosstat data on the 
structure of departures in 2023 (source: compiled by the authors)5
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няться более «молодым» составом этой группы 
респондентов, которые еще не имели возмож-
ности обрести миграционный опыт, или отно-
сительно меньшими рисками и сложностями, 
присущими внутренней миграции в сравне-
нии с внешней. В целом миграционные на-
строения населения внутри региона укла-
дываются в логику вертикальной миграции 
(Мкртчян, Гильманов, 2023): во внутренней 
миграции заинтересованы прежде всего жи-
тели малых и полусредних городов (Советск, 
Светлый, Черняховск, Балтийск, Гусев), не-
сколько реже — жители сельской местности.

Желание переехать в другой населенный 
пункт Калининградской области высказывают 
чаще женщины (42 из 74 человек), несмотря 
на то, что в структуре взрослого населения (15–
49 лет) их доля не превышает 50 % (ВПН-2020). 
Респонденты, как правило, представляли две ко-
горты — 18–24 лет и 25–30 лет. Это обусловлено 
пространственной мобильностью с целью полу-
чения профессионального образования (переезд 
к месту обучения, главным образом, из сельской 
местности) или профессиональной реализации 
после. Потому среди данной группы опрошен-
ных в два раза чаще, чем в структуре населения 
области (11 %, ВПН-2020), встречались облада-
тели только среднего общего образования. 

Склонны к внутренней миграции, как пра-
вило, семейные пары, но представленность ре-
спондентов, никогда не состоявших в браке 
или состоящих в незарегистрированном браке, 
также повышена относительно средней по вы-
борке, что объясняется спецификой возраст-
ной структуры респондентов. 

Уровень доходов респондентов, высказав-
ших желание переехать в пределах региона, 
оказался несколько ниже относительно сред-
него по выборке. Так, среди рассматривае-
мой группы респондентов заметно представ-
лены жители области, располагающие дохо-
дами ниже среднеобластного уровня 2023 г. 
(40 тыс. р.) — 38 из 74 человек. Несмотря 
на то, что подавляющее большинство респон-
дентов этой группы оценивают свою покупа-
тельную способность как среднюю 1, представ-
ленность состоятельных 2 в группе ниже, чем 
по выборке, а малообеспеченных 3 — выше.

1 Ответ: «Денег хватает на продукты и на одежду и обувь, но по-
купка вещей длительного пользования для нас проблема».
2 Ответы: «Мы можем без труда приобрести вещи длитель-
ного пользования, затруднительно приобретать дорогие вещи» 
и «мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие по-
купки — квартиру, дачу и многое другое в группе ниже».
3 Ответы: «Мы едва сводим концы с концами, денег не хва-
тает даже на продукты питания», «на продукты денег хва-

Социально-экономические условия 
и факторы внутренней миграции

Факторы, определяющие географию 
внутренних миграционных потоков

Несмотря на то, что официальная статистика 
не фиксирует существенного разрыва в средне-
месячной заработной плате работников органи-
заций в разрезе муниципальных образований 
области по линии «сельские» и «городские», т. к. 
она учитывает только крупные и средние пред-
приятия, данные об удовлетворённости разме-
ром заработной платы показывают заметные 
отличия. При средней по области удовлетво-
рённости населения уровнем заработной платы 
в 2022 г. на уровне 72 %, разрыв в удовлетворён-
ности между городским и сельским населением 
был почти в два раза: 78 % среди горожан и 41 % 
среди сельского населения 4. Другим не менее 
важным мотивом для миграции из сельской 
местности в города стоит признать и низкий 
уровень удовлетворённости сельского населе-
ния качеством предоставления бытовых услуг 
для населения. При средней по области удов-
летворённости бытовым обслуживанием среди 
населения на уровне 88 % среди городского на-
селения этот показатель составляет 95 %, среди 
сельского — лишь 63 %.

Потребительские расходы также существенно 
различаются между городским и сельским на-
селением региона. Расходы между домохозяй-
ствами, проживающими в городской и сельской 
местности, по итогам II квартала 2024 г. 5 раз-
личаются почти в два раза: 30,8 тыс. р. в горо-
дах и 17,4 тыс. р. в сельской местности. При этом 
на покупку продуктов в расходах городских до-
мохозяйств приходится менее 30 %, а в сельских 
домохозяйствах — почти половина.

Между восточными и западными муни-
ципалитетами также фиксируется разрыв 
в уровне среднемесячной заработной платы 
работников организаций, в среднем на уровне 
20 %. При этом при сопоставлении оплаты 
труда в Калининграде и Советске он дости-
гает 30 % 6. Сопоставимая разница существует 
и между сельскими муниципалитетами.

тает, но покупка одежды и обуви вызывает финансовые 
затруднения».
4 Калининградстат. https://39.rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/удовлетворенность%20населения.pdf (дата об-
ращения: 15.10.2024)
5 Калининградстат. https://39.rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/удовлетворенность%20населения.pdf (дата об-
ращения: 15.10.2024) 
6 Росстат. (2024). Рейтинговая оценка муниципальных об-
разований Калининградской области: Статистический 
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Несмотря на в целом низкий уровень без-
работицы в регионе, на локальном уровне его 
значения также меняются по линии запад–
восток. В округах Калининградской городской 
агломерации на начало 2024 г. в среднем фик-
сируются околонулевые показатели официаль-
ной безработицы, в центральных муниципали-
тетах этот показатель уже возрастает до уровня 
0,5–0,7 % от экономически активного населе-
ния, а в восточных муниципалитетах достигает 
средней отметки 0,9–1,4 %.

В итоге разница в уровне жизни и доходах 
населения, фиксируемая как по линии город–
село, так и по линии запад–восток, определяет 
направленность внутрирегиональных мигра-
ционных потоков из сельской местности в бли-
жайшие малые города (и из восточных сель-
ских территорий в западные сельские террито-
рии), и из восточных малых городов в запад-
ную агломерационную зону.

Факторы, лимитирующие внутреннюю 
миграцию

Главную роль в снижении объемов сельско-го-
родской миграции в регионе играет сокращение 
миграционного потенциала сельского населения 
в молодых возрастах. В большинстве округов, 
среди которых отмечается снижение интенсив-
ности оттока населения из сельской местности 
в городскую, за 10 лет произошло в среднем 
20 %-ное сокращение численности сельских жи-
телей в возрасте 15–19 лет, а в группе 20–24 лет 
сокращение составило в среднем 40 %. 

Второстепенными выступают факторы за-
крепления населения и факторы, препятству-
ющие перетоку населения по линии запад–
восток и город–село. Однако их роль также 
значительно возросла. Во-первых, высокая 
транспортная связность в условиях высокой 
географической компактности региона в со-
четании с высоким уровнем автомобилизации 
населения (22-е место в РФ в 2023 г., 369,6 1 соб-
ственных легковых автомобилей на 1000 на-
селения) обеспечивают возможность маятни-
ковой миграции между сельской местностью 
и городами региона и позволяют сельскому на-
селению получить доступ ко всем услугам го-
рода без переезда в него. Почти все сельские 
поселения региона (92 %) расположены в гра-
ницах 30-минутной временной доступности 
по дорогам общего пользования до городов ре-

сборник. Калининград: Калининградстат, 25.
1 Количество собственных легковых автомобилей на 1000 
человек населения. Федеральная служба государственной 
статистики. https://rosstat.gov.ru/statistics/transport (дата об-
ращения: 18.11.2024)

гиона. А в границах 60-минутной временной 
доступности до Калининграда находится тер-
ритория, на которой проживает порядка 700 
тыс. жителей (Gumenyuk & Gumenyuk, 2021). 

Во-вторых, на закрепление населения 
на востоке области направлена сеть учрежде-
ний профессионального образования, сфор-
мированная в малых и полусредних горо-
дах. В округах, где функционируют учрежде-
ния высшего или среднего профессионального 
образования (Черняховский, Полесский МО, 
Советский и Светловский ГО), отмечается ми-
грационный прирост в группе 15–19 лет, не-
смотря на суммарную миграционную убыль 
в целом.

В-третьих, цели закрепления населения 
преследует и политика региональных властей 
по стимулированию социально-экономиче-
ского развития восточных, преимущественно 
сельских округов. Это, прежде всего, меры фи-
нансовой поддержки малых форм хозяйство-
вания (например, программа «Агростартап» 
до 2020 г.) и организаций (например, про-
грамма комплексного развития централь-
ных и восточных муниципалитетов области 
«Восток»). В рамках последней особое внима-
ние уделяется созданию новых рабочих мест. 

Демпфером стягивания населения перифе-
рии в Калининградскую агломерацию высту-
пает нарастающее отставание удаленных окру-
гов от областного центра по показателям сто-
имости жизни. Наиболее наглядным выглядит 
снижение экономической доступности нового 
жилья, которое преимущественно возводится 
в пределах агломерации. В среднем для жите-
лей дальней пригородной зоны доступность 
приобретения жилья в целом по области со-
кратилась на 8 %, для жителей периферийной 
зоны — на 12 %, а жилье на первичном рынке 
в областном центре стало менее доступным 
на 19 % и 22 % соответственно (рис. 7). 

Заключение

Происходящие изменения в процессах вну-
тренней миграции населения в Калинин-
градском эксклаве во многом совпадают с опи-
санными ранее для других частей страны.

Выявленное в рамках исследования нарас-
тание замкнутости миграционных процессов 
в пределах восточной периферии региона об-
условлено, вероятно, действием «ловушек бед-
ности», не позволяющим жителям периферии 
и дальней пригородной зоны приобрести жи-
лье в областном центре. Одновременно можно 
говорить о сокращении миграционного потен-
циала, главным образом, по причине оттока, 
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но также и смертности в молодых возрастах, 
наиболее активных с точки зрения миграции. 
Эти проблемы особенно актуальны для сель-
ской местности, и сегодня они в значитель-
ной степени определяют снижение сельско-го-
родской миграции. Для оставшихся трудовых 
ресурсов на востоке области создаются рабо-
чие места в рамках реализации инвестицион-
ных проектов (прежде всего, в сфере АПК), рас-
ширяются возможности «маятниковой» ми-
грации в условиях развития транспортной ин-

фраструктуры. Закреплению местных жителей 
также способствует сеть учреждений профес-
сионального образования в городах на востоке 
области. Их популярность возрастает в усло-
виях роста спроса и уровня оплаты труда ра-
бочих и снижения экономической доступно-
сти проживания в областном центре, увеличе-
ния проходного бала в ведущих вузах, располо-
женных в областной столице, что существенно 
ограничивает их доступность для многих аби-
туриентов из-за пределов Калининграда.

а) жилье на первичном и вторичном рынке 
Калининградской области 

б) жилье на первичном рынке в Калининградской 
области 

в) жилье на первичном рынке Калининграда 
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Примечание: коэффициент экономической доступности жилья рассчитан как отношение средней заработной 
платы в муниципальном образовании к стоимости 1 м2 жилья

Рис. 7. Экономическая доступность жилья для жителей дальней пригородной и периферийной зон Калининградской 
области в 2016–2023 гг. (источник: составлено авторами)

Fig. 7. Economic accessibility of housing for residents of distant suburban and peripheral zones of Kaliningrad Oblast in 
2016–2023
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Рост миграционного взаимодействия вос-
тока области (в большей степени) и запада 
(в меньшей) с буферной зоной укладывается 
в тенденции роста пригородов за счет пери-
ферии, актуальные и для других регионов 
России. В Калининградской области этот про-
цесс определяется более широкими возмож-
ностями занятости в муниципалитетах даль-
ней пригородной зоны, которые создаются, 
как правило, в аграрном секторе. Здесь пред-
ставлены крупные предприятия, в том числе 
агропромышленного комплекса, реализу-
ются инвестиционные проекты в рамках про-
граммы «Восток». Гораздо шире и транспорт-
ные возможности маятниковой миграции 
в областную столицу при более высокой эко-
номической доступности проживания отно-
сительно областной столицы и ее ближайших 
пригородов.

Рост миграционной привлекательности 
сельской местности пригородов, главным об-
разом Гурьевского и Зеленоградского МО, обу-
словлен двумя факторами. Во-первых, измене-
нием жизненного уклада части населения об-
ластного центра, а также межрегиональных ми-
грантов, выбирающих спокойный ритм жизни 
и чистый воздух вблизи развитого крупного 
города. Во-вторых, здесь, так же как и в муни-
ципалитетах дальней пригородной зоны, ак-
тивно развивается сектор АПК, ориентирован-
ный на удовлетворение широкого спроса со 
стороны крупного рынка сбыта, в связи с чем 
возможности для ведения сельского хозяй-
ства выше, чем на периферии. Вероятно, здесь 
также проходят потоки транзитной мигра-
ции из муниципалитетов дальней пригород-
ной зоны и периферии, в том числе через полу-
средние города, в областной центр.
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Spatial Scientometrics in Measuring the Geography  
of Knowledge and innovation: the case of india 1

Abstract. The global landscape of science, technology, and innovation (STI) is increasingly shifting to-
ward developing countries. China and India—two Asian economies with fast-growing innovation sectors—
are at the forefront of this process, yet the regional dimension of their knowledge economies, especially in 
India, remains insufficiently studied. This article examines territorial and sectoral patterns of knowledge 
production and commercialization across Indian states, applying a spatial scientometric approach. The 
analysis draws on data from Scopus, Intellectual Property India, and the National Manufacturing Innovation 
Survey (2017–2022), aligned with India’s national development priorities. The study explores how regional 
scientific output relates to inventive and innovation activity. The results show a strong positive link be-
tween scientific productivity and both patenting and innovation, with a particularly strong connection be-
tween regional knowledge production and inventive activity. The strength of this link varies by field: the 
spatial distribution of patents closely aligns with publication centres in natural sciences, life sciences, and 
medicine, but shows the weakest association with arts and humanities. Innovation indicators—such as 
India’s Industrial Innovation Index and the number of innovative firms—are most strongly linked to output 
in life sciences and medicine as well as social sciences and management. These findings underscore the 
potential of scientometric indicators to complement traditional measures of innovation, particularly in da-
ta-scarce regional contexts. They offer empirical support for integrating bibliometric data into regional STI 
assessments and for forecasting innovation potential at the subnational level.
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Пространственная наукометрия в измерении географии 
знания и инноваций (на Примере инДии)

аннотация. география мировой науки, технологий и инноваций (НТИ) все больше смещается 
в сторону развивающихся стран как новых драйверов глобального экономического роста. 
На переднем крае находятся китай и Индия — две азиатские экономики, демонстрирующие 
ускоренную инновационную динамику. Исследования экономики знаний на национальном 
уровне — не редкость, однако региональное измерение инноваций остается недостаточно изученным, 
особенно в отношении развивающихся стран. В статье определяются территориальные и отраслевые 
закономерности производства и коммерциализации научных знаний в штатах Индии. В исследовании 
использована методология пространственной наукометрии. количественные данные получены 
из базы данных Скопус, Национального патентного ведомства и Национального обзора инноваций 
в обрабатывающей промышленности Индии. Временной период охватывает 2017–2022 гг. это 
исследование вносит вклад в изучение взаимосвязи между наукой, технологиями и инновациями 
путем оценки влияния региональных научных публикаций на патенты и инновации. Обнаружена 
сильная положительная корреляция между научной производительностью индийских регионов 
и их изобретательской и инновационной активностью. Выявлено, что функция производства 
знаний региона сильнее связана с его изобретательской деятельностью, нежели инновационной, 
и дифференцирована по областям исследований. география патентования тесно увязана с центрами 
публикационной активности в области естественных наук, наук о жизни и медицины, и наименее — 
в области искусства и гуманитарных наук. Производство инноваций, измеряемое Индийским индексом 
промышленных инноваций, и количество инновационных компаний тяготеют к научным центрам 
в области наук о жизни и медицины, социальных наук и менеджмента. Результаты исследования 
важны для прогнозирования инновационной деятельности на региональном уровне. Они дают 
эмпирическое обоснование использования наукометрических показателей наряду с традиционными 
статистическими данными о патентах и инновациях при оценке инновационной активности регионов.

ключевые слова: пространственная наукометрия, пространственная библиометрия, география знания, география 
инноваций, региональная инновационная система, патентный анализ, инновации, Индия
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Introduction

Since the late 20th century, the role of knowl-
edge and innovation in driving economic growth, 
competitiveness, and sustainable development 
has attracted increasing attention in academic re-
search, as shown by the growing number of pub-
lications on the subject (Shapira & Youtie, 2006). 
The knowledge economy, based on human capital 
and technology, has become the priority model of 
the economy. Its construction involves investments 
in the higher education, science and technology 
sectors (Badran & Badran, 2022). The transition to 
the post-industrial stage of development has se-
cured the role of technology as the main resource 
of a knowledge-intensive economy, positively link-
ing investment, technological development and in-
novation (Pogodina et al., 2019).

Developing countries, which often face short-
ages of investment and capital, are just as inter-
ested in pursuing innovative development as devel-
oped countries. In the early stages, their emerging 
economies focused on less capital-intensive sec-
tors, such as information and communication tech-
nologies (Sharma et al., 2016). However, over time, 
a number of developing countries (China, India and 
others) have moved from the catch-up phase to 
the leading stage (Ivanova & Mamedyarov, 2019). 
These trends reflect targeted state policies in the 
field of research and development (R&D), aimed at 
strengthening national scientific and technological 
(S&T) potential, increasing patenting and publish-
ing activity, developing specialized research and 
technology areas, expanding high-tech sectors, and 
attracting investment.
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These countries are becoming more actively 
involved in global competition in the high-tech 
sector, which expands opportunities for inno-
vation and entrepreneurship at the national 
level (Régnier, 2023). This progress is stimulated 
through the establishment of local R&D centres, 
open innovation partnerships, technology adap-
tation, and cost-effective innovation. Countries 
such as China, India, the Philippines, Singapore, 
Malaysia and Indonesia have significantly in-
creased their share in the global export of high-
tech industrial products in recent years, demon-
strating better values   than many high-income 
countries (Desai, 2013).

India is a particularly noteworthy example of 
a new global innovator. Between 1958 and 2013, 
the country revised its innovation policy four 
times, with the most recent program launched in 
2020 to strengthen the national innovation sys-
tem (Sattiraju & Janodia, 2024). India strives to 
become a world power in the field of innovation, 
combining S&T, innovation, educational policies 
and five-year development plans at the national 
level (Mammen & A. K., 2024). Much attention in 
the country is paid to the development of science 
and the transfer of its achievements to the econ-
omy by improving the infrastructure for innova-
tion and supporting startups (Kopala et al., 2023; 
Rakshit & Moitra, 2024).

However, comprehensive empirical studies 
(e.g. Mehta, 2018) show that India still lags behind 
developed countries and even some developing 
countries in terms of both innovation costs (R&D 
expenditure, highly skilled labour force) and in-
novation results (number of patents issued, share 
of high-tech exports, etc.). Although in absolute 
terms the country demonstrates positive dynam-
ics of R&D investments, number of publications 
and patents, the share of science expenditure in 
the country’s GDP remains low (0.7 % in 2019–
2020) (Sharma & Haldar, 2020).

Against this background, the “Strategy for New 
India @ 75” 1 recognizes basic science as a driv-
ing force behind innovation and highlights the 
need for continued investment to support the na-
tion’s economy (Jain, Roy, 2024). Traditionally, ba-
sic science has been centred in higher education 
institutions, which have become key components 
of the national innovation system (NIS) over re-
cent decades. Initially focused on education alone, 
universities later expanded their roles to include 
research and innovation activities. The entrepre-

1  Strategy for New India @ 75, NITI Aayog, 2018. https://www.
phdcci.in/wp-content/uploads/2022/01/Strategy_for_New_
India-NITI-Aayog-Report.pdf (Date of access: 01.11.2024)

neurial university model has since grown signif-
icantly, offering various institutional formats for 
direct innovation efforts and support infrastruc-
ture, such as incubators, technology parks, and in-
novation centres (Krishna, 2019). For India, the 
traditional educational role of universities is still 
strong, but there is a growing trend towards com-
mercialization of the results of fundamental ac-
ademic research and their patenting (Bhardwaj 
et al., 2021).

Support programmes overseen by the Ministry 
of Science and Technology of India (Srinivasaiah 
et al., 2021) positively influence publication out-
put and international collaboration in Indian ac-
ademia. The results of the study on publication 
and patent activity of 347 Indian universities and 
institutes over a period of more than ten years 
demonstrate, on the one hand, an increase in ab-
solute quantitative knowledge, and, on the other 
hand, a still low contribution of academic organ-
izations to the country’s overall publication and 
patent indicators, as well as a significant asymme-
try by subject area (Sharma & Jain, 2014).

Enhancing research and innovation in India’s 
academic sector remains a key priority. Javed 
et al. (2024), using data from universities in India, 
Bangladesh, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka, high-
light the crucial role of higher education in gen-
erating knowledge and supporting regional so-
cio-economic development through local part-
nerships and resource-sharing for technological 
advancement.

As in developed countries, the triple helix 
model is relevant for India to better integrate local 
innovation potential in order to engage and con-
nect all participants in the innovation process. At 
the same time, the country is characterized by ter-
ritorial heterogeneity in the concentration of sci-
entific, technological and innovative (STI) poten-
tial, and sectoral differences in the generation of 
new knowledge and technologies are still strong 
(Mikhaylov et al., 2020). Another problem is that 
limited data on the knowledge economy at the 
state level hampers the assessment and forecast-
ing of regional innovation in India.

In this regard, the idea behind  this study is 
to measure the geography of knowledge produc-
tion in the states of India using the modern tools 
of spatial scientometrics as an objective source 
of digital information on the development of sci-
ence. The collected geographically coded data on 
the volume of scientific production in the states 
of India will then be compared with the two most 
widely used aspects of the discipline of “geog-
raphy of innovation”, namely, patents (i. e. the 
knowledge processing domain) and innovation 
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(i. e. the   knowledge commercialization domain). 
The article presents the level of interrelationship 
between these indicators and reflects the sequen-
tial scheme of the innovation process: knowledge 
production — knowledge processing — knowledge 
commercialization.

We expect this approach to reveal the relation-
ship between scientific, technological, and inno-
vative development, considering the industry spe-
cialization of the scientific sector across Indian 
regions. The study also offers a spatial perspective 
on the geography of scientific knowledge and in-
novation in contemporary India. While India has 
been the subject of scientometric research, such 
work typically focuses on national-level compar-
isons (e.g., for BRICS countries—Venkata et al., 
2021; Wong & Wang, 2015) or on analyzing sci-
entific collaboration (e.g., for African countries—
Chakrabarti & Mondal, 2022). Another strand of re-
search examines the publication output of specific 
institutions, such as those under the Department 
of Biotechnology (Mondal et al., 2021). However, 
comprehensive spatial analyses of the distribution 
and concentration of scientific, technological, and 
innovative activity across Indian regions remain 
scarce. This study seeks to address that gap.

The following section of the article presents a 
brief overview of the research on the geography 
of knowledge and innovation. The methodology 
section describes the research protocol, including 
the sources of data and the processing techniques 
used. Research results present findings structured 
by the three dimensions of the innovation process: 
knowledge production — knowledge processing — 
knowledge commercialization. The findings are 
then further analysed in the Discussion section 
against prior research on the geography of knowl-
edge and innovation. The paper concludes with an 
outlook of applying spatial scientometrics tech-
niques in studies on regional innovation capacity. 

Literature Review

Scientific, technological, and innovative (STI) 
activities are deeply interconnected. Given the 
non-linear nature of innovation, the influence be-
tween science, technology, and innovation is mu-
tual rather than unidirectional. Science drives 
technological and innovative progress, while 
these, in turn, shape scientific agendas and meth-
ods (Brooks, 1994). Countries are increasingly fo-
cusing on forecasting scientific outcomes and 
identifying where they will occur. To support this, 
states are developing technological foresight sys-
tems that rely heavily on scientometrics as a cru-
cial tool and information source (Mesropyan & 
Ovsyannikov, 2014; Kalachikhin, 2020).

The use of scholarly publications to assess sci-
entific activity began in the early 20th century 
with simple counts of publications and citations 
(Godin, 2006; Garg, 2019). With the rise of math-
ematical methods in the social sciences and hu-
manities, this evolved into bibliometrics, which 
gained prominence by the 1960s as a tool for quan-
titative analysis. Alan Pritchard (1969, p. 349) gave 
perhaps the most popular definition of bibliomet-
rics as “the application of mathematics and statis-
tical methods to books and other media of com-
munication”. However, pioneers in this field were 
the British scientist Derek de Solla Price (1951; 
1965; 1975), the American researcher and busi-
nessman Eugene Garfield (1964), and the Soviet 
scientist Vasily Nalimov (1966; 1969). In particu-
lar, Nalimov was the first to propose the term “sci-
entometrics” — as quantitative (mathematical and 
statistical) methods for studying science as an in-
formation process (Nalimov & Mul’chenko, 1969, 
p. 12), laying the foundation for scientometrics 
(Bonitz, 2001).

Nowadays, scientometrics is increasingly used 
in research with a geographical context, provid-
ing information on the spatial distribution, local-
ization, density and network collaboration of re-
search. Gao (2015) defines spatial scientometrics 
as a research field that deals with the measure-
ment, analysis and visualization of science with 
spatial components. The spatial dimension can 
have different degrees of depth (Bielecka & Burek, 
2019; Matthiessen & Schwarz, 1999). The geo-
graphical factor has been analysed in numerous 
studies on research collaboration, exploring the 
causes and consequences of strong and effective 
research ties.

At the country level, Jiang et al. (2018) com-
pared the influence of geographic and economic 
proximity, finding the latter to be more signifi-
cant. Narin and Carpenter (1991) examined inter-
national co-authorship and found that cultural, 
historical, and linguistic barriers remained strong, 
even within the seemingly homogeneous commu-
nity of European countries. Spatial scientometrics 
has proven effective in identifying global industry 
centres of excellence at the city and regional lev-
els (Bornmann et al., 2011; Bornmann, de Moya-
Anegón, 2019; Bornmann & Waltman, 2011). 
Mapping corporate R&D activity using publica-
tion data has helped to identify the most signif-
icant areas of innovation activity (Csomós, 2017; 
Csomós & Tóth, 2016).

Currently, an important task of scientomet-
ric research is to forecast the global and national 
publication domains (Mueller, 2016) and their im-
pact on economic indicators. Based on country 
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analysis, Mueller (2016) has found a significant di-
rect positive relationship between the size of the 
national publication output and such indicators as 
R&D expenditure, the number of universities, es-
pecially those in the world’s top 500 and the real 
size of GDP. The population size is positively re-
lated to the total number of universities, and the 
number of people employed in R&D is positively 
related to GDP per capita.

R&D expenditures are crucial for countries to 
maintain their leadership in the global market 
and ensure competitiveness and national secu-
rity. In this regard, there is a global increase in 
R&D budgets with a shift towards the develop-
ment of knowledge-intensive industries, as well 
as stratification between rich and poor countries 
(Badran & Badran, 2022). Arana Barbier (2023) 
shows that R&D investments are strongly cor-
related with the economic growth demonstrated 
by a country. The special importance of increas-
ing scientific production (as the number of ar-
ticles per 1 % of R&D investments) is empha-
sized for developing countries, since R&D in-
vestments are a significant factor in their eco-
nomic development due to the manifestation of 
a dynamic cumulative effect.

Publications and patents remain the primary 
indicators for measuring science and innovation 
(Shapira & Youtie, 2006; Kumar, 2021). Patents 
are widely used to assess technology transfer and 
innovation (Badran & Badran, 2022), while their 
relationship with publications—reflecting funda-
mental research—is often evaluated through cita-
tion analysis (Meyer, 2000; Wang & Ye, 2021). A 
study by Popp (2017) on research flows in the en-
ergy sector found that highly cited scientific pub-
lications significantly contribute to the develop-
ment of applied technologies.

The demand for different types of formal-
ized knowledge in technology production var-
ies. A study at the University of Arkansas 
(Salisbury et al., 2021) found that patents most 
often cite peer-reviewed journal articles less 
than 20 years old and other patents. In con-
trast, books and monographs are cited far less 
frequently—on average, once per patent—and 
tend to be older than 15 years, indicating a fo-
cus on foundational works.

Wang and Ye (2021), examining the CRISPR/
CAS9 technology, found that knowledge flows—
measured through cross-citations—differ in 
strength and timing. Scientific publications have 
a stronger influence on patents than the reverse, 
and knowledge tends to circulate more easily 
within publications or within patents than be-
tween the two.

Another study by Veugelers and Wang (2019), 
using data from Web of Science SCIE and PATSTAT, 
showed that highly novel scientific articles have 
the strongest positive impact on technological de-
velopment and are more likely to lead to patents 
than less novel work.

In addition to differences in the strength of 
the mutual influence between types of scientific 
information, the geographic factor plays an im-
portant role. Citation flows decrease with the 
distance between co-authors, but research im-
pact increases with increasing R&D funding (Pan 
et al., 2012). Inglesi-Lotz et al. (2018), using data 
from 25 countries including India, found that na-
tional R&D spending plays a key role in linking 
scientific publications and patents. As shown by 
Hennemann et al. (2011), who used spatial scien-
tometrics to assess regional research potential, 
bibliometric indicators can help identify research 
impacts, specializations, and knowledge flows (de 
Queiroz, 2021). They can also supplement or even 
replace traditional innovation statistics, particu-
larly at regional levels where data are limited.

This paper proposes that scientometrics can be 
used to provide information on the regional inno-
vation development as part of economic analysis. 
The paper compares the volume of publications 
(knowledge production) with patenting (knowl-
edge processing) and innovation (knowledge com-
mercialization) activity to identify the level of re-
lationship between these indicators. The hypoth-
eses to be tested are as follows:

H1: The volume of scholarly output corre-
lates with the volume of patenting and innovation 
activity.

H2: Natural sciences and technical fields of sci-
ence are more correlated with patenting and inno-
vation activity. 

Data and Methodology 

The study design is structured in sections that 
follow the stages of the innovation process — 
knowledge production, knowledge processing, and 
knowledge commercialization, focusing on verifi-
cation of the two hypotheses set — the general and 
the field-specific research domains (i. e. by output 
volume and by research focus).

The first stage of knowledge production is 
represented by scholarly publications. The da-
taset, sourced from the Scopus database 1 in 
August 2023, covers six years (2017–2022), cor-
responding to India’s Thirteenth Five-Year Plan 
(March 2017 — February 2022), which remains 
relevant in some regional development strate-

1 Scopus database. www.scopus.com (Date of access: 01.11.2024).  
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gies 1. The study applies a regional-level analy-
sis encompassing all Indian states.

For data sourcing, an advanced search op-
tion is used to create a complex search query for 
capturing the geographical dimension of scien-
tometric data, including the name of the coun-
try, the region (state), and its cities. For this pur-
pose, the “AFFIL” search operator used, which is 
a combined field that searches the following ad-
dress fields: AFFILCITY, AFFILCOUNTRY, and 
AFFILORG. Thus, the search query attributed to a 
particular state was composed of all major cities 
located within its administrative boundaries. All 
publication types are included, providing infor-
mation on the volume of annual scholarly output 
and the total distribution of documents by top-10 
subject areas.

An example of a search query used for Tamil 
Nadu is as follows: AFFILCOUNTRY ( india ) AND 
AFFIL ( “Tamil Nadu” OR chennai OR coimbatore OR 
madurai OR tiruchirappalli OR salem OR tirunelveli 
OR ambattur OR tiruppur OR avadi OR tiruvotti-
yur OR thoothukkudi OR nagercoil OR thanjavur OR 
pallavaram OR dindigul OR vellore OR tambaram 
OR cuddalore OR alandur OR kancheepuram OR 
erode OR tiruvannamalai OR kumbakonam OR raja-
palayam OR kurichi OR madavaram OR pudukkot-
tai OR hosur OR ambur OR karaikkudi OR neyveli 
OR nagapattinam ) AND PUBYEAR > 2016 AND 
PUBYEAR < 2023

To verify the second hypothesis, publica-
tions were evaluated by field using the Scopus 
All Science Journal Classification (ASJC), follow-
ing the approach used by Quacquarelli Symonds 
in the QS World University Rankings 2. A total of 
five broad research areas are identified: 1) Arts & 
Humanities (A&H), 2) Engineering & Technology 
(E&T), 3) Life Sciences & Medicine (LS&M), 4) 
Natural Sciences (NS), and 5) Social Sciences & 
Management (SS&M). Aggregation is done man-
ually using SUBJMAIN search operator. For exam-
ple, the following subject codes were combined 
for Engineering & Technology: 1500–1508; 1605–
1606; 1700–1712; 1800–1804; 1900, 1901, 1905, 
1906; 1909; 2100–2105; 2200–2215; 2300–2302; 
2304–2306; 2312; 2500, 2501; 2613, 2614; 1100–
1111; 1300–1315; 2307; 2400–2406; 2700–2748; 
2800–2809; 2900–2923; 3000–3005; 3202–3206; 
3400–3404; 3500–3506; 3600–3616. These five 
broad research areas were used to calculate the re-

1 Thirteenth Five-Year Plan 2017-22, Government of Kerala, 2018. 
https://spb.kerala.gov.in/sites/default/files/2021-09/13PlanEng.pdf 
(Date of access: 01.11.2024). 
2 Elsevier Support Center. https://service.elsevier.com/app/
answers/detail/a_id/21717 (Date of access: 01.11.2024).

gional specialization coefficient using the follow-
ing equation:

Re    
Re      / Re  

     /   

gional specializationcoefficient
gional subject area gional total

Country subject area Country total

=

=
  (1)

In addition to regional (state) level of analy-
sis, the geography of research institutions is stud-
ied in order to reflect the diversity and the di-
vergence of the Indian research landscape. An 
example of a search query for top-15 perform-
ing institutions by scholarly output in 2017–
2022 is as follows: AF-ID(“Vellore Institute of 
Technology” 60010618) OR AF-ID(“Indian Institute 
of Technology Delhi” 60032730) OR AF-ID(“Indian 
Institute of Science” 60014097) OR AF-ID(“Indian 
Institute of Technology Madras” 60025757) OR 
AF-ID(“Indian Institute of Technology Kharagpur” 
60004750) OR AF-ID(“Indian Institute of Technology 
Bombay” 60014153) OR AF-ID(“University of 
Delhi” 60029284) OR AF-ID(“All India Institute of 
Medical Sciences New Delhi” 60009790) OR AF-
ID(“Amity University” 60076774) OR AF-ID(“SRM 
Institute of Science and Technology” 60014340) OR 
AF-ID(“Indian Institute of Technology Roorkee” 
60031818) OR AF-ID(“Manipal Academy of Higher 
Education” 60016524) OR AF-ID(“Academy of 
Scientific and Innovative Research AcSIR” 60121522) 
OR AF-ID(“Indian Institute of Technology 
Guwahati” 60010126) OR AF-ID(“Indian Institute 
of Technology Kanpur” 60021988) AND PUBYEAR > 
2016 AND PUBYEAR < 2023

As the second step, bibliometric data is com-
pared with the region’s knowledge processing do-
main. Patent data, representing this domain’s de-
velopment function within R&D, is sourced from 
the annual reports of Intellectual Property India 3, 
administered by the Office of Controller General 
of Patents, Designs & Trade Marks (CGPDTM) of 
the Department for Promotion of Industry and 
Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, 
Government of India. The data period matches that 
of the publications, spanning 2017–2022. The key 
indicator is “Patent applications by state of origin.” 
For comparison and mapping, publication and pat-
enting performance figures were normalized using 
the following formula:

( )
( )

     
     

X regionvalue Minvalue
Normalization

Max value Minvalue

-
=

-
 (2)

3 Intellectual Property India. www.ipindia.gov.in (Date of 
access: 01.11.2024)
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Lastly, the indicators of the knowledge com-
mercialization domain are studied. Data on in-
novation activity, indicating the regional ability 
to commercialize knowledge, are used from the 
Indian Manufacturing Innovation Index (IMII), 
based on the National Manufacturing Innovation 
Survey 2021–22 published in March 2023 1. 
This joint study by the Department of Science 
and Technology (DST) and the United Nations 
Industrial Development Organization (UNIDO) 
is based on responses from 8,087 enterprises na-
tionwide across sectors including food, textile, au-
tomotive, pharmaceutical, and ICT. Along with the 
IMII score, the report details the number and spa-
tial distribution of innovative companies, covering 
both product and process innovators.

The initial IMII database has some limitations. 
Data are missing for two states—Andaman and 
Nicobar Islands and Ladakh. Additionally, seven 
northeastern states (Arunachal Pradesh, Manipur, 
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and 
Tripura) are grouped together, resulting in a com-
bined value. The IMII score is based on 80 criteria 
across three parameters: 1) innovation enablers, 
2) barriers to innovation, and 3) innovation effi-
ciency, providing a more complex measure than 
publications and patents. 

Research Results

Knowledge production

Over the past six years, India has significantly 
strengthened its position in the global science 
landscape, increasing its national scholarly out-
put by an average annual growth rate of 11 %—
from 159,793 publications in 2017 to 287,163 in 
2022 (Scopus data as of August 2023). India ranks 
fourth globally by total publications indexed in 
Scopus, following China (4.6 million), the United 
States (4.4 million), and the United Kingdom 
(1.4 million), with India’s total reaching 1.3 mil-
lion documents.

National knowledge production is concen-
trated in leading research institutions. The top 
15 organizations—including Vellore Institute of 
Technology, Indian Institutes of Technology (Delhi, 
Madras, Kharagpur, Bombay, Roorkee, Guwahati, 
Kanpur), Indian Institute of Science (Bengaluru), 
University of Delhi, All India Institute of Medical 
Sciences (New Delhi), Amity University (Noida), 
SRM Institute of Science and Technology, Manipal 
Academy of Higher Education, and Academy of 
Scientific and Innovative Research—account for 

1 The National Manufacturing Innovation Survey 2021-22, 
2023. www.nstmis-dst.org/NMIS (Date of access: 01.11.2024).

17.8 % of the total output. The top 50 institutions 
contribute 36.6 % of the country’s publications.

As shown in Figure 1, there is significant territo-
rial divergence in scientific output. The top 50 insti-
tutions are spread across 31 cities, with New Delhi 
leading (8 institutions), followed by Chennai and 
Manipal (5 each). At the regional level, Tamil Nadu 
leads with 11 institutions, followed by Delhi (8), 
Karnataka (7), Uttar Pradesh (6), and West Bengal 
(4). Tamil Nadu, the state with the highest scholarly 
output, produces five times more publications than 
the national average and surpasses the lowest-per-
forming state, Lakshadweep, by over ten thousand 
times. These “major states” dominate scholarly 
output, representing 80 % of the top 20 performing 
states (Fig. 2). 

The top 10 research subject areas nationwide are 
Engineering (16.3 %), Computer Science (12.1 %), 
Medicine (9.4 %), Physics and Astronomy (7.5 %), 
Materials Science (7.4 %), Chemistry (5.0 %), 
Mathematics (5.0 %), Biochemistry, Genetics, and 
Molecular Biology (4.9 %), Environmental Science 
(4.0 %), and Agricultural and Biological Sciences 
(3.9 %). Engineering is the leading research area 
in 28 states, ranks second in five states, and ap-
pears outside the top 10 only in Lakshadweep. 
Regionally, Engineering is often grouped with 
Computer Science and Materials Science, reflect-
ing the national pattern, especially in the high-
est-performing states by publication volume. 
Figure 1 shows the spatial distribution of publi-
cation output across India, highlighting regional 
research focuses and locations of top institutions.

For analysis, scientometric data on knowl-
edge production is classified into five broad re-
search areas as outlined in the Methodology sec-
tion: 1) Arts & Humanities (A&H), 2) Engineering 
& Technology (E&T), 3) Life Sciences & Medicine 
(LS&M), 4) Natural Sciences (NS), and 5) Social 
Sciences & Management (SS&M). 

Figure 3 shows the distribution of regional spe-
cialization in knowledge production. The national 
average is set at 1.0. Values below 1.0 indicate lit-
tle or no specialization, while values above 1.0 
show a certain degree of specialization. For exam-
ple, Chandigarh has a specialization value of 1.584 
in Life Sciences & Medicine (LS&M), meaning it is 
about 58 % more specialized in this field than the 
national average.

Regions with low overall publication output of-
ten show very high specialization values. For in-
stance, Lakshadweep has only 20 publications, in-
cluding just one in Arts & Humanities (A&H), re-
sulting in a specialization score of 3.796—almost 
four times the national average. To avoid such dis-
tortions, a minimum threshold of 100 publications 
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per research area was set. This threshold excludes 
Lakshadweep from the analysis.

Ladakh meets this threshold only in LS&M. 
Additionally, 14 states—including Andaman and 
Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, 
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa, 
Himachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, 
Puducherry, Sikkim, and Tripura—are excluded 

from the specialization analysis for A&H due to 
insufficient publication volume. 

Data on regional specialization in knowledge 
production suggests that A&H as well as SS&M 
are least represented in India: A&H above 1.0 is 
observed in 6 states (Meghalaya — 1.736, Assam — 
1.483, Delhi — 1.425, Bihar — 1.252, West Bengal — 
1.147, and Telangana — 1.006) and SS&M in 

Fig. 1. Spatial distribution of publications, research focus, and the location of top performing institutions, 2017–2022
Source: developed by the author based on Scopus data (sourced on 08.2023)
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10 states (Uttarakhand — 1.353, Meghalaya — 
1.338, Sikkim — 1.287, Delhi — 1.276, Haryana — 
1.241, Mizoram — 1.224, Goa — 1.204, Gujarat — 
1.159, Jharkhand — 1.114, Jammu and Kashmir — 
1.047). Whereas E&T specialization have 15 states 
(the strongest is in Jharkhand — 1.267), LS&M — 
19 (lead by Ladakh — 2.055), and NS — 24 (West 
Bengal — 1.309).

The regional research focus and total output 
are then compared with patents, which repre-
sent the knowledge processing function within re-
gional innovation systems, as well as with innova-
tion activity that reflects each region’s capacity to 
commercialize knowledge.

Knowledge processing 

Publications mainly reflect early-stage re-
search, representing the knowledge production 
function. In contrast, patents (including patent 
applications) indicate the knowledge processing 
stage, which covers the development phase of the 
R&D cycle. According to the latest IP India an-
nual report, patent activity showed strong growth 
between 2017 and 2022: patent applications in-
creased by 39 % (1.4 times), while patents granted 
rose by 131 % (2.3 times). The top three inven-
tion fields in 2021–22 were Computer Science 
& Electronics (23.4 %), Mechanical Engineering 
(18.0 %), and Communication (11.0 %) (see Fig. 4). 

From a geographical perspective, Maharashtra 
filed the highest number of patent applications by 
Indian applicants during the six-year period, with 

21,598 applications, accounting for 21.0 % of the 
country’s average annual total. It was followed by 
Tamil Nadu with 17,885 applications (16.55 %) and 
Karnataka with 12,443 applications (11.78 %). The 
territorial distribution of patent activity is uneven 
and closely mirrors the spatial pattern of knowl-
edge production, with leading regions in publica-
tions also leading in patent filings (Fig. 5).

The ranking of states differs depending on 
whether scholarly or patent output is considered. 
Tamil Nadu leads in publication output but ranks 
second to Maharashtra in patent activity. Andhra 
Pradesh is among the top five regions for scholarly 
output but accounts for only 2.4 % of patent ap-
plications, placing it 10th. Karnataka ranks third 
in patent activity (11.8 %) but sixth in scholarly 
output.

The relationship between these two indicators 
is illustrated in Figure 6, which shows the num-
ber of publications per patent application filed 
(Fig. 6a). A smaller gap between these values (pa-
pers per patent) indicates a stronger connection 
between knowledge production and knowledge 
processing in a region’s innovation system.

The correlation coefficient between publica-
tion and patenting activity is 0.865, and regres-
sion analysis yields an R-squared value of 0.748, 
indicating a strong relationship between the two 
variables in approximately 75 % of cases (Fig. 6b).

The study proceeds by analysing the link be-
tween patenting activity and publication output 
within distinct research domains. Table 1 pre-
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Fig. 5. Spatial distribution of patenting activity against publication activity, 2017–2022
Source: developed by the author based on Scopus and ipIndia data (sourced on 08.2023)
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Table 1. 
Interdependence of research subject areas on patent activity, 2017–2022

Arts & 
Humanities

Engineering & 
Technology

Life Sciences 
& Medicine

Natural 
Sciences

Social Sciences 
& Management Total

Rank 5 3 2 1 4
Correlation 0.733 0.836 0.861 0.863 0.825 0.865

R-squared 0.537 0.699 0.742 0.745 0.681 0.748

Source: developed by the author based on Scopus and ipIndia data (sourced on 08.2023)
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sents the correlation coefficients and correspond-
ing R-squared values from the regression analysis 
across the five broad research categories.

Subject-specific relationship values are some-
what lower compared to the total output values 
but are still at a very strong level. The strongest 
interdependence is found in case of NS and LS&M, 
intermediate values are found for E&T and SS&M, 
while the least predictive capacity is for A&H.

Knowledge commercialization 

The territorial distribution of innovation ac-
tivity and the ranking of regions by the number 
of innovation companies in presented in Figure 7. 
The most innovative regions by IMII score are 
Karnataka — 33.4, Dadra & Nagar Haveli & 
Daman & Diu — 32.9, Telangana — 32.9, Tamil 

Nadu — 32.5, and Uttarakhand — 31.7. The high-
est share of firms that engage in innovation ac-
tivity are found in Telangana (46.2 %), Karnataka 
(39.1 %), and Tamil Nadu (31.9 %). Telangana also 
has the highest proportion of companies pursu-
ing business process innovation (39.9 %), while 
Karnataka (25.1 %) and Uttarakhand (24.9 %) 
lead in the share of product innovators. The low-
est share of innovative firms is recorded in Odisha 
(12.8 %), Bihar (13.5 %), and Jharkhand (13.7 %).

When assessing the strength of the relation-
ship between the IMII score and publication vol-
ume, a moderate correlation is observed (r = 0.498, 
R² = 0.3953) (see Figure 8a). A similar pattern is 
observed if we compare the number of innova-
tive companies with a state’s publication activ-
ity, showing a correlation of 0.508 (R² = 0.2134) 
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(see Figure 8b). The regression analysis yields rel-
atively low R-squared values, indicating limited 
predictive power.

An analysis of regional research focus across 
five broad subject fields shows a strong correla-
tion between publication activity and the IMII 
score in Life Sciences & Medicine (r = 0.522) 
and Social Sciences & Management (r = 0.501). 
Similarly, the number of innovative firms is 
strongly associated with publication output in Life 
Sciences & Medicine (r = 0.496), Social Sciences 
& Management (r = 0.461), and Engineering & 
Technology (r = 0.459). In contrast, publication 
activity in Arts & Humanities shows the weak-
est connection to knowledge commercialization 
(see Table 2).

Discussion

The national innovation system of a country is 
a complex, non-linear process involving the gen-
eration, transformation, and commercialization of 
knowledge. Each stage of this process can be as-
sessed using distinct indicators: scholarly publi-
cations reflect knowledge production, patents (in-
cluding applications) represent knowledge pro-
cessing, and innovation activity indicates the 
commercialization of knowledge.

Bibliometric analysis—including its spa-
tial dimension (spatial bibliometrics or spa-
tial scientometrics)—is commonly used to as-
sess the “scientific strength” (Matthiessen & 
Schwarz, 1999) and “basic research capacities” 
(Hennemann et al., 2011) of cities, regions, 
and countries. Previous studies have identi-
fied noteworthy links between scientific output 
and broader measures of regional development 
(Acosta et al., 2010), as well as with specific in-
dicators like R&D spending (Zhou et al., 2009). 
These findings suggest that bibliometric indica-
tors may serve as valuable supplements to tra-
ditional innovation statistics, or even as proxies 

for the overall development of regional innova-
tion systems.

While some prior studies have touched on this 
idea (e.g., Mikhaylov, 2019; 2020), a more targeted 
analysis is needed to explore the extent to which 
scholarly output correlates with key innovation 
metrics such as patenting and innovation activity. 
This article addresses two core hypotheses:

H1: The volume of scholarly output corre-
lates with the volume of patenting and innovation 
activity.

H2: Natural sciences and technical fields of sci-
ence are more correlated with patenting and inno-
vation activity.

The correlation between publication activ-
ity (knowledge production) and patent applica-
tions (knowledge processing) is strong, with a co-
efficient of 0.865 and a high predictive capacity 
across regions (R² = 0.75). This relationship might 
have been even stronger if not for outlier regions 
with atypical patterns. For example, Karnataka 
performs exceptionally well in patenting—ranking 
3rd in patent applications but only 6th in publi-
cations. In contrast, Dadra and Nagar Haveli and 
Daman and Diu rank 24th in publications but drop 
to 32nd in patenting.

Only three regions report fewer than 1,000 
publications: Arunachal Pradesh (991), Ladakh 
(191), and Lakshadweep (20). In contrast, patent-
ing activity shows a much wider disparity, as 11 re-
gions have fewer than 100 patent applications and 
20 regions fall below the 1,000 mark. As shown in 
Figure 2, different region types—major states, un-
ion territories and city states, and hill states—ex-
hibit significant variation and could be analysed 
separately in future studies for greater consist-
ency and insight.

Overall, these findings are consistent with ear-
lier research that examined the relationship be-
tween publications and patents (e.g., Inglesi-Lotz 
et al., 2018; Meyer, 2000; Wang & Ye, 2021), al-

Table 2. 
Relationship between research subject areas and innovation activity

Arts & 
Humanities

Engineering & 
Technology

Life Sciences 
& Medicine

Natural 
Sciences

Social Sciences 
& Management Total

by IMII score
Rank 5 4 1 3 2

Correlation 0.443 0.462 0.522 0.485 0.501 0.498
R-squared 0.197 0.214 0.273 0.235 0.251 0.395

by number of innovative firms
Rank 5 3 1 4 2

Correlation 0.402 0.459 0.496 0.443 0.461 0.508
R-squared 0.161 0.211 0.246 0.197 0.212 0.213

Source: developed by the author based on Scopus data and India Manufacturing Innovation Index (IMII)
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though prior studies have rarely focused on re-
gional-level analysis.

The correlation between publication activity 
and innovation data (knowledge commercializa-
tion) is moderate. It is slightly stronger when meas-
ured against the number of innovative firms (0.508) 
than with the Indian Manufacturing Innovation 
Index (IMII) score (0.498). The lower correlation 
with IMII may stem from the index’s broader scope: 
it includes 80 indicators such as state policies and 
investment levels, which may be less directly tied 
to publication volume. To better capture the rela-
tionship between knowledge production and com-
mercialization, future research should consider pri-
mary data—such as the number of new innovative 
products introduced to the market.

The first hypothesis is confirmed: the vol-
ume of publications produced in a region corre-
lates with its volume of patenting and innova-
tion activity. Among these indicators, patenting, 
which reflects the knowledge processing stage, 
is more closely connected to knowledge produc-
tion, measured by publication activity, than to 
innovation activity. This relationship is influ-
enced by the fact that many innovations result 
not from internal R&D but from the adoption of 
foreign technologies. In India, this pattern is re-
flected in the dependence on foreign technolo-
gies (Sharma, 2016) and an emphasis on adaptive 
innovations instead of original inventions (Jyoti 
et al., 2010; Khachoo & Sharma, 2017; Krishnan 
& Prashantham, 2018).

The second hypothesis—that patenting and in-
novation activity have a stronger correlation with 
publications in natural sciences and technical 
fields—finds partial support. Patenting activity is 
most strongly linked with Natural Sciences (NS) 
and Life Sciences & Medicine (LS&M). Engineering 
& Technology (E&T) shows only a slightly stronger 
correlation than Social Sciences & Management 
(SS&M), while Arts & Humanities (A&H) has the 
weakest correlation, with a value of 0.733 compared 
to 0.865 for total publication volume.

The relatively lower correlation for E&T is some-
what surprising given the emphasis on engineering 
and computer science research and the large vol-
ume of patents in computer science and electron-
ics. Research on India’s ICT sector suggests that 
IT companies primarily focus on product develop-
ment and tend to adapt existing foreign technolo-
gies rather than conduct original research (Aoyama 
& Parthasarathy, 2012). Conversely, India’s phar-
maceutical industry stands out as one of the most 
science-intensive sectors, emphasizing origi-
nal scientific research (Krishnan & Prashantham, 
2018; Shivdas & Ray, 2021).

Conclusion

Recent advances in scientometrics have broad-
ened its applications, ranging from benchmark-
ing research areas and evaluating centres of excel-
lence to mapping corporate R&D activities and as-
sessing regional STI performance. Studies focus-
ing on geographic units, such as cities, regions, 
and countries, fall under the field of spatial sci-
entometrics (also called spatial bibliometrics). In 
recent years, scientometric data have been widely 
used to analyse territories by measuring the de-
velopment of science and technology, levels of in-
ter-regional and international research collabo-
ration, and clustering of field-specific centres of 
excellence.

Publications, as the primary indicator of 
knowledge production, also serve as an indirect 
measure of the overall development level of a 
territorial innovation system, including its in-
tellectual capital.

This article tests the hypothesis that publica-
tion activity, representing knowledge production, 
reflects subsequent stages in the non-linear inno-
vation process at the regional level—specifically, 
knowledge processing and knowledge commer-
cialization. Knowledge processing is measured by 
patent applications, while knowledge commer-
cialization is assessed through innovation activity, 
captured by the Indian Manufacturing Innovation 
Index (IMII) and the number of innovative compa-
nies in each region.

The findings confirm the initial assumption 
that the volume of publication activity is posi-
tively related to patenting and innovation activ-
ity, with a particularly strong connection in the 
hard sciences. Regions performing well in knowl-
edge production are, generally, strong in the sub-
sequent stages of knowledge processing and com-
mercialization. Differences occur due to consider-
able divergence between Indian states (Dwivedi, 
Arora, 2020), suggesting that future studies 
could apply a smaller scale of analysis — the dis-
tricts or cities, or evaluated in groups by the state 
types — Major states, UT & city states, Hill states. 
Narrowing the analysis to particular research 
fields does not change the general findings signif-
icantly. For India, publications in Natural Sciences 
(NS) and Life Sciences & Medicine (LS&M) are 
most related to patenting and innovation activity. 
Social Sciences & Management (SS&M) research 
area is found to be highly related to innovation 
activity. This is an interesting finding, as numer-
ous papers suggest limiting the sample by “hard 
sciences”, while excluding “soft sciences”. This 
observation should be further tested using other 
innovation indicators and other geographies.
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The findings presented in this research paper 
confirm the overall strong analytical capacity of 
the big geocoded datasets sourced from various 
abstract and citations databases and processed us-
ing the spatial scientometric approach. The avail-

ability and uniformity of the data is an undenia-
ble advantage, making it ideal complementary 
data source at numerous hierarchical levels where 
conventional statistical information is scarce or of 
limited access.

References
Acosta, M., Coronado, D., Ferrándiz, E., & León, M. D. (2010). Factors affecting inter-regional academic scientific col-

laboration within Europe: The role of economic distance. Scientometrics, 87(1), 63–74. http://dx.doi.org/10.1007/s11192-
010-0305-6

Aoyama, Y., & Parthasarathy, B. (2012). Research and development facilities of multinational enterprises in India. 
Eurasian Geography and Economics, 53(6), 713730. https://doi.org/10.2747/1539–7216.53.6.713

Arana Barbier, P. J. (2023). The Relationship Between Scientific Production and Economic Growth Through R&D 
Investment: A Bibliometric Approach. Journal of Scientometric Research, 12(3), 596–602. https://doi.org/10.5530/js-
cires.12.3.057 

Badran, A., & Badran, S. (2022). Ups and Downs of Science and Technology Indicators in Arab Countries. In A. Badran, 
E. Baydoun, J. R. Hillman (Eds.), Higher Education in the Arab World: Research and Development. Cham. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-80122-9_6

Bhardwaj, M., Sandhu, A., & Ghumman, N. (2021). Patents Commercialization Profile of Universities and Higher 
Education Institutes in India. Journal of Intellectual Property Rights, 26(4), 199–207. https://doi.org/10.56042/jipr.
v26i4.49278

Bielecka, E., & Burek, E. (2019). Spatial data quality and uncertainty publication patterns and trends by bibliometric 
analysis. Open Geosciences, 11(1), 219–235. https://doi.org/10.1515/geo-2019–0018

Bonitz, M. (2001). About the Nalimov Memorial Issue of the Journal Scientometrics. Scientometrics, 52(2), 107–109. 
https://doi.org/10.1023/A:1017986917073 

Bornmann, L., & de Moya-Anegón, F. (2019). Spatial bibliometrics on the city level. Journal of Information Science, 
45(3), 416–425. https://doi.org/10.1177/0165551518806119 

Bornmann, L., & Waltman, L. (2011). The detection of “hot regions” in the geography of science — A visualization 
approach by using density maps. Journal of Informetrics, 5(4), 547–553.

Bornmann, L., Leydesdorff, L., Walch-Solimena, C., & Ettl, C. (2011). Mapping excellence in the geography of science: 
An approach based on Scopus data. Journal of Informetrics, 5(4), 537–546. http://dx.doi.org/10.1016/j.joi.2011.05.005

Brooks, H. (1994). The relationship between science and technology. Research Policy, 23(5), 477–486. https://doi.
org/10.1016/0048–7333(94)01001-3

Chakrabarti, K., & Mondal, D. (2022). India’s Research Collaboration Trend with the Selected African Countries: An 
Exploratory Study. Journal of Scientometric Research, 10(3), 412–422. https://doi.org/10.5530/jscires.10.3.59 

Csomós, G. (2017). Mapping spatial and temporal changes of global corporate research and development activi-
ties by conducting a bibliometric analysis. Quaestiones Geographicae, 36(1), 67–79. http://dx.doi.org/10.1515/qua-
geo-2017–0005

Csomós, G., & Tóth, G. (2016). Exploring the position of cities in global corporate research and development: A 
bibliometric analysis by two different geographical approaches. Journal of Informetrics, 10(2), 516–532. http://dx.doi.
org/10.1016/j.joi.2016.02.004

de Queiroz, A. P. (2021). Spatial analysis: A bibliometric approach (1950–2019). Earth Science Informatics, 14(1), 
277–289. https://doi.org/10.1007/s12145-020-00546-6 

De Solla Price, D. (1951). Quantitative measures of the development of science. Archives Internationales d’Histoire 
des Sciences, (14), 85–93.

De Solla Price, D. (1965). Networks of Scientific Papers: The pattern of bibliographic references indicates the nature of 
the scientific research front. Science, 149(3683), 510–515.

De Solla Price, D. (1975). Science Since Babylon. (2nd ed.). Yale University Press, New Haven.
Desai, P. N. (2013). Export innovation system: Changing structure of India’s technology-intensive exports. Institutions 

and Economies, 5(3), 21–51.
Dwivedi, A., & Arora, A. (2020). Economic geography of innovation in India: an empirical investigation. Innovation 

and Development, 10(3), 395–412. https://doi.org/10.1080/2157930X.2019.1679952
Gao, S. (2015). Towards a frontier of spatial scientometric studies. SIGWEB Newsl., 5, 1–9. https://doi.

org/10.1145/2749279.2749284 
Garg, K. C. (2019). Whither Scientometrics in India. Journal of Scientometric Research, 7(3), 215–218. https://doi.

org/10.5530/jscires.7.3.34
Godin, B. (2006). On the origins of bibliometrics. Scientometrics, 68(1), 109–133. https://doi.org/10.1007/s11192-

006-0086-0
Grafield, E. (1964). Science Citation Index — a New Dimension in Indexing. Science, 144, 649–654. https://doi.

org/10.1126/science.144.3619.649



545Andrey S. Mikhaylov

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

Hennemann, S., Wang, T., & Liefner, I. (2011). Measuring regional science networks in China: A comparison of interna-
tional and domestic bibliographic data sources. Scientometrics, 88(2), 535–554. https://doi.org/10.1007/s11192-011-0410-1

Inglesi-Lotz, R., Hakimi, A., & Pouris, A. (2018). Patents vs publications and R&D: three sides of the same coin? Panel 
Smooth Transition Regression (PSTR) for OECD and BRICS countries. Applied Economics, 50(45), 4912–4923. https://
doi.org/10.1080/00036846.2018.1468556

Ivanova, N. I., & Mamedyarov, Z. A. (2019). R&D and innovation: Competition is growing. World Economy and 
International Relations, 63(5), 47–56. https://doi.org/10.20542/0131–2227-2019-63-5-47-56 

Jain, P. & Roy, A. (2024). Catalysts of Innovation: Advancing India’s Future Through Investments in Basic Science. In 
S. Trivedi, V. Grover, B. Balusamy, A. Ganguly (Eds.), Unleashing the Power of Basic Science in Business (pp. 91–117). 
IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3693–5503-9.ch006 

Javed, S., Rong, Y., Zafeer, H. M. I., Maqbool, S., & Abbasi, B. N. (2024). Unleashing the potential: a quest to under-
stand and examine the factors enriching research and innovation productivities of South Asian universities. Humanities and 
Social Sciences Communications, 11, 1147. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03674-2

Jiang, L., Zhu, N., Yang, Z., Xu, S., & Jun, M. (2018). The relationships between distance factors and international 
collaborative research outcomes: A bibliometric examination. Journal of Informetrics, 12(3), 618-630. https://doi.
org/10.1016/j.joi.2018.04.004 

Jyoti, Banwet, D. K., & Deshmukh, S. G. (2010). Modelling the success factors for national R&D organizations: a case 
of India. Journal of Modelling in Management, 5(2), 158–175. https://doi.org/10.1108/17465661011061005

Kalachikhin, P. A. (2020). Forecasting Basic Research Using Scientometric Data. Scientific and Technical Information 
Processing, 47, 126–132. https://doi.org/10.3103/S0147688220020100 

Khachoo, Q., & Sharma, R. (2017). FDI and incumbent R&D behavior: Evidence from Indian manufacturing sector. 
Journal of Economic Studies, 44(3), 380–399. https://doi.org/10.1108/JES-10-2015–0188

Kopala, M. R., Ashta, A., Mor, S., & Parekh, N. (2023). The Co-Evolution of India’s Policy on Science, Technology, 
and Innovation with University Education: The Need for Innovation in Higher Educational Institutions. Space and Culture, 
India, 11(2), 6–17. https://doi.org/10.20896/saci.v11i2.1333

Krishna, V. V. (2019). Universities in the national innovation systems: Emerging innovation landscapes in Asia-Pacific. 
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 5(3), 43. https://doi.org/10.3390/joitmc5030043

Krishnan, R. T., & Prashantham, S. (2018). Innovation in and from India: The who, where, what, and when. Global 
Strategy Journal, 9(3), 357–377. https://doi.org/10.1002/gsj.1207

Kumar, A. (2021). Comparing scientific productivity using Scopus and Web of Science (WoS): a case of Indian R&D 
laboratories. Asian Journal of Technology Innovation, 29(3), 414–426. https://doi.org/10.1080/19761597.2020.1816837

Mammen, J. T., & A. K., N. (2024). Evolution of Science Technology and Innovation policies of India: Assessing the 
role of the domestic and international milieu. Comparative Strategy, 43(2), 118–136. https://doi.org/10.1080/01495933.20
24.2317253 

Matthiessen, C. N. W., & Schwarz, A. W. (1999). Scientific centres in Europe: An analysis of research strength and patterns 
of specialisation based on bibliometric indicators. Urban Studies, 36(3), 453–477. https://doi.org/10.1080/0042098993475

Mehta, S. (2018). National Innovation System of India: An Empirical Analysis. Millennial Asia, 9(2), 203–224. https://
doi.org/10.1177/0976399618786343

Mesropyan, V. R., & Ovsyannikov, M. V. (2014). Prospects for the application of scientometric methods for forecasting. 
Scientific and Technical Information Processing, 41(1), 38–46. https://doi.org/10.3103/S0147688214010080

Meyer, M. (2000). Does science push technology? Patents citing scientific literature. Research Policy, 29(3), 409–434. 
https://doi.org/10.1016/S0048–7333(99)00040-2

Mikhaylov, A. S., Hvaley, D. V., Singh, P. & Singh, V. K. (2020). Potential of Russian-Indian scientific cooperation (the 
case of western border regions of Russia). IKBFU’s Vestnik. Series: Humanities and social science, (3), 103–117. (In Russ.)

Mikhaylov, A. S., Kuznetsova, T. Yu., & Peker, I. Yu. (2019). Methods of spatial scientometrics in assessing the heter-
ogeneity of the innovation space of Russia. Perspektivy Nauki i Obrazovania [Perspectives of science and education], (5), 
549–563. https://doi.org/10.32744/pse.2019.5.39 (In Russ.)

Mikhaylov, A. S., Mikhaylova, A. A., Singh, V. K., & Hvaley, D. V. (2020). Knowledge geography for measuring the 
divergence in intellectual capital of Russia. Electronic Journal of Knowledge Management, 18(2), 121–135. https://doi.
org/10.34190/EJKM.18.02.003

Mondal, D., Chakrabarti, K., Banerjee, S., & Lal, D. D. (2021). Publication output with citation-based performance of 
selected DBT institutes in India. DESIDOC Journal of Library and Information Technology, 41(2), 157–165. https://doi.
org/10.14429/djlit.41.02.16547

Mueller, C. E. (2016). Accurate forecast of countries’ research output by macro-level indicators. Scientometrics, 109(2), 
1307–1328. https://doi.org/10.1007/s11192-016-2084-1

Nalimov, V. V. (1966). Quantitative methods of research of scientific evolution. Voprosy Filisofii, (12), 38–47. (In Russ.)
Nalimov, V. V., & Mul’chenko, Z. M. (1969). Naukometriya. Izucheniye razvitiya nauki kak informatsionnogoprotsessa 

[Naukometriya, the Study of the Development of Science as an Information Process]. Moscow: Nauka Publ. (In Russ.)
Narin, F., & Carpenter, M. P. (1975). National publication and citation comparisons. Journal of the American Society 

for Information Science, 26(2), 80–93. https://doi.org/10.1002/asi.4630260203



546 мИРОВАЯ экОНОмИкА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

Pan, R. K., Kaski, K., & Fortunato, S. (2012). World citation and collaboration networks: Uncovering the role of geog-
raphy in science. Scientific Reports, 2, 902.

Pogodina, T. V., Udaltsova, N.L., & Filushina, A. V. (2019). Paradigm shift in technological development of so-
cio-economic system in the context of digital transformation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 
10(2), 653–662.

Popp, D. (2017). From science to technology: The value of knowledge from different energy research institutions. 
Research Policy, 46(9), 1580–1594, https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.07.011

Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics? Journal of Documentation, 25(4), 348–349.
Rakshit, S., & Moitra, S. (2024). Innovation and Progress: An Insight into the Indian Business Start- Ups and 

the Promotion of Scientific Temper for Socio-Economic Advancement. Indian Journal of Law and Justice, 15(1), 
377–399.

Régnier, P. (2023). Innovation, Appropriate Technologies and Entrepreneurship for Global Sustainability Development: 
A Review Until the Early Twenty-first Century. Journal of Entrepreneurship, 32(2_suppl), S12–S26. https://doi.
org/10.1177/09713557231201115 

Salisbury, L., Tian, Y., & Smith, J. (2021). Showcasing Innovation by Analyzing the Characteristics of Patents Granted 
to Researchers at a Research University. Science & Technology Libraries, 41(1), 73–89. https://doi.org/10.1080/01942
62X.2021.1939835 

Sattiraju, V. K., & Janodia, M. D. (2024). Analysis of science, technology and innovation (STI) policies of India 
from 1958 to 2020. Journal of Science and Technology Policy Management, 15(6), 1691–1708. https://doi.org/10.1108/
JSTPM-02-2022–0030

Shapira, P., & Youtie, J. (2006). Measures for knowledge-based economic development: Introducing data mining tech-
niques to economic developers in the state of Georgia and the US South. Technological Forecasting and Social Change, 
73(8), 950–965. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.05.017

Sharma, C. (2016). R&D, technology transfer and productivity in the Indian pharmaceutical industry. International 
Journal of Innovation Management, 20(1), 1650010. https://doi.org/10.1142/S1363919616500109

Sharma, G., & Haldar, S. (2020). India’s S&T indicators 2019-20: what it reveals and what remains hidden. Journal of 
Scientometric Research, 9(3), 352–355. https://doi.org/10.5530/JSCIRES.9.3.43 

Sharma, P., Tripathi, R., Singh, V., & Tripathi, R. C. (2016). Assessing the ICT innovative position of India based on 
patent data and research publications. Queen Mary Journal of Intellectual Property, 6(4), 514–533. https://doi.org/10.4337/
qmjip.2016.04.07

Sharma, R., & Jain, A. (2014). Research and patenting in Indian universities and technical institutes: An exploratory 
study. World Patent Information, 38, 62–66. https://doi.org/10.1016/j.wpi.2014.04.002

Shivdas, A., & Ray, S. (2021). Research and development efforts in Indian pharmaceutical industry: How much does 
it matter? International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 15(4), 534–549. https://doi.org/10.1108/
IJPHM-01-2020–0004

Srinivasaiah, R., Renuka, S. D., & Prasad, U. K. (2021). Impact of DST-FIST Funding on Research Publications in India 
(2000–2020) — A Bibliometric Investigation. Journal of Scientometric Research, 10(2), 135–147. https://doi.org/10.5530/
jscires.10.2.28 

Venkata, S. K., I Narayan, A., Chogtu, B., & Janodia, M. (2021). A bibliometric study on the research outcome of Brazil, 
Russia, India, China, and South Africa. F1000Research, 10. https://doi.org/10.12688/f1000research.51337.1

Veugelers, R., & Wang, J. (2019). Scientific novelty and technological impact. Research Policy, 48(6), 1362–1372, 
https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.01.019

Wang, J. J. & Ye, F. Y. (2021). Probing into the interactions between papers and patents of new CRISPR/CAS9 technol-
ogy: A citation comparison. Journal of Informetrics, 15(4), 101189. https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101189 

Wong, C.-Y., & Wang, L. (2015). Trajectories of science and technology and their co-evolution in BRICS: Insights from 
publication and patent analysis. Journal of Informetrics, 9(1), 90–101. https://doi.org/10.1016/j.joi.2014.11.006

Zhou, P., Thijs, B., & Glänzel, W. (2009). Regional analysis on Chinese scientific output. Scientometrics, 81(3), 839–
857. https://doi.org/10.1007/s11192-008-2255-9

About the author
Andrey Mikhaylov — Cand. Sci. (Geography), Head of the Laboratory of Geography of Innovations, Immanuel Kant 

Baltic Federal University; Senior Research Associate, Institute of Geography of the RAS; Scopus Author ID: 57214075325; 
https://orcid.org/0000-0002-5155-2628 (14, A. Nevskogo St. Kaliningrad, 235014, Russian Federation; building 4, 29, 
Staromonetniy Pereulok, Moscow, 119017, Russian Federation; e-mail: mikhailov.andrey@yahoo.com).

Информация об авторе
Михайлов Андрей Сергеевич — кандидат географических наук, заведующий Лабораторией географии 

инноваций, Балтийский федеральный университет им. И. Канта; старший научный сотрудник, Институт географии 
РАН; Scopus Author ID: 57214075325; https://orcid.org/0000-0002-5155-2628 (Российская Федерация, 235014, 
г. Калининград, ул. А. Невского, 14; Российская Федерация, 119017, г. Москва, Старомонетный переулок, д. 29, 
стр. 4;  e-mail: mikhailov.andrey@yahoo.com).



547Andrey S. Mikhaylov

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

Использование средств ИИ
Автор заявляет о том, что при написании этой статьи не применялись средства генеративного искусственного 

интеллекта.

Use of AI tools declaration
The author declares that no generative AI tools were used in the writing of this article.

Конфликт интересов
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests
The author declares no conflicts of interest.

Дата поступления рукописи: 01.11.2024. Received: 01 Nov 2024.
Прошла рецензирование: 13.01.2025. Reviewed: 13 Jan 2025.
Принято решение о публикации: 26.03.2025. Accepted: 26 Mar 2025.



548 мИРОВАЯ экОНОмИкА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

исслеДовательская статья

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2025-2-20
УДК 339.5
JEL C33, C51, R11, F47, F17

И. Д. Раков  iD  
Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов Российской Федерации, г. москва, 

Российская Федерация

развитие эксПортного Потенциала самарской области 
с Дружественными странами 1

аннотация. В условиях необходимости переориентации на новые рынки сбыта и диверсифи-
кации товарной номенклатуры из-за вводимых против России санкций возрастает необходимость 
оценки экспортного потенциала для отдельных российских регионов. Целью исследования является 
оценка экспортного потенциала Самарской области для выявления новых рынков сбыта следующих 
товарных групп: удобрения (ТН ВэД 31), электротехнические машины и оборудование (ТН ВэД 85). 
Исследование выполнялось в два этапа, изучался экспорт региона в 82 страны; рассматриваемый пе-
риод — 2005–2021 гг. На первом этапе оценивается эконометрическая гравитационная модель внеш-
ней торговли с помощью метода псевдомаксимального правдоподобия Пуассона. На втором этапе 
данные подставляются в оцененную модель для расчета экспортного потенциала Самарской обла-
сти. гравитационная модель показала, что направленность влияния на экспорт независимых факто-
ров и их перечень сильно отличаются в зависимости от выбранной товарной группы. Товары, входя-
щие в ТН ВэД 31, имеют высокий уровень экспортного потенциала. это подтверждают результаты мо-
дели, которая показала прямую взаимосвязь между спросом на данную группу товаров у торгового 
партнера и экспортом. Одновременно экспортный потенциал товаров, входящих в ТН ВэД 85, крайне 
низок и имеет очень сдержанный рост. это можно объяснить неконкурентоспособностью данных то-
варов на мировом рынке. модель указывает, что данные товары направляются в наименее развитые 
страны с высоким уровнем торговых барьеров, и спрос у торговых партнеров на данную продукцию 
не оказывает значимого воздействия на экспорт. Но введенные с 2014 г. санкции против России по-
зволили улучшить экспортные позиции Самарской области по данной товарной группе. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы экспортерами российских регионов для поиска 
новых внешних рынков, а также органами государственной власти в части реализации стратегии со-
циально-экономического развития.

ключевые слова: экспортный потенциал, Самарская область, гравитационная модель внешней торговли, экспорт, удо-
брения, электротехнические машины и оборудование, страны БРИкС
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Export Potential of Samara Oblast (Russia) in trade with Friendly countries
Abstract. In response to sanctions imposed on Russia, there is an urgent need to reorient the coun-

try’s export flows toward new markets and diversify its product mix. This necessity is especially acute 
at the regional level, where the assessment of export potential can help identify new opportuni-
ties and inform development strategies. This study evaluates the export potential of Samara Oblast 
in trade with 82 countries over the period 2005–2021. The analysis focuses on two key commodity 
groups: fertilizers (HS Code 31) and electrical machinery and equipment (HS Code 85). The research 
proceeds in two stages. First, a gravity model of international trade is estimated using the Poisson 
pseudo-maximum likelihood method to account for zero trade flows and heteroskedasticity. Second, 
the model’s coefficients are used to predict the region’s export potential. The results reveal pro-
nounced differences between the two product categories. Fertilizers (HS 31) exhibit strong export po-
tential, with demand from trade partners playing a significant role in shaping export volumes. In con-
trast, electrical machinery and equipment (HS 85) demonstrate weak global competitiveness and lim-
ited growth prospects. These products are primarily exported to less developed markets with high 
trade barriers, where demand exerts minimal influence. Nevertheless, post-2014 sanctions stimulated 
modest improvements in this sector’s export performance. The findings offer practical insights for ex-
porters and regional authorities engaged in export development and diversification.

Keywords: export potential, Samara Oblast, gravity model of foreign trade, export, fertilizers, electrical machinery and 
equipment, BRICS countries
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Введение

В современных российских реалиях, харак-
теризующихся стагнацией внутреннего потре-
бительского рынка, связанной со значитель-
ным сокращением численности населения, 
падением уровня доходов из-за инфляции, 
в качестве одного из драйверов развития ре-
гиональной экономики определяется экспорт-
ная деятельность. Но фактором, ухудшающим 
ситуацию для российских регионов, являются 
введенные недружественными странами после 
2014 и 2022 гг. санкции против России, которые 
сокращают количество перспективных рынков 
сбыта и создают трудности для покупки стан-
ков и комплектующих.

Самарская область является одним из инду-
стриальных центров России, доля промышлен-
ности которого составляет 45 % от совокупного 
валового регионального продукта (далее — 
ВРП) по состоянию на 2021 г. 1 К основным на-
правлениям промышленности данного реги-
она можно отнести следующие: добыча и пе-
реработка нефти, автомобилестроение, авиа-
строение, машиностроение, электротехника, 
производство удобрений и др.

1 Информационно-аналитическая система FIRA PRO. 
https://pro.fira.ru/ (дата обращения: 23.08.2024).

Согласно Стратегии социально-экономи-
ческого развития Самарской области на пе-
риод до 2030 года 2 (далее — Стратегия), одной 
из задач, решение которой представляется 
особенно важным для региона, является уве-
личение доли высокотехнологичного экспорта, 
в том числе развитие несырьевого неэнерге-
тического экспорта и расширение экспорт-
ной продукции. Но вплоть до 2021 г. экспорт 
региона в большей части был сосредоточен 
в ТН ВЭД «Топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки; битуминозные вещества; 
воски минеральные» (33 % от экспорта реги-
она), даже несмотря на достаточно диверсифи-
цированную структуру обрабатывающей про-
мышленности по отгруженным товарам.

Одновременно в Стратегии обращается вни-
мание на то, что одним из ключевых ограниче-
ний развития экспорта является низкий уро-
вень информированности о предполагаемых 
целевых рынках, в том числе о существующих 

2 Постановление Правительства Самарской области 
от 12.07.2017 N 441 (ред. от 28.06.2022) «О Стратегии соци-
ально-экономического развития Самарской области на пе-
риод до 2030 года». http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&prevDoc=156165274&backlink=1&&nd=156103779&rdk
=1&refoid=156165282&ysclid=lz6tq283ob641543310 (дата 
обращения: 23.08.2024).
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на них уровне спроса, конкурентной среде, ус-
ловиях поставки продукции. Таким образом, 
исследование, ставящее целью оценку экспорт-
ного потенциала Самарской области для выяв-
ления новых рынков сбыта, на которые может 
выходить региональный бизнес с учетом изме-
нившейся внешнеполитической ситуации, яв-
ляется актуальным.

Оценка экспортного потенциала реги-
она осуществляется, во-первых, по направле-
нию экспорта, определенному региональной 
Стратегией как приоритетное, а именно — ми-
неральные удобрения (продукция химической 
отрасли). Во-вторых, по направлению, опре-
деленному региональной Стратегией как пер-
спективное, — энергогенерирующее и элек-
тротехническое оборудование, измеритель-
ная техника. Совокупная доля этих товарных 
групп составляет более 2/5, или 22 % отгружен-
ной продукции обрабатывающего производ-
ства региона.

Обзор научной литературы

Согласно экспертной позиции международ-
ной организации в области внешней торговли, 
имеется несколько методик оценки ее потенци-
ала (UNCTAD, 2022). Во-первых, это анализ внеш-
ней торговли на основе торговых индикаторов: 
индекс выявленных сравнительных преиму-
ществ; индекс интенсивности торговли; индекс 
торговой взаимодополняемости; индекс про-
никновения на экспортный рынок; индекс экс-
портного потенциала; индекс Грубеля–Ллойда; 
индекс Балассы и др. (Kašt’áková & Luptáková, 
2023; Sönmez, 2023; Судаков, Зинченко, 2024). Во-
вторых, это методика построения модели частич-
ного равновесия, которая позволяет провести 
оценку влияния конкретных продуктов на кон-
кретных торговых партнеров с учетом измене-
ния торговой политики. Модель строится на ос-
нове равновесия спроса и предложения в рамках 
конкретного рынка, не учитывая межсектораль-
ное взаимодействие. В-третьих, это построение 
модели вычислимого общего равновесия, кото-
рая позволяет проанализировать поведение эко-
номических агентов через систему балансовых 
уравнений (Decreux & Valin, 2007). В-четвертых, 
это использование гравитационной модели 
внешней торговли, основанной на законе все-
мирного тяготения Ньютона и апеллирующей 
к следующему доказанному правилу: внешне-
торговые обороты между странами прямо про-
порциональны произведению размеров эконо-
мик и обратно пропорциональны торговым из-
держкам, вызванным удаленностью стран (Yotov 
et al., 2017).

Необходимо отметить, что расчет торго-
вых индикаторов и построение модели ча-
стичного равновесия дают очень ограничен-
ные возможности для анализа (Вотинов и др., 
2025), в то время как применение модели об-
щего равновесия зачастую невозможно из-за 
ограниченности данных, сложности расчетов 
и множества стран, присутствующих в анализе. 
Таким образом, для оценки потенциала экс-
порта Самарской области со странами-партне-
рами целесообразно использовать гравитаци-
онную модель внешней торговли.

Уолтер Айзард первый указывал, что про-
изводимый потенциальный доход между стра-
нами зависит от расстояния и определяется 
схожестью промышленной и институциональ-
ной структуры (Isard, 1954). Классическая гра-
витационная модель внешней торговли была 
впервые представлена Яном Тинбергеном 
(Tinbergen, 1962), она описывала взаимосвязь 
между стоимостным объемом внешней тор-
говли, размером экономик экспортеров и им-
портеров и издержками, вызванными рассто-
янием между странами. На сегодняшний день 
существует множество модификаций гравита-
ционных моделей, обзор которых представлен 
в статьях (Head & Mayer, 2014; Шумилов, 2017).

Гравитационная модели для анализа внеш-
неторговой деятельности России и ее регио-
нов применяется рядом авторов. В частности, 
Шакировой, Гатауллиной и Шамсутдиновой 
(2024) проведен анализ экспорта Республики 
Татарстан в Азербайджан с помощью классиче-
ской гравитационной модели внешней торговли. 
Мартыненко и др. (2023) провели модифика-
цию модели Андерсона и ван Винкоопа с учетом 
асимметричности значимости объемов внешне-
торговых потоков для регионов УрФО и их тор-
говых партнеров. Мартыненко (2022) сравни-
вает коэффициенты сопротивления внешней 
торговли между Россией и Беларусью со стра-
нами ЕАЭС, рассчитанные на основе модифи-
кации гравитационной модели Андерсона и ван 
Винкоопа. Ускова, Селименков и Асанович (2012) 
анализируют внешнюю торговлю между регио-
нами СЗФО и Республикой Беларусь с помощью 
модели Линнемана.

Методика исследования

Алгоритм настоящего исследования выстра-
ивается на основе ранее проведенных работ 
(Irshad et al., 2018; Tinbergen, 1962; Yu et al., 2020). 
Он включает в себя два этапа. На первом этапе 
строятся гравитационные модели, определяю-
щие ключевые факторы, влияющие на экспорт 
товаров в страны-партнеры отдельно по группе 
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ТН ВЭД 31 и 85. Этот этап включает оценку экс-
порта стран, с которыми экспортеры Самарской 
области уже развили внешнеторговые отно-
шения. На втором этапе в полученные модели 
по ТН ВЭД 31 и 85 подставляются данные по бо-
лее широкому кругу стран с целью определения 
их экспортного потенциала по приведенным то-
варным группам.

Главными показателями для классической 
гравитационной модели являются объем экс-
порта, расстояние между странами и размер 
экономик стран (Tinbergen, 1962). Помимо базо-
вых элементов гравитационной модели внеш-
ней торговли, включаются дополнительные по-
казатели, что наиболее точно позволит адапти-
ровать гравитационную модель для оценки экс-
портного потенциала Самарской области:

1. Факторы, определяющие потенциал вну-
треннего рынка торгового партнера: спрос 
на импорт товаров у страны-партнера по соот-
ветствующей группе товаров ТН ВЭД; валовой 
внутренний продукт (далее — ВВП) государ-
ства-импортера на душу населения как фактор, 
отображающий покупательную способность 
населения и уровень экономического развития 
государства; численность населения — показа-
тель объема потребительского рынка.

2. Фактор, учитывающий торговлю 
Самарской области с остальными субъектами 
РФ: ВВП России.

3. Факторы, снижающие издержки 
при транспортировке товара, такие как нали-
чие общей границы между Россией и страной-
партнером и наличие выхода к морю у тор-
гового партнера. Эти факторы показывают, 
что доставка товара осуществляется без до-
полнительных затрат на транзит через третьи 
страны, а морские перевозки являются одними 
из самых дешевых в очень отдаленные страны.

4. Меры недискриминационного регули-
рования внешней торговли: простой средний 
тариф; средневзвешенный торговый тариф; 
простой средний адвалорный тариф отдельно 
по каждой рассматриваемой группе ТН ВЭД 
(Bacchetta et al., 2012).

5. Стоимость российского рубля по отно-
шению к национальной валюте торгового пар-
тнера. Чем национальная валюта дешевле 
по отношению к валюте торгового партнера, 
тем конкурентоспособней становится экспорт, 
т. к. издержки, формирующие стоимость то-
вара (зарплата рабочих), формируются в наци-
ональной валюте.

6. Санкции, введенные с 2014 г. против 
России, являются ключевым элементом рос-
сийской экономики, они значительно затро-

нули деловые связи российских компаний, вы-
звали отток капитала из страны, ограничили 
доступ к технологиям.

Гравитационные модели внешней торговли 
имеют мультипликативную форму (Tinbergen, 
1962), что требует логарифмирования зависи-
мой и независимых переменных для оценки 
в виде линейной множественной регрессии. 
Отметим, что для удобства интерпретации 
дискретные переменные и торговые тарифы 
не логарифмируются.

Оценка настоящих структурных гравитацион-
ных моделей производится методом псевдомак-
симального правдоподобия Пуассона (Poisson 
pseudo-maximum likelihood regressions, PPML) 
в программе Stata, который позволяет учитывать 
нули в экспортных данных и убрать влияние ге-
тероскедастичности на оценочные коэффици-
енты (Silva &Tenreyro, 2006). Для этого использу-
ется команда «ppml» (Silva & Tenreyro, 2015), ко-
торая, в отличие от команды «poisson» (регрессия 
Пуассона), позволяет правильно определить со-
стоятельность оценок (Motta, 2019).

Таким образом, гравитационная модель 
экспорта Самарской области, рассчитываемая 
для каждой из анализируемой товарной групп 
ыТН ВЭД, имеет следующую спецификацию:

exp
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ln ln _

,ln _ ln ln
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где exportit — экспорт из Самарской области (в 
разрезе ТН ВЭД и стран-партнеров), млн долл. 
США; GDP_impit — ВВП государства-импортера, 
млн долл. США; GRP_SamRegt — ВРП Самарской 
области, млн долл. США; Disti — расстояние 
пути перевозок из Самары в столицу торгового 
партнера, км; GDPperCapita_impit — ВВП госу-
дарства-импортера на душу населения, долл. 
США; GDP_RUSt — ВВП России, млн долл. США; 
Exchit — обменный курс национальной валюты 
торгового партнера к рублю; Demandit — спрос 
на товар в стране-импортере — импорт стран 
(в разрезе ТН ВЭД), млн долл. США; Popul_impit 
— численность населения государств-импор-
теров, тыс. чел.; Seai — наличие выхода к морю; 
Borderi — наличие общей границы с Россией; 
SADit — простой средний тариф, %; TWADit — 
значение средневзвешенного торгового та-
рифа, %; SAAVDit — значение простого среднего 
адвалорного тарифа (в разрезе ТН ВЭД), %; 
Sanct — наличие санкций, введенных с 2014 г. 
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против России; eit — случайная ошибка; i — 
страна-партнер; t — год.

В работе используются пространствен-
ные и временные фиксированные эффекты. 
Проверка значимости включенных фиксиро-
ванных эффектов определяется с помощью те-
ста Вальда (команда «testparm» в Stata). Однако 
фиксированные эффекты могут поглощать вли-
яние включаемых независимых переменных, 
например, временные эффекты замещают вли-
яние показателей недискриминационной тор-
говой политики (Yotov et al., 2017) или параме-
тров масштабов самарской экономики. Таким 
образом, фиксированные эффекты могут при-
вести к некорректной оценке экспортного по-
тенциала Самарской области. Следовательно, 
требуется провести проверку полученных про-
гнозных значений на допущение ошибки про-
гнозирования по всем оцененным моделям:  
1) сравнить показатели описательной стати-
стики экспорта и прогнозных значений по всей 
выборке на наличие существенных расхожде-
ний; 2) рассчитать точность прогнозирования 
по всем моделям по формуле (2).



Точность прогноза

0

100

1 100,
N it it

i it

export export

N export=

= -

-
- ⋅∑       (2)

где  itexport  — прогнозное значение экспорта, 
млн долл. США; N — количество наблюдений.

При интерпретации регрессоров гравита-
ционной модели исходим из того, что оцени-
ваемая функция экспоненциальная, т. е. зави-
симая переменная рассматривается как лога-
рифмическая в регрессии, выполненной ме-
тодом наименьших квадратов. Возможны 
следующие варианты интерпретации показа-
телей (Vittinghoff et al., 2005):

— логарифмированные независимые пере-
менные — изменение на 1 % независимой пе-
ременной в среднем приведет к изменению 
на β % в зависимой переменной;

— не логарифмированные независимые пере-
менные — изменение на 1 единицу независимой 
переменной в среднем приведет к изменению 
на [(exp(β)–1)⋅100] % в зависимой переменной.

Используемые данные

Настоящее исследование по оценке потен-
циала двусторонней торговли Самарской об-
ласти с помощью метода гравитационного мо-
делирования использует выборку из 82 стран, 
которые имеют устойчивые внешнеторговые 
отношения с регионом и не ввели санкции 

против России (страны, не включенные в спи-
сок недружественных стран 2022 г. 1) . В част-
ности, в группу рассматриваемых стран по-
пали страны БРИКС (члены БРИКС за исклю-
чением Эфиопии; приглашенные страны; 
партнеры БРИКС за исключением Уганды), 
что актуально для экспортеров на сегодняш-
ний день в связи с изменением внешнеэко-
номического и политического курса России.

Хронологические рамки исследования ох-
ватывают период с 2005 по 2021 г. – это мак-
симально доступный период предоставляемой 
статистики по объемам экспорта Самарской 
области.

Внешнеторговая статистика берется в раз-
резе кодов ТН ВЭД 31 «Удобрения» и ТН ВЭД 85 
«Электрические машины и оборудование, их 
части; звукозаписывающая и звуковоспроиз-
водящая аппаратура, аппаратура для записи 
и воспроизведения телевизионного изображе-
ния и звука, их части и принадлежности».

Однако для первого этапа исследования (по-
сторенние гравитационной модели) необхо-
димо отобрать страны, с которыми экспор-
теры Самарской области уже наладили внешне-
торговые отношения. Предполагается отобрать 
21 страну, или 26 % анализируемой выборки 
с наибольшим средним объемом импорта 
из Самарской области за 2014–2021 гг.: с 2014 г. 
водятся санкции против России, что обусловило 
изменения во внешней торговле Самарской об-
ласти. Ниже в таблице 1 приведен перечень 
стран-партнеров в разрезе кодов ТН ВЭД, ис-
пользуемых для оценки гравитационной модели.

Стоит отметить, что настоящее исследова-
ние не использует при оценке гравитационной 
модели недружественные страны, хотя боль-
шую часть санкций они ввели после 2022 г., 
а оцениваемый период — 2005–2021 гг. Это об-
условлено рядом дополнительных причин:

1. Основными торговыми партнерами из не-
дружественных стран по ТН ВЭД 31 и 85 яв-
ляются Нидерланды, Финляндия, Польша, 
Румыния, Украина, Латвия, Литва. За исклю-
чением Украины, все эти страны являются 
развитыми странами, согласно классифика-
ции МВФ, и членами Европейского Союза, 
в то время как мы оцениваем экспортный по-
тенциал Самарской области с дружественными 
странами, которые являются еще и развиваю-

1 Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р 
(ред. от 29.10.2022) «Об утверждении перечня иностран-
ных государств и территорий, совершающих недруже-
ственные действия в отношении Российской Федерации, 
российских юридических и физических лиц» https://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2024).
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щимися. Условия торговли с развивающимися 
и с развитыми странами существенно разли-
чаются, на что указывает множество научных 
работ (Balassa, 1984; Amurgo-Pacheco & Pierola, 
2008; Timmis, 2017). Соответственно, гравита-
ционная модель экспорта может существенно 
измениться в зависимости от рассматривае-
мой группы стран.

2. Как указывается в таблице 1, суще-
ственна доля в экспорте дружественных 
стран по ТН ВЭД 31 и 85, на основе кото-
рых оценивается гравитационная модель, — 
73 % и 90 % экспорта региона со всеми стра-
нами мира в рамках соответствующей то-
варной группы. Столь высокие значения по-
казывают высокую значимость экспорта 
Самарской области в недружественные 
страны.

Данные по экспорту, ВРП и ВРП на душу на-
селения Самарской области, валовому вну-
треннему продукту по России берутся из плат-
ной базы данных в информационно-аналити-
ческой системе FIRA PRO (платный ресурс) 1. 
Остальные данные берутся из следующих от-
крытых источников:

— База данных Всемирного банка 2 — ВВП го-
сударства-импортера, ВВП государства-импор-
тера на душу населения, численность населения 
государств-импортеров; курс доллара США к ру-
блю и национальной валюте стран-импортеров, 
индекс потребительских цен — США;

1 Информационно-аналитическая система FIRA PRO. 
https://pro.fira.ru/ (дата обращения: 02.12.2024).
2 DataBank: World Development Indicators / The World Bank 
Group. https://databank.worldbank.org/ (дата обращения: 
02.12.2024).

Таблица 1
Распределение среднегодового экспорта Самарской области по странам-партнерам в разрезе ТН ВЭД 31 и 85 

за 2014–2021 гг.
Table 1

Average exports from Samara Oblast by partner country (HS Codes 31 and 85, 2014–2021)

ТН ВЭД 31 ТН ВЭД 85

Страна-партнер млн долл. 
США 2015 % к итогу Страна-партнер млн долл. 

США 2015 % к итогу

Турция 22,0 12,9 Казахстан 22,0 36,1
Мексика 17,6 10,3 Беларусь 7,1 11,6
Бразилия 11,2 6,5 Узбекистан 5,5 9,1
Перу 7,8 4,6 Таджикистан 4,0 6,6
Индия 7,8 4,6 Эквадор 3,8 6,2
Колумбия 6,3 3,7 Кыргызстан 3,3 5,5
Эквадор 5,5 3,2 Азербайджан 2,0 3,2
Сенегал 4,4 2,6 Армения 1,0 1,7
Израиль 4,0 2,3 Сербия 1,0 1,7
Сербия 3,7 2,2 Египет 1,0 1,7
Гватемала 3,5 2,1 Молдова 0,9 1,5
Гана 3,1 1,8 Туркмения 0,8 1,3
Казахстан 2,4 1,4 Монголия 0,6 0,9
Гондурас 2,4 1,4 Гвиана 0,4 0,6
Бенин 2,3 1,3 Грузия 0,3 0,5
Кот-д’Ивуар 2,2 1,3 Куба 0,3 0,5
Танзания 2,2 1,3 Китай 0,3 0,5
Никарагуа 2,0 1,2 Вьетнам 0,2 0,4

Марокко 1,4 0,8 Объединенные Арабские 
Эмираты 0,2 0,4

Молдова 1,3 0,8 Турция 0,1 0,2
Азербайджан 1,3 0,7 Бангладеш 0,1 0,2
Выборка по 21 стране 114,3 67,0  54,9 90,2
Выборка по 82 странам 124,4 73,0  55,0 90,3
Всего по всем странам мира 170,6 100,0 60,9 100,0

Источник: составлено по данным Информационно-аналитической системы FIRA PRO. https://pro.fira.ru/ (дата обраще-
ния: 02.12.2024).
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— База данных Банка международ-
ных расчетов 1 — пропущенные данные 
по курсу доллара США к национальной валюте 
стран-импортеров;

— Сайт «Trade Map» 2 — статистические дан-
ные по импорту в страну-импортер в разрезе 
товарных групп;

— База данных Всемирной торговой орга-
низации 3 — значения простого среднего та-
рифа, средневзвешенного торгового тарифа, 
простого среднего адвалорного тарифа (в 
разрезе ТН ВЭД). Заполнение пропущенных 
данных осуществляется на основе предше-
ствующего тарифа, если отсутствует пред-
шествующий тариф, то на основе последу-
ющего. В случае полного отсутствия данных 
указывается ноль;

— Данные Яндекс.Карты 4 — расстояние путей 
перевозок из Самары в столицы торговых пар-
тнеров; наличие общей границы с Россией; на-
личие выхода к морю (Каспийское море было ис-
ключено, т. к. не имеет доступа в мировой океан).

Все статистические данные, имеющие де-
нежное выражение, берутся в долларах США 
в текущих ценах для дальнейшего анализа. 
Отметим, что ряд ученых (Shepherd et al., 2019; 
Шумилов, 2017) доказывают необходимость ис-
пользовать при расчете модели текущие цены, 
а не реальные. В качестве аргументов они при-
водят следующие: индекс потребительских 
цен и дефлятор ВВП неспособны охватить не-
наблюдаемые показатели многостороннего со-
противления торговле, что приведет к невер-
ным результатам; эндогенность цен в гравита-
ционном уравнении.

В результате регрессионного анализа 
внешнеторговой деятельности Самарской 
области не была выявлена спецификация мо-
дели с временными фиксированными эф-
фектами, у которой включенные в модель 
независимые переменные были значимы 
на уровне 10 % при удовлетворительных ре-
зультатах используемых тестов (тестов RESET 
и Вальда).

Ниже в таблице 2 представлена описатель-
ная статистика панельных данных, использу-
емых для гравитационного моделирования, 
по 21 стране за период 2005–2021 гг.

1 Bank for International Settlements. https://www.bis.org/
index.htm (дата обращения: 02.12.2024).
2 Trade Map. https://www.trademap.org/ (дата обращения: 
02.12.2024).
3 WTO Stats. https://stats.wto.org/ (дата обращения: 
02.12.2024).
4 Яндекс.Карты. https://yandex.ru/maps/ (дата обращения: 
02.12.2024).

Результаты гравитационной модели

В таблице 3 представлены результаты гра-
витационного моделирования экспорта 
Самарской области по ТН ВЭД 31 и 85. Отбор 
этих факторов выполнялся на основе значи-
мости включаемых факторов и проверки пра-
вильности выбора спецификации модели 
с помощью теста RESET Рамсея (Ramsey, 1969) 
на уровне значимости 10 %.

Ниже для выбора спецификации модели 
со страновым фиксированным эффектом 
или без него приведена сравнительная та-
блица 4 с описательной статистикой экспорта 
и его прогнозируемых значений по 82 странам 
за 2005–2021 гг. 

Из таблицы 4 видно, что прогнозные значе-
ния экспорта со страновыми фиксированными 
эффектами имеют значительные расхождения 
с показателями экспорта Самарской области. 
Наибольшую точность прогноза показали мо-
дели без фиксированных эффектов по ТН ВЭД 
31 и 85. Следовательно, для оценки экспортного 
потенциала берутся модели 1 и 4 из таблицы 3.

Эти модели показали, что включенные не-
зависимые переменные описывают 34 % 
и 26 % общей вариации экспорта Самарской 
области по ТН ВЭД 31 и 85 соответственно. Все 
ранее включенные независимые переменные 
значимы на уровне 10 %. В итоге при прочих 
равных условиях мы имеем следующие резуль-
таты (табл. 3).

1. На экспорт Самарской области по ТН 
ВЭД 31 «Удобрения» оказывают влияние раз-
мер ВВП импортера, ВРП Самарской обла-
сти, расстояние между торговым партнером 
и Самарской областью, ВВП на душу населения 
у торгового партнера, спрос на импорт соот-
ветствующей продукции у торгового партнера, 
наличие общей границы России с торговым 
партнером. В частности, увеличение размера 
ВВП импортера, размера ВРП Самарской обла-
сти и расстояния между торговым партнером 
и Самарской областью на 1 % сокращает экс-
порт на 0,31 %, 0,94 % и 0,38 % соответственно. 
Рост ВВП на душу населения и спрос на импорт 
у торгового партнера на 1 % увеличивает экс-
порт на 0,74 % и 0,90 % соответственно. С дру-
гой стороны, наличие общей границы России 
с торговым партнером сокращает экспорт удо-
брений на 54 % ([exp(-0,77)-1]⋅100).

2. На экспорт Самарской области по ТН ВЭД 
85 «Электрические машины и оборудование, 
их части; звукозаписывающая и звуковоспро-
изводящая аппаратура, аппаратура для записи 
и воспроизведения телевизионного изображе-
ния и звука, их части и принадлежности» ока-
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Таблица 2
Описательная статистика данных, используемых в гравитационной модели

Table 2
Descriptive statistics of the data used in the gravity model

Переменные Количество 
наблюдений Средняя Станд. откл. Мин. Макс.

ТН ВЭД 31

exportit 357 7,2 18,4 0,0 226,5

ln GDP_impit 357 11,4 1,7 8,0 15,0

ln GRP_SamRegt 357 10,1 0,2 9,6 10,4

ln Disti 357 8,6 0,8 7,3 9,5

ln GDPperCapita_impit 357 8,2 1,0 6,2 10,9

ln GDP_RUSt 357 14,0 0,3 13,4 14,3

ln Exchit 357 0,4 2,4 -4,5 4,3

ln Demandit 356 5,3 1,8 -5,3 9,6

ln Popul_impit 357 10,1 1,3 7,9 14,2

Seai 357 0,9 0,3 0,0 1,0

Borderi 357 0,1 0,3 0,0 1,0

SADit 357 9,5 3,8 2,4 24,5

TWADit 357 7,4 3,0 1,7 18,9

SAAVDit 357 2,1 2,4 0,0 11,0

Sanct 357 0,5 0,5 0,0 1,0

ТН ВЭД 85

exportit 357 2,3 5,5 0,0 41,9

ln GDP_impit 356 10,9 1,9 6,7 16,7

ln GRP_SamRegt 357 10,1 0,2 9,6 10,4

ln Disti 357 8,0 0,7 7,2 9,4

ln GDPperCapita_impit 356 8,3 1,0 5,8 10,8

ln GDP_RUSt 357 14,0 0,3 13,4 14,3

ln Exchit 340 0,4 2,9 -6,5 4,9

ln Demandit 319 7,3 2,1 3,5 13,4

ln Popul_impit 357 9,5 1,7 6,6 14,1

Seai 357 0,6 0,5 0,0 1,0

Borderi 357 0,3 0,5 0,0 1,0

SADit 357 8,5 4,4 0,0 19,3

TWADit 357 5,9 2,8 0,0 12,5

SAAVDit 357 5,4 4,2 0,0 17,3

Sanct 357 0,5 0,5 0,0 1,0

Источник: составлено автором.

зывают влияние следующие факторы: обмен-
ный курс национальной валюты к рублю, на-
личие выхода к морю, наличие общей границы 
России с торговым партнером, значение сред-
невзвешенного торгового тарифа и наличие 
санкций, введенных с 2014 г. против России. 
Санкции, введенные против России с 2014 г., 
увеличили экспорт на 67 % ([exp(0,51)-1]⋅100); 
ревальвация рубля по отношению к националь-

ной валюте страны партнера на 1 % увеличи-
вает экспорт на 0,08 %. Наличие общей границы 
России с торговым партнером увеличивает 
экспорт на 103 % ([exp(0,71)-1]⋅100), а наличие 
у торгового партнера выхода к морю, наоборот, 
снижает объем экспорта на 87 % ([exp(-2,05)- 
-1]⋅100). Рост значения средневзвешенного 
торгового тарифа на 1 % приводит к сокраще-
нию экспорта на 8 % ([exp(0,08)-1]⋅100).
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Оценка экспортного потенциала

Настоящее исследование показало, что экс-
порт товаров Самарской области по коду ТН 
ВЭД 31 «Удобрения» имеет существенный экс-
портный потенциал по рассмотренным 82 
странам. На 2019–2021 гг. средний объем экс-
порта составил 171 млн долл. США, а прогно-
зируемый с помощью гравитационной мо-
дели – 375 млн долл. США. Одновременно экс-

порт по ТН ВЭД 85 «Электрические машины 
и оборудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппара-
тура для записи и воспроизведения телевизи-
онного изображения и звука, их части и при-
надлежности» не имеет существенного потен-
циала для роста при прочих равных условиях. 
Наблюдаемый экспорт составил 58 млн долл. 
США, а прогнозируемый – 119 млн долл. США. 

Таблица 3
Результаты оценки гравитационной модели (*** p < 0,01; ** p < 0.05; * p < 0,1)

Table 3
Results of the gravity model evaluation (*** p < 0.01; ** p < 0.05; * p < 0.1)

ТН ВЭД 31 ТН ВЭД 85
1 2 3 4 5 6

const 6,57
(1,46)

-9,48
(-1,62)

13,63
(1,98)**

0,40
(1,50)

6,67
(2,17)**

5,50
(1,71)*

ln GDP_impit

-0,31
(-1,88)*

-1,30
(-2,94)***

ln GRP_SamRegt -0,94
(-2,12)**

6,26
(2,90)***

ln Disti

-0,38
(-3,05)***

-9,44
(-5,00)***

-1,06
(-2,38)**

ln GDPperCapita_impit

0,74
(5,54)***

0,53
(5,69)***

ln GDP_RUSt

-5,66
(-3,19***

-1,43
(-2,81)***

ln Exchit

1,62
(5,30)***

-0,08
(-2,83)***

ln Demandit

0,90
(4,73)***

0,69
(12,43)***

1,20
(3,33)***

0,25
(4,22)***

ln Popul_impit

9,90
(4,72)***

Seai

16,17
(5,32)***

-2,05
(-9,04)***

-2,99
(-3,99)***

Borderi

-0,77
(-2,48)***

0,71
(3,47)***

-2,82
(-9,44)***

TWADit -0,17
(-2,08)**

-0,11
(-3,51)***

0,08
(1,97)**

0,59
(2,92)***

SAAVDit 0,21
(6,60)***

Sanct

-1,21
(-4,68)***

0,51
(2,28)**

0,74
(3,07)***

Пространственные фикси-
рованные эффекты нет да нет нет да нет

Временные фиксированные 
эффекты нет нет да нет нет да

Количество наблюдений 356 357 356 340 318 319
Значение псевдологарифми-
ческого правдоподобия -2 082 -1 530 -1 842 -843 -464 -630

R2 0,34 0,58 0,66 0,26 0,75 0,71
Тест RESET
χ2 0,67 1,68 56,23 1,44 1,73 144,55
Prob > χ2 0,41 0,19 0,00 0,23 0,19 0,00

Примечание: значения z-статистики указано в скобках.
Источник: составлено автором.
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Таблица 4
Проверка полученных прогнозных значений на допущение ошибки прогнозирования

Table 4
Testing the forecast values for prediction error

Показатели Количество 
наблюдений Средняя Станд. откл. Мин. Макс. Точность 

прогноза, %

ТН ВЭД 31
Экспорт 1 394 1,9 9,8 0,0 226,5 x
Прогноз 
без фиксирован-
ных эффектов

1 394 4,0 6,9 0,0 68,4 99,9

Прогноз со 
страновыми 
эффектами

1 394 2,12E+20 2,01E+21 0,0 3,19E+22 -7,81E+18

ТН ВЭД 85

Экспорт 1 394 0,6 3,0 0,0 41,9 x
Прогноз 
без фиксирован-
ных эффектов

1 394 1,1 1,7 0,1 12,0 99,9

Прогноз со 
страновыми 
эффектами

1 394 1 975,8 28 472,2 0,0 849 991,4 -131,6

Примечание: фиксированные эффекты учитывались только по 21 стране, которые участвовали в оценке гравитационной 
модели. В других случаях они приравнивались к нулю.
Источник: составлено автором.

В целом по данным товарным группам в пе-
риод 2005–2021 гг. экспортный потенциал уве-
личивается на 5,8 и 0,9 млн долл. США в год 
соответственно.

В таблице 5 приведена детальная оценка 
экспортного потенциала Самарской области 
по ТН ВЭД 31 и 85 в разрезе 82 стран, где экс-
портный потенциал – это разность между про-
гнозируемым и фактическим экспортом на ос-
нове гравитационной модели (табл. 3).

Наибольший экспортный потен-
циал Самарской области в торговле то-
варами группы ТН ВЭД 31, согласно дан-
ным за 2019–2021 гг., формируется в отно-
шениях с Бразилией, Турцией, Таиландом, 
Аргентиной и Малайзией. Одновременно 
отмечается и его значительный рост 
для Бразилии и Турции — на 6,5 и 2,6 млн 
долл. США в год соответственно за весь рас-
сматриваемый период.

Также, основываясь на данных 
за 2019–2021 гг., формулируется вывод о том, 
что Монголия, Мали, Парагвай, Азербайджан 
и Мьянма являются лидерами по прогнозиру-
емому импорту из Самарской области товаров 
группы ТН ВЭД 85. Но экспортный потенциал ре-
гиона с этими странами растет очень медленно 
(не более 0,3 млн долл. США в год) по сравнению 
со странами — лидерами товарной группы 31.

Дискуссия

Цель нашего исследования заключалась 
в определении потенциала экспорта Самарской 
области по товарным группам ТН ВЭД 31 и 85. 
На основе изучения российских и зарубежных 
исследований были установлены ключевые 
факторы, определяющие развитие двусторон-
ней торговли между регионом и страной-пар-
тнером. Это позволило разработать теоретиче-
скую модель внешней торговли для Самарской 
области, оценка которой показала противоре-
чивые результаты в зависимости от рассматри-
ваемой товарной группы. Прокомментируем 
наиболее значимые из них.

1. Размер экономики Самарской области 
имеет обратно пропорциональное влияние 
на размер экспорта по ТН ВЭД 31, а по ТН ВЭД 
85 влияние отсутствует. Данный вывод не про-
тиворечит классической гравитационной мо-
дели внешней торговли (Tinbergen, 1962), так 
как изначально данная модель ориентиро-
вана на изучение товарооборота, а наша мо-
дель исследует только экспортную составляю-
щую. Кроме того, это может свидетельствовать 
о замещении устаревшего производства удо-
брений, другой продукцией и/или о замеще-
нии падения производства других товаров (на-
пример, добыча полезных ископаемых) из-за 
изменений мировой конъюнктуры на удобре-
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Продолжение Табл. 5

Таблица 5
Оценка экспортного потенциала Самарской области по ТН ВЭД 31 и 85 за 2019–2021 гг., млн долл. США

Table 5
Assessment of Samara Oblast’s export potential for 2019–2021 (HS codes 31 and 85), million US dollars

 
ТН ВЭД 31 ТН ВЭД 35

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Бразилия 52,1 6,53 Монголия 10,1 0,28
Турция 21,7 2,60 Мали 6,6 0,15
Таиланд 19,8 0,56 Парагвай 6,0 0,13
Аргентина 14,7 0,89 Азербайджан 4,9 0,05
Малайзия 13,9 -0,02 Мьянма 4,4 0,13
Чили 9,9 0,24 Боливия 4,3 0,11
Вьетнам 8,8 0,31 Афганистан 3,9 0,06
Парагвай 8,5 0,39 Армения 3,2 0,05
Сербия 8,4 0,39 Кыргызстан 3,1 0,10
Индонезия 8,4 0,43 Туркмения 1,6 0,08
Китай 7,4 0,02 Иран 1,5 0,02
Южно-
Африканская 
Республика

7,3 0,33 Джибути 1,4 0,03

Бангладеш 6,6 0,46 Камерун 1,2 0,03

Объединенные 
Арабские 
Эмираты

6,3 0,07 Шри-Ланка 1,2 0,01

Коста-Рика 5,2 0,12 Габон 1,1 0,01
Филиппины 4,9 0,19 Алжир 1,0 0,03
Колумбия 4,2 0,50 Бенин 1,0 0,03
Молдова 4,2 0,20 Конго 0,9 0,02
Израиль 4,2 0,13 Камбоджа 0,9 0,01

Саудовская 
Аравия 3,8 0,04 Танзания 0,9 0,02

Пакистан 3,7 -0,06 Гвинея 0,9 0,00
Шри-Ланка 3,4 0,00 Аргентина 0,8 0,03
Панама 3,4 0,13 Венесуэла 0,8 0,02
Ирак 3,0 0,12 Кения 0,8 0,03
Доминиканская 
Республика 3,0 0,12 Сенегал 0,8 0,02

Оман 3,0 0,11 Вьетнам 0,8 0,00
Иран 2,9 -0,43 Индонезия 0,8 0,02
Мьянма 2,9 0,15 Сьерра-Леоне 0,7 0,02
Камбоджа 2,6 0,16 Колумбия 0,7 0,01
Марокко 2,5 -0,13 Ангола 0,7 0,08
Египет 2,5 -0,04 Кот-д’Ивуар 0,7 0,02
Туркмения 2,4 0,16 Пакистан 0,7 0,01
Индия 2,3 -0,92 Индия 0,7 0,21
Кения 1,9 0,08 Нигерия 0,7 0,02
Армения 1,7 0,05 Сирия 0,7 0,03



559И. Д. Раков

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

Окончание Табл. 5 на след. стр.

ТН ВЭД 31 ТН ВЭД 35

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Гвиана 1,6 0,09 Марокко 0,6 0,00
Катар 1,4 0,04 Йемен 0,6 0,02
Кувейт 1,3 0,06 Мавритания 0,6 0,01
Ливия 1,3 0,06 Чили 0,6 0,01
Ливан 1,3 -0,05 Гана 0,6 0,02

Гонконг 1,2 0,08 Доминиканская 
Республика 0,6 0,02

Мали 1,2 -0,02 Ливан 0,6 0,01
Иордания 1,2 0,01 Коста-Рика 0,6 0,01
Куба 1,1 -0,08 Бразилия 0,6 0,02
Узбекистан 1,0 0,02 Бангладеш 0,6 0,02
Нигерия 0,9 0,06 Куба 0,5 0,02
Азербайджан 0,9 0,12 Тунис 0,5 -0,01
Боливия 0,9 0,04 Гондурас 0,5 0,04
Алжир 0,7 -0,06 Таиланд 0,5 0,02
Монголия 0,7 0,03 Никарагуа 0,5 0,01
Таджикистан 0,7 0,04 Филиппины 0,5 0,01
Афганистан 0,7 0,02 Таджикистан 0,5 -0,02
Габон 0,6 0,02 Узбекистан 0,5 -0,05

Мавритания 0,6 0,03
Южно-
Африканская 
Республика

0,5 0,01

Тунис 0,6 0,00 Иордания 0,4 0,01
Ангола 0,6 0,02 Сальвадор 0,4 0,01
Беларусь 0,4 -0,11 Ирак 0,4 0,01
Камерун 0,4 0,00 Мексика 0,4 0,00
Мальта 0,4 -0,01 Гватемала 0,4 0,01

Грузия 0,4 0,03 Саудовская 
Аравия 0,4 0,01

Сирия 0,3 -0,20 Панама 0,4 0,01
Джибути 0,3 0,04 Грузия 0,4 0,02
Конго 0,1 0,01 Китай 0,4 0,01
Гвинея 0,1 -0,01 Катар 0,3 0,01
Кыргызстан 0,0 0,03 Либерия 0,3 0,01
Йемен 0,0 -0,01 Малайзия 0,3 0,01

Венесуэла 0,0 -0,18
Объединенные 
Арабские 
Эмираты

0,3 0,01

Сьерра-Леоне 0,0 0,00 Оман 0,3 0,01
Либерия 0,0 0,00 Израиль 0,3 0,01
Сальвадор -0,5 -0,17 Мальта 0,3 0,01
Казахстан -2,0 -0,15 Кувейт 0,3 0,01
Кот-д’Ивуар -2,4 -0,42 Перу 0,3 0,00
Гватемала -2,6 -0,05 Гонконг 0,3 0,01
Гондурас -2,6 -0,17 Ливия 0,2 0,01
Никарагуа -2,7 0,04 Турция 0,2 0,01

Продолжение Табл. 5 на след. стр.
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ния (Kabir et al., 2025). Отсутствие взаимосвязи 
по ТН ВЭД 85 согласуется с выводами исследо-
вания (Ускова и др., 2012), что рост националь-
ной экономики оказывает влияние не на экс-
порт, а на импорт.

2. Также наблюдается обратная зависи-
мость между экспортом удобрений и размером 
экономики страны-партнера по ТН ВЭД 31. 
Это может указывать, что при росте эконо-
мики страны-партнера производится больше 
товаров данной группы внутри страны, а сле-
довательно, снизится и импорт этих товаров. 
Другой причиной отрицательного коэффици-
ента ВВП импортера могут являться структур-
ные изменения в экономике страны-партнера 
(Ускова и др., 2012).

3. Расстояние между Самарской областью 
и страной-партнером по товарной группе ТН 
ВЭД 31 имеет значение: чем оно больше, тем 
меньше объем экспорта. Это подтверждают те-
оретическое обоснование спецификации мо-
дели (Isard, 1954; Tinbergen, 1962) и результаты 
исследований, в которых доказывается, что со-
кращение транспортных издержек приводит 
к увеличению объемов взаимной торговли 
стран (Бизин, Феоктистов, 2013; Шкиотов и др., 
2019).

4. Влияние общности границы по двум то-
варным группам противоположно различается. 
Логично предполагать, что наличие общей 
границы снизит торговые издержки и приве-
дет к увеличению экспорта. Такие результаты 
были получены в настоящем исследовании 
по товарной группе ТН ВЭД 85 и подтвержда-
ются рядом других исследований (Irshad et al., 
2018; Mulabdic & Yasar, 2021; Жилкин и др., 
2023). Однако по товарной группе ТН ВЭД 31 
общая граница России с торговым партнером 

является отрицательным фактором для экс-
порта Самарской области. Подобные резуль-
таты были получены в исследовании (Бизин, 
Феоктистов, 2013). В нем авторы доказывают, 
что факт территориальной близости между 
торговыми партнерами не всегда обусловлен 
наличием общей границы, и основные преиму-
щества экспортер получает за счет сокращения 
расстояния. С учетом того, что граница России 
— одна из самых протяженных в мире, мы мо-
жем прийти к выводу, что самарским экспор-
терам удобрений выгодно торговать с ближай-
шими странами, не имеющими общей гра-
ницы с Россией.

5. Наличие выхода к морю отрицательно 
сказывается на экспорте товаров группы 
ТН ВЭД 85. Выход к морю имеют наиболее 
удаленные от Самарской области страны. 
Следовательно, данный результат не противо-
речит теоретическому обоснованию специфи-
кации модели (Isard, 1954; Tinbergen, 1962).

6. Обменный курс имеет влияние только 
на товары группы ТН ВЭД 85: ревальвация ру-
бля по отношению к валюте торгового пар-
тнера приводит к росту экспорта. К похожим 
результатам исследования приходят (Irshad 
et al., 2018; Yu et al., 2020), указывая на необ-
ходимость поддержания стабильности нацио-
нальной валюты страны-экспортера. 

7. Модель выявила, что экспортная продук-
ция по товарной группе ТН ВЭД 85 направля-
ется в страны с высоким уровнем средневзве-
шенного торгового тарифа. Аналогичные вы-
воды по данной товарной группе были сделаны 
в работе (Mulabdic & Yasar, 2021), в которой ав-
торы проводили анализ с помощью гравитаци-
онной модели экспорта Турции в разрезе то-
варных групп. 

Окончание Табл. 5

ТН ВЭД 31 ТН ВЭД 35

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Страна-партнер Экспортный 
потенциал

Среднегодовой аб-
солютный темп 

прироста экспорт-
ного потенциала 
за 2005–2021 гг.

Танзания -2,7 -0,59 Гвиана 0,2 0,02
Гана -4,7 -0,52 Молдова -0,7 -0,05
Бенин -5,8 -0,65 Египет -1,1 -0,12
Сенегал -7,9 -0,26 Сербия -1,2 -0,20
Эквадор -9,8 -1,57 Эквадор -3,9 -0,01
Перу -11,4 -1,13 Беларусь -6,2 -0,96
Мексика -25,3 -2,53 Казахстан -14,1 -0,02
Общий итог 204,4 5,80 Общий итог 61,1 0,87

Источник: составлено автором.
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8. Факторы, определяющие потенциал вну-
треннего рынка торгового партнера, также 
значимы для экспорта удобрений Самарской 
области. Экспорт по группе товаров ТН ВЭД 
31 направляется в страны с высоким уровнем 
ВВП на душу населения и импорта данного 
товара, то есть экспорт удобрений зависит 
от уровня благосостояния населения и спроса 
на данный товар.

9. Санкции, введенные против России 
с 2014 г., оказали положительное влияние 
на рост экспорта по товарной группе ТН ВЭД 
85. Логично предполагать, что введенные огра-
ничения на доступ к технологиям приведут 
к импортозамещению, а следовательно, товары 
по данной группе будут отправлены на внеш-
ний рынок. В то же время экспорт удобрений 
не сильно пострадал от санкций в 2014 г.

В итоге рассчитанная гравитационная мо-
дель по товарной группе ТН ВЭД 31 пока-
зала значительный экспортный потенциал 
по 82 рассматриваемым странам, в то время 
как по товарной группе ТН ВЭД 85 экспорт-
ный потенциал менее значим и его рост очень 
сдержанный.

Выводы

В настоящей статье мы оценивали экспорт-
ный потенциал Самарской области с 82 друже-
ственными России странами за период с 2005 
по 2021 г., используя структурную гравита-
ционную модель внешней торговли. Данный 
анализ проводился в разрезе кодов ТН ВЭД 31 
«Удобрения» и ТН ВЭД 85 «Электрические ма-
шины и оборудование, их части; звукозаписы-
вающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 
аппаратура для записи и воспроизведения те-
левизионного изображения и звука, их части 
и принадлежности».

Гравитационная модель строится на основе 
модели Тинбергена по отобранной из 82 стран 
21 стране, в которые Самарская область уже 
экспортирует наибольшее количество то-
варов в разрезе соответствующих ТН ВЭД. 
Дополнительно включены показатели, харак-
теризующие рынок сбыта торгового партнера, 
недискриминационные торговые барьеры, от-
ношение стоимости национальной валюты 
торгового партнера к рублю и географические 
особенности торгового партнера.

В итоге оцененная модель не смогла устано-
вить значимое взаимное притяжение Самарской 
области со странами-партнерами на основе раз-
мера экономик. Наоборот, сокращение объемов 
ВВП импортера и ВРП Самарской области ока-
зывает положительное влияние на экспорт удо-

брений. Хотя это и противоречит основной кон-
цепции модели, подобные результаты можно 
объяснить специфичностью товарных групп, 
структурными изменениями и изучением од-
нонаправленных торговых потоков (экспорт), 
а не товарооборота между торговыми партне-
рами в целом. Только факт близости между тор-
говым партнером и Самарской областью поло-
жительно влияет на экспорт обеих групп това-
ров, в том числе близость со странами, не имею-
щими выхода к морю.

Включенные дополнительные факторы по-
казывают различные результаты в зависи-
мости от рассматриваемой товарной группы. 
В частности, наличие общей границы России 
с торговым партнером дает противоположный 
эффект. На экспорт удобрений Самарской об-
ласти положительно влияет увеличение спроса 
на импорт соответствующей продукции у тор-
гового партнера, а на экспорт товаров по коду 
ТН ВЭД 85 — ревальвация рубля и значение 
средневзвешенного торгового тарифа.

На основе оцененной гравитационной мо-
дели был рассчитан экспортный потенциал 
Самарской области по 82 странам-партнерам. 
Исходя из результатов гравитационной модели 
и оценки экспортного потенциала Самарской 
области, можно сделать следующие обобщаю-
щие выводы.

1. Товары группы ТН ВЭД 31 «Удобрения» 
Самарской области конкурентоспособны 
на внешних рынках и имеют высокий экспорт-
ный потенциал, который в период 2005–2021 гг. 
постепенно увеличивался. Результаты грави-
тационной модели подтверждают эти выводы. 
Во-первых, данная группа товаров направля-
ется в более развитые страны, о чем говорит по-
ложительный коэффициент ВВП на душу насе-
ления у торгового партнера. Во-вторых, наблю-
дается значимая прямая зависимость между 
экспортом региона и спросом у торгового пар-
тнера, т. е. производимый товар пользуется 
спросом у торговых партнеров Самарской об-
ласти. Наиболее предпочтительными торго-
выми партнерами являются Бразилия, Турция, 
Таиланд, Аргентина и Малайзия.

2. Товары Самарской области по коду ТН 
ВЭД 85 «Электрические машины и оборудо-
вание, их части; звукозаписывающая и зву-
ковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 
для записи и воспроизведения телевизион-
ного изображения и звука, их части и принад-
лежности» обладают более низким экспорт-
ным потенциалом по сравнению с товарами 
ТН ВЭД 31 «Удобрения», имеющим более сдер-
жанные совокупные абсолютные темпы ро-
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ста за период 2005–2021 г. Модель показала, 
что эти товары направляются в страны с высо-
кими торговыми барьерами, а объем экспорта 
не определяется спросом в стране у торгового 
партнера. Данные факты указывают на отсут-
ствие конкурентоспособности этой группы то-
варов на внешнем рынке из-за возможной тех-
нической отсталости промышленного произ-
водства региона. Однако введенные с 2014 г. 
санкции против России позволили улуч-
шить экспортные позиции Самарской области 
по данной товарной группе. Наиболее пред-
почтительными торговыми партнерами явля-
ются Монголия, Мали, Парагвай, Азербайджан 
и Мьянма. Отдельно можно выделить Индию, 
которая по данной группе имеет положитель-
ный экспортный потенциал и значительные 
положительные темпы его роста.

Таким образом, формулируемые выводы 
и выявленные факты подтверждают нали-
чие сложностей в развитии экспортного по-
тенциала, которые объективно существуют 
у Самарской области. Полученные результаты 
ограничены доступностью экспортной стати-
стики по регионам и ТН ВЭД до 2021 г. вклю-
чительно, что снижает качество прогнози-
рования экспортного потенциала, особенно 
в изменяющих политических и экономиче-
ских условиях. Однако исследование указывает 
на необходимость дальнейшего изучения про-
мышленного производства Самарской области 
для более детального выявления причин низ-
кого экспортного потенциала электротехниче-
ских машин и оборудования и разработки ре-
шений, направленных на преодоление нега-
тивных тенденций.
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б) Университет мугла Ситки кочман, г. Фетхие, Турецкая Республика

возДействие инфляционной неоПреДеленности 
на темПы экономического роста в развиваЮщихся 

странах с таргетированием инфляции
аннотация. После глобального финансового кризиса 2008–2009 гг. страны как с развиваю-

щейся, так и с развитой экономикой столкнулись с ростом макроэкономической неопределенности. 
Несмотря на то, что макроэкономическим рискам посвящено множество исследований, существует 
заметный пробел в понимании асимметричных причинно-следственных связей между инфляцион-
ной неопределённостью и экономическим ростом в развивающихся странах с инфляционным тарге-
тированием. Настоящее исследование направлено на восполнение этого пробела с помощью анализа 
симметричной и асимметричной причинно-следственной связи между инфляционной неопределён-
ностью и темпами экономического роста в Бразилии, Болгарии, Чехии, греции, Индии, Республике 
корея, мексике, России и Турции. Тесты на асимметричную причинно-следственную связь выявляют 
более тонкие взаимосвязи между показателями, что, в свою очередь, позволяет выработать меры 
по укреплению макроэкономической стабильности и усилению эффективности экономической поли-
тики. В исследовании используется модель ARMA-GARCH для оценки инфляционной неопределённо-
сти, а также применяются тесты на симметричную и асимметричную причинно-следственную связь. 
Установлено наличие однонаправленной причинной связи между инфляционной неопределенно-
стью и экономическим ростом в Бразилии и Болгарии, а также между экономическим ростом и ин-
фляционной неопределённостью в России и Турции. кроме того, анализ асимметричных шоков пока-
зывает, что отрицательные шоки инфляционной неопределённости сопровождаются снижением тем-
пов экономического роста в России и Республике корея, тогда как положительные шоки инфляци-
онной неопределённости связаны с ускорением экономического роста в Индии. Данные результаты 
могут использоваться для формирования более эффективной денежно-кредитной политики в раз-
вивающихся странах. Дальнейшие исследования могут быть связаны с расширением географии ана-
лиза и включением дополнительных макроэкономических переменных для верификации результа-
тов и более глубокого понимания динамики инфляционной неопределённости.

ключевые слова: инфляционная неопределённость, экономический рост, модели ARMA-GARCH, симметричная и асим-
метричная причинно-следственная связь, экономика развивающихся стран

Для цитирования: кёсе Т. , Озтоп А. О. (2025). Воздействие инфляционной неопределенности на темпы эконо-
мического роста в развивающихся странах с таргетированием инфляции. Экономика региона, 21(2), 566-581.  
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Introduction

Since the 2008–09 global financial crisis, both 
emerging markets and developed countries have 
experienced a rise in uncertainty affecting their 
overall performance (Bloom, 2014). During this 
time, expansionary monetary policies in advanced 
economies led to substantial capital inflows 
into emerging markets. These inflows boosted 
domestic demand and investment, stimulating 
economic growth (Aizenman et al., 2011; Lim 
et al., 2014). However, they also drove up exchange 
rates and asset prices, making these economies 
more vulnerable to financial risks (Fratzscher 
et al., 2013). Traditional economic policy tools 
proved inadequate in addressing these risks, as 
they failed to prevent imbalances such as current 
account deficits, rapid credit growth, and rising 
debt levels (Akar & Çiçek, 2016). As a result, these 

tools were insufficient to mitigate the negative 
effects of growing uncertainty.

In mid-2013, the U.S. Federal Reserve’s decision 
to scale back its asset purchases heightened 
uncertainty, triggering significant volatility in 
growth and inflation across several emerging 
markets, including Türkiye, India, and Brazil 
(Meinusch & Tillmann, 2017). These countries 
tend to experience sharper declines in investment 
and private consumption after external shocks 
compared to more developed ones (Carrière-
Swallow & Céspedes, 2013). In the early 2000s, 
growth was strong in Brazil, India, and Türkiye, 
but by the mid-2010s, it had slowed considerably. 
For example, World Bank data show that the 
annual average growth rates for Brazil, India, and 
Türkiye between 2002 and 2013 were about 3.7 %, 
7.5 %, and 7.57 %, respectively. Between 2014 
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and 2019, these figures dropped to 0.7 %, 6.7 %, 
and 4.27 %. Similarly, although countries like the 
Czech Republic, Greece, Korea, Mexico, and Russia 
experienced varying growth rates from 2002 to 
2013, each of them registered slower growth in 
2014–2019. In addition, inflation rates in these 
countries have fluctuated notably since the 2000s, 
shaped by domestic conditions, global influences, 
and monetary policy decisions.

Many studies have attempted to explain the 
relationship between macroeconomic uncertainty 
and growth. There is evidence that macroeconomic 
uncertainty is one of several key factors influencing 
growth, alongside inflation uncertainty, economic 
policy uncertainty (Wen et al., 2022), exchange 
rate volatility (Din et al., 2024), and uncertainty 
related to growth itself. The primary goal of 
these studies is to examine how macroeconomic 
uncertainty affects real economic outcomes.

This paper focuses specifically on inflation 
uncertainty within emerging market contexts. It 
investigates how inflation uncertainty influences 
growth and how these effects vary in response to 
positive and negative shocks. There is an ongoing 
debate about the relationships among inflation, 
inflation uncertainty, and growth. Typically, this 
debate is divided into two parts: the first concerns 
how inflation relates to inflation uncertainty; 
the second addresses how inflation and/or its 
uncertainty affect economic growth.

This study adopts a methodological approach 
that differs from previous work in several ways. First, 
it explores potential bidirectional relationships—
for example, how inflation uncertainty affects 
growth, and vice versa—rather than assuming a 
one-way causality. Second, the analysis accounts for 
the direction of shocks, examining how positive or 
negative changes in inflation uncertainty relate to 
corresponding changes in growth. By distinguishing 
between positive and negative shocks, the study 
offers a more detailed and nuanced perspective 
than traditional symmetric causality analyses, 
aiming for a deeper understanding of how economic 
events unfold.

To capture time-varying inflation uncertainty, 
the analysis uses ARMA-GARCH models, which are 
well suited to identifying fluctuations in the data 
over time. ARMA models were first established 
for the inflation variable to determine the most 
appropriate structure for the mean equations using 
standard information criteria. After deriving the 
uncertainty series, causality analysis was conducted.

To assess both symmetric and asymmetric 
causal relationships, the study employs the 
Hacker and Hatemi-J (Hacker, 2006) and Hatemi-J 
(Hatemi-J, 2012) causality tests, which are widely 

used to evaluate causality among time series. 
While Granger causality is commonly applied 
in empirical research, this study emphasizes the 
importance of separating variables into positive 
and negative shocks to uncover patterns of 
“hidden” causality often overlooked in literature. 
In addition, both symmetric and asymmetric 
impulse-response functions are used to assess 
the direction and strength of these causal 
relationships.

The countries selected for the analysis are 
Brazil, Bulgaria, the Czech Republic, Greece, 
India, Korea, Mexico, Russia, and Türkiye. These 
countries were chosen because they are classified 
as emerging markets, follow inflation-targeting 
strategies, and were significantly impacted by 
the global financial crisis and the U.S. Federal 
Reserve’s tapering announcements.

The paper is organized as follows. The theoretical 
and empirical background is presented in 
Section 2; Section 3 provides detailed information 
on the ARMA-GARCH (1,1) and symmetric and 
asymmetric causality methodologies, our models, 
data and uncertainties; Section 4 presents the 
estimation results obtained from our models; and, 
finally, Section 5 outlines our conclusions.

Theoretical and Empirical Background

Researchers offer different theoretical 
perspectives on how inflation uncertainty affects 
growth. Some early studies argue that inflation 
uncertainty impedes economic growth. For 
instance, Friedman (1977) suggests that, first, 
monetary authorities may respond inconsistently 
to rising inflation, thereby increasing uncertainty 
about future inflation, and, second, that such 
uncertainty can negatively affect growth. In 
contrast, Cukierman and Meltzer (1986) argue 
that inflation uncertainty could boost growth if 
central banks generate inflation surprises through 
unexpected changes in the money supply.

Pindyck (1991) offers another view, emphasizing 
that inflation uncertainty raises doubts about the 
returns on investment, leading firms to delay 
investment decisions and thereby dampening 
output growth. Similarly, Holland (1995) argues 
that when inflation uncertainty is high, central 
banks adopt tighter monetary policies, which may 
reduce inflation but also suppress growth.

Other studies highlight potential positive 
effects of inflation uncertainty. Using a cash-
in-advance model, Dotsey and Sarte (2000) 
demonstrate that greater inflation uncertainty can 
stimulate growth, as it encourages households to 
save more, increasing investment and, ultimately, 
economic output. Moreover, some studies evaluate 
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how growth itself might influence inflation 
uncertainty. According to the logic of the short-
run Phillips curve, stronger growth can contribute 
to higher inflation uncertainty. In line with this, 
Brunner (1993) argues that a decline in output 
growth can generate uncertainty about policy 
responses, potentially heightening inflation 
uncertainty.

On the empirical side, these hypotheses 
have been widely investigated. Most empirical 
studies focus either on the relationship between 
inflation and inflation uncertainty or on the link 
between inflation uncertainty and output growth. 
A substantial body of work finds strong evidence 
supporting a connection between inflation and its 
uncertainty (Grier & Perry, 1998; Nas & Perry, 2000; 
Berument & Dinçer, 2005; Berument et al., 2009, 
2012; Daal et al., 2005; Fountas, 2010; Wilson, 
2006; Özdemir & Fisunoğlu, 2008; Karahan, 2012; 
Baharumshah & Soon, 2014; Heidari et al., 2013; 
Thornton, 2007; Baharumshah et al., 2011a; 
Daniela et al., 2014; Jiang, 2016; Hajamini, 2019).

 However, evidence on the relationship between 
inflation uncertainty and growth is less consistent 
and more mixed (Darrat & Lopez, 1989; Bredin & 
Fountas, 2005; Fountas & Karanasos, 2007; Bredin 
& Fountas, 2009; Fountas, 2010; Hasanov & Omay, 
2011; Khan et al., 2013; Köse & Terzioğlu, 2014; 
Pintilescu et al., 2014; Baharumshah et al., 2016; 
Berger & Grabert, 2018; Chowdhury, 2024). This 
inconsistency is partly attributable to differences 
in the frequency of the data used across studies, but 
more significantly to variations in methodological 
approaches. 

Alongside studies that emphasize the negative 
effects of inflation uncertainty on growth (Wilson 
& Culver, 1999; Grier & Perry, 2000; Nas & Perry, 
2001; Fountas et al., 2002, 2006; Apergis, 2004; 
Grier et al., 2004; Grier & Grier, 2006; Wilson, 
2006; Narayan et al., 2009; Bhar & Mallik, 2010; 
Baharumshah et al., 2011b; Jiranyakul & Opiela, 
2011; Çağlayan et al., 2012, 2016; Mohd et al., 2012; 
Heidari et al., 2013; Chowdhury et al., 2018), some 
studies suggest a potential positive relationship 
(Paksha Paul, 2013). For instance, Fountas et al. 
(2004) argue that inflation uncertainty does not 
lead to a decline in output. In contrast, Chang and 
He (2010) and Neanidis and Savva (2013) find that 
high inflation uncertainty tends to lower growth 
rates, especially in high-inflation environments.

Achiyaale et al. (2023) report that inflation 
volatility does not significantly affect growth, 
while Artan (2008) links inflation uncertainty 
to long-term growth decline. Mandeya and Ho 
(2021), on the other hand, conclude that the 
impact is limited to the short term. Regarding 

causality, Artan (2008) identifies a bidirectional 
relationship between inflation uncertainty and 
growth, whereas Ahmad et al. (2014) find no 
causal link. Hachicha and Lean (2013) suggest that 
inflation uncertainty does, in fact, drive economic 
growth.

Overall, this body of research highlights the 
need for more precise methods to assess the 
impact of inflation uncertainty on growth.

Methodology and Data

Methodology

Measuring economic uncertainty has long 
been a challenge for economists, often leading to 
conflicting approaches. Therefore, there is a wide 
range of methods for quantifying uncertainty. 
Bloom (2014) notes that there is no perfect measure 
of uncertainty—only a variety of proxies. Among 
these, ARCH/GARCH models are commonly used to 
analyse the impact of inflation uncertainty on real 
economic growth, as they can both generate time-
varying measures of uncertainty and estimate its 
effect on actual values simultaneously.

In this paper, we follow the approach of Grier 
and Perry (1998), Nas and Perry (2000), and 
Karahan (2012) by estimating the conditional 
mean and variance equations of the inflation series 
to construct a measure of inflation uncertainty. 
To obtain time-varying estimates, we estimate 
ARMA-GARCH (1,1) models using the following 
equations. Equation (1) presents the general 
ARMA specification for the inflation series.

, 10 , , ,
1 1

n r

i t j i t j p i t p i t
j p

- -
= =

p = a + a p + θ ∈ + ∈∑ ∑            (1)

where

, ,i t i t th∈ = μ                                  (2)

and inflation uncertainty is derived through the 
following equations:

2 2 2
, 10 , ,

1 1

n r

i t m i t m p i t p
m p

h h- -
= =

= a + a + θ∑ ∑ò              (3)

In Equation 1, p denotes the dependent 
variable (inflation) in period t for country i, which 
follows an autoregressive process augmented 
by the uncertainty series defined in terms of the 
conditional variance. In Equation 2, μ is a sequence 
of independent, identically distributed random 
variables with zero mean and the conditional 
variance of h which is shown in Equation 3.

We have employed symmetric (Hacker, 2006) 
and asymmetric (Hatemi, 2012) causality tests to 
determine the impact of inflation uncertainty on 
growth in the countries under investigation, as 
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shown in equations 4–9. At the first stage, Hacker 
(2006) examine the causality between the two 
series with the help of the Vector Autoregressive 
(VAR) model. The VAR model is represented by the 
equation given below. 

1 1 1t t p p ty A y A y v- -= a + +…+ +           (4)

where yt is identified as the vector of k independent 
variables, a is a constant vector, A is a parameter 
vector, and νt is an error term vector. The main 
hypothesis, which asserts no Granger causality 
between the series, was tested using Modified 
Wald (MWALD) statistics. To obtain MWALD 
statistics, the VAR model shown in Equation 4 is 
expressed as Equation 5.
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 matrix for t = 1,...,T;

Z:=(Z0,…,ZT-1) ((1 + n(p + d))xT) matrix; 

( ) ( )1  ˆ : ,  ,     ˆ  ˆ  Tv v n xTd = …  matrix
The main hypothesis can be tested using 

MWALD test statistics as shown in Equation 6.

( ) ( )( ) ( )MWALD
1' 1ˆ ˆ UC C Z Z S C C

-
- = β ⊗  

′ ′ β   (6)

where ⊗ signifies the Kronecker product, the term 
C represents a matrix with dimensions pxn(1 + 
+ n(p + d)), β̂  indicates ( )ˆ vec D , and SU refers to 
the variance-covariance matrix of the residuals (

'ˆ ˆ
U U US = d d ).

According to the symmetric causality test 
proposed by Hacker (2006), the effects of a positive 
shock are considered to be the same as those of a 
negative shock. However, the asymmetric causality 
test developed by HJ (2012) separates these shocks 
to examine their asymmetric effects. According to 
the model, positive and negative shocks present 
in each variable are presented in cumulative form 
within Equation 7 and 8.

and1 1 1 1
1 1

t t

t i t i
i i

Y Y+ + - -

= =

= e = e∑ ∑       (7)

and2 2 2 2
1 1

t t

t i t i
i i

Y Y+ + - -

= =

= e = e∑ ∑       (8)

where positive and negative shocks are defined 
as follows: e+ 

1i = max(e1i,0), e+ 
2i = max(e2i,0), e- 

1i = 
min(e1i,0) and e- 

2i =  min(e2i,0). Therefore, e1i equals 
(e+ 1i + e- 1i) and e2i represents (e+ 2i + e- 2i). The causality 
test in Hatemi (2012), under the assumption that 
y+ t = (y+ 1t, y

+ 2t ), is conducted using a p-lag VAR model 
as depicted in Equation 9. 1

1 1 1t t p p ty A y A y v+ + + +
- -= a + +…+ +             (9)

where y+ t  and ν+ t respectively denote the vector of 
variables and the vector of error terms. 

The causality models constructed based on 
the above-mentioned models are presented in 
equations 10 to 13 below.

( ), ,0 , , , , ,
1 1

p v

i t i i s i t s i r i t r g i t
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Equations 10 and 11 show the symmetric 
relationship between the variables. Equations 12 
and 13, on the other hand, express the asymmetric 
relationship described in Equation 10.

( ) ( ), ,0 , , , , ,
1 1

p v

i t i i s i t s i r i t r g i t
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g e e g f h +

+
+ +
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= =
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g j j g k h -

-
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- -
= =

= + + + e∑ ∑  (13)

where g is the growth rate and h  is inflation 
uncertainty. 

Data

The data used in our analysis covers the period 
from January 2010 to February 2023 for developing 
economies such as Bulgaria (BUL), Greece (GRE), 
India (IND), Korea (KOR), and Türkiye (TUR), while 
for Brazil (BRA), the Czech Republic (CZE), Mexico 
(MEX), and Russia (RUS), it covers the period 
from January 2010 to October 2021. The different 
periods selected for each country reflect data 
availability and the consistency of macroeconomic 
records across these economies. Moreover, for 
most countries, reliable post-crisis data becomes 
consistently available starting in January 2010, 
marking a period of economic stabilization after 
the 2008–09 financial crisis. 

The dataset includes the domestic inflation 
rate (p) and growth rate (g) computed as the 
log differences in the seasonally adjusted (if 
needed) consumer price index (CPI) and industrial 

1 The vector ( )1 2,t t ty y y- - -= , is used to test the causality 
among negative cumulative shocks. Additionally, other 
combinations can also be used.
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production index (IPI) over the previous month, 
respectively. All data are obtained from the IMF’s 
International Financial Statistics. On the other 
side for the uncertainty series, two kind proxies 
are used. Uncertainties of the rates of inflation 
derived from the best ARMA(p,q)-GARCH(1,1) 
models of inflation as shown in Eq. 1 and 3, 
respectively. Descriptive statistic is presented in 
Table 1, respectively.

Table 1 presents the descriptive statistics of 
the data used in the analysis. It shows that the 
Turkish economy has experienced the highest 
average monthly inflation rate, while Greece has 
the lowest. Additionally, Türkiye’s inflation rate 
exhibits a high standard deviation, indicating 
greater fluctuations in inflation in the given period 
compared to the other countries. Interestingly, 
the standard deviations of inflation rates in the 
remaining eight countries are quite similar.

Regarding economic growth, Table 1 
highlights that Greece and Mexico have 
the lowest average monthly growth rates, 
approximately 0.05 % and 0.02 %, respectively. 
In contrast, Türkiye records the highest average 
monthly growth rate at 0.51 %. Notably, Türkiye 
combines this relatively high growth rate with a 
high level of inflation.

To test for unit roots, we performed Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) tests, with the results 
presented in Table 2. The data show that none 
of the series contain a unit root and that all are 
trend-stationary.

The analysis also uses the LM unit root test 
with two structural breaks (Lee and Strazicich, 
2003). Table 3 shows that all test statistics are 
significant at the 5 % level. 1

Estimation Results

Estimation Results of ARMA(p,q) GARCH (1,1) 
Models

Prior to generating the uncertainty series 
for inflation growth, we first estimated OLS 
regressions for ARMA models, as shown in 
Equation 1. After identifying the best-fitting 
ARMA(p,q) model for each country, we tested the 
residuals for the presence of ARCH effects using 
both the Lagrange Multiplier (LM) test and the 
Ljung–Box (LB) test. Table 4 presents the selected 
ARMA(p,q) models along with the corresponding 
LM and LB test results. The LM test provides 
evidence of ARCH effects in the inflation series 
of Brazil, Greece, India, and Russia. Regarding 
the LB test results, there is no indication of 
autocorrelation in the inflation data. The presence 
of conditional heteroskedasticity in these series 
motivated the use of the GARCH methodology to 
estimate volatility measures for inflation

To address the presence of ARCH effects 
in the residuals, we implemented the GARCH 
methodology and estimated ARMA(p,q)-

1 The inflation rate is significant at the 10 % level in the crash 
model for Türkiye.

Table 1
Descriptive Statistics for the Variables

BRA BUL CZE GRE IND KOR MEX RUS TUR
Inflation Rates

Mean 0.484 0.269 0.177 0.105 0.496 0.162 0.336 0.532 1.255
Median  0.449 0.219 0.158 0.044 0.455 0.159 0.329 0.458 0.848
Maximum 1.341 2.279 1.426 1.516 2.226 0.898 1.546 3.329 12.763
Minimum -0.381 -0.849 -0.299 -1.276 -0.786 -0.504 -0.561 -0.096 -1.385
Std. Dev.  0.343 0.505 0.237 0.408 0.473 0.261 0.249 0.428 1.635
Skewness  0.284 1.034 1.543 0.386 0.618 0.178 0.453 2.989 3.881
Kurtosis  3.019 4.976 8.452 4.491 4.688 3.258 7.501 17.452 22.977
JB Test 1.89 53.51 230.59 18.43 28.64 1.26 123.86 1 437.00 3 004.75

Growth Rates
Mean -0.140 0.211 0.175 0.057 0.286 0.129 0.024 0.260 0.511
Median  -0.153 0.337 0.112 0.774 0.227 0.154 0.045 0.402 0.588
Maximum 11.510 10.344 22.052 9.360 47.589 10.209 18.919 6.435 32.018
Minimum -29.720 -11.912 -34.287 -12.642 -66.057 -16.641 -29.929 -6.558 -42.014
Std. Dev.  3.033 3.373 5.307 4.081 7.364 2.597 3.362 1.823 4.846
Skewness  -5.929 -0.100 -1.407 -0.368 -3.059 -1.218 -3.775 -0.664 -2.611
Kurtosis  67.612 3.534 16.044 2.950 54.466 17.193 52.731 6.081 50.676
JB Test 25 352.68 2.12 1 046.03 3.56 17 571.87 1 356.57 14 864.91 66.10 15 047.86

Source: Authors’ calculations
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Table 2
ADF Unit Root Test Results
Levels Differences

c c + t c c + t

BRA
p -0.0771 -1.5875 p -5.8232** -5.7777**

y -2.0172 -3.9226 g -12.3397** -12.2959**

BUL
p 2.9841 1.7578 p -5.3479** -5.9244**

y -1.5248 -2.6619 g -13.8175** -13.7727**

CZE
p 3.6840 2.1766 p -8.8454** -9.3540**

y -2.3880 -5.7265** g -12.5484** -12.541**

GRE
p -0.5511 -0.7895 p -3.4151* -3.6335*

y -1.4241 -2.4343 g -14.5653** -14.6950**

IND
p -2.5034 -1.9116 p -10.2831** -10.5738**

y -1.6274 -5.8909** g -11.6867** -11.6642**

KOR
p 0.1363 -1.0422 p -9.5022** -9.4829**

y -2.5084 -3.7794* g -19.3975** -19.4175**

MEX
p 1.4111 -1.5524 p -8.5679** -8.7377**

y -3.4147 -3.3768 g -11.1570** -11.1338**

RUS
p -1.2107 -1.3516 p -5.1661** -5.2499**

y -1.1188 -5.3201** g -15.25** -15.4731**

TUR
p 3.8120 1.7807 p -3.1820* -6.5450**

y -1.6250 -4.1071** g -13.2310** -13.2146**

Note: n, c and t refer to none, constant and trend, respectively. * and ** show significance at 5 %, and 1 %, respectively. 
Source: Authors’ calculations

Table 3
LM Unit Root Test Results with Two Structural Breaks

Model: Crash (A) Model: Break (C)
Lag Breaks tLM Lag Breaks tLM

BRA
p [0] 2016:05 - 2017:12 -6.4268* [0] 2016:02 - 2020:03 -6.8124*

g [0] 2015:11 - 2016:12 -11.5045* [16] 2016:07 - 2020:03 -31.6876*

BUL
p [0] 2016:12 - 2021:09 -7.1801* [0] 2020:01 - 2021:10 -8.1193*

g [1] 2012:11 - 2021:02 -11.8422* [1] 2012:09 - 2021:08 -13.3182*

CZE
p [0] 2013:04 - 2020:10 -8.7002* [0] 2013:03 - 2020:07 -11.0503*

g [0] 2012:08 - 2020:09 -12.4330* [15] 2019:03 - 2020:03 -17.5442*

GRE
p [11] 2016:01 - 2020:04 -4.2131* [11] 2013:11 - 2021:07 -6.9925*

g [2] 2012:09 - 2019:12 -4.5192* [0] 2012:09 - 2021:06 -19.4107*

IND
p [0] 2014:07 - 2016:07 -10.1078* [0] 2013:03 — 2019:01 -10.6320*

g [0] 2018:11 - 2021:03 -11.6764* [0] 2018:09 - 2020:01 -12.2751*

KOR
p [0] 2018:08 - 2019:09 -9.9818* [0] 2017:03 — 2021:06 -10.4050*

g [0] 2020:06 - 2021:10 -17.0223* [0] 2018:08 - 2021:01 -18.2895*

MEX
p [0] 2016:08 - 2020:09 -8.6972* [0] 2016:07 - 2019:08 -9.1105*

g [1] 2019:06 - 2020:08 -10.4150* [15] 2018:12 - 2020:03 -19.9588*

RUS
p [1] 2014:01 - 2015:01 -4.6105* [1] 2014:10 - 2016:06 -6.8697*

g [0] 2015:01 - 2020:04 -15.2871* [0] 2013:10- 2020:06 -14.7841*

TUR
p [2] 2020:10 - 2021:12 -3.5662 [13] 2016:06 - 2021:10 -9.4267*

g [1] 2015:05 - 2018:12 -11.9323* [12] 2020:03 - 2021:04 -13.8402*

Note: * show significance at 5 %. 
Source: Authors’ calculations
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GARCH(1,1) models, using the previously 
identified best ARMA(p,q) specifications. Table 5 
presents the results of the ARCH-LM tests, 
indicating that the residuals from all models are 
free from ARCH effects.

Therefore, the conditional variance series from 
the ARMA(p,q)-GARCH(1,1) models represent the 
unanticipated component of inflation, commonly 
interpreted as inflation uncertainty. These 
uncertainty series are illustrated in Figure 1.

Our empirical models are estimated using the 
OLS methodology as expressed in Equation 1 and 
2. In these equations, the uncertainty series are 
added as the explanatory variables of the inflation 
and growth models. The estimation results for 
inflation and growth are presented in Table 6 and 
7, respectively. 

Estimation Results of Symmetric and 
Asymmetric Causality

There is an ongoing discussion about the 
cross effects of inflation uncertainty and growth 
uncertainty on actual inflation and growth, 
respectively, vice versa. In this study, we focus on 
the impact of inflation uncertainty on economic 
growth. To search for these effects, we have 
employed symmetric and asymmetric causality 
tests. 

Table 6 provides symmetric causality test 
results between the inflation uncertainty and 
economic growth. The null hypothesis in each 
case cannot be rejected without some exceptions. 
While inflation uncertainty causes economic 
growth, economic growth does not cause inflation 
uncertainty in Brazil and Bulgaria. While economic 
growth causes inflation uncertainty in Russia 
and Türkiye, vice versa is not supported. For the 
Czech Republic, Greece, India, Korea and Mexico, 
our findings revealed that for two macroeconomic 
indicators, there is no symmetric causality. 

When comparing our findings with those of 
previous studies, both similarities and differences 
emerge. For example, consistent with our results, 
Hasanov and Omay (2011) found that inflation 
uncertainty causes output growth in Bulgaria, 
but not vice versa. They also found no evidence 
of a causal relationship—either direction—
between inflation uncertainty and output 
growth in the Czech Republic. Similarly, Khan 
et al. (2013) concluded that output growth does 
not cause inflation uncertainty in the Czech 
Republic. Fountas (2010) reported that inflation 
uncertainty does not lead to output growth in 
Greece, and Pintilescu et al. (2014) reached 
the same conclusion for Türkiye. In contrast, 
however, Artan (2008) identified a bidirectional 
causal relationship between inflation uncertainty 

Table 4
Best ARMA(p,q) Models, LM Test Results and LB Test Results

AR(p) MA(q) LM Test Prob LB — Q(1) Test Prob

BRA p 1 0 10.9501a [0.001] 0.0830 [0.773]

BUL p 1 2 0.9834 [0.322] 0.0264 [0.871]

CZE p 1 1 0.0181 [0.893] 0.1120 [0.738]

GRE p 1 2 7.9756a [0.005] 0122 [0.912]

IND p 0 1 8.6267a [0.003] 0.0018 [0.966]

KOR p 2 1 0.0253 [0.873] 0.0243 [0.876]

MEX p 0 1 1.5678 [0.212] 0.0190 [0.890]

RUS p 2 0 56.2280a [0.000] 0.0414 [0.839]

TUR p 1 2 0.2803 [0.597] 0.0393 [0.843]

Note: The best ARMA(p,q) models were selected using the Akaike Information Criterion (AIC), allowing for a maximum of six 
lags. The symbol a indicates the presence of ARCH effects in the residuals at the 1 % significance level.
Source: Authors’ calculations

Table 5
ARCH-LM Test Results  

of ARMA(p,q)GARCH(1,1) Models
ARCH — LM Test Prob

BRE p 0.8780 0.3504

BUL p 0.0079 0.9290

CZE p 0.1444 0.7045

GRE p 0.4902 0.4849

IND p 0.0594 0.8077

KOR p 0.1130 0.7372

MEX p 0.0155 0.9010

RUS p 0.6640 0.4166

TUR p 0.0788 0.7792

Source: Authors’ calculations 
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Fig. 1. Conditional Variances of Inflation Series
Source: Derived from ARMA(p,q)-GARCH (1,1) models for each country and variable.
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and growth in Türkiye. Our findings are, in part, 
consistent with those of Artan (2008).

Table 7 presents the results of asymmetric 
causality tests between inflation uncertainty and 
economic growth, specifically examining whether 
positive or negative shocks in inflation uncertainty 
lead to corresponding shocks in economic growth. 
For India, the results indicate that positive shocks 
in inflation uncertainty cause positive shocks in 
economic growth, while no such relationship is 
observed for negative shocks. In the case of Korea, 
the null hypothesis cannot be rejected, suggesting 
that positive shocks in inflation uncertainty do 
not lead to positive shocks in growth. However, 
the results support the hypothesis that negative 
shocks in inflation uncertainty lead to negative 
shocks in economic growth. The findings for 
Russia mirror those for Korea: positive shocks in 
inflation uncertainty do not have a significant 

effect on growth, while negative shocks do result 
in negative shocks in economic growth. For the 
remaining countries—Brazil, Bulgaria, the Czech 
Republic, Greece, Mexico, and Türkiye—the results 
show no evidence of causality in either direction 
between positive or negative shocks in inflation 
uncertainty and economic growth. To the best of 
our knowledge, the existing literature does not 
include studies applying this specific methodology 
to the topic. Therefore, the asymmetric findings 
presented here cannot be directly compared with 
previous research.

Additionally, Figures 2 and 3 present the 
estimated values of the asymmetric generalized 
impulse response functions developed by Hatemi 
(2014), along with 95 % confidence intervals. 1 The 

1 This study presents the impulse response values for the models 
that captured causal relationships between the variables.

Table 6 
Symmetric causality test results for emerging economies

Country
Causal directions Wald

Stat.
Bootstrap critical values ( )*

ác Lag Symmetric 
CausalityTest null (H0) % 1 % 5 % 10 

BRA
h  -> g 2.912* 6.971 4.293 2.803 1 Yes

g -> h 0.208 6.518 3.949 2.987 1 No

BUL
 -> g 3.064* 7.136 3.823 2.741 1 Yes

g -> h 0.686 7.087 3.685 2.652 1 No

GRE
h  -> g 1.124 7.534 3.981 2.784 1 No

g -> h 0.092 5.967 3.625 2.482 1 No

IND
h  -> g 0.051 8.049 4.129 2.885 2 No

g -> h 0.305 7.032 4.216 2.745 2 No

KOR
h  -> g 2.241 9.805 4.642 2.967 1 No

g -> h 0.499 9.327 4.207 2.751 1 No

CZE
h  -> g 2.027 6.803 4.146 2.718 1 No

g -> h 0.197 6.416 3.890 2.689 1 No

MEX
h  -> g 0.535 10.061 6.537 4.478 2 No

g -> h 0.747 10.769 6.305 4.758 2 No

RUS
h  -> g 1.300 7.450 4.553 2.955 2 No

g -> h 3.785* 7.509 4.051 2.602 2 Yes

TUR
h  -> g 0.049 8.279 4.540 2.959 2 No

g -> h 3.753** 11.387 3.748 2.264 2 Yes

Note: * and ** show significance at 10 % and 5 %, respectively. The bootstrapped critical values were obtained by conducting  
1 000 simulations. If the Wald statistic > Bootstrap critical values (c* 

a), H0 is rejected.
Source: Authors’ calculations
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Table 7
Asymmetric causality test results for emerging economies

Country
Causal directions Wald

Stat.
Bootstrap critical values ( )*

ác Lag Asymmetric 
CausalityTest null (H0) % 1 % 5 % 10 

BRA h +  -> g+ 0.681 6.915 3.393 2.512 1 No

h -  -> g- 3.167 10.792 6.578 4.657 1 No

BUL h +  -> g+ 0.820 8.997 5.582 4.312 1 No

h -  -> g- 1.008 11.565 8.510 6.208 1 No

CZE h +  -> g+ 0.324 10.206 5.384 3.724 1 No

h -  -> g- 0.407 14.579 8.263 6.642 1 No

GRE h +  -> g+ 0.110 8.500 4.876 3.479 1 No

h -  -> g- 0.252 9.460 5.200 3.419 1 No

IND h +  -> g+ 6.871** 8.281 5.298 3.723 2 Yes

h -  -> g- 4.277 9.470 6.611 5.238 2 No

KOR h +  -> g+ 2.715 8.903 4.226 2.907 1 No

h -  -> g- 7.979* 15.652 10.573 7.599 1 Yes

MEX h +  -> g+ 0.326 9.527 5.214 3.516 2 No

h -  -> g- 0.554 9.037 4.961 3.258 2 No

RUS h +  -> g+ 0.845 7.300 4.848 3.375 2 No

h -  -> g- 6.438* 14.154 8.142 6.095 2 Yes

TUR h +  -> g+ 2.084 10.304 5.688 4.135 2 No

h -  -> g- 0.233 11.343 7.647 5.811 2 No

Note: * and **show significance at 10 % and 5 %, respectively. The bootstrapped critical values were obtained by conducting 1000 
simulations. If the Wald statistic > Bootstrap critical values (c* 

a), H0 is rejected.
Source: Authors’ calculations
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Fig. 2. Symmetric generalized responses for inflation uncertainty and growth
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symmetric effects between inflation uncertainty 
and growth for Bulgaria, Brazil, Russia, and 
Türkiye are presented in Figure 2. The response 
of inflation uncertainty to a symmetric shock in 
economic growth is not statistically significant 
over a ten-period timeframe. Similarly, the impact 
of economic growth on inflation uncertainty in 
response to a symmetric shock is statistically 
insignificant.

The asymmetric effects between positive/
negative shocks in inflation uncertainty and 
positive/negative shocks in growth for India, Korea 
and Russia are presented in Figure 3. The results 
from these estimates demonstrate that in India, 
cumulative positive shocks in economic growth 
significantly respond to cumulative positive 
shocks in inflation uncertainty.

Conclusion

Since the global financial crisis, macroeconomic 
uncertainties have increased sharply around the 
world, hitting emerging markets especially hard. 
In light of this, our study investigated the effects 
of inflation uncertainty on economic growth in 
a selection of emerging economies. The analysis 
was conducted in two stages: first, using ARMA-
GARCH models to estimate inflation uncertainty; 
and second, applying symmetric and asymmetric 
causality tests to assess the directional 
relationships between inflation uncertainty and 
economic growth.

The influence of inflation uncertainty on 
economic growth is found to be weaker than 
initially expected. Nonetheless, the results 
indicate a unidirectional causality from inflation 
uncertainty to economic growth in Brazil and 
Bulgaria. Conversely, for Türkiye, the analysis 
revealed a unidirectional causality from economic 
growth to inflation uncertainty. Thus, symmetric 
causality tests suggest that in seven of the nine 
countries examined, the relationship between 
inflation uncertainty and economic growth is not 
statistically significant in either direction.

These findings have important policy 
implications. In Brazil and Bulgaria, it is vital for 
policymakers to adopt effective communication 
strategies to anchor inflation expectations. 
Enhancing the predictability of inflation may 
support sustainable economic growth.

In Türkiye, economic growth appears to 
influence inflation uncertainty. Therefore, 
growth-oriented policies must also account for 
their potential impact on inflation. Stimulating 
economic activity, for example, through 
investment incentives, should go hand in hand 
with measures to manage inflationary pressures. 
We would recommend investing in infrastructure 
development and expanding production capacity 
to help ease inflationary pressures and support 
price stability.

In Russia, both symmetric and asymmetric 
causality tests reveal a bidirectional relationship: 

Response of 𝑔𝑔� to √ℎ � for IND  Response of 𝑔𝑔� to √ℎ � for KOR 
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Fig. 3. Asymmetric generalized responses for cumulative positive and negative shocks



578 мИРОВАЯ экОНОмИкА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 21(2), 2025  www.economyofregions.org

economic growth affects inflation uncertainty, 
while negative shocks in inflation uncertainty are 
associated with negative shocks in growth. The 
asymmetric findings for Russia mirror those for 
Korea. In contrast, in India, the results point to an 
asymmetric relationship in which positive shocks 
in inflation uncertainty are followed by positive 
shocks in economic growth.

These outcomes underline the importance 
of adaptive and responsive policy frameworks in 
Russia and Korea. Policymakers in these countries 
must be prepared to manage inflation shocks in 
order to safeguard economic growth. In India, the 
observed positive effect of inflation uncertainty 

on growth during high-growth periods suggests 
that uncertainty can, under certain conditions, 
act as a stimulus. However, to maintain the long-
term viability of such dynamics, robust measures 
must be taken to prevent inflation from becoming 
unmanageable.

In conclusion, our findings demonstrate that 
the relationship between inflation uncertainty 
and economic growth is particularly relevant 
in Brazil, Bulgaria, Russia, Korea, and India. In 
the remaining countries, growth appears to be 
shaped by other factors. For the former group, 
macroeconomic stability and sustained growth 
require careful attention to inflation dynamics.
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Effect of the Shadow Economy on tax Revenue in Sub-Saharan African 
countries: A Dynamic Panel Data Analysis 1

Abstract. The shadow economy in Sub-Saharan African (SSA) countries has become a persistent chal-
lenge that undermines government tax revenues. This study investigates the shadow economy’s adverse 
effect on tax revenue in SSA, addressing a critical gap in the region’s fiscal research. The analysis covers 
15 SSA countries over the period of 15 years, using the Arellano-Bover/Blundell-Bond GMM estimation 
method. Model validity was confirmed through Arellano-Bond autocorrelation tests and a significant Wald 
chi-squared statistic, ensuring robust results. Descriptive analysis reveals that SSA countries exhibit rela-
tively low tax revenue (15.7 % of GDP, on average) alongside a sizable shadow economy (36.2 % of GDP). 
The shadow economy was found to exert a significant negative effect on tax revenue (β = -0.249, p = 
0.010). Tax revenues also display persistence, with prior tax revenue significantly influencing current lev-
els. Among the control variables, unemployment (β = 0.315, p = 0.002) and trade openness (β = 0.057, p = 
0.006) positively affect tax revenue. Conversely, foreign direct investment (β = – 0.022, p = 0.071) and oil 
revenue (β = -0.087, p = 0.002) have negative impacts, reflecting tax incentives and resource dependency. 
Control of corruption exerts a marginally positive influence (β = 2.950, p = 0.096). GDP per capita, inflation, 
the role of agriculture, the number of taxes paid by businesses, and regulatory quality show no significant 
effects. This study highlights the shadow economy’s detrimental impact on tax revenue in SSA and under-
scores the need for policies aimed at formalizing informal activities and strengthening tax compliance. The 
findings contribute to public finance research and provide practical guidance for designing sustainable fis-
cal policies. Avenues for future research could include expanding the analysis to a broader set of countries.
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исслеДовательская статья
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влияние теневой экономики на налоговые ПостуПления 
в странах африки Южнее сахары: Динамический 

Панельный анализ
аннотация Теневая экономика в странах Африки южнее Сахары (АЮС) приводит к сниже-

нию налоговых поступлений государств. Изучение данной проблемы в контексте стран АЮС 
позволяет восполнить важный пробел в исследованиях по этой теме. В анализ включены дан-
ные по 15 странам АЮС за 15-летний период, применяется метод оценки GMM по Ареллано-
Боверу / Бланделлу-Бонду. Валидность модели подтверждена с помощью тестов автокорреля-
ции Ареллано-Бонда и критерия хи-квадрат Вальда, что гарантирует надёжность полученных ре-
зультатов. Дескриптивный анализ показывает, что в странах АЮС налоговые поступления относи-
тельно невелики (в среднем 15,7 % ВВП), а масштабы теневой экономики значительны (в среднем 
36,2 % ВВП). Установлено, что теневая экономика оказывает значительное негативное влияние 
на налоговые поступления (β = -0,249, p = 0,010). Налоговые поступления также демонстрируют 
эффект инерции — их текущий уровень существенно зависит от уровня в предыдущие периоды. 
Из контрольных переменных положительное влияние на налоговые поступления оказывают уро-
вень безработицы (β = 0,315, p = 0,002) и открытость торговли (β = 0,057, p = 0,006). Прямые ино-
странные инвестиции (β = -0,022, p = 0,071) и доходы от добычи нефти (β = -0,087, p = 0,002), на-
оборот, отрицательно влияют на налоговые поступления, что, в свою очередь, отражает роль та-
ких факторов, как налоговые льготы и ресурсная зависимость. контроль над коррупцией оказы-
вает умеренно положительное влияние на налоговые поступления (β = 2,950, p = 0,096). Такие 
переменные, как ВВП на душу населения, инфляция, доля сельского хозяйства в экономике, число 
налогов, уплачиваемых бизнесом, а также качество регулирования, не имеют значимого влияния. 
Представленное исследование подчёркивает пагубное воздействие теневой экономики на нало-
говые поступления в странах АЮС и указывает на необходимость разработки мер по формализа-
ции экономической деятельности и усилению налоговой дисциплины. Теоретическая значимость 
заключается в его вкладе в существующее поле исследований государственных финансов, а прак-
тическая — в рекомендациях по разработке устойчивой налоговой политики. Перспективным на-
правлением для дальнейших исследований станет включение в анализ более широкого круга 
стран.

ключевые слова: теневая экономика, налоговые поступления, уровень безработицы, открытость внешней торговли, 
ВВП, страны Африки южнее Сахары, модель GMM

Для цитирования: Бати, Б. Е. (2025). Влияние теневой экономики на налоговые поступления в странах Африки южнее 
Сахары: динамический панельный анализ. Экономика региона, 21(2), 582-592. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2025-2-22

Introduction

The shadow economy operates outside the 
formal regulatory framework and and deprives 
governments of potential tax revenue. This 
challenge is particularly pronounced in Sub-
Saharan Africa (SSA), where the informal sector 
is relatively large and the tax-to-GDP ratio 
remains low. High unemployment rates are among 
the key drivers of the shadow economy in the 
region. Additionally, even formal businesses are 
often pushed into informal activity by excessive 
regulations and high tax burdens (Danquah 
et al., 2021). Weak tax law enforcement and 
widespread corruption further erode tax revenues. 
Together, these factors severely undermine efforts 
to expand the tax base, making it difficult for 

SSA governments to generate sustainable tax 
revenue (Nguimkeu & Okou, 2022; Rohman & 
Veiga, 2017). To tackle this issue, we need to gain 
a more nuanced understanding of the complex 
relationship between the shadow economy and 
tax revenue in SSA.

Prior research on the effect of the shadow 
economy on tax revenue for different countries 
(e.g. Ukraine, Iran, Central Europe, BRICS, and the 
EU) has produced inconclusive results. Bak et al. 
(2024), Motallebi et al. (2020), and Nchor (2021) 
suggest a linear and negative relationship between 
the shadow economy and tax revenue. In contrast, 
Nguyen and Duong (2022) and Achim et al. (2023) 
argue that the relationship is nonlinear. They find 
that the shadow economy initially contributes 
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positively to tax revenue up to a certain threshold, 
after which its effect turns negative. 

While previous studies offer conflicting 
findings, they often fail to account for key variables 
that shape the relationship between the shadow 
economy and tax revenue, influencing both its 
direction and intensity. Among these variables, 
oil revenues tend to exacerbate the already 
negative impact of the shadow economy on tax 
revenue (Ishak & Farzanegan, 2020). Corruption 
also drives businesses away from the formal 
sector, leading to higher shadow economy activity 
and reduced tax revenues (Neog & Gaur, 2021; 
Mazurenko et al., 2023). In contrast, international 
trade encourages businesses to operate formally, 
thereby strengthening tax revenues (Rolandas 
Giedraitis et al., 2023; Gnangnon, 2023). These 
complex and intertwined dynamics highlight the 
need for a more comprehensive analysis of the 
shadow economy’s impact on tax revenues.

In the context of Sub-Saharan Africa, there 
remains a lack of comprehensive studies that 
incorporate relevant control variables and analyse 
multiple SSA countries over an extended period 
(Ajide, 2021; Alabede, 2018; Omodero, 2019; Ya’u 
et al., 2024).

Hence, this study incorporates underexplored 
control variables, such as regulatory quality, 
control of corruption, and oil revenue, along with 
15 years of data from 15 SSA countries to address 
this research gap. By including these variables, 
the study provides a more nuanced and robust 
analysis of the shadow economy’s effect on tax 
revenue in the region.

The study aims to examine the impact of the 
shadow economy on tax revenue in SSA countries. 
The study seeks to answer two research questions: 
How large is the shadow economy in SSA countries? 
And to what extent does the shadow economy 
affect the tax revenue of these countries?

The main hypothesis of the study is as follows:
H₁: The shadow economy has a negative 

and significant effect on the tax revenue of SSA 
countries.

Additionally, the following sub-hypotheses 
have been formulated for the control variables:

— H₂: GDP per capita positively and 
significantly affects tax revenue.

— H₃: Inflation negatively and significantly 
affects tax revenue.

— H₄: Unemployment negatively and 
significantly affects tax revenue.

— H5: Trade openness positively and 
significantly affects tax revenue.

— H6: Foreign Direct Investment (FDI) 
negatively and significantly affects tax revenue.

— H7: The number of taxes paid by businesses 
negatively and significantly affects tax revenue.

— H8: Regulatory quality positively and 
significantly affects tax revenue.

— H9: Control of corruption positively and 
significantly affects tax revenue.

— H10: Net revenue from oil production 
negatively and significantly affects tax revenue.

— H11: The role of the agriculture sector in the 
economy negatively and significantly affects tax 
revenue.

This paper was organized into six sections. 
It begins with introduction, which provides an 
overview of the general context. The next section 
reviews existing literature, offering a robust 
theoretical and empirical foundation for the study. 
The Methods section outlines the research design, 
variables, techniques, models, and software 
employed in the analysis. This is followed by the 
Results and Discussion section, which examines 
and compares the findings to existing studies. The 
final section offers some concluding remarks.

Methods

The selection of 15 SSA countries was based 
on three key criteria: data availability, regional 
representation, and the prevalence of shadow 
economy activities. First, we prioritized countries 
with complete and reliable 15 years’ data from 
2009 to 2023, sourced from the World Bank, Global 
Economy, and central bank websites. Second, to 
ensure geographical diversity, we included nations 
from central, west, east, and southern Africa, 
capturing a wide range of economic contexts. 
Finally, we focused on countries with relatively 
higher levels of shadow economy activity, as this 
aligns with the study’s core focus. The selected 
countries— the Democratic Republic of the 
Congo, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Madagascar, South Africa, Lesotho, 
Namibia, Zambia, Botswana, Burkina Faso, Ghana, 
Ivory Coast, Mauritius, and Togo—collectively 
meet these criteria. This approach ensures a 
balanced and representative sample, enabling a 
robust analysis of the shadow economy’s impact 
on tax revenue across SSA.

Regarding the operational definitions of 
variables, the dependent variable Tax Revenue 
represents the total tax income collected by the 
government from various types of taxes. It is 
expressed as the ratio of tax revenue to a country’s 
GDP. The independent variable, Shadow Economy, 
refers to economic activities that fall outside 
government regulation. This study uses shadow 
economy data calculated through the MIMIC 
method, which is considered the most robust 
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approach (Fukuda, 2019; Dybka et al., 2019; 
Dell’Anno et al., 2018).

To isolate the specific effect of the shadow 
economy on tax revenue, the study includes ten 
essential control variables. The following section 
provides the definitions and measurements of 
these control variables:

1) GDP per Capita: Studies show that lower 
GDP per capita is significantly associated with 
larger shadow economies and lower tax revenue, 
and vice versa (Dokas et al., 2024).

2) Inflation: Higher inflation tends to push 
businesses into the shadow economy, thereby 
reducing tax revenue (Dutta, 2020; Mihaljek, 
2023).

3) Unemployment: Higher unemployment 
rates drive people toward informal work, which 
decreases tax revenue (Dokas et al., 2024; 
Irandoust, 2024).

4) Trade Openness: Trade openness provides 
opportunities for participants of the shadow 
economy to move into formal jobs, which 
ultimately increases tax revenue (Gnangnon & 
Brun, 2019; Makun & Singh, 2025; Fedajev et al., 
2022). This variable is measured by the sum of 
exports and imports as a share of GDP.

5) Foreign Direct Investment (FDI): FDI can 
have both positive and negative effects on tax 
revenue. On the positive side, FDI reduces informal 
activities through job creation, increasing tax 
revenue (Gaspareniene et al., 2022; Nguyen & 
Duong, 2022). Conversely, some scholars argue 
that tax incentives offered to attract FDI may erode 
potential revenue gains (Silajdzic & Mehic, 2022; 
Marjanović & Domazet, 2021). FDI is measured as 
a percentage of GDP.

6) Number of Taxes Paid by Businesses: A 
higher number of taxes paid by businesses can 
push firms into the informal sector, reducing tax 
revenue (Lavic, 2023; Bruhn & Loeprick, 2016).

7) Regulatory Quality: Excessive regulation and 
the resulting difficulties in formal operations lead 
businesses to engage in shadow activities, which 
decreases tax revenue (Wang et al., 2024; Yamen 
et al., 2018). Regulatory quality is measured on a 
scale ranging from low (-2.5) to high (2.5).

8) Control of Corruption: This reflects the 
level of corruption control in a country. Higher 
corruption drives businesses and individuals 
into the shadow economy, reducing tax revenue 
(Nguyen & Duong, 2022; Omodero, 2019). 
This variable is measured by an index where 
lower values indicate higher corruption and the 
maximum score of 100 represents no corruption.

9) Net Revenue from Oil Production: Greater 
government reliance on oil revenues reduces the 

tax base and encourages the shadow economy 
(Ishak & Farzanegan, 2020; Maji et al., 2017). This 
is measured as net oil revenue as a percentage of 
GDP.

10) Role of the Agricultural Sector: In SSA 
countries, agriculture is mainly composed of 
smallholder farmers operating in the informal sector. 
A larger agricultural sector’s share in the economy 
is associated with lower tax revenue (Kireenko & 
Nevzorova, 2019). This variable is measured by the 
agricultural sector’s contribution to GDP.

Model selection, model specification,  
and validity test

Before selecting the appropriate model for this 
study, it was necessary to check for endogeneity 
and understand the persistence and dynamic 
nature of the dependent variable.

Endogeneity (bi-directionality) means that the 
shadow economy affects tax revenues by reducing 
the tax base, while tax policies and administration 
can, in turn, influence the size of the shadow 
economy (Sartov et al., 2023; Achim et al., 2023). 
To test for endogeneity, the residual approach was 
applied using SPSS 20 (Geraci et al., 2018). The 
results showed that the coefficient of the residual 
term was statistically significant, indicating that 
the shadow economy is endogenous in this context.

Additionally, the statistical significance of 
the lagged dependent variable shown in Table 
2 confirms its persistence and dynamic nature. 
Previous studies also support that tax revenue as 
a percentage of GDP exhibits both persistence and 
dynamic characteristics (Menescal & Alves, 2024; 
Kubaje et al., 2025; Wilkins, 2018).

Given the presence of endogeneity and the 
dynamic behaviour of the dependent variable, the 
System dynamic panel-data estimation method 
(Arellano-Bover/Blundell-Bond estimator) was 
found appropriate for this study (Ahmad & 
Hussain, 2024; Sitkiewicz & Białek-Jaworska, 
2024).

The econometric specification can be expressed 
as follows:

TaxRevit = a ⋅ TaxRevi(t - 1) + β1 ⋅ ShadowEconit + 
 + Sgk ⋅ ControlVarkit + μi + ∈it

Where 
— Dependent Variable (TaxRevit): Tax revenue 

as a percentage of GDP for country i at time t.
— Lagged Dependent Variable (TaxRevi(t - 1)): 

The inclusion of a one-period lag of tax revenue 
enables us to capture its persistence over time.

— Independent Variable (ShadowEconit): The 
size of the shadow economy as a percentage of 
GDP for each country.
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— Control Variables (ControlVarkit ): The set 
of control variables includes GDP per capita, 
inflation rate, unemployment, trade openness, 
FDI, number of taxes paid by businesses, regulatory 
quality, control of corruption, net revenue from 
oil production as a percentage of GDP, and the 
agriculture sector’s role in the economy.

— Country-Specific Effects (μi): Time-invariant 
effects unique to each country that may influence 
tax revenue.

— Idiosyncratic Error Term (eit): Captures 
random shocks not explained by the included 
variables.

The Arellano-Bond autocorrelation tests, 
described by Baum et.al (2007) and Roodman 
(2009), were performed using robust standard 
errors. These tests confirm the absence of 
problematic second-order serial correlation 
(AR (2), p = 0.1324), supporting both the model’s 
overall validity and the reliability of the results.

It should be noted that while an analysis 
of short – and long-term dynamics using 
cointegration methods would be valuable, 
this study did not include such techniques. 
Cointegration analysis requires several steps, 
such as unit root tests, cointegration checks, and 
error correction models, which combined with the 
GMM approach used here would make the study 
less focused. It would be better to explore these 
dynamics in a separate study.

Results

Descriptive statistics analysis

The descriptive statistics provide a snapshot of 
the key variables in this analysis of SSA economies 
from 2009 to 2023. Tax revenue averaged 15.7 % of 
the GDP. Tax revenue ranges from a low of 0.5 % to 
a high of 40 %. This substantial variation suggests 
significant disparities in tax collection efficiency 
across the region. This average tax revenue of SSA 
countries is lower than the developing countries 
worldwide (Lozano-Espitia & Arias-Rodríguez, 
2021; & Aizenman et.al, 2019).

The shadow economy of SSA countries averaged 
36.2 % of GDP, with a range between 20.8 % and 
49.2 %. This figure aligns with estimates for other 
developing economies (Ebeke & Ehrhart, 2012; 
Irandoust, 2024; & Schneider et.al, 2010). Such 
considerable size of the informal sector definitely 
has significant effect on tax revenue.

GDP per capita average was $3,445.7. The 
GDP per capita ranged from $191.8 to nearly 
$20,000, reflecting the diverse levels of economic 
development among the SSA countries. Inflation 
averaged 6 %, fluctuating between – 16.9 % and 

44.4 %. This volatility could influence economic 
decisions and potentially drive activities into 
the informal sector. The average unemployment 
rate of 9.8 %, with a range from 0.6 % to 25.5 %, 
highlights potential labour market challenges and 
the possibility of informal employment absorbing 
a significant portion of the workforce. Trade 
openness, averaging 81.3 % and spanning from 
24 % to 166.2 %, suggests a substantial reliance on 
international trade, which could be both a source 
of tax revenue and a channel for tax avoidance.

FDI, as percentage of GDP, averaged a modest 
4.1 %, ranging from -17.3 % to 37.3 %. This 
relatively low level and high variability raise 
questions about the region’s attractiveness for 
foreign investment and its potential contribution 
to tax revenue.

Businesses in the SSA countries on average 
faced 35.2 different taxes. In SSA, the number of 
taxes businesses pay ranges from as few as 7 to 
as many as 67. This complex tax landscape can 
create significant compliance burdens and may 
encourage informal economic activity.

The study found that regulatory quality in SSA 
countries is relatively low, with an average score of 
– 0.5, indicating significant room for improvement. 
Control of corruption scored an average of 35.5 out 
of 100, suggesting that weak corruption control 
may hinder tax revenue collection. Net revenue 
from oil production averaged 4.5 % of GDP, with 
some countries reporting no oil revenues and 
others relying on oil for as much as 52.4 % of their 
GDP. This high dependence on oil revenue could 
discourage efforts to diversify revenue sources. 
Finally, the agriculture sector’s contribution to 
the economy averaged 13.6 %, ranging from 0.9 % 
to 45.9 %, reflecting its varying importance across 
the region. Detailed data are presented in Table 1.

Model output

The regression output reflects the results of a 
dynamic panel data analysis using the Arellano-
Bover/Blundell-Bond estimation method. Below is 
an interpretation of the key findings.

Firstly, the lagged value of tax revenue (L1. 
tax revenue) has a positive and highly significant 
coefficient of 0.456 and p-value of 0.000. This 
suggests that tax revenue in the previous year 
has a strong and positive influence on current 
tax revenue, highlighting the persistence of tax 
revenue generation over time. Such persistence 
may result from structural or policy-related 
factors in the tax system that carry over from one 
year to the next. The shadow economy variable has 
a negative (β = -0.249) and statistically significant 
(p = 0.010) effect on tax revenue. This indicates 



587Bantyergu Engida Bati

Экономика региона, Т. 21, вып. 2 (2025)

that an increase in the size of the shadow economy 
is associated with a decrease in tax revenue. This 
finding aligns with expectations, as the shadow 
economy typically includes unregulated and 
untaxed activities, which undermine formal tax 
collection efforts. 

Among the control variables, several findings 
are noteworthy. Unemployment has a positive 
(β = 0.315) and significant (p = 0.002) effect on tax 
revenue. Trade openness also has a positive (β = 
0.057) and statistically significant (p = 0.006) effect 
on tax revenue. This suggests that greater trade 
integration may contribute to higher tax revenue, 
possibly through increased customs duties or the 
broadening of the tax base due to trade-related 
economic growth. FDI has a negative (β = -0.022) 
but marginally significant (p = 0.071) effect on 
tax revenue. This result could reflect the tax 
incentives or exemptions often granted to foreign 
investors, which might reduce the overall tax 
revenue despite the potential economic benefits 
of FDI. Variable Control of Corruption (β = 2.950 & 
p = 0.096) affects the tax revenue positively. Net 
revenue from oil production, expressed as a 
percentage of GDP, also has a significant negative 
(β = -0.087 & p = 0.002) effect on tax revenue. This 
means that reliance on oil revenue may crowd out 
other sources of tax collection, a phenomenon 
commonly referred to as the “resource curse”.

Other control variables (GDP per capita, 
inflation, the number of taxes paid by businesses, 
regulatory quality, and the role of the agriculture 
sector) do not exhibit statistically significant 
effects on tax revenue. Although these factors 
may influence tax revenue in other contexts, their 
lack of significance here could be due to specific 
regional dynamics or the inclusion of other 
stronger predictors in the model.

The overall model’s goodness-of-fit is 
demonstrated by the Wald chi-squared statistic, 
which is highly significant (chi2 (12) = 6 260.12, 
p-value = 0.000). This indicates that the 
explanatory variables collectively provide a strong 
explanation for variations in tax revenue across 
the sample of SSA countries.

In conclusion, the results highlight the harmful 
impact of the shadow economy on tax revenue and 
emphasize the need to address informal economic 
activities to improve tax collection. The regression 
output is presented below in Table 2. 

Hypothesis tests

Drawing on the study’s findings, the hypotheses 
were tested and are summarized below. For a 
hypothesis to be accepted, its results must show 
the expected direction (sign) and a statistically 
significant effect on the dependent variable. The 
outcomes of the hypothesis testing, using these 
criteria, are presented as follows.

Discussion

The positive and highly significant coefficient 
of 0.456 for the lagged value of tax revenue (L1. 
tax revenue) indicates that tax revenue collection 
in these SSA countries exhibits persistence over 
time. The positive coefficient shows that higher 
tax revenues in the prior period are likely to lead 
to higher tax revenues in the current period. 
This can be attributed to favourable factors that 
influence tax revenue positively over successive 
periods. This finding was in line with prior studies 
(Chamisa & Sunde, 2024; & Kebede et.al, 2024).

The major findings of the study show that 
the shadow economy has a negative (β = -0.249) 
and statistically significant (p = 0.010) effect on 
tax revenues in SSA countries. This result aligns 

Table 1: 
Descriptive statistics results

Variables Minimum Maximum Mean Std. Dev
Tax revenue, percent of GDP 0.5 40.0 15.7 8.7
Shadow economy, MIMIC method 20.8 49.2 36.2 7.5
GDP per capita 191.8 19 849.7 3 445.7 3 902.4
Inflation -16.9 44.4 6.0 5.8
Unemployment rate 0.6 25.5 9.8 7.4
Trade openness 24.0 166.2 81.3 30.6
FDI, percent of GDP -17.3 37.3 4.1 5.4
Number of taxes paid by businesses 7.0 67.0 35.2 15.6
Regulatory quality index (-2.5 to 2.5) -1.7 1.2 -0.5 0.7
Control of Corruption (100 show no corruption) 16.0 65.0 35.5 12.2
Net revenue from oil production, percent of GDP 0.0 52.4 4.5 11.3
Agriculture Sector role in the economy 0.9 45.9 13.6 11.2

Source: World Bank database, Global Economy database, and central banks of the sample countries
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Table 3:
Hypothesis testing results

Hypothesis β P value 
Decision (based on 

both the β sign and p 
value of 0.1)

Major hypothesis 
H₁: Shadow economy negatively and significantly affects the tax 
revenue of SSA countries. -0.249 0.010 Accepted 

Sub-hypotheses 
H₂: GDP per capita positively and significantly affects tax 
revenue. -1.202 0.399 Rejected 

H₃: Inflation negatively and significantly affects tax revenue. -0.002 0.926 Rejected 
H₄: Unemployment negatively and significantly affects tax 
revenue. 0.315 0.002 Rejected 

H5: Trade openness positively and significantly affects tax 
revenue. 0.057 0.006 Accepted 

H6: FDI negatively and significantly affects tax revenue. -0.022 0.071 Accepted
H7: The number of taxes paid by businesses negatively and 
significantly affects tax revenue. -0.025 0.438 Rejected 

H8: Regulatory quality positively and significantly affects tax 
revenue. 0.832 0.563 Rejected 

H9: Control of Corruption positively and significantly affects tax 
revenue. 2.950 0.096 Accepted 

H10: Net revenue from oil production negatively and significantly 
affects tax revenue. -0.087 0.002 Accepted 

H11: Role of the agriculture sector in the economy negatively and 
significantly affects tax revenue. 0.078 0.955 Rejected 

Table 2: 
Regression output

System dynamic panel-data estimation Number of obs = 210

Group variable: countries Number of groups = 15

Number of instruments = 116
Wald chi2(12) = 6260.12

Prob > chi2 = 0.0000

tax revenue Coef. Robust std 
error z P > |z| [95 % CI] 

L1. tax revenue 0.456 0.071 6.400 0.000 0.317 0.596

Shadow economy -0.249 0.097 -2.570 0.010 -0.438 -0.059

GDP per capita -1.202 1.424 -0.840 0.399 -3.993 1.589

Inflation -0.002 0.025 -0.090 0.926 -0.052 0.048

Unemployment 0.315 0.102 3.100 0.002 0.116 0.514

Trade Openness 0.057 0.021 2.740 0.006 0.016 0.098

FDI -0.022 0.012 -1.800 0.071 -0.046 0.002

Number of taxes paid by businesses -0.025 0.032 -0.780 0.438 -0.087 0.038

Regulatory quality 0.832 1.437 0.580 0.563 -1.985 3.648

Control of Corruption 2.950 1.771 1.670 0.096 -0.521 6.421
Net revenue from oil production, 
percent of GDP -0.087 0.028 -3.150 0.002 -0.142 -0.033

Agriculture Sector role in the 
economy 0.078 1.361 0.060 0.955 -2.591 2.746

_cons 9.489 18.349 0.520 0.605 -26.474 45.451

Source: stata 15 & (World Bank, Global Economy, and central banks of sample countries)
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with prior research (Dokas et al., 2024; Mazhar & 
Méon, 2017; Omodero, 2019), underscoring the 
persistent negative impact of the shadow economy 
on tax revenue.

Regarding the control variables, unemployment 
exhibits a positive (β = 0.315) and statistically 
significant (p = 0.002) effect on tax revenues, 
which may seem counterintuitive at first. However, 
closer examination reveals several economic 
mechanisms behind this relationship.

First, governments often respond to rising 
unemployment by increasing taxes on employed 
individuals and businesses to fund unemployment 
benefits and stabilize the economy. Although 
aimed at addressing joblessness, these measures 
can inadvertently boost tax revenues (Le & 
Elliott, 2023; Zirgulis & Šarapovas, 2017; Šehović 
et al., 2021; Zimmermannová et al., 2016). 
Second, fiscal policies designed to create jobs, 
such as infrastructure projects or subsidies, can 
stimulate economic growth and further increase 
tax revenues (Barkoulas & Chionis, 2024). Third, 
since many SSA countries depend heavily on 
trade taxes, policy shifts like trade liberalization 
can enhance tax revenues even during periods of 
high unemployment (Kassim, 2024). Fourth, rising 
unemployment is often associated with increased 
corruption, prompting governments to enforce 
stricter tax compliance measures that improve 
revenue collection despite economic challenges 
(Pérez-Oviedo et al., 2024).

Together, these factors illustrate how 
unemployment can trigger policy responses and 
behavioural changes that ultimately raise tax 
revenues, highlighting the complex interaction 
between labour markets, fiscal policy, and revenue 
generation in SSA.

On the other hand, trade openness has a positive 
(β = 0.057) and statistically significant (p = 0.006) 
effect on tax revenue. This result supports earlier 
findings by Rahman & Islam (2023) and Gnangnon 
& Brun (2019), reinforcing the beneficial role of 
trade openness in enhancing tax revenues across 
various regions and contexts.

FDI has a negative (β= -0.022) but marginally 
significant (p= 0.071) effect on tax revenue, which 
aligns with prior research indicating a negative 
effect of FDI on tax revenue in the long term 
(Omodero & Yado, 2024; & Meniago & Lartey, 
2021). These findings collectively suggest that 
while FDI can bring economic benefits, it may also 
pose challenges to tax revenue collection in the 
region, mainly because of tax exemptions for FDI. 

Control of corruption positively (β = 2.950 & p = 
0.096) affects tax revenue, suggesting that higher 
control over corruption correlates with higher tax 

revenue. This finding aligns with prior evidence 
of a positive relationship between these variables 
(Oanh et.al, 2024).

Net revenue from oil production, expressed as 
a percentage of GDP, has a significant negative 
effect on tax revenue (β = -0.087, p = 0.002). This 
confirms that countries reliant on oil income tend 
to have weaker tax systems. The finding aligns 
with prior research showing that increased oil 
revenues can reduce tax revenue mobilization 
(Shehabi, 2020; Ali & Harvie, 2013).

Finally, five of the ten control variables do not 
significantly influence tax revenue in SSA countries, 
as all their p-values exceed the conventional 0.05 
threshold. GDP per capita (β = -1.202, p = 0.399) 
shows a negative but insignificant relationship, 
suggesting that economic growth alone may not 
directly impact tax collection. Similarly, inflation 
(β = -0.002, p = 0.926) and the number of taxes 
paid by businesses (β = -0.025, p = 0.438) have 
negligible effects, indicating that price stability 
and tax complexity may not be primary concerns 
in SSA countries. Regulatory quality (β = 0.832, 
p = 0.563) and the agriculture sector’s role in 
the economy (β = 0.078, p = 0.955) also show no 
meaningful impact, highlighting the need to 
investigate other structural factors affecting tax 
revenue.

Conclusion

This dynamic panel data analysis using the 
Arellano-Bover/Blundell-Bond method sheds 
light on key factors influencing tax revenue in SSA 
countries. It confirms the negative impact of a large 
shadow economy, which deprives governments of 
vital tax income due to its informal and untaxed 
nature. To tackle this problem, policymakers 
should prioritize formalization by simplifying 
tax systems, reducing compliance costs, and 
incentivizing informal businesses to register. 
Strengthening tax enforcement and leveraging 
technology for better monitoring can further curb 
shadow economic activities.

The study also highlights the persistence of tax 
revenue streams, indicating that past collection 
strongly predicts future performance. This 
persistence reflects structural features or lasting 
policy effects, emphasizing the need for robust 
and efficient tax administrations to ensure steady 
revenue over time.

Some of our findings, however, were unexpected. 
Unemployment shows a positive effect on tax 
revenue, likely driven by government responses such 
as increased taxes, job creation programs, and trade 
liberalization, which collectively boost revenues 
despite rising joblessness. Policymakers should 
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explore this dynamic to design interventions that 
alleviate fiscal pressures during high unemployment.

Trade openness positively affects tax revenue, 
suggesting that policies encouraging international 
trade can enhance fiscal resources. However, these 
should be paired with measures to support local 
businesses’ global competitiveness.

The negative impact of oil revenue on other tax 
sources confirms the “resource curse.” To counter 
this, governments should diversify income by 
investing in non-oil sectors and reduce dependency 
on resource rents. Mechanisms like sovereign wealth 
funds or earmarking oil revenues for development 
projects could help mitigate adverse effects.

A marginally significant negative association 
between FDI and tax revenue suggests that tax 
incentives to attract foreign investment might 

reduce fiscal income. Policymakers should 
balance incentives with potential revenue 
losses through transparent, performance-based 
frameworks.

Corruption control, though marginally 
significant, positively influences tax revenue. 
Strengthening anti-corruption institutions and 
promoting transparency can improve compliance 
and collection.

Theoretically, this study underscores the 
importance of informal economies and their fiscal 
impact while contributing to debates on FDI and 
trade openness effects. Practically, it offers valuable 
guidance for SSA policymakers, highlighting the 
urgent need to formalize informal activities and 
enhance tax compliance for sustainable revenue 
growth and economic development.
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