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ДОХОДЫ, БЕДНОСТЬ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ:

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ И ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

АННОТАЦИЯ:
Актуальность. В соответствии с Единым планом по достижению национальных целей развития РФ 
ежегодный темп роста реальных доходов населения должен составлять 102,5 %, уровень бедности 
нужно сократить в два раза к уровню 2017 г. Существенные региональные различия по доходам, 
бедности являются препятствиями в достижении поставленных целей. Сибирские регионы на про-
тяжении длительного времени имеют более низкие показатели доходов, более высокий уровень 
бедности по сравнению со средними значениями в России. Это обуславливает научную и практиче-
скую значимость исследования.

Цель исследования: анализ долгосрочных доходов, абсолютной бедности, потребительских рас-
ходов населения с целью определения социально-экономических факторов, работающих на рост 
и сокращение доходов, масштабов бедности, изменения потребительского поведения населения.

Методы исследования. Для оценки уровня бедности использовалась концепция абсолютной 
бедности, а также сравнительный, динамический анализ, корреляционный и регрессионный мно-
жественный анализ.

Результаты. В 2014–2020 гг. сформировался тренд на сокращение и стагнацию доходов населения. 
В 2020–2021 гг. началось постепенное снижение абсолютной бедности благодаря росту таргетиро-
ванной помощи семьям с детьми, безработным, домохозяйствам с доходами ниже прожиточного 
минимума. Изменения в потребительском поведении: до 2014 г. сокращение расходов на питание, 
затем обратный сдвиг; увеличение расходов на услуги, в т.ч. на жилищно-коммунальные и транс-
портные. В условиях пандемии - рост потребления медицинских услуг. В зависимости от уровня 
бедности сибирские территории классифицированы на регионы-аутсайдеры с максимально высокой 
долей малоимущих (Тыва, Горный Алтай, Бурятия), проблемные и менее проблемные территории 
со средними и относительно низкими масштабами бедности. Выявлены факторы, которые оказы-
вают статистически значимое влияние на бедность. Это уровень доходов, внутрирегиональное не-
равенство доходов, доля сельского населения, иждивенческая нагрузка детьми. В группе проблем-
ных и менее проблемных территорий значимым фактором является уровень занятости. Увеличение 
занятости работает на снижение доли малоимущих. Общероссийская стратегия сокращения мас-
штабов бедности за счет роста доходов, уровня занятости, помощи семьям с детьми станет более ре-
зультативной, если будет учитывать демографические, экономические, поселенческие особенности 
различных территорий.

Пастухова Е. Я.a, Бельчик Т. А.a, Кочнева О. П.b
a Кемеровский государственный университет

b Кузбасский региональный институт развития профессионального образования

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: доходы населения, абсолютная бедность, расходы на питание, расходы на услуги, 
факторы бедности, сибирские регионы.

БЛАГОДАРНОСТИ: Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Международного науч-
ного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко.
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ВВЕДЕНИЕ
В социально-экономических науках состояние, 
динамика доходов и потребительских расхо-
дов населения рассматриваются как ключевые 
индикаторы уровня жизни, важное условие 
развития экономики региона, страны в целом. 
Обеспечение устойчивого роста реальных до-
ходов населения, сокращение уровня бедности 
заявлено в «Едином плане по достижению на-
циональных целей развития РФ на период 
до 2024 г. и на плановый период до 2030 года»¹. 
В соответствии с Единым планом ежегодный 
рост реальных доходов населения должен быть 
не ниже 102,5 %. Уровень бедности нужно сокра-
тить в два раза по сравнению с 2017 г., то есть 
с 12,9 % до 6,5 %. Препятствиями достижения 
поставленных целей являются более низкий 
уровень доходов, более высокие масштабы аб-
солютной бедности в регионах Сибирского 
федерального округа (СФО) по сравнению со 
средними значениями в РФ. В СФО в 2014–2017, 
2020 гг. реальные доходы снижались более ин-
тенсивно, чем в целом в России. За этот же пе-
риод в сибирских территориях масштабы бед-
ности изменялись в пределах 12,4–38,3 %. В сред-
нем в РФ аналогичные показатели равны 11,0–
13,4 %. Все это свидетельствует о значимой ме-
жрегиональной дифференциации доходов и уров-
ня абсолютной бедности.

Динамика доходов населения и потребитель-
ских расходов домохозяйств существенно ме-
нялась на протяжении 2013–2021 гг. под влия-
нием макроэкономических факторов, инфля-
ции, экономических кризисов, уровня занято-
сти, общей и регистрируемой безработицы, 
реализуемой социальной политики по оказа-
нию помощи нуждающимся гражданам, семьям. 
В данной работе временной период 2014–2021 гг. 
будет сравниваться с 2013 г., т. к. за последние 
двадцать лет этот год был лучшим по уровню 
доходов и масштабам бедности. 

Данные государственной статистики за 2022 г., 
характеризующие доходы, расходы населения, 

уровень бедности в региональном разрезе, бу-
дут доступны только осенью 2023 г. Но по си-
бирским территориям можно ожидать более 
низкие значения анализируемых показателей 
по сравнению с аналогичными данными в сред-
нем по России. Это обуславливает научную и 
практическую значимость анализа долгосроч-
ных трендов доходов, масштабов бедности, 
потребительских расходов на региональном 
уровне с целью определения экономических, 
демографических, поселенческих факторов, ра-
ботающих на рост и сокращение доходов, удель-
ного веса малоимущих граждан, изменения 
потребительского поведения населения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Экономическая, социологическая, статистиче-
ская литература, посвященная изучению дина-
мики номинальных и реальных доходов насе-
ления, масштабов и факторов абсолютной, 
субъективной бедности, потребительских рас-
ходов, достаточно многообразна. Доходы, бед-
ность, потребительское поведение анализиру-
ются в контексте оценки материального благо-
состояния [1], социально-экономического не-
равенства [2], депривации [3], уровня жизни [4] 
и качества жизни населения [5]. Исследователи 
Л. Н. Овчарова, Д. О. Попова анализировали 
основные тенденции в изменении уровня жиз-
ни россиян за 1991–2011 гг. Ученые сделали вы-
вод о том, что в течение изучаемого периода 
реальные доходы домохозяйств увеличились 
в полтора раза, что позволило людям инвести-
ровать ресурсы в повышение качества челове-
ческого капитала. Авторы оценили произошед-
шие изменения в потребительском поведении 
как переход от «модели выживания» к «моде-
ли развития» [6].

Ученый Л. М. Григорьев с коллегами иссле-
довал динамику доходов, потребительских рас-
ходов во время экономического кризиса (2014–
2016 гг.) и периода восстановительного роста 
(2017–2018 гг.) После падения реальных дохо-
дов, сокращения потребительского спроса на 
товары начался период восстановления, улуч-
шения ситуации в экономике. Авторы делают 
вывод, что процесс адаптации регионов к усло-

¹ Единый план по достижению национальных целей раз-
вития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 
2023 года // ГАРАНТ.РУ. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/402829258/ (дата обращения: 25.01.2023).

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Пастухова Е. Я., Бельчик Т. А., Кочнева О. П. Доходы, бедность и потреби-
тельские расходы населения регионов: долгосрочные тренды и факторы влияния // Вопросы управ-
ления. 2023. Т. 17, № 3. С. 5-18. EDN ZEFYNP. DOI 10.22394/2304-3369-2023-3-5-18.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402829258/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402829258/
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виям кризиса и выхода из него существенно 
различается для территорий с различной эко-
номической специализацией [7].

Изменения потребительского поведения 
населения в различные периоды экономическо-
го развития и оценка влияния на этот процесс 
наиболее значимых факторов исследовалась 
в работах Н. В. Зубаревич [8], Н. Н. Михеевой [9], 
П. А. Минакир [10], Е. Е. Елизарова и А. Л. Си-
ницы [11]. Ученые, анализируя соответствую-
щие тенденции, выделяли следующие значимые 
факторы влияния: уровень дохода, неравенство 
по доходу, отраслевая структура занятости, доля 
детей в численности населения региона, доля 
городского и сельского населения в регионе, 
географические и природно-климатические 
особенности территорий.

Особое внимание ученые уделяли проблемам 
неравенства в уровне доходов и потреблении, 
сравнивая структуру потребительских расхо-
дов высокодоходных и низкодоходных групп 
населения [12]. По данным Росстата, в 2021 г. 
В среднем по РФ 10 % самых бедных семей тра-
тили на продукты питания более 50 % своих 
доходов. Аналогичный показатель у 10 % самых 
обеспеченных составил менее 20 %.

Исследователь В. Н. Бобков с коллегами, ана-
лизируя проблему неравенства, выделяет наи-
более проблемные российские территории по 
макроэкономическим показателям развития и 
масштабам бедности. По мнению ученых, ради-
кальному сокращению численности бедных мо-
жет способствовать повышение минимальной 
заработной платы, пенсий, оказание социальной 
помощи детям из малообеспеченных семей [13].

Территориальные различия в уровне жизни 
населения, в масштабах и профиле абсолютной, 
относительной бедности рассматривались в ра-
ботах T. Zelinsky [14], Н. В. Зубаревич [15], 
Л. Н. Овчаровой и Е. А. Гориной [16], З. И. Ка-
лугиной [17], Е. Г. Решетниковой [18] и других 
исследователей. На фоне большего числа публи-
каций, посвященных динамике уровня доходов, 
бедности, структурным изменениям в потреби-
тельском поведении населения в целом по Рос-
сии, региональных исследований по этой теме 
немного. Обзор опубликованных работ по ана-
логичной тематике показывает необходимость 
более детального и длительного по временному 
периоду анализа с учетом региональной специ-
фики отдельных субъектов РФ.

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационной основой исследования ста-
ли данные региональной статистики Росстата 
за 2013–2021 гг. Доходы, потребительские рас-
ходы домохозяйств, доля лиц с доходами ниже 
величины прожиточного минимума (уровень 
абсолютной бедности) в региональном разрезе 
представлены на сайте Федеральной службы 
государственной статистики в разделах «Уро-
вень жизни»², «Доходы, расходы и потребле-
ние домашних хозяйств»³, «Неравенство и бед-
ность»⁴, «Регионы России. Социально-эконо-
мические показатели»⁵.

Анализ динамики доходов, уровня бедности, 
потребительских расходов был основан на сле-
дующих статистических показателях. Для оцен-
ки динамики доходов был использован показа-
тель «соотношение денежных доходов населе-
ния с величиной регионального прожиточного 
минимума (ПМ)». Уровень бедности рассма-
тривался как «доля населения с доходами ниже 
величины ПМ» (абсолютная бедность). Потре-
бительское поведение населения исследовалось 
на основе данных о структуре расходов домо-
хозяйств на конечное потребление.

Оценка взаимосвязи вышеназванных пока-
зателей и различных факторов влияния предпо-
лагала изучение экономических, демографиче-
ских, поселенческих детерминант. Экономиче-
ские – это уровень занятости; уровень общей 
безработицы, измеренной по методологии МОТ; 
внутрирегиональное неравенство доходов, из-
меряемое коэффициентом фондов; денежные 
душевые доходы населения, скорректирован-
ные на величину ПМ; соотношение среднеду-
шевого объема инвестиций в регионе и анало-
гичного показателя в среднем по РФ. Демогра-
фические детерминанты – это доля населения 
младше и старше трудоспособного возраста 
в возрастной структуре региона. Поселенче-

⁵ Социально-экономические показатели. Федеральная 
служба государственной статистики. Регионы России. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата об-
ращения: 25.01.2023).

⁴ Неравенство и бедность // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/
13723 (дата обращения: 25.01.2023).

³ Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13271 (дата об-
ращения: 25.01.2023).

² Население. Уровень жизни // Федеральная служба го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/
13397 (дата обращения: 25.01.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
https://rosstat.gov.ru/folder/13723
https://rosstat.gov.ru/folder/13723
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13271
https://rosstat.gov.ru/folder/13397
https://rosstat.gov.ru/folder/13397
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ские – удельный вес городских и сельских жи-
телей в общей численности населения региона, 
численность жителей региональной столицы.

В работе применялись общенаучные (анализ, 
сравнение, обобщение) и эконометрические 
методы (корреляционный, множественный ре-
грессионный анализ) исследования. Для расче-
та коэффициентов корреляции, множественной 
регрессии был использован пакет прикладных 
программ IBM SPSS Statistics Base.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень доходов и масштабы бедности в сибир-
ских регионах. В 2013 г. в современной России 
было достигнуто самое высокое за последние 
двадцать лет значение показателя «душевые де-
нежные доходы населения, скорректированные 
на величину прожиточного минимума». Также 
в 2013 г. были зафиксированы минимальные 
масштабы бедности (10,8 % – доля людей с до-
ходами ниже величины ПМ)⁶.

В 2013 г. соотношение душевых доходов к ПМ 
составило 351 % в целом по РФ. Позитивная 
динамика данного показателя наблюдалась во 
всех сибирских регионах. Однако соответству-
ющее значение было более низким, чем в сред-
нем по России. В экономически развитых тер-
риториях среднедушевой доход, скорректиро-
ванный на величину ПМ, составил в Новосибир-
ской области 300 %, в Омской – 323 %, в Том-
ской – 295 %, в Кемеровской – 283 %, в Красно-
ярском крае – 298 %. Значение данного показа-
теля было значительно ниже в национальных 
республиках Сибири (Алтай, Бурятия, Тыва, 
Хакасия) и регионах, специализирующихся на 
аграрном производстве (Алтайский и Забай-
кальский края). Соответствующие данные пред-
ставлены в динамике в таблице 1.

Под влиянием экономического кризиса 2014–
2017 гг. уровень доходов домохозяйств сокра-
тился во всех регионах. Из числа сибирских 
регионов данный кризис повлиял наиболее не-
гативно на доходы населения Забайкальского 
края (спад доходов на 21 % в 2016 г. к уровню 
2013 г.). Серьезно пострадали от этого кризиса 
индустриально развитые регионы Сибири, часть 

из которых специализируется на добыче, пере-
работке углеводородов. Это Томская, Кемеров-
ская, Иркутская области и Красноярский край 
(спад денежных доходов на 15–17 % в 2016 г. 
К уровню 2013 г.). В Новосибирской области, 
с высокой долей занятых в сервисной экономи-
ке, сокращение уровня доходов населения со-
ставило за соответствующий период 14 %.

В 2018–2019 гг. во многих сибирских терри-
ториях начался восстановительный рост дохо-
дов, который был прерван в 2020 г. по причине 
коронавирусного кризиса, введения карантин-
ных мер. За 2020 г. сокращение денежных дохо-
дов населения, скорректированных на величи-
ну ПМ, составило 3–4 % в большинстве сибир-
ских регионов. В 2021 г. в СФО динамика душе-
вых доходов домохозяйств по отношению к ПМ 
была положительная. Однако отставание от 
аналогичного показателя в среднем по России 
продолжало оставаться значимым.

Оценка денежных доходов населения и соци-
ально-экономических факторов позволила вы-
явить следующую взаимосвязь. Уровень занято-
сти, внутрирегиональное неравенство доходов, 
уровень урбанизации, численность жителей ре-
гиональной столицы, доля граждан старше тру-
доспособного возраста положительно коррели-
руют с уровнем доходов по отношению к ПМ. 
Позитивное влияние на доходы фактора «доля 
лиц старше трудоспособного возраста» обуслов-
лено тем, с 2000-х годов пенсионеры получают 
доплаты, доводящие их пенсии до величины 
прожиточного минимума для данной категории 
[19, с. 86]. Расчеты парных корреляций о взаи-
мосвязи уровня доходов и социально-экономи-
ческих показателей представлены в таблице 2.

Общий уровень безработицы, повышенная 
доля детей в возрастной структуре региона от-
рицательно коррелируют со среднедушевыми 
доходами, скорректированными на величину 
ПМ. Действие этих факторов достаточно устой-
чиво. Но в 2021 коронавирусном году немного 
ослабло влияние безработицы и «иждивенче-
ской детской нагрузки» на доходы домохозяйств 
по сравнению с 2013 г. В 2021 г. семьи с детьми, 
безработные, пенсионеры получили дополни-
тельные денежные выплаты из федерального 
бюджета с целью поддержки семей в условиях 
пандемии.

Региональная динамика доходов во многом 
определяет изменения в уровне абсолютной 

⁶ В 2022 г. по предварительным данным Росстата доля на-
селения с доходами ниже границы бедности в целом по РФ 
составила 10,5 %. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
36_10-03-2023.html (дата обращения: 25.01.2023).

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/36_10-03-2023.html
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/36_10-03-2023.html
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бедности. Все сибирские регионы по доле граж-
дан с доходами ниже ПМ можно классифици-
ровать на три группы. Регионы-аутсайдеры 
с долей малоимущих от 19 % и выше в течение 
всего исследуемого периода (Республики Алтай, 
Тыва, Бурятия). Проблемные регионы с мас-
штабами бедности 16–20 % (Республика Хака-
сия, Алтайский и Забайкальский края, Иркут-
ская область). Менее проблемные регионы 
с масштабами бедности 12–15 % за 2014–2021 гг. 
(Красноярский край, Новосибирская, Кемеров-
ская, Омская и Томская области).

Денежные доходы населения по отношению 
к прожиточному минимуму значимо снизились 
в 2014–2017 гг. На этом фоне вырос уровень 
абсолютной бедности. В 2013 г. только в двух 
сибирских субъектах (республики Алтай и Тыва) 
доля малоимущих была выше 19 %. В 2016 г. 
число таких территорий увеличилось до шести. 
Для Горного Алтая, Тывы, Бурятии наиболее 
значимый фактор бедности – это иждивенче-

ская нагрузка детьми. Доля несовершеннолет-
них в национальных республиках Сибири одна 
из самых высоких в РФ. В Тыве этот показатель 
равен 34 %, в республике Алтай – 27 % при 
среднероссийском значении 19 %. В Тыве и Гор-
ном Алтае уровень бедности один из самых 
высоких в России (28,2 % и 22,4 % в 2021 г.). 
Повышены масштабы бедности в субъектах 
с достаточно молодой возрастной структурой 
населения. Это Бурятия (масштабы бедности со-
ставляли 19,5 % в 2021 г.), Забайкальский край 
(19,3 %), Республика Хакасия (17,9 %).

Поселенческий фактор также дифференци-
рует регионы по уровню бедности. Доля людей 
с доходами ниже величины ПМ в полтора раза 
чаще встречается в сельской местности по срав-
нению с городской. Высокая доля сельских жи-
телей в Республиках Алтай (71 %), Бурятия (41 %), 
Тыва (46 %), в Алтайском (43 %) и Забайкаль-
ском (32 %) краях является значимым факто-
ром риска бедности.

Регионы СФО 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Республика Алтай 214 214 189 192 204 200 200 212
Республика Бурятия 264 258 251 244 233 222 210 216
Республика Тыва 173 165 159 155 157 157 160 172
Республика Хакасия 235 223 211 218 220 208 202 218
Алтайский край 242 246 237 243 244 240 232 239
Забайкальский край 265 237 215 212 215 211 202 211
Красноярский край 298 271 251 254 258 254 249 266
Иркутская область 267 236 219 234 233 230 223 246
Кемеровская область 283 266 248 240 250 247 239 264
Новосибирская область 300 270 245 258 268 269 262 286
Омская область 323 327 296 278 279 272 264 282
Томская область 295 283 254 248 250 248 241 251
Российская Федерация 351 341 312 316 322 324 315 342

Таблица 1 – Соотношение денежных доходов населения и величины прожиточного минимума в сибирских 
регионах, %

Table 1 – The level of income of the population to the living wage in the Siberian regions, %

Регионы СФО Коэффициент корреляции
2013 2020 2021

Уровень занятости 0,795 0,863 0,865
Численность жителей региональной столицы 0,723 0,589 0,643
Уровень урбанизации 0,712 0,572 0,634
Внутрирегиональное неравенство доходов (коэффициент фондов) 0,698 0,512 0,596
Доля населения старше трудоспособного возраста 0,492 0,538 0,568
Уровень общей безработицы – 0,772 – 0,669 – 0,597
Доля населения моложе трудоспособного возраста – 0,799 – 0,714 – 0,646

Таблица 2 – Корреляционная связь душевых денежных доходов и социально-экономических показателей
Table 2 – Correlation of money income per capita and socio-economic indicators

Прим.: Spearman (sig.) на уровне значимости p < 0,05; N = 16. Расчеты произведены авторами на основе данных региональной статисти-
ки Росстата.
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Для выявления причинно-следственной свя-
зи между уровнем бедности и различными фак-
торами влияния были рассчитаны уравнения 
множественной линейной регрессии по всем 
сибирским регионам (доля малоимущих 12–28 % 
в 2021 г.). Для группировки регионов с уровнем 
бедности 12–17 % были рассчитаны отдельные 
регрессионные модели. Из последней группи-
ровки исключены регионы-аутсайдеры. В ре-
грессионную модель были добавлены ключе-
вые независимые переменные. Это экономиче-
ские (x₁, x₂, x₇), поселенческие (x₄), демографиче-
ские показатели (x₅). Зависимые переменные – 
это уровень бедности по сибирским регионам 
в 2021 г. (y₁ и y₂). 

Для оценки значимости множественных ре-
грессионных моделей были определены коэф-
фициенты детерминации. Из восьми регресси-
онных уравнений выбраны два, которые имели 
максимальные коэффициенты детерминации: 
0,972 (y₁) и 0,955 (y₂). То есть в 95,5–97,2 % слу-
чаев уровень абсолютной бедности объясняет-
ся включенными в модель независимыми пере-
менными. Описание регрессионных уравнений 
представлено в таблице 3.

В 2021 г. значимое влияние на масштабы бед-
ности во всех сибирских регионах оказывали 
уровень доходов по отношению к ПМ, внутри-
региональное неравенство доходов, измеряемое 
коэффициентом фондов, доля сельского населе-
ния в структуре территории, иждивенческая на-
грузка детьми. В группировке регионов с уров-
нем бедности 12–17 % доля селян не оказывает 
существенного влияния на зависимую пере-
менную. В этой группировке территорий зна-
чимым фактором выступает уровень занятости. 
В 2021 г. следующие независимые переменные 

не показали значимой связи с уровнем бедно-
сти. Это уровень общей безработицы, числен-
ность жителей региональной столицы, средне-
душевые инвестиции в регионе, доля населения 
старше трудоспособного возраста.

Сложившиеся долгосрочные тренды в дина-
мике доходов, масштабов абсолютной бедности 
повлияли на структуру потребительских расхо-
дов населения. Соответствующие изменения в 
потреблении рассмотрены на основе данных 
выборочного обследования бюджетов домаш-
них хозяйств, проводимого Росстатом.

Структура потребительских расходов насе-
ления. Потребительское поведение домохозяйств 
является важным индикатором благосостоя-
ния, которое тесно связано с доходами и уров-
нем бедности. Существует устойчивая взаимос-
вязь между доходами населения и долей расхо-
дов на питание. Удельный вес расходов на про-
дукты питания в структуре потребительских 
расходов сильнее всего зависит от базового фак-
тора – уровня доходов населения [20].

В современной России самая низкая доля 
расходов на питание (30 %) фиксировалась 
в 2013 г. [21]. Динамика данного показателя по 
сибирским регионам представлена в таблице 4.

Территориальные различия в доле расходов 
на питание во многом были обусловлены уров-
нем экономического развития регионов и уров-
нем урбанизации. В течение всего исследуемого 
периода только два экономически развитых 
сибирских региона (Красноярский край, Том-
ская область) показывали более низкую долю 
расходов на питание по сравнению с аналогич-
ным показателем в среднем по РФ.

Наиболее высокая доля расходов на питание 
фиксировалась в экономически слаборазвитых 

Факторы влияния на уровень бедности Уровень бедности 
в регионах 12–28 % (y₁)

Уровень бедности 
в регионах 12–17 % (y₂)

Константа 17,729 48,879
Соотношение СДД с региональным ПМ (x₁) – 0,046 – 0,094
Коэффициент фондов (x₂) 1, 112 1,337
Уровень занятости (x₇) слабое влияние – 0,408
Доля сельского населения в структуре региона (x₄) 0,141 слабое влияние
Доля детей в возрастной структуре региона (x₅) 0,599 0,513
Соотношение среднедушевого объема инвестиций 
в регионе к среднедушевому объему в целом по РФ 

слабое влияние слабое влияние

Таблица 3 – Характеристики регрессионных уравнений по сибирским регионам в 2021 г.
Table 3 – Characteristics of regression equations for Siberian regions in 2021

Прим.: в регрессионную модель включены переменные на уровне значимости 0,000. Расчеты произведены авторами на основе данных ре-
гиональной статистики Росстата.
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республиках Сибири с повышенной долей сель-
ских жителей (Республики Бурятия, Тыва, Хака-
сия, Забайкальский край). В этих территориях 
ниже уровень доходов населения, достаточно вы-
сокие показатели общей безработицы, повышен-
ная доля людей с доходами ниже величины про-
житочного минимума. Последствиями экономи-
ческих кризисов 2014–2017 гг., 2020 г. стало сни-
жение реальных доходов населения и рост доли 
расходов на продукты питания. Экономический 
спад в эти годы работал на небольшой сдвиг 
в худшую сторону в структуре потребления.

На этом фоне трудно объяснить позитивную 
тенденцию по сокращению доли расходов на 
питание в Республике Тыва в 2020–2021 гг. Доля 
соответствующих расходов в Тыве снизилась 
с 37 % в 2019 г. до 27 % в 2021 г. Сильные колеба-
ния данного показателя по отдельным регионам 
вызывают много вопросов. Эксперты в области 
регионального развития достоверность таких 
колебаний оценивают достаточно низко [22].

Региональная статистика позволяет оценить 
различия между территориями в использова-
нии доходов на приобретение недвижимости. 
В РФ лидерами по использованию доходов на 
покупку недвижимости являются Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург, с 2013 г. 
Тюменская область с двумя автономными окру-
гами, входящими в ее состав. В структуре по-
требительских расходов населения этих терри-
торий доля средств на приобретение недвижи-
мости составляла в разные годы от 4 до 10 %. 
В большинстве сибирских регионов аналогич-

ный показатель не превышал 2,0–2,5 % в тече-
ние всего исследуемого периода. Только в Крас-
ноярском крае, Томской, Кемеровской и Иркут-
ской областях в отдельные годы доля расходов 
на недвижимость доходила до 4–6 %. Вышена-
званные регионы в 2013–2014 гг. (Краснояр-
ский край, Томская и Кемеровская области), 
в 2019–2021 гг. (Иркутская область) наращива-
ли объемы добычи углеводородов, что обеспе-
чило позитивную динамику реальных доходов 
населения, проживающих на этих территориях. 
Рост доходов домохозяйств обеспечивает струк-
турный сдвиг в сторону покупки жилья. В кри-
зисные 2015–2017, 2020 гг. расходы на приобре-
тение недвижимости сокращались во всех реги-
онах СФО, в том числе относительно развитых.

Тенденция по увеличению доли расходов на 
потребление услуг достаточно явно проявилась 
в 2013–2021 гг. В среднем по России соответ-
ствующий показатель за этот время увеличился 
с 20 до 28 %. Существенную долю в общем объ-
еме услуг занимают жилищно-коммунальные 
(далее – ЖКУ) и транспортные услуги, которые 
должны оплачивает почти все население. Дина-
мика доли расходов домохозяйств на ЖКУ 
и транспортные услуги по сибирским регионам 
представлена в таблице 5.

В 2013 г. в среднем по РФ удельный вес рас-
ходов на оплату ЖКУ составил 10 %. В последу-
ющие годы этот показатель в структуре расхо-
дов менялся слабо, так как установлен опережа-
ющий рост тарифов на данные услуги. В 2013–
2021 гг. относительно низкая доля расходов на 

Регионы СФО 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021
Республика Алтай 36 37 36 37 36 36 36 36
Республика Бурятия 38 38 48 38 40 35 40 38
Республика Тыва 37 41 42 43 39 37 34 29
Республика Хакасия 32 37 38 38 39 38 37 38
Алтайский край 36 37 37 40 38 40 39 37
Забайкальский край 34 37 43 40 38 39 39 38
Красноярский край 26 31 32 34 35 32 35 32
Иркутская область 35 38 36 38 38 34 39 38
Кемеровская область 34 37 37 38 35 35 34 35
Новосибирская область 31 33 38 41 40 44 37 40
Омская область 36 40 43 39 36 37 42 41
Томская область 23 29 34 33 36 33 33 36
Сибирский федеральный округ 31 35 37 38 37 37 37 36
Российская Федерация 30 34 37 36 35 35 37 36

Таблица 4 – Динамика доли расходов на питание в потребительской структуре населения сибирских регионов, %
Table 4 – Dynamics the share of food expenditures in the consumer structure in the Siberian regions, %
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оплату ЖКУ наблюдалась в регионах, специа-
лизирующихся на добыче углеводородов (Ир-
кутская, Кемеровская и Томская области).

Начиная с 2004 г., в структуре потребитель-
ских расходов по регионам транспортные услу-
ги включают совокупные расходы на непосред-
ственно услуги и на приобретение транспортных 
средств. В среднем по РФ данный показатель 
достаточно высокий был в 2013 г. Сокращение 
доли расходов на транспортные услуги фикси-
ровалось в периоды экономических кризисов 
2015–2017, 2021–2022 гг. из-за снижения поку-
пок автомобилей населением. Территориальные 
различия в доле расходов на покупку транспорт-
ных средств в разные годы составили от 8 до 23 % 
и были обусловлены реальными доходами на-
селения, развитием транспортной инфраструк-
туры в регионе, структурными изменениями в 
потреблении. В разные годы более высокую 
долю расходов на транспорт имели Томская, 
Кемеровская, Иркутская, Новосибирская обла-
сти и Красноярский край. Во всех вышеназван-
ных регионах (за исключением Новосибирской 
области) значимая часть рабочей силы заняты 
добычей полезных ископаемых (в т.ч. углеводо-
родов) и имеют достаточно высокую заработ-
ную плату. Наименьшая доля расходов по транс-
порту в Республиках Алтай, Бурятия и Забай-
кальском крае.

Потребительские расходы населения вклю-
чают услуги, работающие на развитие челове-
ческого капитала. Это услуги в области образо-

вания, здравоохранения, на организацию отды-
ха, культурные и спортивные мероприятия. 
В среднем в РФ доля расходов населения на 
образовательные услуги мала и менялась за 
исследуемый период в пределах 0,9–1,6 %. Ана-
логичное значение по сибирским регионам со-
ставило 0,9–2,5 %. Исходя из данных Росстата, 
можно сделать вывод, что существенная часть 
населения в регионах предпочитает получать 
образовательные услуги на бюджетной основе.

Доля услуг здравоохранения во всех потре-
бительских расходах тоже невелика и составила 
в среднем по РФ 2,2–4,2 % за 2013–2022 гг. В те-
чение данного периода эта доля расходов медлен-
но, но постоянно увеличивалась. Наиболее зна-
чимый рост доли расходов на здравоохранение 
в бюджетах домохозяйств фиксировался в 2020–
2021 коронавирусных годах. В условиях панде-
мии covid-19 наиболее высокую долю медицин-
ских расходов имели домохозяйства Новоси-
бирской (5,4–5,9 %), Кемеровской (4,4–4,8 %), 
Омской (4,2–4,4 %), Томской областей (4,3–
5,9 %), Алтайского края (4,4–4,9 %), Республики 
Алтай (4,4–4,8 %). Во всех вышеназванных ре-
гионах, за исключением Горного Алтая, доста-
точно высокая доля граждан старше трудоспо-
собного возраста, которые чаще и тяжелее бо-
лели от COVID-19.

За исследуемый период доля расходов на ор-
ганизацию отдыха, культурные, спортивные ме-
роприятия составила в среднем по РФ 5,6–6,6 %. 
По сибирским регионам различия в этом пока-

Субъект РФ 2013 2015 2017 2020 2021
ЖКУ Трансп. ЖКУ Трансп. ЖКУ Трансп. ЖКУ Трансп. ЖКУ Трансп.

Республика Алтай 10 16 12 15 12 12 13 14 12 13
Республика Бурятия 11 11 13 10 14 16 14 15 13 17
Республика Тыва 9 12 9 15 12 8 11 13 10 21
Республика Хакасия 9 18 10 14 9 16 9 18 10 16
Алтайский край 13 16 12 13 13 11 13 16 13 19
Забайкальский край 11 14 11 8 10 10 12 10 12 12
Красноярский край 10 18 11 16 12 13 14 12 13 17
Иркутская область 10 17 8 23 9 13 9 16 9 16
Кемеровская область 9 14 10 16 11 13 11 19 12 15
Новосибирская область 11 20 11 16 9 17 11 19 11 13
Омская область 12 12 12 12 12 10 12 13 13 9
Томская область 8 32 10 17 10 18 11 20 12 13
Российская Федерация 10 17 10 14 11 15 12 15 11 14

Таблица 5 – Динамика доли расходов на ЖКУ, транспортные услуги в структуре потребительских расходов 
населения сибирских регионов, %

Table 5 – Dynamics the share of housing and communal expenditures, transport expenditures in the consumer struc-
ture in the Siberian regions
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зателе более существенные. Повышенная доля 
расходов населения на организацию отдыха, 
культурные мероприятия в разные годы наблю-
далась в Кемеровской (6,1–7,2 %) и Томской 
(4,9–8,6 %) областях, в Республике Алтай (5,9–
4,2 % в 2021–2022 гг.). В Кемеровской области 
с начала 2000-х годов развивается горнолыжный 
курорт Шерегеш. За последние двадцать лет чис-
ло туристов, посещающих этот курорт, увели-
чилось с 30 тыс. до 2 млн человек в зимнем се-
зоне 2020–2021 гг.⁷ В Томской области достаточ-
но успешно развивается деловой, научный, куль-
турно-познавательный, спортивно-оздоровитель-
ный туризм. В 2020–2021 гг. в Горном Алтае воз-
росла доля потребительских расходов на органи-
зацию отдыха, благодаря увеличению потока ту-
ристов в курортный сезон из-за ограничений вы-
езда за границу в условиях пандемии COVID-19 [23].

Региональные различия в доле расходов до-
мохозяйств на услуги обусловлены влиянием 
уровня доходов и занятости, масштабов бедно-
сти, показателями общей безработицы, долей 
городского населения в территориальной струк-
туре. Расчеты парных корреляций между соот-
ветствующими показателями за 2013 г., 2020–
2021 гг. представлены в таблице 6.

Региональные различия в доле расходов до-
мохозяйств на приобретение недвижимости, на 
различные виды услуг обусловлены влиянием 
социально-демографических и экономических 
детерминант. Результаты корреляционной вза-
имосвязи исследуемых параметров потреби-
тельского поведения и некоторых социально-

экономических показателей в 2021 г. представ-
лены в таблице 7.

В приобретении недвижимости более значи-
ма положительная роль уровня урбанизации 
(корреляция 0,738) и доходов, скорректирован-
ных на величину ПМ (0,509). В услугах здраво-
охранения связь с уровнем доходов проявляется 
слабее (0,439), но роль возрастной структуры 
населения и численности жителей региональ-
ной столицы (0,520) становится более значи-
мой. В 2021 пандемийном году в регионах с по-
вышенной долей граждан старше трудоспособ-
ного возраста доля расходов на услуги здраво-
охранения была выше по сравнению с более 
молодыми по возрасту территориями.

Потребительские расходы на транспортные 
услуги положительно коррелируют с уровнем 
урбанизации (0,535) и повышенной долей лю-
дей старше трудоспособного возраста (0,620). 
Высокая иждивенческая нагрузка детьми в реги-
оне работает на снижение потребительских рас-
ходов на приобретение транспортных средств 
(– 0,664). Доля расходов на организацию отды-
ха, культурные мероприятия в большей степени 
обусловлена достаточно высоким удельным ве-
сом городских жителей (0,491) в поселенческой 
структуре региона.

Значимыми отрицательными факторами в по-
купках недвижимости, в потреблении медицин-
ских, транспортных, рекреационных услуг яв-
ляются масштабы бедности и уровень общей 
безработицы. Данный тренд наиболее актуален 
для экономически слаборазвитых сибирских 
регионов (Республики Алтай, Тыва, Бурятия, 
Забайкальский край).

Основными факторами долгосрочных трен-
дов в потребительских расходах являются дохо-

⁷ Курорт «Шерегеш» впервые принял за горнолыжный 
сезон более 2 млн туристов // Информационное агентство 
ТАСС. URL: https://tass.ru/sibir-news/11197871 (дата обра-
щения: 25.01.2023).

Таблица 6 – Корреляция доли расходов на услуги и социально-экономических показателей
Table 6 – Correlation of the share of service costs and socio-economic indicators

Социально-экономические показатели Коэффициент корреляции 
(взаимосвязь расходов и социально-

экономических показателей)
2013 2020 2021

Уровень занятости 0,822 0,574 0,598
Уровень общей безработицы – 0,780 – 0,410 слабая связь
Соотношение денежных доходов и ПМ 0,608 0,553 0,541
Масштабы абсолютной бедности – 0,513 – 0,524 – 0,502
Внутрирегиональное неравенство (коэффициент фондов) 0,574 0,413 0,512
Уровень урбанизации 0,501 0,489 0,494

Прим.: Spearman (sig.) на уровне значимости p < 0,05; N = 16. Расчеты произведены авторами на основе данных региональной статисти-
ки Росстата.

https://tass.ru/sibir-news/11197871
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ды населения, уровень бедности, различия в де-
мографической и поселенческой структуре 
регионов. Перспективы изучения данной темы 
будут связаны с оценкой влияния на потреби-
тельское поведение масштабов ипотечного 
и потребительского кредитования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного исследования пока-
зали, что в течение 2013–2021 гг. в сибирских 
регионах в сфере доходов, уровня бедности, по-
требительских расходов наблюдались несколь-
ко долгосрочных трендов. По данным регио-
нальной статистики, в 2014–2020 гг. фиксиро-
валось снижение душевых денежных доходов 
по сравнению с 2013 г. Наиболее значимо доходы 
снижались под влиянием экономического кри-
зиса 2014–2017 гг., пандемийного кризиса 2020 г. 
Основные тенденции в уровне доходов были 
обусловлены влиянием экономических, демогра-
фических, поселенческих факторов: уровень за-
нятости, показатели общей безработицы, вну-
трирегиональное неравенство доходов, высокая 
доля детей в возрастной структуре региона.

Сокращение доходов населения стало основ-
ной причиной роста численности малоимущих 
граждан в течение шести лет, начиная с 2014 г. 
В сложившихся социально-экономических ус-
ловиях достижение национальных целей разви-
тия РФ в сфере реальных доходов, уровня абсо-
лютной бедности было затруднено. В 2014–2020 гг. 
в сибирских регионах снижение доходов, повы-
шение масштабов бедности было более суще-
ственным, чем в среднем по России. 

В 2020–2021 гг. наметилось постепенное сни-
жение уровня абсолютной бедности благодаря 
федеральным денежным выплатам семьям 
с детьми, безработным, пенсионерам, домохо-

зяйствам с доходами ниже прожиточного ми-
нимума. Но даже в относительно экономически 
благополучном 2021 г. в регионах СФО нацио-
нальная цель по росту реальных доходов на 
102,5 % не была полностью выполнена.

Сибирские территории по уровню бедности 
классифицированы на регионы-аутсайдеры (доля 
малоимущих – 19% и выше), проблемные (17–20%) 
и менее проблемные (12–16 %). Для всех сибир-
ских субъектов значимыми факторами бедности 
являются низкий уровень доходов, внутрирегио-
нальное неравенство доходов, иждивенческая 
нагрузка детьми, достаточно высокая доля сель-
ских жителей в структуре региона. Повышенный 
уровень занятости снижает риски бедности для 
проблемных и менее проблемных регионов.

Долгосрочные тенденции в сфере денежных 
доходов, масштабов абсолютной бедности ока-
зали значимое влияние на потребительское по-
ведение домохозяйств. В 2013 г. доля потреби-
тельских расходов на удовлетворение основных 
потребностей в питании, одежде, обуви, оплате 
ЖКУ составляла чуть более 50 %. В последующие 
годы эта доля увеличилась до 56–58 %. Позитив-
ные сдвиги в потребительском поведении до-
мохозяйств замедлились. В нестабильных соци-
ально-экономических условиях 2014–2018 гг., 
2020 г. соответствующие тенденции стали более 
негативными, особенно в распределении реги-
онов по доли расходов на питание.

Сибирские регионы, специализирующиеся 
на добыче углеводородов, в годы экономическо-
го роста несколько опережали своих соседей по 
доле ресурсов, выделяемых на покупку недви-
жимости. В 2013–2014 гг. это было актуально 
для Красноярского края, Томской и Кемеров-
ской областях. В 2021 г. расходы на покупку 
недвижимости выросли в Иркутской области.

Потребительские 
расходы

Уровень 
доходов

Масштаб 
бедности

Уровень 
безработицы

Уровень 
урбанизации

Доля детей 
до 16 лет

Доля людей 
старших 

возрастов
Доля расходов на приоб-
ретение недвижимости

0,509 - 0,600 - 0,538 0,738 слабая связь слабая связь

Услуги здравоохранения 0,439 - 0,539 - 0,517 0,449 - 0,628 0,570
Транспортные услуги 0,458 - 0,496 - 0,521 0,535 - 0,664 0,620
Организация отдыха, до-
суга

0,482 - 0,473 слабая связь 0,491 слабая связь слабая связь

Таблица 7 – Парные корреляции потребительских расходов на некоторые услуги, на недвижимость и соци-
ально-экономических показателей в 2021 г.

Table 7 – Pair correlations of consumer spending on some services, on real estate and socio-economic indicators in 2021

Прим.: Spearman (sig.) на уровне значимости p < 0,05; N = 16. Расчеты произведены авторами на основе данных региональной статисти-
ки Росстата.
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MONETARY INCOMES, POVERTY
AND CONSUMER EXPENDITURES IN THE REGIONS:

LONG-TERM TRENDS AND IMPACT FACTORS
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b Kuzbass Regional Institute of Professional Education Development

Relevance. In accordance with the Unified Plan for Achieving the National Development Goals of the 
Russia, the annual growth rate of real incomes of the population is to amount to 102.5%, while the poverty 
rate is to be halved compared to the level of 2017. Significant variation between regions in income and the 
poverty rate hinder achieving the set goals. Siberian regions have long had lower income indicators and 
higher poverty rates compared to the national average indicators. This problem confirms the scientific and 
practical significance of the research.

Research purpose: to analyze long-term incomes, absolute poverty, consumer spending of the popula-
tion in order to determine the socio-economic factors contributing to either growth or reduction of income, 
the extent of poverty, and changes in the consumption pattern of the population.

Research methods. To assess the poverty rate the concept of absolute poverty was used and also compar-
ative and dynamic analysis, correlation and multiple regression analysis
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Results. In 2014–2020, a trend towards reduction and stagnation of incomes of the population was 
formed. In 2020–2021, a gradual decrease in the level of absolute poverty started owing to the growth of 
targeted assistance to families with children, the unemployed, and households with incomes below the sub-
sistence level. Changes in consumer behavior: up to 2014 the reduction in food spending was observed, 
after that the reverse trend occurred; household expenses for services increased, including housing and 
communal services, and transportation. During the pandemic, an increase in the consumption of medical 
services was observed. Depending on the poverty rate, the Siberian regions are classified into outsider re-
gions with the highest proportion of the poor (Tyva, Gorny Altai, Buryatia), distressed and less distressed 
regions with medium and relatively low poverty rates. The research also identified factors having a statisti-
cally significant impact on poverty. These are the level and intra-regional inequality of income, the propor-
tion of the rural population, the dependency burden. In the group of distressed and less distressed regions, 
the employment rate is a significant factor. The increase in employment results in reducing the proportion 
of the poor. The Russian national strategy to reduce poverty through income growth, employment rates, 
and assistance to families with children will become more effective if demographic, economic, settlement 
peculiarities of various regions are taken into consideration.
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ:
Актуальность. Склонность отечественных кредитных организаций к традиционным формам 

фондирования определяет существенную роль депозитов в формировании их ресурсов, а значит, 
и депозитной политики. Несмотря на разработанность методических основ в области организации 
депозитных операций коммерческих банков современное состояние рынка капитала и вводимые 
инновации определяют необходимость особого учета факторов, воздействующих на депозитную 
политику. Особое значение имеет учет экзогенных факторов воздействия, на реализацию которых 
банки не могут повлиять, но способны нивелировать отрицательное воздействие и сконструировать 
подходы по реализации депозитной политики, позволяющие сохранить/завоевать позиции на де-
позитном рынке, сформировать оптимальную ликвидность.

Методы и методология. В статье рассмотрена депозитная политика с позиции системного под-
хода, обобщены и исследованы эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на ее результаты.

Результаты. Авторами рассмотрено воздействие отдельных факторов на реализацию депозитной 
политики банков. В этой части в статье представлены и систематизированы факторы внешнего 
и внутреннего воздействия. Авторами выделено три периода, характеризующиеся особой формой 
финансовой нестабильности на банковском рынке (2014, 2020, 2022 гг.), на примере которых пред-
ставлены рычаги экзогенного воздействия на субъекты банковской системы с позиции формиро-
вания депозитной политики. Также авторами проведено ретроспективное исследование в части вы-
деленных показателей, отражающих внешнее воздействие (уровень инфляции и ключевая процент-
ная ставка Банка России, валютный курс рубля, динамика доходов населения и объем привлечен-
ных в банки средств, максимальная сумма возмещения по системе страхования вкладов, доля 30 топ-
банков на депозитном рынке).

Выводы. На основание проведенного исследования выделяется особое значение внешних факто-
ров воздействия на депозитную политику банка, среди которых особо выделяется политический 
фактор и административное воздействие как наиболее недооцененные. Авторы подчеркивают, что 
депозитная политика позволяет аккумулировать большую часть ресурсов банка и прямо влияет на 
рентабельность его деятельности.

Мартенс А. А.a, Деркач Н. О.a, Шаромова Е. А.a
a Алтайский государственный университет

EDN: RUPWOO УДК: 336.717.3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: депозитная политика, депозитные ресурсы, ресурсная база банка.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Мартенс А. А., Деркач Н. О., Шаромова Е. А. Депозитная политика коммерче-
ского банка: факторы формирования // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 3. С. 19-31. EDN RUPWOO. 
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ВВЕДЕНИЕ
Функционируя на финансовом рынке, отечествен-
ные кредитные организации отличаются высо-
кой склонностью к традиционным банковским 

операциям и фондированием преимуществен-
но за счет депозитных источников. Следователь-
но, депозитная политика, как элемент процент-
ной политики, определяет основу ценообразо-
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вания для каждого конкретного коммерческо-
го банка и активно влияет на его финансовую 
эффективность.

Несмотря на то что вопросы методологии 
формирования депозитной политики в части 
ее структуры, понятийного аппарата, общих 
подходов к факторам воздействия достаточно 
разработаны. В то же время на протяжении 2014–
2022 годов выделяются отдельные факторы, 
уровень воздействия которых существенно ме-
няется в результате экзогенного воздействия 
и структурной перестройки финансового рынка.

В условиях финансовой нестабильности с вы-
соким уровнем волатильности, скрытой инфля-
ции, снижения временно свободных денежных 
средств, цифровизации, появления новых видов 
финансовых активов (крипто-валюты, токены) 
и платежных средств (цифровые валюты) осо-
бенно важно реализовывать актуальную для 
потребителя депозитную политику, способству-
ющую аккумулировать ресурсы для банка по 
оптимальной для него цене.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ

Объектом исследования является депозитная по-
литика коммерческого банка, предметом иссле-
дования – финансовые отношения, связанные 
с формированием депозитной политики ком-
мерческого банка с учетом экзогенных и эндо-
генных факторов воздействия. Теоретическая 
база работы включает в себя исследования оте-
чественных авторов (О. И. Лаврушин, Н. Б. Глуш-
кова, Г. Н. Белоглазова и пр.). Информацион-
ными базами послужили данные Банка России, 
Росстата, Агентства по страхованию вкладов, 
рейтинговых агентств Banki.Ru¹, RBC² за пери-
од 2014–2022 гг. Методологической основой по-
служили системный подход, анализ и синтез, 
метод сравнения и сопоставления, а также эко-
номико-статистические методы. Новизна ис-
следования состоит в систематизации факто-
ров, воздействующих на структурное построе-
ние депозитной политики банка как на внеш-
нем, так и внутреннем контуре.

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ОБСУЖДЕНИЕ

Теоретические вопросы в области изучения 
формирования и реализации депозитной по-
литики коммерческого банка считаются доста-
точно разработанными. В большей части дефи-
ниция «депозитная политика» характеризует-
ся как стратегия и тактика по привлечению де-
позитных ресурсов. Этот вопрос не является 
дискуссионным, и ключевые ученые в этой об-
ласти представляют схожие определения поня-
тия «депозитная политика» (О. И. Лаврушин, 
Н. Б. Глушкова, Г. Н. Белоглазова и пр.) [1, c. 86].

На наш взгляд, для более точной характери-
стики сущности депозитной политики целесо-
образно рассмотреть ее с точки зрения систем-
ного подхода.

Согласно указанному подходу, необходимо 
исследовать депозитную политику коммерче-
ского банка структурно в части ее субъектов и 
объектов, цели формирования и реализации, а 
также базовых задач.

Субъектный состав политики формирования 
депозитных ресурсов традиционно представ-
лен следующими элементами:

• банк, привлекающий ресурсы;
• субъекты, размещающие денежные сред-

ства на счетах банка (корпоративный и рознич-
ный сегменты);

• институты, регулирующие деятельность 
кредитной организации (Центральный Банк 
как орган банковского регулирования и надзора, 
Росфинмониторинг и прочие).

Стратегия поведения каждой из представлен-
ной групп непосредственно влияет на подходы 
при формировании депозитной политики банка.

Объекты депозитной политики:
• средства банка в депозитной форме при-

влечения (средства на срочных, сберегательных 
депозитах/вкладах, накопительных счетах, сче-
тах до востребования; банковские векселя, сбе-
регательные сертификаты);

• дополнительные услуги банка, позволяю-
щие оказывать комплексное обслуживание кли-
ента, а значит, дополнительно получать банкам 
комиссионный доход и быть более конкуренто-
способным на денежном рынке.

Главной целью депозитной политики любого 
банка является привлечение оптимального объ-
ема денежных ресурсов, необходимого и доста-
точного для работы на финансовых рынках, 

¹ Самый большой финансовый маркетплейс в России // 
Банки.ру. URL: https://www.banki.ru (дата обращения: 
20.04.2023).

² РосБизнесКонсалтинг. URL: https://rbc.ru (дата обра-
щения: 20.04.2023).

https://www.banki.ru
https://rbc.ru
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при условии обеспечения оптимального уровня 
издержек, финансового риска и усиления кре-
дитного потенциала [2, с. 30].

Фундаментальные задачи депозитной поли-
тики коммерческого банка представлены сле-
дующим перечнем [3, c. 63]:

1. Привлечение сбалансированного объема 
ресурсов, обеспечивающего реализацию актив-
ных операций банка в полном объеме;

2. Удержание заданного уровня ликвидности 
(не ниже нормативов, установленных Банком 
России);

3. Обеспечение стабильности депозитных ре-
сурсов (привлечение и удержание ресурсов на 
срок не менее их размещения);

4. Максимизация процентной маржи (при-
влечение депозитных ресурсов по минимально 
возможным процентным ставкам с учетом имид-
жа банка и условий на финансовом рынке).

Формирование депозитной политики на уров-
не конкретного банка происходит индивиду-
ально. Органы государственной власти, Банк 
России и иные внешние институты не вправе 
определять, регулировать элементы данной по-
литики, а могут оказывать только косвенное 
воздействие. Таким образом, банк, разрабаты-
вая депозитную политику, самостоятельно при-
нимает риски и определяет свои затраты на 
привлечение ресурсов.

В связи с чем особо важным является рассмо-
трение факторов, прямо или косвенно воздей-
ствующих на эффективность формирования и 
реализации депозитной политики. Согласно 
возможности воздействия на эти факторы, вы-
деляют экзогенные (внешние) и эндогенные 
(внутренние) [4, с. 28].

Внешние факторы не поддаются воздей-
ствию со стороны банка, они формируют экзо-
генные риски, которые банк может только при-
нять и вырабатывать условия привлечения де-
позитных ресурсов, исходя из внешних условий 
деятельности [5, с. 105]. Регулирование факто-
ров внешнего воздействия со стороны банка 
выражается в разработке и применения депо-
зитного инструментария, позволяющего повы-
сить\снизить затраты в области привлечения 
ресурсов. Базовый перечень представленных 
факторов отражен в таблице 1.

Банковская сфера отличается высоким уров-
нем фондирования, как следствие, одной из клю-
чевых проблем в данной области является вы-

сокая зависимость рынка депозитов от экзоген-
ных факторов (таблица 2), что особо ярко можно 
наблюдать в период финансовой нестабильности.

Пик финансовой волатильности в рамках 
рассматриваемого периода пришелся на три 
периода 2014–2016, 2020 и 2022 годы.

Каждый из этих временных рамок имеет свои 
особенности в реализации экзогенных факто-
ров и их воздействии как на депозитный, так и 
на финансовый рынок в совокупности.

Так, период 2014–2016 гг., 2022 г. характери-
зуется большим влиянием со стороны полити-
ческого и экономических факторов. Реализация 
политического фактора проявляется в 2014 году 
ограничением доступа ключевых игроков бан-
ковского рынка к международному рынку ка-
питалов. В 2022 году добавляется блокировка 
финансовых активов, отказ международных пла-
тежных систем от обслуживания пластиковых 
карт, эмитированных в России, отключения ряда 
банков от системы SWIFT, эмбарго на ввоз в Рос-
сию долларов и евро. Экономический фактор, 
прежде всего, проявляется в высокой волатиль-
ности валютного курса рубля, ценообразования 
на нефтегазовые ресурсы, в оттоке капитала.

Что касается 2020 года, как периода пиковой 
нагрузки со стороны внешних факторов на 
депозитный рынок, то этот период также имеет 
свои особенности, и их воздействие напрямую 
связано с методами регулирования государством. 
Так, в 2020 году в связи с борьбой с коронови-
русной инфекцией COVID-19 установлен ре-
жим «lockdown». Режим характеризовался пря-
мыми административными запретами и, пре-
жде всего, ограничением передвижения. Меры 
предупреждения вирусной инфекции COVID-19 
привели к ограничению прямого доступа к кли-
ентской базе и активизировали развитие дистан-
ционных форм обслуживания и безналичных 
расчетов.

В таблице 2 представлена динамика показате-
лей, являющихся метрикой оценки воздействия 
отдельных экзогенных факторов. Рассмотрим 
отдельные из них в динамике.

Уровень инфляции и ключевая процентная 
ставка Банка России. Взаимодействие данных 
показателей очевидно, т. к. связано с регулиро-
ванием Центрального Банка (ЦБ РФ) денежной 
массы в обращении путем проведения жесткой 
или мягкой монетарной политики. Ключевая 
ставка ЦБ РФ – базовый инструмент в данном 
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регулировании [6, с. 759]. В связи с этим опре-
деляется прямая зависимость уровня процент-
ных ставок по депозитам и ключевой ставкой 
Банка России. Для банков это означает удоро-
жание или снижение стоимости привлечения 
ресурсов при жесткой/мягкой монетарной по-

литике [7, с. 100]. Для иллюстрации данного 
тезиса рассмотрим реализацию воздействия 
факторов в периоды финансовой нестабильно-
сти на депозитном рынке России.

2014 и 2022 годы характеризуются ростом 
инфляции, как следствие, действия Банка России 

Факторы воздействия Характеристика

Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ой

Банковское зако-
нодательство

Определяет нормативно-правовые условия деятельности на банковском рынке, по-
рядок вхождения и выхода с рынка, его ценообразование и взаимодействие с контр-
агентами и пр.

Смежное законо-
дательство

Нормативно-правовое регулирование напрямую не определяющее банковскую де-
ятельность, но влияющие на его организацию (валютное регулирование, налого-
вое, антимонопольное законодательство и пр.)

Инфляция Высокий уровень инфляции обесценивает доходность по сбережениям, низкий – 
позволяет получать стабильный доход

Валютный курс Нестабильный уровень валютного курса позволяет инвесторам получать доход на 
валютной разнице, при стабильном уровне валютные активы менее привлекатель-
ны. Влияет на валютную структуру привлеченных средств банка

Ин
ст

ру
ме

н-
ты

  Ц
Б 

РФ Ключевая ставка Является ценовым ориентиром для установления процентной ставки в рамках де-
позитной политики банка

Нормативы Являются обязательными, контролируются ЦБ РФ. Влияют на объемы привлечен-
ных ресурсов по видам, срокам и валютам

Ры
но

чн
ы

й

Состояние и тен-
денции развития 

финансового 
рынка

Определяет уровень риска на денежном рынке, актуальные финансовые инстру-
менты, формы расчетов/денег, форматы взаимодействия с клиентами

Конкуренция на 
денежном рынке

Определяет ценовую политику банка, заставляет кредитные организации приме-
нять неценовые методы конкуренции для обеспечения привлекательности на де-
нежном рынке (ярким примером является работа банка с пластиковыми картами)

Форма расчетов 
за товары, работы, 

услуги

Наличная / безналичная. Преобладание безналичной формы (пластиковые карты, 
система быстрых платежей) определяет аккумулирование на счетах банка значитель-
ного объема финансовых ресурсов, в отличие от наличной формы. Политика госу-
дарства и внешние факторы (типа lockdown, введение цифрового рубля, крипто-ре-
гулирование) существенно влияют на приоритетность развития каждой формы

Государственные 
меры регулирова-

ния рынка

Прямые/косвенные меры регулирования определяют степень свободы каждого 
участника рынка в проведении депозитной политики, в том числе в выборе и разви-
тии каналов продаж

П
ол

ит
и-

че
ск

ий

Политическая об-
становка в стране 
и мире, внешние 

ограничения.

Определяет допуск отдельных участников рынка до международного банковского 
рынка. Формирует стратегию финансовых действий инвесторов, вкладчиков: сбе-
режения или потребления. Кроме того, определяет эмоциональный фон на финан-
совом рынке: стабильности или паники, уровень принятия инвестиционного риска

П
от

ре
би

те
ль

ск
ое

 п
ов

ед
ен

ие

Уровень доходов 
населения 

и склонность 
к сбережению

Формирует емкость рынка и сберегательную активность потребителя.  При росте 
доходов и временно свободных денежных средств потребитель более склонен к ри-
сковым вложениям, в обратной ситуации потребитель более склонен к консерва-
тивным формам сбережения с минимальным риском (банковским вкладам)

Уровень финансо-
вой грамотности

Определяет возможные способы и формы взаимодействия субъектов депозитного 
рынка

Система страхо-
вания вкладов 

(ССВ)

Гарантирование законодательством возврата установленной суммы по определен-
ной форме депозитного инструмента влияет на оценку инвестиционной привлека-
тельности размещения в него, что особенно ярко проявляется при выборе консер-
вативного – источника инвестирования/сбережения

Предпочтения 
поколений

В зависимости от поколения (поколения победителей, миллениалов, X, Y, Z) выде-
ляется различное отношение к финансовому риску, клиентские предпочтения в об-
ласти цифровых сервисов и организации взаимодействия банка и клиента

Административные 
ограничительные меро-

приятия

Прямой метод воздействия. В результате реализации lockdown в 2020 году устанав-
ливался  доступ клиентской базы к оффлайн обслуживанию, в 2022 году – возмож-
ность реализации отдельных операций и услуг (международные операции, купля-
продажа иностранной валюты).

Таблица 1 – Базовые экзогенные факторы, воздействующие на формирование депозитной политики коммер-
ческого банка

Table 1 – Basic exogenous factors influencing the formation of the deposit policy of a commercial bank
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были направлены на ее регулирование посред-
ством резкого повышения ключевой ставки, а зна-
чит, и повышение цены на привлечение депо-
зитных ресурсов. Так, в 2014 году наивысшее зна-
чение косвенного инструмента регулирования 
достигло 17 %, тогда как в 2022 году – уже 20 %. 
Кроме того, в конце 2014 года ЦБ РФ переходит 
на инфляционное таргетирование [8, с. 37] как 
способ регулирования инфляции, предполага-
ющий снижение объемов прямого участия 
государства на денежном рынке, что первона-
чально также оказывает давление на денежную 
массу и ведет к росту показателя инфляции.

2020 год напротив характеризуется смягче-
нием монетарной политики ЦБ РФ и самым 
низким значением ключевой ставки за весь 
рассматриваемый период (4,25 %). Целью сни-
жения ключевой ставки являлось повышение 
доступности к кредитным ресурсам в условиях 

административных ограничений, а для банков – 
снижение затрат на привлечение ликвидности. 
Но если для банковских субъектов и заемщиков 
смягчение денежно-кредитной политики ведет 
к снижению расходов по привлечению финан-
совых ресурсов, то для вкладчиков ситуация 
обратная за счет снижения доходности по депо-
зитам [9, с. 6].

Что касается официального уровня инфляции, 
то с 2014 года наблюдается его рост в 1,84 раза. 
При этом минимальная ставка по всей линейки 
вкладов вне зависимости от срока сопоставима 
в 2014 и 2022 годах с незначительным отрывом. 
Предлагаемый банками размер процентных 
ставок не позволяет клиентам нивелировать 
инфляционный риск. В связи с еще большим 
разрывом доходность сбережений и уровнем 
инфляции привлекательность рынка депозитов 
для клиентов к 2022 году существенно снижается, 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Уровень инфляции (на 31 декабря) % 6,5 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 4,91 8,39 11,94
Валютный курс (на 10 января),

min
max

USD/₽
32,65
67,78

56,23
72,88

72,92
83,59

59,89
60,73

57,04
69,97

67,07
67,19

61,90
80,57

73,87
77,51

70,09
120,37

Ключевая ставка ЦБ,
min
max

%
5,5

17,0
11,0
17,0

10,0
11,0

7,75
10,0

7,25
7,75

6,25
7,75

4,25
6,25

4,25
8,50

7,5
20,0

Максимальная сумма возмещения по ССВ млн 
руб.

0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
10,0*

1,4
10,0*

1,4
10,0*

Динамика доходов населения (прирост),
номинальные
реальные

%
7,1

(0,7)
10,6
(3,2)

0,9
(5,8)

1,8
(1,6)

4,6
0,7

6,4
1,2

2,9
(3,6)

10,0
3,0

—
—

Средневзвешенная ставка по депозитам фи-
зических лиц в рублях,

до 1 года, включая «до востребования»
min
max 

от 1 года до 3 лет
min
max 

свыше 3 лет
min
max 

свыше 1 года
min
max

%

5,30
12,29

7,17
11,98

6,44
8,06

7,17
11,74

6,92
12,33

8,95
13,23

6,14
9,97

8,87
13,11

6,00
8,20

7,41
9,49

5,76
8,93

7,40
9,41

5,18
6,50

6,29
7,83

4,63
8,25

6,28
7,84

4,98
5,89

5,72
6,87

4,71
6,87

5,7
6,83

4,48
6,15

5,55
7,09

5,90
6,81

5,56
7,07

3,22
4,46

5,49
4,06

5,26
4,09

4,07
5,48

3,16
5,12

4,18
7,43

4,06
7,68

4,18
7,44

5,00
18,67

7,07
9,74

6,08
9,63

7,05
9,63

Динамика привлечения средств в банки:
общий объем
темп прироста

из общего объема:
в иностранной валюте
доля

в рублях
доля

трлн 
руб.

%
трлн 
руб.

%
трлн 
руб.

%

41,17
19,24

27,22
66,11

13,95
33,89

49,38
19,97

30,83
62,41

18,56
37,59

50,98
3,21

33,80
66,31

17,17
33,69

52,48
2,94

37,53
71,51

14,95
28,49

58,48
11,44

43,11
73,72

15,37
26,28

64,03
9,49

48,72
76,08

15,32
23,92

73,52
14,81

54,90
74,68

18,61
25,32

85,41
16,18

64,96
76,05

20,45
23,95

90,35
5,79

78,30
86,65

12,06
13,35

Таблица 2 – Динамика отдельных показателей, оказывающих внешнее воздействие на депозитный рынок, 
2014-2022 гг.

Table 2 – Dynamics of individual indicators that have an external impact on the deposit market, 2014-2022
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что обостряет и так очевидную тенденцию на 
финансовом рынке России. Тенденции 2023 года 
свидетельствуют о снижении привлекательно-
сти депозитной формы для розничного клиент-
ского сектора банка в связи с высокой инфляци-
ей и низкими процентными ставками. Это при-
водит к оттоку розничных клиентов и переори-
ентированию данных клиентов на фондовый 
рынок. По данным регулятора, средства физиче-
ских лиц на брокерских счетах с начала 2023 года 
выросли на 14,5 %, причем, как отмечает регу-
лятор, данный тренд носит регулярный характер. 
И если в первых двух рассматриваемых перио-
дах банки отыгрывали действие регулятора и рын-
ка путем симметричного повышения/сниже-
ния процентных ставок по депозитным продук-
там, активизации предложения накопительных 
счетов с плавающей доходностью устанавлива-
емой банком в одностороннем порядке, форми-
ровали наиболее привлекательные ценовые пред-
ложения на краткосрочные позиции, то тренд 
2023 года отражает системную необходимость 
развития инвестиционной формы банковских 
продуктов. В этой части особенно следует вы-
делить банки АО «Тинькофф Банк», ПАО Сбер-
банк, которые продвигают идеологию «инсти-
тута массового инвестора». Процентный доход 
перестает быть катализатором роста доходов 
банка и определяет усиление роли комиссион-
ных доходов [10, с. 184]. Как следствие, пред-
ставленный тренд иллюстрирует изменение па-
радигмы для банков и необходимость развития 
сектора розничного инвестирования.

Валютный курс рубля традиционно отлича-
ется высокой волатильностью. Пики неста-
бильности существенно зависят от экзогенного 
воздействия (например, до 2022 года традици-
онным влиянием обладала цена на нефтегазо-
вые ресурсы и валютная спекуляция). Макси-
мальное значение официального курса рубля 
по отношению к доллару в 2014 г. – 67,78 рублей 
за доллар, биржевого – 80,1 рубль; в 2020 г. – 
80,57 и 82,77 рубля; в 2022 г. – 120,37 и 121,52 рубля 
соответственно). В 2014 году ценовая нестабиль-
ность рубля привела к росту валютных спеку-
ляций, как следствие, еще большему обесценива-
нию национальной валюты и росту инфляции. 
В 2022 году был законодательно введен ряд до-
полнительных валютных ограничений (запрет 
на снятие наличной валюты, ее вывоз свыше 
эквивалента 10 000 долларов). Евросоюз и США 

ввели эмбарго на ввоз евро и доллара на терри-
торию России. Отечественные банки ввели в 
2022 году комиссии за обслуживание валютных 
счетов, но после заявления регулятора о недо-
пустимости таких действий в одностороннем 
порядке банки поднимают комиссии за валют-
ные переводы.

Как следствие, если в 2014–2015 годах наблю-
дается рост привлеченных ресурсов в иностран-
ной валюте, то в 2022 году наблюдается суще-
ственное падение валютных ресурсов в струк-
туре депозитной базы банков (рекордно низкая 
доля 13,25 %) и их общее падение в количе-
ственном исчислении в сумме привлеченных 
ресурсов по сравнению с 2021 годом (на 41 %). 
Общий тренд структуры привлеченных средств 
в банках демонстрирует неуклонный рост доли 
привлеченных средств в национальной валюте, 
которая по итогам 2022 года достигла уровня 
86,65 %. Данный эффект достигается не за счет 
привлекательности сбережений в националь-
ной валюте, а демонстрирует эффект от влия-
ния введенных в 2022 году административных 
ограничений в области валютных операций по 
недружественным валютам (на обналичивание 
валюты со счетов, вывоз выше 10 тыс. долларов 
и пр.) и не переориентацией клиентов на валю-
ты других стран, имеющих ранее в России огра-
ниченное хождение (прежде всего, юань).

Кроме того, изменение условий проведения 
валютных операций формирует для отдельных 
банков конкурентные преимущества по срав-
нению с банками-лидерами отрасли, на которые 
наложены внешние санкции. Как следствие, 
появляется стратегическая возможность отво-
евать долю на секторе валютных операций пу-
тем формирования клиентских предложений 
по валютным банковским продуктам, в кото-
рых сейчас рынок особенно нуждается (прежде 
всего, международные переводы).

Динамика доходов населения и объем при-
влеченных средств в банки. Показатель дохо-
дов населения является одним из факторов, 
формирующих стратегию розничного сбереже-
ния, что существенно влияет на возможность 
привлечения вкладов. [11, с. 182]

В целом, объем привлеченных средств в бан-
ки в рублевом эквиваленте в период 2014–
2022 годов возрос в 2,19 раза, но это с учетом 
валютной переоценки. За этот же период рубль 
девальвировал к доллару на таком же уровне.
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Оценка темпа роста депозитных ресурсов в 
паре с темпом роста доходов населения выделя-
ет 2016, 2017 и 2022 года. В эти временные от-
резки наблюдается наименьшее приращение 
объема привлеченных ресурсов в банки. При 
этом 2016 год характеризуется как период с 
максимальным падением реальных доходов 
населения (на 5,8 %) при минимальном уровне 
наращивании номинальных доходов. В 2017 
году ситуация ухудшается снижением процент-
ных ставок по депозитам, связанным со смягче-
нием монетарной политикой Банка России. В 
2018 и 2019 годах особо заметно влияние цено-
вого фактора на объем привлекаемых ресурсов 
и иллюстрирует отток денежных средств со 
счетов несмотря на незначительный рост дохо-
дов населения (на 0,7 % и 1,2 % 2018 и 2019гг 
соответственно в разрезе реальных доходов). 
Также важным является усиление финансиро-
вания социальных пособий особо уязвимых 
групп населения, беспрецедентный уровень ко-
торых вводится в 2020 году и имеет высокий 
уровень финансирования в 2021 году. Это отра-
жается на росте номинальных доходов в 10 % 
по итогам 2021 года. При этом темп прироста 
привлечения средств на депозиты увеличился 
только на 1,37 пункта, а по итогам 2022 года 
показал существенное падение до 5,79 % или на 
10,39 процентных пункта. Исследование, про-
веденное в части оценки эффективности анти-
кризисных мер 2020 года [12, с. 58], отразило 
то, что позитивный эффект был отмечен только 
для населения с низким уровнем дохода. Для 
данной категории более характерна склонность 
к потреблению, чем сбережению, поэтому, на 
наш взгляд, динамика объема привлечения 
средств показывает тенденцию ухудшение сбе-
регательной активности, за счет падения дохо-
дов у клиентов склонных к сбережению и их 
роста у клиентского сегмента склонного к по-
треблению.

Анализ объема привлеченных депозитных 
ресурсов в разрезе сроков выявил склонность 

банков к привлечению ресурсов со сроком от 1 
года до 3 лет, что характерно и для других пери-
одов [13, с. 3]. Именно на эти вклады приходят-
ся наиболее привлекательные для клиента це-
новые предложения. Исключение составил 2022 
год, когда произошел переворот кривой доход-
ности [14, с. 28]. При повышении ключевой 
ставки ЦБ РФ до 20 % банки предпочитали при-
влекать короткую ликвидность (до 1 года). Си-
туация отражает сложность прогнозирования 
на длительный период и действия банков по 
снижению процентного риска. Непопуляр-
ность в России депозитов на срок более 3 лет 
[15, с. 1449] связана с высокой волатильностью 
денежного рынка, как следствие, сложностью 
его прогнозирования в разрезе ставок и объе-
мов, что стимулирует банки концентрироваться 
на привлечении среднесрочных депозитов.

Максимальная сумма возмещения по систе-
ме страхования вкладов и конкуренция банков.
Если рассматривать динамику доли 30 крупней-
ших банков на рынке депозитов физических 
лиц, то особое значение в сдвигах в этой обла-
сти является перераспределение долей участни-
ков на рынке. Концептуальным внедрением, 
способствующим развитию конкурентной сре-
ды на банковском рынке, имело введение в Рос-
сии системы страхования вкладов (далее – 
ССВ) как инструмента повышения доверия к 
банковской системе, защиты прав и законных 
интересов вкладчиков, стимулирования привле-
чения сбережений населения [16, с. 24].

Согласно данным таблицы 3, динамика роста 
максимальной суммы возмещения сопоставима 
с периодами финансовой нестабильности. За ана-
лизируемый временной тренд сумма покрытия 
по общим основаниям возросла в 14 раз. Осо-
бое внимание стоит уделить 2019 г. и 2020 г. 

Так, 1 января 2019 года в зону покрытия были 
включены депозиты индивидуальных предпри-
нимателей и микропредприятий, а 1 октября 
2020 года дополнительно были выделены осо-
бые условия покрытия, при которых сумма стра-

Наименование показателя Дата введения
23.12.2003 09.08.2006 26.03.2007 01.10.2008 29.12.2014 01.10.2020

Сумма возмещения по системе 
страхования вкладов (ССВ)

100 000 190 000 400 000 700 000 1 400 000   1 400 000
10 000 000

Таблица 3 – Изменение предельной суммы страхового возмещения по системе страхования вкладов России, руб.
Table 3 – Change in the maximum amount of insurance compensation for the Russian deposit insurance system, rubles

Источник: составлено авторами на основании обзора изменений Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
в банках Российской Федерации».
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хового покрытия возросла до 10 млн рублей 
(включение в страховую базу средства на эскроу-
счетах, полученные в части возмещения ущерба, 
в наследство или от продажи жилого помеще-
ния, гранты и пр.). Также под страхование стали 
попадать средства отдельных некоммерческих 
организаций (товарищества собственников жи-
лья. благотворительные фонды, религиозные 
организации, казачьи общества, потребительские 
кооперативы за исключением кредитных фи-
нансовых организаций). Представленные дей-
ствия по развитию ССВ, безусловно, способству-
ют повышению доверия к банковской системе.

Что касается конкуренции, то момента вве-
дения системы страхования вкладов в России 
23 декабря 2004 года меняется распределение 
клиентской базы между банками-лидерами от-
расли (рис. 1), происходит формирование кон-
курентной среды. Так, если на момент введения 
ССВ (23.12.2003 г.) доля ПАО «Сбербанк» на 
рынке вкладов составляла 59,6 %. За год эта доля 
снизилась на 5,5 пункта. Ответными мерами 
банка-лидера в части концепции депозитной 
политики было упрощение депозитной линейки 
(снижение количества вкладов с более 20 до 5), 
а также повышение процентов по вкладам при 
неизменной ставке рефинансирования, что не 
характерно для банка-амбасадора. Ответным ре-
шением других ключевых игроков рынка явля-
ется симметричное повышение ставок по вкла-
дам, что лишний раз подтверждает ценовую 
стратегию на депозитном рынке «лидер — по-
следователь». 

При анализе динамики доли рынка во вре-
менной промежуток 2007–2022 года (рис. 1), 
построенный на основании данных агентства 
по страхованию вкладов, наблюдается тренд 
снижения доли Сбербанка и рост доли 30 круп-
нейших игроков при этом объем привлечения 
средств в банковскую систему также растет. 
Тем не менее ПАО «Сбербанк» продолжает 
оставаться ведущим игроком на депозитном 
рынке России, на которого приходится боль-
шая часть депозитного портфеля [17, с. 120].

Помимо существенных экзогенных факто-
ров, целесообразно рассмотреть эндогенные, 
уровень воздействия которых полностью зави-
сит от кредитной организации (табл. 4).

Что касается ценового фактора, то, безусловно, 
банки, являющиеся лидерами на депозитном 
рынке, обладают существенными преимуще-
ствами. Это выражается как в устойчивом депо-
зитном портфеле, так и, как правило, в невысо-
ких процентных ставках по привлекаемым ресур-
сам. Согласно данным сайта Банки.Ру, на 1 ян-
варя 2022 года в Топ-10 банков России по объёму 
привлечения вкладов физических лиц входили: 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, 
Точка, Банк ФК «Открытие», Совкомбанк, Мо-
сковский кредитный банк, Тинькофф, Альфа-
банк. Интересным с позиции исследования рей-
тинга является то, что большая часть из пред-
ставленных кредитных институтов – это банки 
с государственным участием. Также в рейтинг 
стремительно вошел ООО «Банк Точка», а АО 
«Альфа-банк» существенно снизил свои пози-

Рис. 1. Динамика доли банков-лидеров на депозитном рынке России, 20072022 гг. с учетом изменения суммы 
возмещения по ССВ (%) 

Fig. 1. Dynamics of the share of leading banks in the Russian deposit market, 2007-2022 taking into account the change 
in the amount of compensation under the deposit insurance system

Источник: Информационно-аналитические материалы // Агентство по страхованию вкладов URL: https://www.asv.org.ru/agency/analytics
(дата обращения 01.04.2023).
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ции (падение на 4 места вниз или снижение роз-
ничного депозитного портфеля на 22,43 % с 1 
января 2020 года). Кроме того, ни один из пере-
численных банков не попал в рейтинг по выгод-
ным процентным ставкам. Высокая концентрация 
банковского капитала в государственном сек-
торе формирует конфликт интересов на законо-
дательном и экономических уровнях [18, с. 76].

Операционные расходы, как ценовой фактор 
воздействия на депозитную политику банка, 
выражается прежде всего через администра-
тивные расходы и расходы на содержание пер-
сонала. Для системных банков, имеющих ши-
рокую филиальную сеть, эти расходы особо 
значимы, т.к. отдельные подразделения нахо-
дятся на территориях, не особо привлекатель-
ных для банка, но требующих их присутствия. 

Особое значение при формировании рознич-
ного депозитного портфеля имеет имидж банка, 
который наиболее высокий у банков с государ-
ственным участием, в то время как для привле-
чения юридического лица особое значение име-
ют затраты на обслуживание, уровень ликвидной 
стабильности, а также система сопровождения. 
Что ярко продемонстрировали в последние три года 
банки АО «Тинькофф Банк» и ООО «Банк Точка».

На текущем этапе развития банковской си-
стемы особое значение приобрели цифровые 
банковские технологии [19, с. 915] в части каче-
ства привлечения ресурсной базы и ее сопро-
вождения (дистанционные каналы обслужива-
ния, чат-боты (и другие варианты использова-
ния искусственного интеллекта), формы иден-
тификации (двойная аутентификация с помо-
щью биометрии) и оплаты (оплата qr-кодом, 
бесконтактные платежи), открытость API).

Удаленные каналы обслуживания клиентов 
несмотря на существенные первоначальные 
затраты позволяют в дальнейшем банкам суще-
ственно экономить и развиваться без построе-
ния филиальной сети [20, с. 35], что невероятно 
актуально с учетом географической особенно-
сти России и наличия большого количества уда-
ленных, малонаселенных территорий. Также 
позволяет людям с ограниченными возможно-
стями максимально комфортно получать бан-
ковские услуги. Особое значение в этой связи 
приобретает возможность удаленной иденти-
фикации клиента по средствам биометрии, 
которая стала возможна с 30.06.2018 года, когда 
был введен ряд поправок в различные законо-
дательные акты. Данный технологический тренд 
предопределён общим направлением развития 
отечественной экономики и соответствует ре-
ализации программ «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», «Основных направлений 
развития финансовых технологий на период 
2018 – 2020 годов» и иных проектов/программ.

Прорывом в области цифровых технологий 
является 2020 год, когда был принят Федераль-
ный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах», предполагающий помимо регулирова-
ния крипто-активов, формирование общего мар-
кетплейса в банковской среде, а значит, инфор-
мационная открытость условий по банковским 
продуктам для клиентов без привязки к имиджу 
банка. Что, в свою очередь, формирует расширен-
ные возможности для банков без государствен-
ного участия и развитие конкурентной среды.

Примером высокого успеха в области циф-
рового обслуживания заслуживает банк «Тинь-
кофф», который относится к моноофисным 

Факторы воздействия Характеристика

Ц
ен

ов
ой

 
ф

ак
то

р Уровень процентных ставок и ко-
миссионного вознаграждения

Наиболее привлекательные ставки определяют экономическую це-
лесообразность размещения

Операционные расходы Совокупность расходов, связанных с реализацией депозитной дея-
тельности банка. Влияют на себестоимость депозитных операций

Имидж банка Определяет образ и привлекательность банка для конкретного кли-
ента (клиентского сегмента)

Банковские технологии, в том числе ка-
налы привлечения

Применяемые технологии в работе с клиентами определяют эф-
фективность банка, его имидж, доступность банковских продуктов 
и услуг (например, технологии дистанционного обслуживания, 
цифровые сервисы (боты, биометрия, VR и пр. )

Специализация/универсализация банка Определяет ассортиментную политику банка, его клиентскую базу
Кадровый потенциал Наличие специалистов, обладающих необходимыми компетенциями

Таблица 4 – Базовые эндогенные факторы, воздействующие на формирование депозитной политики коммер-
ческого банка

Table 4 – Basic endogenous factors influencing the formation of the deposit policy of a commercial bank
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

банкам (необанкам), и свою деятельность по 
работе с клиентами основывает только на дис-
танционном обслуживании. Так, банк начал при-
влекать депозиты в 2010 году и на 01.01.2011 
занимал 138 место в рейтинге банков РИА-Ана-
литики по привлечению депозитов физических 
лиц, то уже на 01.01.2021 года банк вошел в Топ-10 
банков-лидеров, а на протяжении 2022–2023 года 
продолжает удерживать данные позиции несмо-
тря на сложности в финансовом управлении.

В целом, на основании проведенного анализа 
можно сформулировать следующие положения. 
Ключевыми факторами, оказавшими наиболее 
существенное воздействие на рынок депозитных 
ресурсов, оказались внешние: политический, 
экономический, денежно-кредитная политика 
Банка России; ослабление национальной валю-
ты; падение покупательного спроса и сберега-
тельной активности; сокращение игроков на 
депозитном рынке; административные рычаги 
регулирования (ограничительные мероприятия); 
цифровизация экономики. При этом банками 

лидерами на депозитном рынке остаются имид-
жевые банки с надежной репутацией (ПАО Сбер-
банк, ПАО «ВТБ» и пр.), тем не менее существен-
ную конкуренцию им создают банки с высоки-
ми технологическими решениями (АО «Тинь-
кофф Банк», ООО «Банк Точка»).

В заключение целесообразно отметить, что 
специфика фондирования коммерческого бан-
ка характеризуется существенным влиянием экзо-
генных факторов, экономика привлечения депо-
зитных ресурсов будет определять его кредит-
ный потенциал, а эффективность их использо-
вания – его финансовый результат. Поэтому стра-
тегия реализации разработанной депозитной по-
литики будет максимально эффективной при гиб-
кости к внешним условиям. При этом в условиях 
финансовой нестабильности депозитное фонди-
рование направлено на удержание клиентской 
базы, в то время как при стабильности финансо-
вого рынка кредитные организации будут склон-
ны к инновациям, усилению конкуренции в об-
ласти нового сегмента клиентской базы. ●
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:

DEPOSIT POLICY OF A COMMERCIAL BANK:
FORMATION FACTORS

Martens A. A.a, Derkach N. O.a, Sharomova E. A.a
a Altai State University

ABSTRACT:
Relevance. The propensity of domestic credit institutions to traditional forms of investment provides for 
the significant role of deposits in the formation of their resources, and hence the deposit policy. Despite the 
development of methodological foundations in the field of organizing deposit operations of commercial 
banks, the current state of the capital market and the introduced innovations determine the need for special 
consideration of factors affecting the deposit policy. Of particular importance is considering the exogenous 
factors of influence, the implementation of which banks cannot influence, but are able to neutralize the neg-
ative impact and design approaches to the deposit policy implementation, allowing to maintain / win posi-
tions in the deposit market, to form optimal liquidity.
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Methods and methodology. The article considers the deposit policy from the standpoint of a systematic 
approach, generalizes and studies the endogenous and exogenous factors influencing its results.

Results. The authors considered the influence of individual factors on the deposit policy implementation 
by banks. In this part, the article presents and systematizes the factors of external and internal influence. 
The authors identified three periods characterized by a special form of financial instability in the banking 
market (2014, 2020, 2022), through the example of which the levers of exogenous impact on the subjects of 
the banking system are presented from the standpoint of the deposit policy formation. Also, the authors 
conducted a retrospective study in terms of selected indicators, reflecting the external impact (inflation rate 
and the key interest rate of the Bank of Russia, the ruble exchange rate, the dynamics of household income 
and the amount of funds raised in banks, the maximum amount of compensation under the deposit insur-
ance system, the share of 30 top banks in the deposit market).

Conclusions. Based on the research, the special importance of external factors affecting the bank deposit 
policy is highlighted, among which the political factor and administrative impact are revealed as the most 
underestimated. The authors emphasize that the deposit policy makes it possible to accumulate most of the 
bank resources and directly affects the profitability of its activities.

KEYWORDS: deposit policy, deposit resources, resource base of the bank.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

(НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ)

АННОТАЦИЯ:
Актуальность. В постпандемический период происходит не только восстановление связей, но и пе-
реформатирование глобальных цепочек под влиянием большей, чем прежде, политической конъюн-
ктуры. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить и обосновать влияние соперничества 
между США и Китаем в Юго-Восточной Азии на переформатирование глобальных цепочек, опре-
делить возможности использования сторонами «френдшоринга», «круга друзей» и др. инструментов 
как завуалированной формы политического давления и его влияния на релокацию и переориенти-
рование глобальных цепочек, установить связь между эффективностью и устойчивостью осущест-
вленных мероприятий, их воздействие на региональную экономику.

Методы и методология. Применяется ряд междисциплинарных подходов: теории интеграции 
и регионализации, секьюритизации и др. Опираясь на эти подходы, авторы пытаются представить 
комплексный взгляд на экономические и политические процессы в регионе, их взаимосвязь и спец-
ифику в постпандемический период. Обращается внимание на «переливание» политических реше-
ний в сферу экономики, на то, как это сказывается на торговых и производственных цепочках и как 
региональные экономики пытаются ответить на новые вызовы.

Результаты. За несколько лет пандемии выявилась проблема ненадежности поставок чипов. В пред-
шествующий период произошло смещение производства на предприятия Юго-Восточной Азии. 
9 августа 2022 г. принимается Закон о чипах и науке США с целью довести долю производства полу-
проводников к 2030 г. до 30 % мирового производства. США декларируют ограничение торговли 
комплектующими странами, вызывающими доверие (френдшоринг). Китай выдвигает «Инициа-
тиву глобальной безопасности» (апрель 2022 г.), где подчеркивает приверженность «открытой ми-
ровой экономике», «обеспечение устойчивости глобальных производственно-поставочных цепо-
чек». Китай планирует увеличить свои литейные мощности с 15 % в 2020 г. до 24 % к 2030 г. Страны 
Юго-Восточной Азии используют региональную интеграцию для того, чтобы отстаивать нацио-
нальные интересы перед давлением со стороны соперничающих между собой США и Китаем.

Выводы и обсуждение. Пандемия, безусловно, повлияла на переформатирование глобальных 
цепочек производства и поставок. Тенденция в пользу устойчивости в ущерб эффективности будет 
развиваться. Этот процесс не является линейным и корректируется национальными интересами 
как глобальных акторов, так и государств Юго-Восточной Азии, которые через региональную инте-
грацию, minilateralism и др. формы управления цепочками производства и поставок будут отстаи-
вать собственные интересы.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 стала серьезным испытани-
ем устойчивости экономик во всем мире. Пре-
жде всего, она обнажила уязвимые места в «гло-
бальных цепочках поставок» (англ. global supply 
chains, GVCs), которые привели к неравномер-
ным сбоям в некоторых сферах производства 
и потребления. На этапе спада пандемии послед-
ствия разрыва GVCs привели к падению им-
порта и экспорта на 25 % во всем мире. Самыми 
уязвимыми в период пандемии оказались стра-
ны с низким уровнем дохода [1]. Отчасти это 
было связано с тем, что глобальные и крупные 
региональные акторы стали больше внимания 
уделять геополитическим рискам. Чтобы спра-
виться с хрупкостью систем снабжения, возник-
шей в последние несколько лет, и с неопределен-
ностями, связанными с политическими кризиса-
ми, которые сотрясают большую часть мира, мно-
гие компании и правительства предприняли аль-
тернативные пути к делокализации, чтобы гаран-
тировать большую близость в снабжении, необ-
ходимом для удовлетворения потребностей¹.

Кризис также показал, что, несмотря на от-
носительную открытость рынков Юго-Восточ-
ной Азии (ЮВА), их регионализация и интегра-
ция в глобальные производственно-сбытовые 
цепочки, сбои в этих глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочках могут повлиять на 
конкретные основные продукты и ресурсы, 
которые особенно важны для обществ и эконо-
мик стран региона. На это обратил внимание 
А. Рогожин, который исследовал влияние пан-
демии на состояние операций по слиянию и по-
глощению в сельском хозяйстве и производстве 
потребительских товаров в ЮВА [2].

Постпандемический экономический порядок 
в ЮВА отмечен обострением технологической 
конкуренции, особенно в цифровой сфере, меж-
ду США и Китаем. В противоборство между 
этими глобальными акторами все более втягива-
ются, как в воронку, другие глобальные и реги-
ональные игроки.

Есть основания прогнозировать, что выход 
из кризиса великие и малые государства будут 
искать не в мобилизации глобальных интере-
сов, как это было раньше. Вместо этого отдель-
ные страны и многосторонние международные 
институты в значительной степени будут отвле-
чены на политизацию своей деятельности. В свя-
зи с этим представляется важным определить, 
куда склоняются и где находятся современные 
и возможные будущие стратегические интересы 
и зависимости стран региона и как могут отраз-
иться на них меры, которые предпринимают 
глобальные и региональные акторы в постпан-
демический период. Кроме того, можно про-
гнозировать нарастание глобального противо-
стояния между государствами, ориентирующи-
мися на западные демократии, и авторитарны-
ми антизападными государствами, и стремле-
ние каждой из сторон расширять собственные 
зоны политического и экономического влия-
ния в регионах².

В современной ЮВА процессы экономиче-
ской интеграции сочетаются с политическими 
процессами и региональной безопасностью. 
Как обоснованно отмечает В. Регновский, наи-
большую угрозу региональной безопасности 
представляет военно-политическая и экономи-
ческая борьба великих глобальных и региональ-
ных держав [3].

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ
В обосновании особенностей региональных про-
цессов в ЮВА авторы опираются на теоретиче-
ские подходы А. Ачария [4]. Он утверждает, что 
для Азии применим иной тип регионального 
порядка безопасности, который отличается как 
от европейского, так и от конфуцианского под-
хода и представляет собой «консоциативный 
порядок безопасности» (англ. consociational se-
curity order) [4]. Речь идет о состоянии стабиль-
ности, при котором система сохраняет свои 
основные характеристики, и ни одно государ-
ство не становится гегемоном, и большая часть 
самостоятельных сообществ сохраняется. С по-
зиций отдельно взятого государства это озна-¹ Liberatore F. Quale «shoring» per le imprese? // Istituto per 

gli Studi di Politica Internazionale. February 3, 2023. URL: 
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/quale-shoring-
per-le-imprese-111169 (accessed 03.02.2023).

² Regional economic integration in the post-pandemic era / 
Ed. by Xue Gong. RSIS monograph Nо 37. August 2022, p. 5.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Михайленко В. И., Мамин Н. В. Региональная экономическая интеграция в пост-
пандемический период (на примере Юго-Восточной Азии) // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 3. 
С. 32-44. EDN IVJQAL. DOI 10.22394/2304-3369-2023-3-32-44.
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чает возможность сохранения территориаль-
ной целостности и политической независимо-
сти без существенных рисков быть втянутым в 
«войну на выживание» [4]. Значительное число 
стран ЮВА относятся к Middle Power, для кото-
рых политика выживания осуществляется с 
использованием инструментов «бамбуковой» 
дипломатии, «мягкого балансирования» и хед-
жирования [5–7]. Среди побудительных моти-
вов интеграции, особенно в области безопасно-
сти, отмечается стратегия выживания, страх 
перед другими государствами или объединен-
ной мощью [8].

Принимая во внимание особенности азиат-
ского регионализма, обратимся в ограничен-
ном объеме к использованию теорий европей-
ской интеграции. Например, функционализм 
обращает нас к ограниченному пространству 
«низовой политики» созданию сетей техниче-
ского и экономического сотрудничества, кото-
рые незначительно затрагивают государствен-
ный суверенитет³, что особенно актуально для 
азиатских регионов. Уместным выглядит и кон-
цепция диверсифицированной интеграции, 
берущая начало в межправительственном под-
ходе. Дифференцированная интеграция пред-
ставляет собой особый институциональный 
дизайн, помогающий выйти из тупика перего-
воров, вызванного растущей неоднородностью 
государств-членов, их политических предпочте-
ний, возможностей и зависимостей [9]. В ЮВА 
одновременно действуют, пересекаясь друг с 
другом десятки региональных объединений 
различного профиля. Поэтому логичным явля-
ется обращение к концепции overlapping (накла-
дывания) интеграционных сущностей.

Опираясь на использованные в данной рабо-
те теоретико-методологические подходы, авто-
ры пытаются осуществить комплексное иссле-
дование экономических и политических про-
цессов в регионе, выявить их взаимосвязь и 
специфику в постпандемический период, пре-
жде всего, обратить внимание на «переливание» 
политических решений в сферу экономики и на 
то, как это сказывается на торговых и произ-
водственных цепочках, а также выявить реак-
цию на новые вызовы региональных экономик.

Авторы принимают в расчет политическое 
значение дискуссии, которая продолжается в 
научном и геополитическом пространстве от-
носительно противопоставления понятий «Юго-
Восточная Азия», «Азиатско-Тихоокеанский 
регион» и «Индо-Тихоокеанский регион» [10; 11]. 
В данной статье ставятся задачи выявить по-
следствия влияния пандемии на интеграционные 
процессы в регионе ЮВА и определить пред-
принимаемые в регионе меры и экономические 
инструменты с целью активизировать экономи-
ческую интеграцию в постпандемический пери-
од, восстановить или переформатировать регио-
нальные торговые и производственные цепочки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Деглобализация или политически ангажиро-
ванная интеграция. В постпандемический пе-
риод ряд факторов оказывают влияние на со-
стояние глобальной и региональной экономики. 
Это собственно влияние и последствия самой 
пандемии, эффективно организованную борьбу 
с которой авторитарные антизападные режимы 
стремятся представить как превосходство их 
политических режимов над либерально-демокра-
тическими. Это усилило политическую и идео-
логическую составляющие в соперничестве США 
и Китая в регионе. В результате объявленных 
антироссийских санкций происходит переори-
ентация России на азиатские рынки. После пе-
ренаправления российской нефти в Азию за-
купки Китаем энергоресурсов у России вырос-
ли почти на 41 % с 41 млрд долларов в 2021 г. 
до 68 млрд долларов к декабрю 2022 г. Россия 
стала главным поставщиком сырой нефти в Ин-
дию (до 22 % импорта). Тем не менее для серьез-
ного влияния на азиатские рынки Россия пока 
не имеет развитой логистики поставок энерго-
ресурсов. В течение пяти лет продвижения ад-
министрацией Трампа свободного и открытого 
Индо-Тихоокеанского региона и конкретизация 
этой политики администрацией Байдена при-
вели к созданию новых барьеров на пути азиат-
ских амбиций России. Особенно чувствитель-
ным для России стало вовлечение стратегиче-
ского партнера Индии в американские проекты 
противодействия Китаю¹.

Другие важные игроки также демонстриру-
ют как приверженность выбранным стратеги-
ям, так и адаптацию к новым условиям. Так, 
Япония сделала ставку на сетевые типы органи-

³ Börzel T. A. Comparative Regionalism: A New Research 
Agenda. Free University of Berlin. August 2011. URL: https://
www.sfb-governance.de/en/publikationen/other-Working-
Paper/B2_Boerzel_Comparative-Regionalism-A-New-
Research-Area/index.html (accessed 10. 05.2020).

https://www.sfb-governance.de/en/publikationen/other-Working-Paper/B2_Boerzel_Comparative-Regionalism-A-New-Research-Area/index.html
https://www.sfb-governance.de/en/publikationen/other-Working-Paper/B2_Boerzel_Comparative-Regionalism-A-New-Research-Area/index.html
https://www.sfb-governance.de/en/publikationen/other-Working-Paper/B2_Boerzel_Comparative-Regionalism-A-New-Research-Area/index.html
https://www.sfb-governance.de/en/publikationen/other-Working-Paper/B2_Boerzel_Comparative-Regionalism-A-New-Research-Area/index.html
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зации экономических связей со странами реги-
она [12]. Европейский союз (ЕС) выделил ряд 
ключевых областей, которые рассматриваются 
в качестве стратегических, а именно: сырье, 
батареи, активные фармацевтические ингреди-
енты, водород, полупроводники, а также облач-
ные и периферийные технологии. ЕС опреде-
лил происхождение стратегических зависимо-
стей и их влияние, а также соответствующие 
политические инструменты, которые необхо-
димо использовать в этом случае⁴.

В новых условиях понятия reshoring, nearshor-
ing, friendshoring и onshoring⁵ оказались в цен-
тре дискуссий политиков и деловых людей от-
носительно путей и инструментов выхода из 
постпандемического кризиса¹. Сам по себе решо-
ринг не представляется уникальным явлением, 
как результат пандемии COVID-19. Так, в США, 
начиная с 2010 г., фиксируется устойчивая тен-
денция по наращиванию рабочих мест, создан-
ных в рамках решоринга и привлеченных пря-
мых инвестиций (в 2017 г. порядка 180 тыс.) [13]. 
В 2014 г. Еврокомиссия дала старт амбициозно-
му проекту решоринга с целью «возрождения 
промышленности», в числе факторов, способ-
ствующих возвращению компаний в юрисдик-
цию ЕС, исследователи выделяют низкую про-
центную ставку европейского денежного рынка 
и низкую цену электроэнергии промышленного 
потребления [14]. Ожидается решоринг и в стра-
тегически важных секторах экономики, кото-
рые показали свою уязвимость в результате пан-
демии. Следует отметить, что чрезмерная лока-
лизация производств может негативно сказать-
ся на устойчивости глобальных стоимостных 
цепочек, снизив их структурную гибкость и раз-
нообразие источников поставок [15].

В апреле 2022 г. министр финансов США Джа-
нет Йеллен выступила с важной речью в Атлан-
тическом совете, в которой призвала к восста-
новлению мирового экономического порядка. 
Политики и деловые люди обратили внимание 

на использование министром понятия friend-
shoring, под которым подразумевалось ограни-
чение внешней торговли ключевыми комплек-
тующими исключительно теми странами, кото-
рые вызывают доверие. Объяснялось это сни-
жением рисков для производственных цепочек, 
от которых зависят США и их партнёры⁶. 8 фев-
раля 2023 г. президент Байден подтвердил про-
мышленную политику США, нацеленную на то, 
чтобы «строить больше и строить здесь»⁷.

Как предостерегает бывший директор Ре-
зервного банка Индии, профессор Чикагского 
университета Рагурам С. Раджан, «опасную угро-
зу представляет собой возродившийся протек-
ционизм, прикрываемый и усиливаемый но-
вым геополитическим соперничеством… Если 
любые грядущие решения о френдшоринге бу-
дут применяться к таким широким категориям 
товаров и услуг, они окажут убийственное вли-
яние на международную торговлю»⁸. К каким 
последствиям может привести подобный изби-
рательный подход? Сложившиеся современные 
глобальные производственные цепочки стали 
возможными благодаря многолетней работе по 
снижению пошлин, транспортных и коммуни-
кационных издержек и позволили компаниям 
производить товары там, где это дешевле всего. 
Это привело к удешевлению производимой встра-
нах с наименьшими затратами более дешевой 
продукции. «По мере того как работники осва-
ивают новые профессиональные навыки, произ-
водители в развивающихся странах повышают 
сложность производственных процессов, под-
нимаясь вверх в цепочке создания стоимости»⁸.

По существу, friendshoring является завуали-
рованной формой протекционизма, политиче-
ской лояльности, политического шантажа, при-
меняется в противоборстве США и его союзни-
ков против Китая. Это ставит малые и средние 
страны ЮВА перед выбором и затрудняет им 
возможность использования политики хеджинга.

⁵ Reshoring – процесс возвращения в страну производ-
ства, ранее перенесенного за рубеж в страны с менее низ-
кими издержками производства; nearshoring – перевод, хо-
тя бы частичный, производства и поставок сырья в сосед-
ние страны; friendshoring – перевод, хотя бы частичный, 
производства и закупок компонентов и сырья в группу 
стран с общими ценностями; onshoring – возвращение про-
изводства в страну.

⁴ Commission Staff Working. Strategic dependencies and ca-
pacities SWD (2021) 352 final // European Commission, May 5, 
2021. URL: https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/swd-
strategic-dependencies-capacities_en.pdf (accessed 04.02.2023). ⁷ Full Transcript of Biden’s State of the Union Address // The 

New York Times. February 8, 2023. URL: https://www.nytimes.
com/2023/02/08/us/politics/biden-state-of-the-union-
transcript.html (accessed 22.02.2023).

⁶ Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yllen on Way 
Forward for the Global Economy // U.S. Department of the 
Treasury, April 13, 2022. URL: https://home.treasury.gov/news/
press-releases/jy0714 (accessed 03.02.2023).

⁸ Rajan, Raghuram G. Just Say No to “Friend-Shoring” // 
Project Syndicate. June 3, 2022. URL: https://www.project-
syndicate.org/commentary/friend-shoring-higher-costs-and-
more-conflict-without-resilience-by-raghuram-rajan-2022-
06/russian (accessed 03.02.2023).
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Однако не все так однозначно оценивается 
региональными аналитиками. В докладе, под-
готовленном школой международных исследо-
ваний им. С. Раджаратнама Наньянского Техно-
логического Университета (англ. S. Rajaratnam 
School of International Studies Nanyang Technolog-
ical University), прогнозируется, что стратегиче-
ская конкуренция между США и Китаем может 
стать благом для компаний ЮВА, поскольку они 
стремятся укрепить свои экономические связи 
с регионом. В связи с этим, подчеркивается в до-
кладе, «крайне важно, чтобы правительства при-
няли смягчающую политику или технологиче-
ские и финансовые решения, которые помогут 
преобразовать отдельные экономики и эконо-
мики в целом в регионе». «Развязывать торго-
вую войну или использовать субсидии для по-
ощрения решоринга является делом необяза-
тельным и вредным», – заключается в докладе².

Дискуссии относительно влияния торговой 
войны между США и Китаем усиливаются по 
мере роста внутриазиатской торговли. На самом 
деле повестка соперничества значительно шире. 
Мы являемся свидетелями конкуренции моде-
лей развития, которые продвигаются в Азии: 
с одной стороны, Китаем, а с другой – США 
и их союзниками.

Соединенные Штаты Америки. С приходом 
администрации Байдена к власти, который сде-
лал ставку на противодействие китайскому вли-
янию в Индо-Тихоокеанском регионе, соперни-
чество между двумя великими державами в ре-
гионе стало возрастать [16]. Одним из полей 
сражения стали цепочки производства чипов. 
Полупроводники являются ключевым компо-
нентом всех электронных устройств – от ноут-
буков до мобильных телефонов, стиральных ма-
шин и автомобилей. Они являются важной ча-
стью разработки сетей 5G и искусственного ин-
теллекта. Доля США в мировом производстве 
полупроводников упала с 37 % в 1990 г. до 12 % 
в 2020 г. Смещение производства произошло на 
предприятия ЮВА. Строительство и эксплуата-
ция производственного предприятия полупро-
водников в течение 10 лет в США на 30 % доро-
же, чем в Тайване, Сингапуре или Южной Корее, 
и на 37–50 % дороже, чем в Китае⁹. Сбои в це-

почке поставок за несколько лет пандемии по-
ставили вопрос о необходимости надежных по-
ставок чипов. Существенно на глобальную це-
почку поставок чипов повлияла геополитиче-
ская напряженность между Китаем и Тайванем. 
Необходимо учитывать, что Тайвань произво-
дит 90 % полупроводников, используемых вы-
сокотехнологичными компаниями США. Ва-
шингтон учитывает политику Пекина «одного 
Китая» и стремление китайского правительства 
увеличить литейные мощности по производ-
ству чипов с 15 % в 2020 г. до 24 % к 2030 г.⁹

9 августа 2022 г. президент Байден подписал 
Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act of 
2022) с объемом финансирования в 280 млрд дол-
ларов. Из них около 78 млрд планируется напра-
вить на исследования и производство в полупро-
водниковой промышленности США до 2027 г. 
США рассчитывают довести собственную долю 
производства полупроводников к 2030 г. до 30 % 
мирового производства⁹.

Но объявленная США политика friendshoring – 
это дорога с двусторонним движением. На фоне 
торговой напряженности между США и Китаем 
заказы тайваньским производителям из Китая 
и Гонконга упали на 45,9 %. Вместе с ними Япо-
ния и Южная Корея также ощущают, насколько 
дорого становится поддерживать США в каче-
стве союзника в условиях экономического подъ-
ема Китая. На данный момент ведущими про-
изводителями полупроводников являются Tai-
wan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) 
и Samsung. Первая занимает 54 % мирового 
рынка, вторая – 17 %¹⁰. Президент Байден дого-
ворился с руководствами Японии и Нидерлан-
дов об ограничении экспорта в Китай некото-
рых передовых технологий производства ми-
кросхем. Согласно мнению аналитиков, это 
приведет к негативным последствиям для ряда 
технологических гигантов Японии. «Тайвань 
особенно подвержен капризам глобального сек-
тора электроники, учитывая его ключевую роль 
в глобальных цепочках поставок технологий»¹⁰. 
На сегодняшний день полупроводники являют-
ся также крупнейшим источником дохода для 
экономики Южной Кореи, а Китай – важней-
шим покупателем корейских полупроводников. 

⁹ The CHIPS and Science Act of 2022 and the U.S. Semi-
conductor Industry // Regions Bank. August 2022. URL: https://
www.regions.com/-/media/pdfs/wealth-management/
CHIPS-and-Science-ACT.pdf (accessed 15.02.2023).

¹⁰ Pesek W. US-China Fight Puts Taiwan's Economy in A Fir-
ing Line // MENAFN- Asia Times. February 22, 2023. URL: 
https://menafn.com/1105614117/US-China-Fight-Puts-
Taiwans-Economy-In-A-Firing-Line (accessed 24.02.2023).
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Сокращение корейского экспорта полупрово-
дников в Китай при сужении американского 
рынка ставит союзников США в Сеуле, Тайбэе 
и Токио в затруднительное положение. Как от-
мечает У. Песек, азиатским государствам, несмо-
тря на их лояльность США и озабоченность 
поддержанием безопасности, необходимо найти 
«способ сосуществования, в условиях, когда две 
крупнейшие мировые экономики находятся 
в ссоре»¹⁰. Остается уповать на то, что амери-
канское руководство выполнит обещания отно-
сительно приглашения своим азиатским союз-
никам инвестировать в расширение производ-
ства полупроводников на территории США¹⁰.

Китайская Народная Республика. С прихо-
дом к руководству Си Цзиньпина в марте 2013 г. 
Китай сосредоточился на расширении своего 
«круга друзей» (中国的“朋友圈” – Zhōngguó de 
“péngyǒu quān”). Китай готов был предложить 
свои инициативы в области торговли и связи 
с любой страной, включая союзников США. 
С начала президентства Си Цзиньпина актив-
ность Китая в ЮВА быстро росла. В отличие от 
концепции «альянсов», китайская дипломатия 
с 2016 г. особенно активно развивает сеть пар-
тнерских отношений, воспользовавшись выхо-
дом администрации Трампа из нескольких мно-
госторонних организаций. Опираясь на «круг 
друзей», Китай стремится перестроить систему 
глобального управления по типу внутреннего 
управления в стране. Несколько факторов мо-
гут оказывать влияние на перестройку глобаль-
ных торговых, экономических и инвестицион-
ных отношений и производственных цепочек, 
включая влияние пандемии, размах и глубину 
санкций, соперничество. Китай более активно 
стремится продвигать альтернативные стан-
дарты и нормы в сферах финансов, логистики, 
информационных технологий [17, 18].

Ведущее положение Китая как в цифровой, 
так и в физической инфраструктуре создало 
естественное экономическое партнерство с ЮВА, 
представляющей собой обширный резерв моло-
дых работников, которые заменят стареющую 
и сокращающуюся промышленную рабочую силу 
Китая. Китайская цифровая инфраструктура 
является ключевым фактором в растущих эконо-
мических отношениях. В 2020 г. Китай экспор-
тировал в страны-члены Ассоциации государств 
ЮВА (АСЕАН) почти вдвое больше, чем в разви-
тую Азию (Японию, Тайвань и Южную Корею)¹¹.

Несмотря на лидирующие позиции Китая втор-
говле ЮВА, американские и европейские инве-
сторы доминируют в прямых иностранных ин-
вестициях в регионе. В 2021 г. китайские прямые 
инвестиции в регион составили всего 13 мил-
лиардов долларов по сравнению с 40 миллиар-
дами долларов США и 27 миллиардами долла-
ров ЕС¹¹. Похоже, что Китай меньше заинтере-
сован в получении контроля над региональны-
ми активами, чем в торговле. Страны ЮВА тре-
петно относятся к национальному суверенитету 
и не желают уступать право собственности на 
критически важные активы своему северному 
экономическому гиганту. Тем не менее не следу-
ет недооценивать попытки Китая установить кон-
троль над стратегически важными ресурсами. 
К примеру, по расчетам швейцарского UBS AG, 
к 2025 г. Китай сможет контролировать треть 
мировой добычи лития¹².

Пекин использует формы двусмысленности, 
учитывая, что его сеть партнерств может и долж-
на включать союзников США, когда это возмож-
но, даже при условии, что некоторые из них ис-
пытывают двусторонние трения с Китаем. В июле 
2017 г. член Госсовета Ян Цзечи прямо упомянул 
о создании «глобальной сети партнерских от-
ношений» и о том, что, по его словам, «круг 
друзей Китая уже охватил весь мир».

В конце 2020 г., незадолго до вступления в долж-
ность новой администрации Байдена, Китай 
вместе с другими странами региона настаивал 
на окончательном подписании Всеобъемлюще-
го регионального экономического партнерства 
(ВРЭП), соглашения о свободной торговле с уча-
стием 15 стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, что само по себе представляет собой важ-
ный шаг в развитии Китаем своей сети партнер-
ских отношений. Тот факт, что некоторые чле-
ны ВРЭП (например, Австралия) имеют дипло-
матические и политические трения с Китаем, 
не является проблемой для Пекина. Как против-
ник существующего международного порядка, 
Китай стремится предложить свои инициативы 
в области торговли и установления связей лю-

¹² China Could Control a Third of The World’s Lithium by 
2025 // Bloomberg. March 13, 2023. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2023-03-13/china-could-control-a-third-
of-the-world-s-lithium-by-2025 (accessed14.03.2023).

¹¹ Goldman D.A. Digital infrastructure propels new SE Asian 
Tigers. China's trade with Southeast Asia drives a world-beating 
economic boom // Asia Times. February 5, 2023. URL: https://
asiatimes.com/2023/02/digital-infrastructure-propels-new-se-
asian-tigers/ (accessed 10.02.2023).
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https://asiatimes.com/2023/02/digital-infrastructure-propels-new-se-asian-tigers/
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бой стране, включая союзников США. В то вре-
мя как Вашингтон ожидает, что некоторые из 
его союзников прояснят свою позицию в отно-
шении инициатив Китая (например, развитие 
сети 5G) и поведения (относительно наруше-
ния прав человека в Гонконге и др.).

В первые годы мандата Си Цзинпиня Китай 
способствовал установлению «нового типа пар-
тнерства в области безопасности» в Азии. Эта 
концепция оставалась незамеченной и с тех пор 
была скорректирована, но она предшествовала 
концепции «Индо-Тихоокеанского региона». 
В июне 2021 г. Си Цзиньпин подчеркнул необ-
ходимость повышения привлекательности и эф-
фективности международного общения страны 
и расширения круга друзей, понимающих Китай. 
В апреле 2022 г. на Боаоском азиатском форуме 
президент Китая упомянул о новой «Инициа-
тиве глобальной безопасности» (Global Security 
Initiative), которая будет открыта для всех стран. 
Председатель КНР подтвердил приверженность 
страны «к формированию открытой мировой 
экономики в соответствии с тенденциями эко-
номической глобализации, активизации работ 
по координации макроэкономических политик, 
обеспечению устойчивости глобальных произ-
водственно-поставочных цепочек с помощью 
технологичных драйверов»¹³.

Китайское руководство открыто выступает 
против концепции «альянсов» и не планирует 
подписывать какие-либо договоры о союзе или 
строить отношения, подобные союзу, с кем-либо 
из своих партнеров. Одним из каналов, через 
который Пекин продвигает свою международ-
ную сеть партнерств, является инициатива «Один 
пояс, один путь» (ОПОП) – масштабный гло-
бальный инфраструктурный проект, представ-
ленный Китаем осенью 2013 г. С момента запуска 
ОПОП Китай лоббировал подписание мемо-
рандумов о взаимопонимании, которые охва-
тывают различные области и не имеют обяза-
тельной юридической силы, а также организо-
вал «Форумы одного пояса и одного пути» [17].

В развитие этой инициативы Китай запустил 
ряд небольших институциональных инициа-
тив, направленных на постепенное формирова-
ние новой архитектуры безопасности. Он ин-

вестирует в существующие региональные ин-
ституты и механизмы, такие как встречи с цен-
тральной ролью АСЕАН (ASEAN-centered meet-
ings, ARF, ADMM+ и др.), Шанхайская органи-
зация сотрудничества (ШОС) или менее влия-
тельное Совещание по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (Conference on Interaction and 
Confidence-Building Measures in Asia). Китай так-
же пытался усилить ряд неформальных регио-
нальных форумов по безопасности, созданных 
им в течение предыдущего десятилетия, таких 
как Сяншаньский форум (Xiangshan Forum), ко-
торый можно рассматривать как альтернативу 
диалогу Шангри-Ла (Shangri-La Dialogue), а так-
же другие региональные форумы [17].

В данный момент представляются нереали-
стичными попытки Китая потеснить гегемо-
нию США в регионе. Однако Китай продолжает 
проводить гибкую и многоуровневую соб-
ственную коалиционную политику в регионе, 
включая экономическое и технологическое пар-
тнерство. Некоторые страны, имеющие проч-
ные отношения в сфере безопасности с США, 
продолжают поддерживать устойчивые эконо-
мические связи с Китаем, например, Южная 
Корея. Так и несколько стран АСЕАН, которые 
являются партнерами США, остаются относи-
тельно открытыми для технологических инве-
стиций Китая [19].

Для осуществления более эффективной по-
литики в регионе Китай должен предпринять 
меры по смягчению собственной протекциони-
стской политики. Протекционистские меры, 
предпринятые китайским руководством в пе-
риод пандемии, привели к репутационным из-
держкам для Китая. Как отмечает Диана Чойле-
ва, эксперт по китайской экономике и полити-
ке, предполагается, что весной 2023 г. экономи-
ка Китая восстановится после спада, вызванно-
го COVID. Тем не менее степень восстановле-
ния и то, какой импульс это будет означать для 
торговых партнеров Китая, зависит от степени, 
в которой Пекин готов бороться со своим вну-
тренним протекционизмом. Новый план Китая 
по созданию единого национального рынка 
направлен на устранение внутренних рыночных 
барьеров. Это стандартизирует доступ к рынку, 
улучшит связанность рыночной инфраструкту-
ры и поможет создать справедливую и прозрач-
ную бизнес-среду. План был конкретизирован 
в апреле 2022 г., но вскоре омрачен драматиче-

¹³ Полный текст речи председателя КНР Си Цзиньпина 
на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского 
азиатского форума 2022 года // Xinhua News Agency. 2022. 
21 апреля. URL: https://russian.news.cn/20220421/b9636a7570
754147aca06d32e1d3a991/c.html (дата обращения: 13.03.2022).

https://russian.news.cn/20220421/b9636a7570754147aca06d32e1d3a991/c.html
https://russian.news.cn/20220421/b9636a7570754147aca06d32e1d3a991/c.html
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ской и в конечном итоге тщетной попыткой 
Пекина удержать COVID-19 под контролем. 
Вместе с тем Д. Чойлева прогнозирует, что по-
литика китайского руководства будет направле-
на на то, чтобы «государственный сектор вышел 
победителем в процессе открытия рынка»¹⁴.

Как это отразится на политике Китая и его 
отношениях с глобальными и региональными 
акторами в ЮВА? В мае 2015 г. КПК приняла 
национальный стратегический план промыш-
ленной политики «Сделано в Китае 2025», ко-
торый был продлен до 2035 г. Целями плана 
являлось уменьшение зависимости Китая от 
импорта иностранных технологий, создание 
современной конкурентоспособной высокотех-
нологичной продукции и интеграция в глобаль-
ные производственные цепочки¹⁵. В марте 2016 г. 
на азиатском форуме китайский премьер Ли 
Кэцян заявил, что модель роста КНР, основан-
ная на инновациях, должна применяться во 
всей Азии¹⁶.

В целом, китайский экспорт на Глобальный 
Юг, включая АСЕАН, Африку и Латинскую Аме-
рику, почти удвоился по сравнению с уровнями, 
существовавшими до пандемии, до годового 
уровня около 900 миллиардов долларов в 2022 г., 
что почти вдвое превышает экспорт Китая в США 
или ЕС¹¹. Несмотря на падение китайского экс-
порта в 2022 на 19 % в США и на 17 % в ЕС, 
произошел его рост в страны ЮВА на 20 % 
в том же году¹¹.

Индия, региональный конкурент Китая, оста-
ется относительно небольшим рынком для Ки-
тая по сравнению с ЮВА, с общим объемом 
экспорта около 120 миллиардов долларов в 2022 г. 
Лидирующее положение Китая в цифровой ин-
фраструктуре является решающим преимуще-
ством в торговле с АСЕАН. Стратегия Китая 
сосредоточена на создании будущих рынков для 
своей продукции за счет предоставления широ-
кополосной связи, облачных вычислений и об-
учения для стран ЮВА¹¹.

Huawei Technologies, ведущий китайский 
поставщик широкополосной инфраструктуры, 
вложил значительные средства в обучение в 
регионе, в том числе через совместное предпри-
ятие Фонда АСЕАН и академию Huawei АСЕ-
АН, созданную в 2021 г. Huawei и, в меньшей 
степени, ZTE. Они успешно зарекомендовали 
себя как надежные поставщики кибербезопас-
ности для правительства Индонезии и индоне-
зийского общества. Это было важное достиже-
ние китайцев, учитывая историческую враж-
дебность Индонезии к Китаю. Huawei реализует 
в Таиланде проект вместе с Министерством 
цифровой экономики Таиланда, чтобы открыть 
«Таиландский инновационный центр экосисте-
мы 5G». В октябре 2022 г. Huawei выпустила 
информационный документ под названием 
«Малайзия как цифровая столица АСЕАН». 
При ВВП на душу населения, составляющем 
всего 5760 долларов США, АСЕАН имеет 
огромные возможности для роста, поскольку 
физическая инфраструктура и цифровая связь 
позволяют создавать новые отрасли¹¹.

ВЫВОДЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пандемия внесла новые акценты в экономиче-
скую и политическую динамику в ЮВА. Она обо-
стрила соперничество между глобальными ак-
торами США и Китаем в регионе. Как результат 
постпандемического синдрома, соперничество 
временно вывело на первый план реорганиза-
цию производственно-сбытовых цепочек. Но на 
кону находится регион с населением 700 млн. че-
ловек с растущим потреблением, быстрым тех-
нологическим обновлением и, по прогнозам, 
самыми высокими темпами экономического 
развития в ближайшие годы. Появление новых 
азиатских тигров может стать самым важным 
макроэкономическим событием следующих 
двух десятилетий¹¹.

Каждый из глобальных соперников стремит-
ся использовать свои сильные стороны и ослабить 
влияние оппонента в регионе, используя его уяз-
вимые места. США рассматривают Китай как ос-
новного геополитического соперника/против-
ника в регионе. Американская политика проти-
водействия Китаю напоминает многослойный пи-
рог, включающий военные, экономические, техно-
логические, политические, идеологические меры.

Администрация Байдена представила свои 
отношения с Китаем как долгосрочное сопер-

¹⁵ Made in China 2025: Backgrounder // Institute for Secu-
rity & Development Policy. June 2018. URL: https://isdp.eu/
content/uploads/2018/06/Made-in-China-Backgrounder.pdf
(accessed 23.02.2023).

¹⁴ Choyleva D. China's growth revival will depend on in-
ternal market reforms // NikkeiAsia. February 23, 2023. URL: 
https://asia.nikkei.com/Opinion/China-s-growth-revival-will-
depend-on-internal-market-reforms (accessed 24.02.2023).

¹⁶ Premier: Innovation is the path for Asia // The State Coun-
cil the People’s Republic of China. March 24, 2016. URL: https://
english.www.gov.cn/premier/video/2016/03/24/content_
281475313903080.htm (accessed 23.02.2023).
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ничество между демократиями и автократиями, 
в котором нельзя допустить, чтобы последние 
одержали верх¹⁷. Главный лейтмотив политики 
США сводится к переформатированию региона 
под лозунгом противостояния между государ-
ствами, ориентирующимися на западные демо-
кратии, и авторитарными антизападными го-
сударствами. Как следствие, администрация 
Байдена использует альянсы и партнерства 
США в Индо-Тихоокеанском регионе для фор-
мирования операционной среды против Китая, 
включая запуск новых механизмов, таких как 
AUKUS и Индо-Тихоокеанская экономическая 
структура (IPEF). США не только продолжили 
экономические и технологические ограниче-
ния Китая эпохи Трампа, но и повысили ставки, 
расширив список подпадающих под санкции 
китайских компаний/лиц и введя новые огра-
ничения, направленные на то, чтобы лишить 
Китай доступа к инструментам, необходимым 
для производства передовых технологий¹⁸.

Китай считает утверждения о «конкуренции» 
навязанными ему администрацией США и не-
справедливыми. Глава Китая Си Цзиньпин пыта-
ется убедить США, что «так называемый нарра-
тив «демократия против авторитаризма» не явля-
ется определяющей чертой сегодняшнего мира»¹⁷.

Независимо от того, какая из стратегических 
линий (конфронтации или поисков компромис-
са) победит в китайском руководстве, аналити-
ки полагают, что у «Китая нет другого выбора, 
кроме как удвоить усилия, чтобы стать более 
самостоятельным в ключевых экономических 
и технологических секторах»¹⁷. Взаимосвязь двух 
самых больших экономик мира оставляют шанс 
на поиски компромиссов. Новый глава Государ-
ственного совета Ли Цян в своей программной 
речи обратил внимание на то, что «экономика 
США и Китая сильно интегрированы, и мы оба 
извлекаем выгоду из развития друг друга». 
В 2022 г. двусторонняя торговля между Китаем 
и США достигла рекордного уровня. Экспорт 
США в Китай вырос на 1,6 % и достиг 153,8 млрд 
долларов США. Импорт США из Китая увели-
чился на 6,4 % и составил 536,8 млрд долларов 

США, почти вернувшись к уровню до начала 
торговой войны в 538,5 млрд. долларов США в 
2018 г. Дефицит торгового баланса США с Ки-
таем вырос на 8,3 % до 382,9 млрд долларов 
США в 2022 г. по сравнению с предшествующим 
годом. В 2022 г. США инвестировали в Китай 
30,1 млрд долларов США. Бюро промышленно-
сти и безопасности США одобрило продажу кри-
тических американских технологий Китаю, в том 
числе посредством лицензий на сумму 60 мил-
лиардов долларов США телекоммуникацион-
ному гиганту Huawei Technologies и на 40 мил-
лиардов долларов США производителю микро-
схем SMIC¹⁹.

При анализе расстановки сил в ЮВА необхо-
димо учитывать национальные интересы сред-
них и малых государств региона, которые стре-
мятся избегать чрезмерной зависимости от 
глобальных игроков, объединяясь в региональ-
ные блоки. К примеру, АСЕАН заключает мно-
госторонние соглашения, в том числе с велики-
ми державами от имени своих членов. Исследо-
ватель Е. В. Колдунова полагает, что многосто-
ронние региональные институты пока поддер-
живают достаточную степень суверенности в 
реагировании на вызовы со стороны глобаль-
ных акторов в регионе [20]. Тот же автор выде-
ляет особую роль Японии в регионе, которая 
пытается стать «наиболее предпочтительной 
третьей силой» в условиях обострения китай-
ско-американских противоречий [12].

Япония, наряду с ЕС, уверенно заняла нишу 
«наиболее предпочтительной третьей силы». 
На формирование иного механизма взаимоот-
ношений средних и малых государств ЮВА об-
ращает внимание эксперт Сингапурского ин-
ститута (ISEAS-Yusof Ishak Institute) Хоанг Тхи Ха²⁰. 
Он выделяет широкое распространение в реги-
оне министоронних отношений (minilateralism). 
Тем не менее в новых условиях политизации 
экономических отношений и связей в регионе 
государствам ЮВА еще предстоит найти ба-
ланс между развитием собственных экономик 
и угрозами полноценного втягивания в гло-
бальное противостояние США и Китая. ●

¹⁷ Hoo Tiang Boon. China in an Age of Great Power Com-
petition // IDSS Paper. RSIS. No. 021. March 7, 2023. URL: https://
www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2023/03/IP23021.pdf
(accessed 14.03.2023).

¹⁸ Indo-Pacific Strategy of the United States // White House. 
February 2022. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/
uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf (accessed 
10.03.2023).

¹⁹  Pao J. Along with Xi’s ‘steel,’ new premier offers US sugar // 
Asia Times. March 14, 2023. URL: https://asiatimes.com/2023/
03/along-with-xis-steel-new-premier-offers-us-sugar/
(accessed 14.03.2023).

²⁰ Hoang Thi Ha. Understanding the Institutional Challenge 
of Indo-Pacific Minilaterals to ASEAN // Contemporary South-
east Asia. Vol. 44, No. 1. April 2022. URL: https://www.jstor.org/
stable/27130806 (accessed 14.03.2023).
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REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION
IN THE POST-PANDEMIC PERIOD

(USING THE EXAMPLE OF SOUTHEAST ASIA)

Mikhaylenko V. I.a, Mamin N. V.a
a Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

Relevance. In the post-pandemic period, not only connections are restored, but global chains are also un-
dergoing reformatting under the influence of a greater than before political conjuncture. The research pur-
pose is to identify and substantiate the influence of rivalry between the US and China in Southeast Asia on 
the global chains reformatting, to determine the possibilities for the parties to use "friendshoring", "circle of 
friends" and other tools as a veiled form of political pressure and its influence on the relocation and reori-
entation of global chains and also to establish a link between the effectiveness and sustainability of the mea-
sures taken and their impact on regional economy.

Methods and methodology. A number of interdisciplinary approaches are used: the theories of integra-
tion and regionalization, securitization, etc. Based on these approaches, the authors try to present a com-
prehensive view of the economic and political processes in the region, their relationship, and specifics in the 
post-pandemic period. Attention is drawn to the "spillover" of political decisions into the economy, how this 
affects trade and production chains, and how regional economies are trying to respond to these challenges.

Results. During the time of the pandemic, the problem of unreliable chips supplies was revealed. In the 
previous period, there was a shift in production to enterprises in Southeast Asia. On August 9, 2022, the US 
Chip and Science Act was passed with the goal of bringing the share of semiconductor production to 30% 
of global production by 2030. The United States declares a restriction of trade in components limited to 
trusted countries (friendshoring). China launches the "Global Security Initiative" (April 2022), where it em-
phasizes the commitment to "an open world economy", "ensuring the sustainability of global supply chains." 
China plans to increase its foundry capacity from 15% in 2020 to 24% by 2030. Southeast Asian countries 
are using regional integration to defend national interests in the face of political pressure from the rivalry 
between the US and China.

Conclusions and discussion. The pandemic has certainly affected the reformatting of global production 
and supply chains. The trend in favor of sustainability over efficiency will continue. This process is not lin-
ear and is adjusted by the national interests of both global actors and the states of Southeast Asia, which will 
defend their own interests through regional integration, minilateralism, and other forms of managing pro-
duction and supply chains.
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И НАУЧНЫХ ШКОЛ:

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ:
Введение. Одной из актуальных проблем современного высшего образования является стремление 
вузов совершенствовать свою ресурсную основу. Она выступает в виде различных проявлений 
профессионально-педагогического, научно-исследовательского, публикационного, коммуникаци-
онного, темпорального и иного характера. Одним из наиболее важных вузовских ресурсов высту-
пают научные коллективы (НК) и научные школы (НШ). Они и стали предметом авторского анализа 
в предлагаемой статье. В ней дается характеристика общего и различного между ними, показываются 
ресурсы, имеющие место в каждой из двух названных научных структур. Доказывается, что основным 
субъектом и НК, и НШ выступает социально-профессиональная общность научно-педагогических 
работников (НПР). В статье излагается ее авторское понимание.

Материалы и методы. Основой эмпирической базы статьи послужили, во-первых, статистиче-
ские материалы, в которых характеризуются высшее образование Уральского федерального округа 
и НПР его вузов, во-вторых, материалы интервью, проведенных среди более чем 30 представителей 
этой профессиональной общности по проблемам ресурсности вузовских НК и НШ и стратегии 
управления ими.

Результаты. Основные результаты, полученные в процессе исследования, таковы. 1. Выявление клю-
чевых характеристик ресурсов НПР, активно участвующих в НК и НШ: традиций научных школ; 
авторитета руководителя (лидера); возможности выигрывать совместные гранты; преемственно-
сти поколений. 2. Выявление специфики ресурсов НК и НШ, позволяющих обнаруживать общее 
и различное в деятельности НПР, входящих в их структуру. 3. Осмысление роли исследовательских 
и публикационных ресурсов как фактора активизации деятельности НК и НШ. 4. Характеристика 
трактовок НК и НШ в условиях формализации ресурсности каждой из научных структур.

Обсуждение. Обсуждение стратегии развития и управления ресурсами НК и НШ: 1. Непомерно 
высокий уровень эксплуатации исследовательского ресурса НПР управленческими структурами 
в структурах НК и НШ. 2. Имитация научной публичности и активности НПР в рамках НК и НШ. 
3. Абсолютизация физических показателей повышения квалификации НПР в структурах НК и НШ. 
4. Выделение проблемных ресурсов НК и НШ в новых условиях вузовского управления.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные университеты представляют со-
бой научно-педагогические комплексы, харак-
теризующиеся значительной ресурсной насы-
щенностью – как на уровне человеческого капи-
тала, так и на организационном, технико-техно-
логическом, финансово-экономическом и ином 
уровнях. Можно называть и характеризовать 
многие виды вузовских ресурсов, начиная с тех, 
которые тесно связаны с непосредственными 
носителями человеческого капитала. Субъект-
ный характер таких ресурсов очевиден, и к ним 
мы в первую очередь относим социальные общ-
ности научно-педагогических и управленческих 
работников, студентов. Наибольшая концен-
трация человеческого капитала в вузах вопло-
щена в интеллектуальной ресурсности научно-
педагогического сообщества.

Другой основной тип вузовской ресурсности 
мы связываем с наличием ее вузовских объектов. 
К нему мы относим исследовательский, публи-
кационный, образовательно-педагогический 
и иные проявления ресурсности. Наиболее зна-
чительные достижения приходят в университет 
тогда, когда эффективно реализуется интегра-
ция субъектной и объектной ресурсности.

К такому интегральному типу ресурсности 
мы относим научные коллективы (НК) и науч-
ные школы (НШ). Сразу отметим, что мы не 
ставим между ними знак равенства. Далее мы 
подробно покажем сходства и различия между 
ними, имеющиеся типы отношений по объему, 
структуре, содержательной деятельности, ре-
сурсности, ее видов, характеризующих те или 
иные научные коллективы и научные школы. 
Будут приведены некоторые данные относи-
тельно типологий научных школ и научных кол-
лективов.

С одной стороны, научные школы и коллек-
тивы включают в себя индивидуальных пред-
ставителей научно-педагогического сообще-
ства либо их отдельные группы, объединенные 
общими научными целями, интересами, направ-
лениями исследований, публикациями, научны-
ми семинарами и конференциями и др. С дру-
гой стороны, сами создаваемые (существующие) 
научные школы и научные коллективы (либо 
в их структуре, либо независимо от них) в про-
цессе совместного функционирования действу-
ют уже в рамках определенных научно-органи-
зационных структур, пользуются университет-

ской (управленческой) поддержкой (в том чис-
ле материальной).

Естественно, каждая школа и каждый науч-
ный коллектив обладает определенными ресур-
сами, которые в своей совокупности и взаимос-
вязи и определяют реальные возможности, до-
стижения и потенциал каждой научной струк-
туры, ее место, роль и значение в системе уни-
верситетской науки. Что собой представляют 
эти ресурсы?

Мы рассматриваем ресурсы (в качестве об-
щего понятия) вслед за Э. Гидденсом как «сред-
ства и способы, посредством которых в процес-
се производства и воспроизводства социаль-
ных практик включаются отношения преобра-
зования» [1, с. 60]. Такой подход очень важен 
для характеристики ресурсности научных школ 
и научных коллективов, поскольку позволяет 
говорить о ее коллективном характере при ис-
пользовании научно-педагогических работни-
ков (НПР) в их рамках. Научные школы и кол-
лективы реализуют собственные ресурсы для 
преобразования социальных практик.

Конвертация ресурсов в конкретные резуль-
таты деятельности НПР и есть тот главный смысл, 
который приобретают эти ресурсы в своем тео-
ретическом и практическом значении для науч-
ных коллективов и школ в системе высшего 
образования. В этом плане проблема изучения 
ресурсности НПР, оценки ее эффективности, 
механизмов реализации, создания благоприят-
ных условий крайне актуальна и явно стоит 
того, чтобы ею заниматься и в рамках научно-
теоретического исследования, и в процессе прак-
тического решения поставленной проблемы.

Между тем исследование ресурсности науч-
ных школ и научных коллективов представляет 
собой мало разработанную проблему. Поэтому 
мы решили сосредоточить внимание на ней как 
на одном из недостаточно исследованных видов 
ресурсности. Целью статьи является анализ 
ресурсности научных коллективов и научных 
школ в качестве феномена высшего образова-
ния сквозь призму деятельности в них НПР. 
Здесь существенное значение в целеполагании 
статьи приобретает стратегия вузовского 
управления и развития, в основе которой лежит 
использование ресурсности НПР.

Основные задачи, конкретизирующие цель 
исследования, формулируются нами следующим 
образом:
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• выявление специфики ресурсности науч-
ных коллективов и научных школ, ее содержа-
ния и структуры;

• трактовка количественных и качественных, 
объективных и субъективных характеристик 
ресурсов НПР в научных коллективах и науч-
ных школах;

• раскрытие связи между ресурсами научных 
коллективов и научных школ и основными 
формами (видами) их внутренней и внешней 
деятельности;

• рассмотрение специфики ресурсности раз-
личных групп НПР в научных коллективах 
и школах как проблемы их отношений и взаи-
модействий;

• выявление ценности ресурсности научных 
коллективов и научных школ НПР для развития 
университетов, высшего образования в целом, 
регионов и ее оценки научно-педагогическими 
работниками.

Объектом нашего исследования являются 
научные коллективы и научные школы вузов 
Уральского федерального округа, предметом 
исследования выступает их ресурсность, реа-
лизуемая научными школами и научными кол-
лективами НПР.

В статье будут использоваться следующие тер-
мины и аббревиатуры: научные коллективы – 
НК, научные школы – НШ, научно-педагогиче-
ские работники – НПР, профессорско-препода-
вательский состав – ППС, Уральский федераль-
ный округ – УрФО, Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина – УрФУ.

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ, 
КОНЦЕПЦИИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
И НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА

Наиболее широкой теоретической рамкой ис-
следования НШ и НК выступает теория социаль-
ной общности. Основанием для такого утвержде-
ния является признание в качестве социальной 
общности и НК, и НШ, и НПР, входящих в со-
став как коллектива, так и школы. В этом смыс-
ле НПР выступают содержанием двух указан-
ных форм их функционирования – НК и НШ. 
Определяющую роль в их взаимодействии игра-
ет содержательная деятельность НПР, усилия-
ми которой и создается основной продукт 
в рамках НК и НШ. К категории НПР (согласно 
ст. 50 Закона «Об образовании РФ») мы отно-

сим профессорско-преподавательский состав 
(ППС), включающий должности профессора, 
доцента, преподавателя, ассистента, должности 
научных работников, а также руководителей 
научных и учебных структурных подразделе-
ний (деканы, заведующие кафедрами, заведую-
щие лабораториями и др.).

Главная особенность взаимодействия назван-
ных разновидностей социальной общности со-
стоит в том, что форма этого взаимодействия 
влияет решительным образом на его содержа-
ние. Давно прошли те времена, когда исследо-
ватель-одиночка мог сам по себе добиться ка-
ких-либо значительных научных результатов, 
не обращаясь ни к их коллективному обсужде-
нию, ни к технико-технологическому экспери-
менту, анализу, обобщению получаемых дан-
ных. Именно квалифицированный НК и эффек-
тивно работающая НШ являются сегодня теми 
необходимыми условиями и формами коллек-
тивного научного творчества, обладают той ре-
сурсной основой, которые в совокупности и вза-
имосвязи обеспечивают плодотворность итогов 
совместного труда. В большей мере этому спо-
собствует (должна способствовать) управлен-
ческая стратегия развития вуза. От нее во многом 
зависит и включенность в работу научных кол-
лективов и школ НПР, и традиции, которые за-
кладываются в их деятельность, и развитие соци-
ального капитала названных выше общностей.

Для доказательства приведенного суждения 
о «принадлежности» НК, НШ, НПР к социаль-
ной общности обратимся к некоторым положе-
ниям ее теории. В этой связи отметим, что по-
строение теоретической рамки нашего иссле-
дования базируется на интерпретации НШ, 
НК, НПР как особой социальной общности и 
профессионального сообщества.

В самом общем виде социальная общность 
означает «объединение (совокупность) инди-
видов на основе существующих между ними 
социальных связей, благодаря которым появ-
ляются относительно устойчивые формы взаи-
модействия и совместной жизни как малых, так 
и больших групп людей» [2, с. 152]. Исследова-
тель В. А. Ядов определял социальную общность 
как «взаимосвязь человеческих индивидов, ко-
торая обусловлена общностью их интересов 
благодаря сходству условий бытия и деятельно-
сти людей, составляющих данную общность, 
их материальной, производственной и иной 
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деятельности, близости их взглядов, верований, 
их субъективных представлений о целях и сред-
ствах деятельности» [3, с. 7].

Что свидетельствует о наличии социальной 
общности? Назовем такие признаки, как отно-
сительно схожие условия жизни и деятельно-
сти, идентификация и самоидентификация лю-
дей, наличие общих социокультурных, эконо-
мических, территориальных, этнических и иных 
характеристик [4, с. 109–110].

Социальная общность характеризуется на-
личием нескольких, конкретизирующих ее раз-
новидностей. Среди них – социальные сообще-
ства, профессиональные сообщества, профес-
сионально-образовательные сообщества и т. д. 
[5, с. 1–14]. К профессиональным сообщества 
относятся интересующие нас НК и НШ.

Все характеристики профессионального (со-
циально-профессионального общества) в той 
или иной степени присущи и НК, и НШ, и НПР. 
Вместе с тем последним свойственны и харак-
теристики научно-образовательной общности. 
Под ней мы понимаем «взаимосвязи (совокуп-
ности) людей, их групп и объединений, кото-
рые характеризуются доминантой научно-об-
разовательной деятельности в их образе жизни, 
обусловливающей сходство целей, задач, интере-
сов, относительной однородностью (гомоген-
ностью) состава, наличием внутренней струк-
туры, возрастных параметров, устойчивостью, 
стабильностью существования во времени и про-
странстве, способностью к взаимодействию 
с другими, в первую очередь, образовательными 
общностями» [2, с. 155].

Вместе с тем для значительной части педаго-
гов российских вузов занятие наукой является 
делом вторичным в сравнении с преподавани-
ем, тогда как в большинстве университетов раз-
витых стран мира учебный процесс сопряжен 
с активной научно-исследовательской деятель-
ностью [6; 7, с. 93–107; 8, с. 34–45]. В этом смыс-
ле есть достаточное основание говорить об опре-
деленной раздвоенности и даже противопостав-
лении научных исследований и процесса препо-
давания в деятельности НПР. Отсюда во многом 
проистекает слабость вузовской науки, ее малая 
отдача и неэффективность [9, с. 8–24; 10, с. 34–41; 
11, с. 84–125]. Создание научных коллективов 
и научных школ призвано преодолеть эту слабость.

Поскольку исследование научных коллекти-
вов и школ в данной работе проводится социо-

логами, то целесообразно дать трактовку науч-
ной школы и коллектива, приближенную к со-
циологической. Тем более что в уральской со-
циологической традиции эта проблема всегда 
приобретала особый интерес. Формирование 
и развитие Уральской социологической школы 
падает на 1970-е – первую половину 1980-х гг., 
ставшие поистине периодом расцвета социоло-
гии в регионе. Для появления научной школы 
в социологии в этот период необходимо было 
наличие нескольких совпадающих по времени, 
месту, содержанию и направленности обстоя-
тельств. Этот период занял около 20 лет, т. е. тот 
срок, когда школа должна сформироваться как 
некоторое объединенное на основе общих ме-
тодологических принципов и подходов научно-
творческое неформальное сообщество и проя-
вить себя соответствующим образом в социо-
логической деятельности. Научная школа ха-
рактеризуется наличием ярко выраженного ли-
дера (лидеров), институционального статуса 
(к примеру, принадлежности к университету), 
центра для обмена научными идеями и творче-
ских встреч (теоретический семинар, издавае-
мый журнал, регулярно выходящие сборники 
научных трудов), общих профессионально-эти-
ческих установок ее представителей. Все эти 
признаки были характерны для того научно-
творческого неформального сообщества, кото-
рое мы именуем Уральской социологической 
школой. Общим неформальным творческим 
объединением стали постоянно проходившие 
конференции и семинары, на которых обучали 
будущих «заводских» социологов, но главным 
образом ими стали Уральские социологические 
чтения. Они проводились в различных горо-
дах – республиканских и областных центрах 
Уральского региона, где в среднем раз в два года 
уральские социологи получали возможность 
творческого общения и публикаций сборников 
докладов и выступлений.

Что касается общего представления о науч-
ном коллективе с позиции социологии, отме-
тим на этот счет точку зрения автора работы 
«Социология научных коллективов (теорети-
ческий аспект)» С. М. Халина. Он пишет: «Бу-
дем понимать под «научным коллективом» ор-
ганизованную общность людей, объединенных 
конкретным видом научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой в рамках той 
или иной формы групповой, совместной орга-



Zborovsky G. E., Kemmet E. V. MANAGEMENT ISSUES · 2023 · No. 3 (82)

50

низации, и складывающихся в процессе этой 
деятельности отношениями сотрудничества, 
взаимопомощи и взаимной ответственности, 
ценностными ориентациями, установками и нор-
мами, а также экономическими интересами, 
профессионального и иного поведения»¹.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статья написана на основе эмпирической базы, 
включающей в себя, по данным нашего иссле-
дования, две основные позиции. Одна – это 
непосредственно статистические материалы, 
а вторая отражает содержательное отношение 
НПР к ресурсным формам деятельности, свя-
занным с НК и НШ.

Источниками статистической информации 
выступили базы данных, размещенные на офи-
циальных сайтах Федеральной службы государ-
ственной статистики, Министерства науки и выс-
шего образования РФ, Мониторинга эффектив-
ности деятельности образовательных органи-
заций высшего образования; данные, опублико-
ванные в статистических сборниках НИУ «Выс-
шая школа экономики», а также данные внутри-
вузовской статистики в университетах УрФО.

Далее мы приводим статистические данные, 
касающиеся УрФО. Система его высшего обра-
зования включает вузы 6 регионов: Курганской, 
Свердловской, Челябинской, Тюменской обла-
стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов. По численности занятых 
научными исследованиями и разработками 
УФрО находится на 5-м месте среди федераль-
ных округов РФ² [12, с. 644]. В нем, по данным 
мониторинга высшего образования РФ, рабо-
тают 88 вузов, в том числе 40 филиалов, 1 феде-
ральный университет, 1 национальный иссле-
довательский университет. В этих вузах обуча-
ется 283461 студентов бакалавриата, специали-
тета, магистратуры (6,95 % от контингента по 
РФ), в том числе 167 330 по очной форме обу-
чения, и 140 462 за счет бюджетных средств бюд-
жетной системы РФ³.

В государственных и негосударственных ву-
зах УрФО работают 14 606 НПР (табл. 1). Мы ви-
дим относительно сбалансированную гендерную 
среду (8 638, или 59 %, женщин), фиксируем так-
же наличие достаточно высокого уровня квали-
фикации специалистов (ученое звание, ученая 
степень) и широкого спектра их деятельности.

Анализ статистических данных показал, что 
в УрФО представлен широкий набор должно-
стей НПР (рис.1).

В целом изучение статистических данных по 
УрФО позволило получить достаточное пред-
ставление об общем количестве НПР, их ген-
дерном распределении, наличии степеней, зва-
ний, должностей, структурировании их по ви-
дам деятельности и связи с ресурсами⁴.

³ Уральский федеральный округ // Результаты монито-
ринга деятельности образовательных организаций. 2022. 
URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_vpo/material.
php?type=1&id=5 (дата обращения: 01.03.2023).

¹ Халин С. М. Социология научных коллективов (Теоре-
тический аспект) : учебное пособие. Тюмень. 2020. 78 с. С. 5.

² Уральский федеральный округ: скрытые риски номи-
нального роста / под общ. ред. д-ра экон. наук Ю. Г. Лав-
риковой, д-ра экон. наук В. В. Акбердиной ; кол. авт. ; Инсти-
тут экономики УрО РАН. Екатеринбург : Институт эконо-
мики УрО РАН. 2021. 100 с.

⁴ Статистическая информация по УрФО была взята и си-
стематизирована по данным формы № ВПО-1 «Сведения 
об организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры» Министерства науки 
и высшего образования РФ за 2022 год. Были рассмотрены 
Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская обла-
сти, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО.

Наименование показателя Кол-во, 
чел.

Доля, 
%

Всего
из них женщин

14 606
8 638

100,0
59,1

из них имеют:
ученую степень доктора наук 2 041 14,0
ученую степень кандидата наук 8 093 55,4
ученую степень PhD 82 0,6
ученое звание профессора 1 210 8,3
ученое звание доцента 5517 37,8

Таблица 1 – Общая численность НПР по регионам 
УрФО, чел. в 2022 г.

Table 1 – The total number of scientific and pedagogi-
cal workers by regions of the Ural Federal District, peo-

ple in 2022

Рис. 1. Должности НПР УрФО, чел. в 2022 г.     
Fig. 1. Positions of scientific and pedagogical workers 

in the Ural Federal District, people in 2022
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Вторая часть эмпирической базы представи-
ла собой материал, собранный на основе интер-
вью. Информантами в полуструктурированном 
интервью стали представители НПР вузов УрФО, 
имеющие стаж работы в вузе не менее 5 лет, 
обладающие ученой степенью, представляю-
щие различные отрасли науки и образователь-
ной подготовки (естественно-научные, инже-
нерно-технические, социально-экономические, 
гуманитарные). Объем выборки – 31 человек. 
В процессе интервьюирования респондентам 
были заданы вопросы, разделенные на блоки, 
касающиеся приведенных выше ресурсов НПР. 
В первую очередь важным для нас оказался 
ресурс НК и НШ, благодаря которому мы могли 
определять, относится ли анализ конкретного 
респондента к объекту нашего исследования, 
является ли респондент из числа НПР предста-
вителем научного коллектива и/или научной 
школы. Весь 31 НПР, по результатам нашего 
исследования, относил себя к НШ или НК. Так-
же нам удалось выявить проблемы, с которыми 
сталкиваются НПР в ходе реализации своих 
ресурсов, и выявить управленческие стратегии, 
реализуемые в изучаемом вузе.

Нами также был проведен вторичный анализ 
научной литературы, позволяющий раскрыть 
социальную общность как научную категорию, 
конкретизировать социальную общность на уров-
не вузовских социальных общностей, раскрыть 
особенности НК, НШ, НПР как социальной, 
научной и научно-образовательной общностей, 
социально-профессионального сообщества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования позволили определить 
ключевые характеристики ресурсов НПР, ак-
тивно участвующих в НК и НШ. Среди них мы 
выделяем традиции научных школ, авторитет 
руководителя; качество и плотность научных ком-
муникаций; возможность выигрывать совмест-
ные гранты, заключать хозяйственные догово-
ры; преемственность поколений; защиту дис-
сертаций; возможность создавать новые струк-
турные единицы, официально утверждённые 
вузом и имеющие формальные права на равные 
возможности в конкурентной среде НПР.

В качестве начального результата мы опреде-
ляем позиции, взгляды, мнения НПР относи-
тельно НШ и НК, в которые они входили, вхо-
дят или работают, либо которые они просто 

оценивают со стороны. Выявление специфики 
ресурсности научных коллективов и научных 
школ, ее содержания и структуры в первую 
очередь позволило нам показать сходства и раз-
личия между ними. У нас есть разные представ-
ления у НПР относительно того, что собой пред-
ставляют НШ и НК и чем они отличаются друг 
друга. Одни исследователи видят между ними 
различия четкие, жесткие, другие таких разли-
чий не видят. Есть группа НПР, считающих, что 
не имеет значения, идет ли речь о НК или НШ.

По мнению части информантов, на отноше-
ние к НК или НШ накладывают свою печать 
возрастные характеристики, связанные с нали-
чием лидера – он всегда должен быть намного 
старше своих учеников. Для НШ существенную 
роль играет наличие нескольких поколений, что 
для НК совсем незначимо. НК зачастую лока-
лизован по месту структурного подразделения, 
а НШ могут иметь широкую географию (заме-
ститель проректора по науке). «С моей точки 
зрения, научная школа – это то, что через не-
сколько поколений уже прошло, и есть доста-
точный бэкграунд, и уже докторов, кандидатов 
много, и аспиранты текущие есть. Научные 
коллективы – это временные коллективы под 
какую-то тематику» (начальник отдела, до-
цент). Научный коллектив может быть молодой 
или средневозрастной, создается он под решение 
определенных задач. Важным отличием НШ от 
НК является уровень формализации. Научная 
школа формализована и достаточна жестка (по 
крайне мере в документах).

Некоторые НПР не проводят разграничений 
и считают, что НК являются частью НШ. «Для меня 
НК – это часть НШ. Есть школа, а внутри нее есть 
маленькие коллективы, направленные на реше-
ния своих задач» (заместитель директора по на-
учной и инновационной деятельности, доцент).

Стоит отметить, что для многих непринци-
пиален момент того, что их называют НК или 
НШ. Отдельные коллективы не хотят называть-
ся НШ, чтобы не было дополнительных «ра-
мок» в лице лишних обязательств. Зачастую эта 
формальность не только не нужна НПР, а меша-
ет им. «У нас никогда не было желания назы-
ваться кем-то, мы хотели создавать, мы хотели 
работать. Да, мы знаем, что мы отдельное на-
правление и очень гордимся, например, тем, 
что нас знает страна, а может, где-то мир даже» 
(заведующий лабораторией, кандидат техниче-
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ских наук); «Мы являемся неутвержденным 
коллективом, но коллективом являемся. Счи-
таю, что преимущество как раз в том, что мы 
являемся неформальной ячейкой, которая ра-
ботает» (заведующий кафедрой, кандидат тех-
нических наук); «Мы не подавали на утверж-
денный научный коллектив, хотя считаем, что 
надо … но это не мешает нам заниматься свои-
ми исследованиями» (научный сотрудник, кан-
дидат технических наук).

Интересным представляется сопоставление 
понятий НШ и НК в трактовке ведущих ученых 
Екатеринбурга Г. В. Тягунова и С. С. Набойчен-
ко: «Понятие НШ олицетворяет научный кол-
лектив, в котором уровень проводимых работ 
позволяет осуществлять подготовку докторов 
наук, открывать новые направления, издавать 
монографии и заметно влиять на показатели 
производства» [13, с. 177].

В статье М. В. Валеевой отмечается, что «объ-
единение учёных в научные коллективы (груп-
пы) имеет множество различных форм – фор-
мальные/неформальные, временные/постоян-
ные, краткосрочные/долгосрочные и другие. 
Как выяснилось, самыми популярными целями 
являются повышение качества проводимых 
исследований (59 %), объединение ресурсов для 
реализации научных исследований (55 %), уста-
новление научных контактов для получения 
новых знаний (54 %)» [14, с. 113]. Налицо важ-
ность исследовательского и коммуникативного 
ресурса в деятельности НК.

Есть позиция, в которой научные школы 
характеризуются в качестве важной формы раз-
вития научного потенциала высшего образова-
ния, развития ресурса наставничества. Как от-
мечают исследователи Новгородского государ-
ственного университета, «научные школы – это 
те основные ячейки науки, в которых формиру-
ются ее новые силы при постоянном взаимо-
действии между опытными и начинающими 
кадрами ученых, учителями и учениками, осно-
вателями научных школ и их преемниками. Для 
научной школы характерно не только обучение 
искусству исследователя, но и приобретение 
навыков по кооперации своих усилий для ре-
шения общей проблемы» [15, с. 49].

Разграничение НК и НШ тесно связано с ис-
пользованием в них тех или иных ресурсов. 
Существует определенная связь с ресурсностью 
НПР и их включенностью в НК и НШ. Во-пер-

вых, формально закрепленные НШ и НК требу-
ют для своего существования выполнения по-
казателей, связанных с реализацией как мини-
мум исследовательских, публикационных, сим-
волических, коммуникативных ресурсов. Во-
вторых, необходимость существовать в струк-
туре вуза вынуждает коллективы задействовать 
широкий спектр ресурсности. Как показывают 
данные нашего исследования, каждая НШ и НК 
обладает ресурсами, которые предоставляют 
определенные возможности для НПР, позволя-
ют достигать каких-то результатов и показывать 
свой потенциал, формально или неформально 
закрепленный в вузовской системе. В этом пла-
не интерес может представлять рассмотрение 
типологий научных школ и научных коллекти-
вов, среди которых мы бы выделили институ-
ционально закрепленные, формальные или не-
формальные, узкопрофильные или широкопро-
фильные, молодые или исторически сложивши-
еся НШ и НК [16, с. 520–530; 17, с. 261–267].

Перейдем к трактовке количественных и ка-
чественных, объективных и субъективных ха-
рактеристик ресурсов НПР в научных коллек-
тивах и научных школах.

Качественные характеристики ресурсности 
НПР раскрываются в работе Н. О. Николова, 
выделявшего следующие условия, способству-
ющие формированию научной школы на базе 
научно-исследовательского коллектива: «1) ли-
дер коллектива демонстрирует оригинальный 
научный стиль мышления; 2) лидер обладает 
такими идеями, которые можно охарактеризо-
вать как эмоционально насыщенные и аффек-
тивно-увлекающие; 3) наличие возможностей 
и желания у членов коллектива активно опи-
раться в своих исследованиях на ценности, ко-
торые приняты в нем» [18, с. 114].

Нельзя не остановиться на мнении о том, что 
зачастую происходит стремление вузов пока-
зать наличие научных достижений за счет на-
личия так называемой (искусственно сформи-
рованной) научной школы. Согласно Л. А. Коз-
ловой, «в понимании термина «научная шко-
ла» на уровне нормативных документов наблю-
дается неопределённость. Сложилась ситуация, 
когда из-за отсутствия чётких критериев для 
идентификации научных школ, а также стрем-
ления к дополнительному финансированию, 
повышению престижа они появляются там, где 
их фактически нет, то есть в порядке формаль-
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ного назначения, самопровозглашения. Это окон-
чательно убивает идею поддержки наиболее 
перспективных научных объединений. И, ко-
нечно, наносит урон репутации науки и про-
фессионального сообщества» [19, с. 62]. Многие 
вузы в своих регионах формируют так называ-
емые НШ за счет искусственного привлечения 
каких-то ресурсов. Конечно же, это вызвано 
стремлением вузов найти свое место в конкурен-
тоспособной среде, так как идет постоянное срав-
нение между ними по показателям, и это явля-
ется серьезной проблемой. Существует диффе-
ренциация вузов, в одних научные коллективы 
создаются путем выигранных государственных 
заданий, грантов, привлечением хозяйствен-
ных договоров, а другие идут по иным путям 
[20, с. 119–135]. Многие научные школы живут 
прошлыми заслугами, именем основателя, не 
создают ничего нового и тем самым становятся 
инертными, создавая имитацию научной дея-
тельности [21, с. 52].

Получение важных результатов НПР сопря-
жено с использованием ресурсных преиму-
ществ НК и НШ. По мнению большей части 
информантов, принадлежность к научному кол-
лективу и научной школе позволяет иметь опре-
деленный набор ресурсов.

Любой коллектив в первую очередь дает воз-
можности для получения дополнительного опы-
та, получаемого в процессе взаимодействия. 
Созидательной составляющей такого взаимо-
действия является взаимовыручка, взаимопом-
ощь НПР. «Если вспомнить начальные этапы, 
то это была мощная школа для самообразова-
ния. Это хороший опыт апробации, взаимопо-
мощь и взаимовыручка» (доцент, кандидат со-
циологических наук). Внутри НШ и НК важ-
ным является коммуникативный ресурс, кото-
рый в свою очередь влияет на ресурс научно-
педагогической квалификации, получаемой в 
процессе взаимодействия НПР. «Преимуще-
ство заключается в работе команды» (доцент, 
кандидат юридических наук); «Это созида-
тельный процесс, мы собираем коллектив, мы 
работаем над проектом» (заведующий лабора-
торией, кандидат технических наук). Качество 
и плотность научных коммуникаций – важная 
составляющая успеха в работе НПР.

Моральный ресурс также играет очень важ-
ную роль в любом коллективе. Продуктивность 
зачастую зависит от того, насколько довери-

тельными являются отношения в коллективе. 
«Преимущество в том, что есть круг единомыш-
ленников, в котором уровень доверия выше, чем 
на кафедре» (доцент, кандидат социологиче-
ских наук).

Важным ресурсом, который закладывается 
в деятельность НШ и НК, являются традиции: 
«У нас есть передовая научная школа. Соб-
ственно, я после окончания университета при-
шел в НШ и работал, начиная с младшего науч-
ного сотрудника до профессора. На данный мо-
мент я на самой верхушке школы, и есть уже 
замена. Не имея научных школ, достаточно 
сложно наладить планомерную научную рабо-
ту, то, что у нас сейчас есть» (заведующий 
кафедрой, профессор, доктор химических наук).

Еще один значимый ресурс – наставниче-
ство, его компетенции, необходимые для вос-
производства научно-педагогических кадров. 
«Научная школа как раз обеспечивает защиту 
диссертаций. У нас на кафедре защитилось, 
наверное, не меньше 50 человек в обозримом 
прошлом. Там, где нет школы, там нет вот 
этого выхлопа достаточно формального. Вроде 
аспиранты есть, вроде статьи пишут, но все 
это разрознено. Школа – это определенная на-
правляющая» (заведующий кафедрой, профес-
сор, доктор химических наук).

Символический ресурс, а именно авторитет 
руководителя, имеет очень важное значение в 
процессе деятельности НК и НШ. «Даже если 
руководителя уже нет в живых, но его идеи 
продолжаются в следующих поколениях» (до-
цент, начальник отдела, кандидат технических 
наук); «Наш руководитель – это фигура, и лицо 
его школы имеет значение» (научный сотруд-
ник, кандидат химических наук).

Исследовательский ресурс, возможность 
выигрывать совместные гранты, заключать хо-
зяйственные договоры существенно значимы 
в деятельности НШ. «Любая сложившаяся на-
учная школа, в которой коллектив работает 
над одной темой, рано или поздно заявляется 
на какой-нибудь грант, чтобы иметь финанси-
рование для своих исследований. Поддержанные 
гранты – это своего рода определенный инди-
катор того, что школа делает значимый резуль-
тат, что она признана в научном сообществе. 
Невозможно просто существовать, поэтому гран-
ты дают школам возможность иметь финанси-
рование» (доцент, кандидат юридических наук).
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Еще один немаловажный ресурс НШ – адми-
нистративный, возможность создать структур-
ную единицу, официально утверждённую вузом: 
«Если рассматривать в рамках университета, 
в рамках административной единицы как под-
разделения, то единственное преимущество – 
то, что нам сейчас это позволило создать ла-
бораторию» (заведующий лабораторией, кан-
дидат технических наук).

Любая деятельность НПР должна иметь под 
собой материально-техническую базу: «Преи-
мущество, которое дает наш научный коллек-
тив, – это интересная наука, работа в коллек-
тиве, что позволяет делать что-то новое на 
мировом уровне, на лучшем оборудовании рабо-
тать. У нас как в лучших лабораториях мира» 
(ведущий научный сотрудник, доктор техниче-
ских наук); «Преимущество, которое дает наш 
научный коллектив, – свободное расписание, 
поездки, оборудование. У нас есть пресс, кото-
рых всего четыре в России» (главный научный 
сотрудник, доктор технических наук).

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявление ценности ресурсности научных кол-
лективов и научных школ НПР для развития 
университетов, высшего образования в целом, 
регионов и ее оценки научно-педагогическими 
работниками являлось ключевым в рамках дан-
ной статьи. Полученные результаты показали, 
что современные НПР в своей профессиональ-
ной деятельности затрагивают многие виды 
вузовских ресурсов.

Значительная часть этих ресурсов подверга-
ется сверхэксплуатации, исходя из современ-
ных стратегий вузовского управления и разви-
тия. К характерным чертам таких проблемных 
ресурсов мы относим следующие.

1. Постоянное «выравнивание» возрастной 
структуры, исходя из вышестоящих требова-
ний и выполнения установленных показателей. 
Возникает проблема сверхэксплуатации соци-
ально-демографического ресурса в вузе, в этой 
связи формальность многих процедур в скором 
времени может привести к кадровому дефици-
ту в системе высшего образования.

2. Постоянное «манипулирование» и мотива-
ция к участию в грантовых и инициативных про-
ектах, хоздоговорных работах. С одной сторо-
ны, хоздоговорная активность выступает в ка-
честве основной движущей силы для матери-

ального обеспечивания НШ и НК. Прикладной 
характер таких работ позволяет НПР «не го-
няться» за показателями. С другой стороны, 
различного рода поддержка со стороны управ-
ления (включая федеральные программы раз-
вития) требует привлечения объемов для вы-
полнения показателей, что вынуждает НК и НШ 
подавать заявки на гранты в неадекватном ко-
личестве, привлекать большие объемы по хоз-
договорным работам в вузы, зачастую прене-
брегая человеческими возможностями.

3. Исследовательский ресурс в этом смысле 
подвергается сильной эксплуатации, так как в по-
гоне за перевыполнением показателей зачастую 
страдает качество работ, а также темпоральный 
ресурс НПР. Манипулирование на показателях 
в связи с дополнительным финансированием 
со стороны управления приводит зачастую к «вы-
горанию» НПР и желанию выполнять научно-
исследовательские работы «на стороне». Тем 
самым «уводятся» дорогие для руководства ву-
зов «объемы», что, в свою очередь, позволяет 
«на стороне» выигрывать разные проекты.

4. Имитация научной публикационной ак-
тивности. Публикационный ресурс до относи-
тельно недавнего времени очень сильно под-
вергался эксплуатации. Постоянное повышение 
«цифр», «падающих» от руководства на струк-
турные подразделения, иногда казалось «безу-
мием» в глазах НПР. Погоня за количеством 
приводило (и часто продолжает приводить сей-
час) к тому, что страдает качество публикацион-
ной активности и степень вовлеченности в пу-
бликационную активность различных группа 
НПР. В настоящее время мы начинаем наблюдать 
немного другую тенденцию, но не менее жест-
кую. Проекты выигрываются, под показатели 
«подписываются», разного рода политические 
события происходят, и это приводит к тому, что 
«публикационный ресурс» становится не так 
нужен с позиции вузовского управления. Появ-
ляются новые проблемы, связанные с необхо-
димостью отчитываться за «освоенные» бюд-
жеты. Но тогда возникает вопрос: как трансли-
ровать науку в массы, если публикации стали 
не нужны? Ценность данного ресурса очень 
велика, с нашей точки зрения, так как сложно 
представить, во что выльется такое «пренебре-
жение» им в данный момент и в будущем в от-
ношении развития науки и места российского 
высшего образования в мире.
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RESOURCE CAPACITY OF UNIVERSITY RESEARCH TEAMS 
AND SCIENTIFIC SCHOOLS:

PROBLEMS OF DEVELOPMENT STRATEGY AND MANAGEMENT

Zborovsky G. E.a, Kemmet E. V.a
a Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin

ABSTRACT:
Introduction. One of the urgent problems of modern higher education is the desire of universities to im-
prove their resource base. It appears in the form of various manifestations of a professional-pedagogical, 
research, publication, communication, temporal and other nature. One of the most important university 
resources are research teams (SC) and research schools (NS). They became the subject of the author's anal-
ysis in the proposed article. It gives a description of the common and different between them, shows the 
resources that take place in each of the two named scientific structures. It is proved that the main subject of 
both SC and NS is the social and professional community of scientific and pedagogical workers (SPR). The 
article presents its author's understanding.

Materials and methods. The basis of the empirical base of the article was, firstly, statistical materials that 
characterize the higher education of the Ural Federal District and the faculty of its universities, and second-
ly, the materials of interviews conducted among more than 30 representatives of this professional commu-
nity on strategies for managing them.

Results. The main results obtained in the course of the study are as follows. 1. Identification of the key char-
acteristics of the SPD resources actively participating in NC and NS: traditions of scientific schools; the au-
thority of the head (leader); opportunities to win joint grants; continuity of generations. 2. Identification of 
the specifics of the resources of NC and NS, which make it possible to discover common and different things 
in the activities of the SPD that are part of their structure. 3. Understanding the role of research and publication 
resources as a factor in revitalizing the activities of NCs and NSs. 4. Characteristics of the interpretations of 
NC and NS under the conditions of formalization of the resource capacity of each of the scientific structures.

Discussion. Discussion of the strategy for the development and management of NC and NS resources: 
1. The excessively high level of exploitation of the research resource of the CS by management structures in 
the structures of CS and NS. 2. Imitation of scientific publicity and activity of the NDP within the frame-
work of the NC and NS. 3. Absolutization of the physical indicators of the professional development of the 
scientific and technical staff in the structures of the NC and NSH. 4. Allocation of problematic resources of 
NC and NS under the new conditions of university management.

KEYWORDS: scientific and pedagogical workers, scientific schools, research teams, resource capacity.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ:
Введение. В статье прослежена взаимосвязь между динамикой ожидаемой продолжительности жиз-
ни и мерами по ее увеличению в области здравоохранения, а также между динамикой ожидаемой 
продолжительности жизни и среднедушевыми доходами населения как одного из важных экономи-
ческих показателей. Новизна подходов состоит в раскрытии комплексного влияния социальных 
и медицинских факторов на рост ожидаемой жизни в России.

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России и определяющие ее факторы. В статье используется методология стратегиро-
вания, обоснованная иностранным членом российской академии наук, доктором экономических 
наук, профессором В. Л. Квинтом.

Результаты и их обсуждение. Приведенный анализ динамики ожидаемой продолжительности 
жизни среди ряда стран с учетом пандемии COVID-19 выявил ряд особенностей. Отмечено, что при 
сокращении ожидаемой продолжительности жизни в период пандемии COVID-19 среднедушевые 
доходы продолжали расти. Описаны ключевые направления, позволяющие обеспечить рост продол-
жительности жизни в России. Показано, что реализуемые меры по снижению смертности в области 
здравоохранения обеспечивают рост ожидаемой продолжительности жизни. Выявлена прямая зави-
симость динамики ожидаемой продолжительности жизни от динамики среднедушевых доходов на-
селения в период 2013–2019 годов. В 2020–2021 годы негативное влияние пандемии оказало влияние 
на снижение ожидаемой продолжительность жизни в России и ряде других стран, несмотря на рост 
реальных располагаемых доходов.

Выявление доли медицинской составляющей в структуре факторов, влияющих на состояние здо-
ровья человека, от 10 до 20 % позволяет сделать вывод, что условия жизни, а также социально-эко-
номические факторы, составляющие более 50 %, необходимо учитывать при стратегическом пла-
нировании и прогнозировании развития регионов.

Заключение. Исследование показало комплексность задачи повышения продолжительности жиз-
ни как одного из ключевых приоритетов современной экономической политики России, позволило 
определить приоритетные направления политики, направленной на рост продолжительности жизни.
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ВВЕДЕНИЕ
Продолжительность жизни, по мнению предста-
вителей ООН, является одним из наиболее зна-
чимых показателей определения состояния раз-
вития человеческого потенциала. Для оценки 
уровня развития регионов в области человече-
ского развития на международном уровне обыч-
но используется индекс человеческого развития 
(Human Development Index, HDI), представляю-
щий собой среднее геометрическое трех индек-
сов: ожидаемой продолжительности жизни, об-
разования и дохода.

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении «характеризует число лет, которые 
в среднем, из поколения родившихся, прожил 
бы человек, при условии, что на протяжении 
всей жизни этого поколения повозрастная смерт-
ность будет на уровне того года, для которого 
исчислен показатель» [1, с. 15]. Продолжитель-
ность жизни – это сложный интегральный по-
казатель, который рассчитывается с учетом ряда 
показателей смертности населения. При этом 
значительную долю при его расчетах занимает 
смертность населения в трудоспособном воз-
расте и младенческая смертность. То есть ранняя 
смертность или смертность в трудоспособном 
возрасте в целом снижают показатель «ожида-
емая продолжительность жизни». Рост смерт-
ности, особенно в трудоспособном возрасте, 
крайне негативно отражается на экономиче-
ских показателях, так как сокращается социаль-
ный и экономический потенциал страны.

Влиянию ожидаемой продолжительности 
жизни населения на развитие экономики, со-
стоянию здоровья населения, как существенно-
го фактора развития трудовых ресурсов, посвя-
щены исследования W. Petty, A. Smith, D. Ricardo, 
K. Marx, A. Marshall и других исследователей. 
В разное время ученые уделяли внимание отдель-
ным аспектам ожидаемой продолжительности 
жизни как оценке состояния здоровья населе-
ния и увязывали этот показатель с экономиче-
скими категориями, предлагая разные методо-
логические подходы для оценки [2]. Вопросы 
изучения здоровья как составной части челове-
ческого капитала отражены и в трудах отече-
ственных ученых А. Н. Добрынина и С. А. Дят-
лова [3]. И. В. Ильинский рассматривал поддер-
жание и совершенствование здоровья и рабо-
тоспособности как инвестиции в человеческий 
капитал и «считал капитал здоровья нацио-

нальным достоянием, несущей конструкцией, 
основой для человеческого капитала» [4]. М.С.Бед-
ный обосновал и ввел новую научную дисци-
плину – медицинская демография [5, c. 42–43]. 
Исследователи Б. А. Коробицын, А. А. Куклин, 
Н. Л. Никулина предлагали «в качестве величи-
ны ущерба от преждевременной смертности» 
использовать «такой показатель, как уменьше-
ние валового регионального продукта в резуль-
тате потери лет потенциальной жизни в трудо-
способном возрасте вследствие болезней системы 
кровообращения, злокачественных новообразо-
ваний и смертности от внешних причин» [6, с. 50].

M. Гроссман также рассматривал здравоох-
ранение с точки зрения экономических катего-
рий, которое продуцирует здоровье в качестве 
капитала. Он отмечал, «что люди наследуют 
первоначальный запас здоровья, который со 
временем обесценивается и может быть увели-
чен за счет инвестиций» [7, с. 1–10]. При таком 
подходе M. Гроссман рассматривал только тру-
доспособное население и для измерения состо-
яния здоровья предлагал использовать число 
нетрудоспособных дней, пропущенных в ре-
зультате болезни за год. Р. Барро в своей эконо-
метрической модели экономического роста свя-
зывал человеческий капитал, который, по его 
мнению, включал ожидаемую продолжительность 
жизни, уровень образования, с ежегодным ро-
стом валового внутреннего продукта (далее – 
ВВП) и начальным ВВП на душу населения [8].

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕДНОСТИ. 
ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

Во всех странах ослабление здоровья чаще на-
блюдается среди наименее обеспеченных слоев 
населения, что обусловлено в большей степени 
скудным питанием, отсутствием питьевой воды, 
что в свою очередь ослабляет защиту организ-
ма от инфекции.

Отсутствие или недостаточный доступ к ме-
дицинской помощи, плохие жилищные условия, 
климатические условия также являются факто-
рами, негативно влияющими на состояние здо-
ровья.

Здравоохранение, образование и уровень 
жизни, содержащий, в том числе такие показа-
тели, как санитарные условия, доступ к питье-
вой воде, состояние жилья, составляют инте-
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гральный показатель – Глобальный индекс мно-
гомерной бедности (MPI)¹.

В 1980-х годах Всемирная организация здра-
воохранения (далее – ВОЗ) определила соотно-
шение различных факторов, влияющих на со-
стояние здоровья человека. Впоследствии Меж-
ведомственной комиссией Совета безопасно-
сти России по охране здоровья населения при-
менительно к России были внесены поправки 
в данное соотношение: «генетические факторы – 
20 % (для России – 15–20 %), состояние окружа-
ющей среды – 20 % (для России – 20–25 %), ме-
дицинское обеспечение – 7–8 % (для России – 
10–15 %), условия и образ жизни людей – 52–53 % 
(для России – 50–55 %)» [9, 10].

Учёный Ю. П. Лисицин утверждает, «что здо-
ровье на 50 % и более зависит от социально-эко-

номических факторов, на 20 % – от эколого-кли-
матических, на 20 % – от социально-биологиче-
ских, на 10 % – от медико-организационных» [11].

Доминирующий фактор обеспечения здоро-
вья – условия и образ жизни – является ком-
плексным фактором, учитывающим професси-
ональные, общественные, социально-культур-
ные, бытовые и другие виды деятельности и ха-
рактеризуется такими категориями, как уро-
вень, качество и стиль жизни [12, 13].

По мнению И. П. Шибалкова, «значимость 
медицинского обеспечения ... является самой 
низкой среди факторов здоровья, однако и не-
дооценивать его нельзя, так как система здраво-
охранения оказывает самое непосредственное 
влияние на состояние здоровья человека, особен-
но в критические для него моменты» [14, с. 50].

Увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни является национальной целью в России. 
Именно этот показатель включен в перечень 
оценки эффективности деятельности глав рос-
сийских регионов и является одним из наиболее 
чувствительных и значимых индикаторов уров-
ня и качества жизни населения². К 2030 году 
планируется обеспечить рост ожидаемой про-
должительности жизни до 78 лет. Значения дан-
ного показателя по России и другим странам 
представлены в таблице 1.

Из приведенной таблицы следует: с 2012 по 
2019 годы рост ожидаемой продолжительности 
жизни отмечен во всех странах, но в 2020–2021 
годы последствия пандемии COVID-19 оказали 
крайне негативное влияние на продолжительность 
жизни населения. В большинстве стран в 2020 году 
наблюдалось снижение показателя по сравнению 
с 2019 годом, за исключением Японии, Норве-
гии и Дании, где продолжался рост ожидаемой 
продолжительности жизни. Помимо высокого 
уровня жизни, это, возможно, отчасти объясня-
ется тем, что в большинстве случаев эти госу-
дарства являются островными. Следовательно, 
благодаря мерам, ограничивающим въезд и вы-
езд, принятым правительствами этих стран, 
распространение инфекции не было широко 
распространено. В ряде стран, таких как Швей-
цария, Италия, Франция, Великобритания, 

¹ Отчет ПРООН (Программа развития Организации 
Объединенных Наций), OPHI (Оксфордская инициатива 
по  борьбе с  бедностью и развитию человеческого по-
тенциала) за 2022 год URL: https://hdr.undp.org/content/
2022-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/
MPI (дата обращения: 02.03.2023).

² Об оценке эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации : Указ Президента 
Российской Федерации от 04.02.2021 № 68.

Страна Год
2012 2019 2020 2021 2022

Россия 70,2** 73,3** 71,5** 70,1** 72,8**
Швейцария 82,8 84,0 83,1 84,0 82,1
Япония 83,2* 84,4* 84,7* 84,8* 86,5
Италия 82,4 83,6 82,4 82,9 82,6
Франция 82,1 83,0 82,3 82,5 82,2
Швеция 81,8 83,2 82,4 83,2 82,1
Норвегия 81,5 83,0 83,3 83,2 82,4
Нидерланды 81,2 82,2 81,4 81,5 81,9
Великобритания 80,9* 81,7* 80,4* 80,7* 81,3
Греция 80,7 81,7 81,4 80,3 81,2
Финляндия 80,7 82,1 82,0 82,0 80,7
Германия 80,7 81,3 81,1 80,9 81,3
Ирландия 80,6* 82,4* 82,6* 82,0* 81,4
Дания 80,2 81,5 81,6 81,4 80,2
США 78,9* 79,1* 77,4* 77,2* 79,7
Польша 76,9 78,0 76,5 75,6 78,1
Литва 74,1 76,5 75,1 74,5 77,5

Таблица 1 – Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (лет)

Table 1 – Life expectancy at birth (years)

Источник: Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=demo_mlexpec&lang=en%22lang=en (дата обращения: 
22.02.2023).
Данные 2022 г.: Life Expectancy (2022) // Geoba.se. http://www.geoba.se/
population.php?pc=world&page=1&type=15&st=rank&asde=&year
=2022 (дата обращения: 27.03.2023).
* Источник:Population Division // Unated Nations.URL:https://population.
un.org/dataportal/data/indicators/61/locations/372,392,826,840/start/
1990/end/2030/table/pivotbylocation (дата обращения: 10.03.2023).
** Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo26.xlsx (дата об-
ращения: 10.03.2023).

https://hdr.undp.org/content/2022-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=en%22lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_mlexpec&lang=en%22lang=en
http://www.geoba.se/population.php?pc=world&page=1&type=15&st=rank&asde=&year=2022
http://www.geoba.se/population.php?pc=world&page=1&type=15&st=rank&asde=&year=2022
http://www.geoba.se/population.php?pc=world&page=1&type=15&st=rank&asde=&year=2022
https://population.un.org/dataportal/data/indicators/61/locations/372,392,826,840/start/1990/end/2030/table/pivotbylocation
https://population.un.org/dataportal/data/indicators/61/locations/372,392,826,840/start/1990/end/2030/table/pivotbylocation
https://population.un.org/dataportal/data/indicators/61/locations/372,392,826,840/start/1990/end/2030/table/pivotbylocation
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/demo26.xlsx
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в 2021 году отмечается некоторый рост; в Ни-
дерландах, Польше рост был незначительным, 
в то время как в других странах продолжалось 
снижение продолжительности жизни.

По итогам 2022 года в таких высокоразвитых 
странах, как Швейцария, Италия, Франция, Шве-
ция, Норвегия, Финляндия, Ирландия, Дания, 
отмечалось снижение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, что, вероятнее всего, может 
быть объяснено отложенными последствиями 
перенесенного COVID-19 в 2020–2021 гг.

По мнению А. Г. Аганбегяна: «При самых 
минимальных оценках возможной стоимости 
жизни в размере 150 тыс. долларов потери наше-
го общества от излишней смертности в сравне-
нии с развитыми странами ежегодно составят 
90 млрд долларов, или около 7 трлн рублей, в срав-
нении с развивающимися странами и постсо-
циалистическими странами Европы – вдвое мень-
ше – 45 млрд долларов, или 3,5 трлн рублей» [1, с.64].

МЕРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

С 2006 по 2012 годы осуществлялись глубокие 
преобразования в сфере здравоохранения. На-
чал осуществляться приоритетный националь-
ный проект «Здоровье», направленный на укре-
пление кадровой политики, материально-тех-
нической базы, развитие первичной и высоко-
технологичной медицинской помощи.

В период с 2006 по 2009 годы были построе-
ны 15 федеральных центров высоких медицин-
ских технологий. С 2008 года для оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим при ДТП на 
всех федеральных автодорогах организовывались 
травмоцентры 2-го и 3-го уровня. С 2009 года 
принимались меры, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни населения, вклю-
чая снижение употребления алкоголя и табака, 
организацию центров здоровья для взрослых 
и для детей.

При этом в период с 2006 по 2011 годы ожи-
даемая продолжительность жизни увеличилась 
на 3,1 года (с 66,7 лет до 69,8 лет); показатель 
смертности снизился на 10,6 % (с 15,1 до 13,5 
на 1000 населения), показатель смертности в 
трудоспособном возрасте снизился на 19,6 % 
(с 747,2 до 600,9 на 100 тыс. населения); показа-
тель смертности от болезней системы кровоо-
бращения, снизился на 12,6 % (с 861,4 до 753,0 
на 100 тыс. населения).

С 2012 года стартовали меры, направленные 
на совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми и онкологиче-
скими заболеваниями.

В период 2011–2013 годы реализована про-
грамма модернизации здравоохранения, в рам-
ках которой осуществлялось укрепление мате-
риально-технической базы медицинских уч-
реждений, внедрение современных информа-
ционных систем в систему здравоохранения, 
стандартов медицинской помощи и повыше-
ние доступности амбулаторной медицинской 
помощи. Также в рамках программы в период 
2013–2017 гг. были построены 32 перинаталь-
ных центра в 30 российских регионах. Итогом 
явилось снижение показателя младенческой 
смертности с 2011 по 2019 годы на 48 % – с 7,4 
до 4,9 на 1000 родившихся живыми.

В этот же период ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличилась на 3,5 года – с 69,8 до 
73,3 лет. Снизились показатели общей смертно-
сти на 8,9 % (с 13,5 до 12,3 на 1000 населения), 
смертности в трудоспособном возрасте на 21,8 % 
(с 600,9 до 470,0 на 100 тыс. населения), смерт-
ности от болезней системы кровообращения на 
23,9 % (с 753,0 до 573,2 на 100 тыс. населения).

Как показано на рисунках 1 и 2, существует 
прямая зависимость: при снижении смертно-
сти наблюдается рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни.

В целом, в период с 2006 по 2019 год благода-
ря предпринятым мерам ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличилась на 9,9 %, или на 
6,6 лет, снизились показатели общей смертно-
сти на 18,5 %, смертности в трудоспособном 
возрасте на 37 %, смертности от болезней си-
стемы кровообращения на 33,5 %.

В результате проведения масштабных меро-
приятий в сфере здравоохранения, направлен-
ных на снижение смертности, за период с 2000 
по 2019 годы ожидаемая продолжительность 
жизни выросла на 8 лет, или на 12,2 %, при этом 
показатель общей смертности снизился на 19,6 %, 
показатель смертности в трудоспособном воз-
расте – на 35,3 %, младенческой смертности – 
на 68 %, или в три раза, смертности от болезней 
системы кровообращения – на 32,2 %.

Снижение ожидаемой продолжительности 
жизни до 71,5 лет в 2020 году и до 70,06 лет 
в 2021 году связано с увеличением смертности 
населения, вызванным влиянием пандемии но-
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вой коронавирусной инфекции COVID-19, ко-
торая явилась одним из сильнейших вызовов 
для системы здравоохранения за последнее сто-
летие. Поэтому при сравнении динамики дан-
ного показателя и ряда других представляется 
более показательным учитывать временной 
интервал с 2000 по 2019 годы. Значение показа-
теля ожидаемой продолжительности жизни, по 
данным Росстата за 2022 год, составило 72,8 лет, 
что на 2,7 года выше значения 2021 года (70,1) 
и на 1,3 выше значения 2020 года (71,5).

Показатель ожидаемой продолжительности 
жизни существенно варьируется по регионам: 
от 66,27 лет в Чукотском автономном округе до 
78,37 лет в Республике Ингушетия (2022 г.)³.

В разрезе российских регионов прослежива-
ется следующая тенденция: при снижении по-
казателя смертности трудоспособного возраста 
женщин и особенно мужчин наблюдается рост 
ожидаемой продолжительности жизни.

Так, при снижении смертности мужчин тру-
доспособного возраста с 2006 по 2019 годы:

• в Псковской области – с 1898,2 до 886,2 на 
100 тыс. населения – ожидаемая продолжитель-
ность жизни выросла с 61,2 до 70,7 лет;

• в Новгородской области – с 17231,8 до 999,4 
на 100 тыс. населения – рост ожидаемой про-
должительности жизни с 62,8 до 70,5 лет;

• в Тверской области – с 1700,8 до 875,7 на 
100 тыс. населения – рост ожидаемой продол-
жительности жизни с 63,0 до 71,2 лет;

• в Республике Тыва – с 1497,4 до 875,7 на 100 
тыс. населения – рост ожидаемой продолжи-
тельности жизни с 58,2 до 67,6 лет;

• в Кемеровской области – с 1546,6 до 999,2 
на 100 тыс. населения – рост ожидаемой про-
должительности жизни с 62,9 до 69,8 лет.

Кроме того, доля смертности от внешних 
причин, включая смертность от ДТП, алкоголя, 
травм в Российской Федерации, несмотря на 
снижение с 13 % в 2006 году до 7,7 % в 2019 году, 
занимала третье место в структуре смертности, 
а в отдельных регионах – первое–второе.

Таким образом, снижение смертности от 
внешних причин носит межведомственный ха-
рактер и требует усилий в различных отраслях 
как в социальной, так и в экономической сфере.

В структуре распределения смертности по 
возрастам доля умерших старше трудоспособ-
ного возраста выросла с 69,9 % в 2000 году 
до 78,1 % в 2019 году, доля умерших моложе 
трудоспособного возраста снизилась с 1,6 до 
0,7 %, доля умерших в трудоспособном возрасте 
снизилась с 28,5 до 21,2 %.

При этом оказание медицинской помощи ли-
цам старше трудоспособного возраста, в том чис-
ле развитие гериартрии, потребует дополнитель-
ных ресурсов и государственной поддержки.

Таким образом, для достижения целевого 
показателя ожидаемой продолжительности жиз-
ни 78 лет к 2030 году (то есть прирост 8 лет к 
2030 году против 70 лет в 2021 году) необходимо 
практически вдвое снизить показатель смерт-
ности в трудоспособном возрасте, который 
занимает существенную долю при расчете ин-
тегрального показателя «ожидаемая продолжи-
тельность жизни», и показатель смертности от 
болезней системы кровообращения, доля кото-
рого составляет более 50 % в структуре смерт-
ности от основных причин.

При этом принимаемые меры в области ока-
зания медицинских услуг и лекарственного обе-
спечения, несомненно, имеют резервы для сни-
жения. Но чтобы процесс шел быстрее и эффек-
тивнее, по мнению автора, важно направить 
усилия на создание благоприятных условий, ³ По предварительным данным Росстата за 2022 год.

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни в России
Fig. 1. Life expectancy in Russia

Рис. 2. Динамика общей смертности в России
Fig. 2. Dynamics of total mortality in Russia
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способствующих снижению бедности, созда-
нию рабочих мест, развитию производства, ро-
ста экономики в целом, а также обеспечению 
возможности равного доступа населения к об-
разованию на всех уровнях.

При этом пристальное внимание необходимо 
уделять трудоспособному населению. По мне-
нию Б. И. Алехина, «занятое население оказы-
вает сильное положительное влияние на поду-
шевой доход» [15, с. 136].

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Как считают И. П. Шибалков и О. П. Недо-

спасова, «среди стратегий социально-экономи-
ческого развития более чем в трети регионов 
России данный показатель [ожидаемая продол-
жительность жизни – примечание автора] от-
сутствует среди целевых, т.е. можно сказать, 
что в основном стратегическом документе мно-
гих регионов нет концептуального понимания 
того, как связано развитие человеческого по-
тенциала и развитие экономики и что является 
приоритетом» [14].

В. Л. Квинт утверждал, что при разработке стра-
тегии необходимо предусмотреть ресурсы. Так, 
например, одно из положений Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года⁴
содержало задачу по обеспечению ожидаемой 
продолжительности жизни на уровне 75 лет. 
В. Л. Квинт отмечал: «Не было обоснования, 
почему именно 75, а не 77 или 68. Не было пред-
усмотрено соответствующее этой задаче выде-
ление средств на улучшение экологии, медицин-
ское оборудование, фармацевтику, новые кли-
ники, подготовку врачей» [16].

Также он подчеркивал: «Стратегия должна на-
чинаться с изучения ценностей населения, ре-
гионов, страны, ….интересов регионов и отрас-
лей. Для реализации этих интересов разрабаты-
ваются приоритеты, а под них — цели» [16].

Учитывая актуальность темы, предлагается 
рассмотреть, какие стратегические приоритеты 
могут способствовать увеличению ожидаемой 
продолжительности жизни. В связи с тем что на 
рост ожидаемой продолжительности жизни 

существенное влияние оказывают младенче-
ская смертность и смертность населения в тру-
доспособном возрасте, а структуре смертности 
ведущая роль принадлежит смертности от бо-
лезней кровообращения и онкологических за-
болеваний, а также ряда хронических неинфек-
ционных заболеваний, таких, например, как 
сахарный диабет, по мнению автора, выделяют-
ся следующие стратегические приоритеты.

1. Реализация мер, направленных на борьбу 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями: осна-
щение медицинским оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений, обеспечение бесплатными ле-
карствами пациентов после перенесенного сер-
дечно-сосудистого события (инфаркт, инсульт, 
операционные вмешательства) и находящихся 
под диспансерным наблюдением. Так, за 2022 год 
более 824 тыс. таких пациентов получили бес-
платные лекарственные препараты.

2. Реализация мер, направленных на борьбу 
с онкологическими заболеваниями: дооснащение 
(переоснащение) медицинским оборудованием 
медицинских организаций, где проходят лечение 
онкологические больные; раннее выявление 
пациентов со злокачественными заболевания-
ми (на I–II стадиях); дальнейшее создание цен-
тров амбулаторной онкологической помощи.

3. Реализация мер по борьбе с сахарным ди-
абетом, направленных на снижение смертности 
и осложнений от болезней, ассоциированных с 
сахарным диабетом, повышения качества жиз-
ни таких пациентов.

4. Реализация мер, направленных на мотива-
цию населения к здоровому образу жизни, в пер-
вую очередь, это отказ от курения и снижения 
потребления алкоголя, формирование привычек, 
способствующих здоровому питанию (включе-
ние в рацион большего количества овощей и фрук-
тов, уменьшение потребления соли и сахара).

5. Укрепление первичного звена здравоохра-
нения в целях повышения доступности первич-
ной медико-санитарной помощи: строитель-
ство (реконструкция, капитальный ремонт) 
центральных районных больниц, участковых 
больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов; оснащение (переоснаще-
ние) медицинским оборудованием; подготовка 
медицинских кадров для первичного звена.

6. С целью приближения медицинской помо-
щи для жителей труднодоступных и сельских 

⁴ Об утверждении Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 год : Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
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территорий требуется дальнейшее развитие 
санитарной авиации, а также выездных форм 
работы, например, передвижные мобильные 
бригады. В отдаленных территориях Дальнего 
Востока и Крайнего Севера необходимы курси-
рующие морские суда с медицинской бригадой 
на борту, выполняющей профилактические ос-
мотры и осуществляющей диспансеризацию 
населения. При необходимости такое судно 
забирает пациента, нуждающегося в дообсле-
довании или оперативном лечении.

7. Реализация профилактических мероприя-
тий: проведение диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров взрослых и детей, вакцинация.

8. Реализация мер по сокращению материн-
ской и младенческой смертности: дооснащение 
(переоснащение) детских поликлиник, строи-
тельство детских больниц, проведение расши-
ренного неонатального скрининга, который 
позволит на популяционном уровне диагности-
ровать дополнительно более 50 врожденных 
и наследственных заболеваний. Не менее важно 
повышение квалификации специалистов в об-
ласти перинатологии, неонатологии и педиа-
трии в симуляционных центрах.

9. Лекарственное обеспечение, направленное 
на ускорение и упрощение закупок лекарствен-
ных препаратов, в том числе путем закупки у 
единственного поставщика, возможность пере-
регистрации цен на лекарственные препараты 
из перечня жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов с привязкой к 
курсу национальной валюты страны-произво-
дителя, установление предельных сроков от-
грузки лекарственных препаратов организаци-
ями оптовой торговли.

10. Важно не просто построить новые поли-
клиники и больницы, оснащенные современ-
ным медицинским оборудованием. Стратеги-
чески важным направлением является обеспе-
чение медицинскими кадрами – это подготовка 
врачей и медицинских сестер и фельдшеров, 
особенно для работы в первичном звене здра-
воохранения, увеличение целевого приема сту-
дентов в вузы, оказание мер социальной под-
держки медицинским работникам (предостав-
ление льгот по ипотеке, передача служебных 
жилых помещений посредством приватизации 
в собственность медицинских работников, пре-
доставление компенсации расходов по оплате 
аренды, обеспечение служебными жилыми по-

мещениями, предоставление в безвозмездное 
пользование земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства, предостав-
ление в первоочередном порядке мест в детские 
сады для детей медицинских работников).

В целях социальной поддержки медицинских 
работников первичного звена здравоохранения 
Правительством Российской Федерации установ-
лены специальные социальные выплаты наибо-
лее уязвимым категориям медицинских работ-
ников в размере от 4 500 рублей до 18 500 рублей 
ежемесячно⁵.А регионам рекомендовано уста-
новить за счет средств регионального бюджета 
специальные социальные выплаты для медицин-
ских работников, оказывающих не входящую 
в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования скорую медицинскую помощь, 
первичную медико-санитарную помощь граж-
данам, включая диспансерное наблюдение граж-
дан по основному заболеванию (состоянию).

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
С 2013 года Всемирный банк включил Россию 

в категорию стран с высоким уровнем доходов, 
она вошла во II группу стран и среди 150 стран 
заняла 50-е место. При этом, по мнению А. Г. Аган-
бегяна, «Россия относится к странам с высокой 
дифференциацией в доходах, превышающей 15 раз. 
В стране 1 % самых богатых россиян концен-
трирует 71 % личных активов – это один из са-
мых высоких показателей среди ведущих стран 
мира» [17, с. 398]. «Разница между самым бога-
тым и самым бедным регионом по ВРП на душу 
населения составляет 16 раз» [17, с. 399]. При 
дифференциации населения по доходам выде-
ляются децильные группы (по 10 %), разница 
определяется между средним душевым доходом 
высшей и низшей таких групп. Для сравнения 
разница в доходах 10 % богатых и 10 % бедных 
на душу населения составляет в США 21,5, в Ве-
ликобритании – 15,0, в Италии – 13,2, в Канаде – 
9,6, в Индонезии – 8,4, в Польше – 8,0, в Индии – 
7,8, в Германии – 7,4, в Казахстане – 5,7, в Шве-
ции – 5,6.

⁵ О дополнительной государственной социальной под-
держке медицинских работников медицинских организа-
ций, входящих в государственную и муниципальную си-
стемы здравоохранения и участвующих в базовой про-
грамме ОМС либо территориальных программах ОМС : 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2022 № 2568.
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В странах с развитой экономикой, где в целом 
решены проблемы основных факторов жизне-
обеспечения населения, индикатором состоя-
ния здоровья, социального обеспечения явля-
ется не бедность, но неравенство доходов.

По мнению Н. Н. Михеевой, «среднедуше-
вые доходы в российских регионах различают-
ся эластичностью по отношению к мерам госу-
дарственной политики, направленным на по-
вышение доходов населения» [18, с. 35]. При 
этом рост доходов зависит от ее структуры. Со-
временные тенденции отличает «увеличение в 
структуре денежных доходов населения доли 
оплаты труда и социальных выплат» [18, с. 35].

При этом отмечается тенденция снижения 
среднедушевых доходов населения по отноше-
нию к прожиточному минимуму. В 2019 г. эта раз-
ница составила 3,2 раза, а в 2020 году – 3,1 раза⁶.

По мнению Т. И. Гуляевой и Е. В. Такмаковой, 
«воздействие на социальную сферу может вы-
разиться в росте среднедушевых денежных до-
ходов населения» [19].

Руководством страны определены нацио-
нальные цели, стратегически важные для даль-
нейшего развития. Так, для достижения одной из 
национальных целей до 2030 года «Сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей» опре-
делен показатель «снижение уровня бедности 
в два раза по сравнению с показателем 2017 года»⁷.

С целью оказания методической помощи 
регионам Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации разработаны 
рекомендации «по разработке региональных 
программ снижения доли населения с доходами 
ниже прожиточного уровня»⁸.

В период с 2013 по 2022 год среднедушевые 
денежные доходы населения выросли на 112 % – 
25 684 руб. в 2013 году до 54 466 в 2022 году, осо-
бенно за последние 2 года (в 2021 году – 40040 руб.)⁹. 
При этом с 2019 года минимальный размер 
оплаты труда (далее – МРОТ) впервые превы-
сил величину прожиточного минимума в России.

Минимальный прирост показателя средне-
душевых доходов населения в порядке возрас-
тания по субъектам Российской Федерации за по-
следние 10 лет отмечен в Ненецком автономном 
округе – на 59 %, в Томской области – на 70 %, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – на 72%, 
в Самарской области – на 74 %, в Свердловской 
области – на 75 %, в Челябинской области – на 
77 %, в Тюменской области – на 80 %, в Перм-
ском крае и Астраханской области – на 81 %, 
в Оренбургской и в Калужской областях – на 82 %.

Максимальный прирост показателя средне-
душевых доходов населения за данный период 
отмечен в Кабардино-Балкарской Республике – 
на 186 %, в Санкт-Петербурге – на 159 %, в Респу-
блике Адыгея – на 156 %, в Республике Саха (Яку-
тия) и в Ростовской области – на 143 %, в Мага-
данской области – на 142 %, в Ленинградской об-
ласти – на 141 %, в Алтайском крае – на 137 %, в Ре-
спублике Калмыкия – на 135 %, в Орловской об-
ласти – на 131 %. Примеры минимального и мак-
симального прироста представлены в табл. 2 и 3¹⁰.

При этом по российским регионам наблюда-
ется значительный разброс, который не позво-
ляет сделать вывод о том, что рост, как и убыва-
ние, шёл в каком-либо заданном направлении – 
из центра к востоку страны или с запада на юг.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДОВ
Государственная политика, направленная на 

увеличение среднедушевых доходов населения, 
по сути борьба с бедностью, осуществляется дву-
мя способами – это регулирование доходов насе-
ления и перераспределение доходов через бюджет.

1. Регулирование доходов населения в пер-
вую очередь направлено на повышение зара-
ботной платы, которое законодательно регули-
руется путем повышения МРОТ. Также госу-
дарство устанавливает определенные гарантии 
по выплатам заработной платы.

Немаловажное значение имеет налоговая по-
литика, которая осуществляет регулирование 
в части направления средств организациям для 
выплаты заработной платы и доходов, получаемых 
физическими лицами. Предприятия получают 
как прямые выплаты, так и налоговые льготы 
(налоговые каникулы, возврат налога для само-

⁶ Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://www.gks.ru (дата обращения: 04.03.2023).

⁷ О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года : Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 № 474.

⁸ Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке региональных программ снижения доли населения 
с доходами ниже прожиточного уровня : Приказ Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 11.06.2020 № 326.

⁹ Среднедушевые денежные доходы населения Россий-
ской Федерации // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Urov_11kv-nm.xlsx (дата обращения: 12.03.2023).

¹⁰ Среднедушевые денежные доходы населения // ЕМИСС. 
Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/57039 (дата обращения: 14.03.2023).

https://www.gks.ru
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Urov_11kv-nm.xlsx
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Urov_11kv-nm.xlsx
https://www.fedstat.ru/indicator/57039
https://www.fedstat.ru/indicator/57039
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занятого населения). Так, в период распростра-
нения короновирусной инфекции COVID-19 
получили выплаты предприятия наиболее постра-
давших отраслей: транспорта, автопрома и др.

С целью защиты доходов населения от инфля-
ции государство осуществляет их индексацию. 
По итогам 2022 года инфляция в России зафик-
сирована на уровне 11,92 % и по сравнению с 
2015 годом стала максимальной (12,91 %). Мини-
мальные отметки, начиная с 1991 года, зафикси-
рованы в 2017 году на уровне 2,52 %, в 2018 году – 
4,27 %, в 2019 году – 3,05 %, в 2020 г. – 4,91 %¹¹.

2. Перераспределение доходов осуществля-
ется посредством сбора налогов и сосредоточе-
ние всех денежных средств у государства с по-
следующим предоставлением населению:

• социальных выплат (пособие по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, пособие на детей от 3 до 16 лет, 
оплата больничных листов не ниже МРОТ, по-
собие по безработице, доплата врачам и средне-
му медицинскому персоналу, выплата пенсий);

• социальных услуг в области образования, 
здравоохранения, культуры, физической куль-
туры и спорта и пр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятые системные меры по снижению 
смертности в области здравоохранения с 2006 
по 2022 годы планомерно способствовали уве-
личению ожидаемой продолжительности жиз-
ни. В период 2020–2021 годы распространение 
коронавирусной инфекции оказало негатив-
ное влияние на снижение ожидаемой продол-
жительности жизни в России и ряде других 
стран, среднедушевые доходы при этом в боль-
шинстве российских регионов продолжали 
расти.

Высокий уровень среднедушевых доходов 
в последние годы позволял улучшать качество 
образования, отдыха, жилищных условий, од-
нако, по оценкам специалистов, практически 
не повлиял на качество обеспечения медицин-
скими услугами.

Выявление доли медицинской составляющей 
в структуре факторов, влияющих на состояние 
здоровья человека, составляет от 10 до 20 %. 
Это позволяет сделать вывод, что условия жиз-
ни, а также социально-экономические факторы, 
составляющие около 50 % и выше от всей сово-
купности факторов, определяющих продолжи-
тельность жизни, необходимо учитывать при 
стратегическом планировании и прогнозиро-

¹¹ Таблица уровня инфляции по месяцам в годовом ис-
числении // Инфляция в России. URL: https://уровень-
инфляции.рф/таблицы-инфляции дата обращения: 15.03.2023).

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 к 2013
% руб.

РФ 25 684 27 412 30 254 30 865 31 897 33 361 35 506 36 240 40 040 54 466 112 28 782
Ненецкий АО 66 887 66 981 72 146 71 350 73 013 78 549 81 041 84 171 85 193 106 540 59 39653
Самарская обл. 26 341 26 356 27 914 26 956 27 094 28 182 29 422 29 973 32 264 45 922 74 19 581
Свердловская обл. 30 459 31 538 34 113 34 718 35 210 36 737 39 095 37 447 40 274 53 299 75 22 840
Ханты-Мансийск. АО 39 882 40 811 46 221 46 934 48 834 50 831 53 493 54 588 57 001 68 460 72 28 578
Томская обл. 22 874 24 333 26 827 26 165 26 697 27 296 28 381 28 871 30 995 38 788 70 15 914

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 к 2013
% руб.

РФ 25 684 27 412 30 254 30 865 31 897 33 361 35 506 36 240 40 040 54 466 112 28 782
Санкг-Петербург 30 498 33 170 37 428 39 853 42 338 45 137 47 472 49 375 57 098 78 960 159 48 462
Респ. Адыгея 18 736 22 078 23 028 25 081 26 478 27 590 29139 30 320 34 556 48 011 156 29 275
Каб.-Балкарск. Респ. 14 982 16 406 18 976 19 767 20 439 20 806 21474 22 016 25 824 42 876 186 27 894
Респ. Саха (Якутия) 30 595 33 054 37 013 38 863 40 554 42 891 45 528 46 344 49 938 74 457 143 43 862
Магаданская обл. 42 228 44 996 50 750 51 367 54 849 59 783 65 367 70 982 75 470 102 264 142 60 036

Таблица 2 – Минимальный прирост показателя среднедушевых доходов населения по субъектам Российской 
Федерации в период с 2013 по 2022 годы (руб.)

Table 2 – The minimum increase in the average per capita income of the population in the constituent entities of the 
Russian Federation in the period from 2013 to 2022 (rubles)

Таблица 3 – Максимальный прирост показателя среднедушевых доходов населения по субъектам Российской 
Федерации в период с 2013 по 2022 годы (руб.)

Table 3 – The maximum increase in the average per capita income of the population in the constituent entities of the 
Russian Federation in the period from 2013 to 2022 (rubles)

https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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вании развития региона. Таким образом, пред-
ставляется целесообразным рассматривать 
меры по увеличению ожидаемой продолжитель-
ности жизни в области медицины в тесной вза-
имосвязи с популяризацией здорового образа 
жизни, занятий физкультурой и спортом, полу-
чением бесплатного доступа к качественному 

образованию, с мерами, направленными на со-
хранение благоприятной экологической среды.

Мероприятия, направленные на увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни, являются 
стратегическим приоритетом здравоохранения 
и должны быть взаимосвязаны с мерами, направ-
ленными на развитие экономического сектора. ●
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MECHANISMS FOR IMPLEMENTING STRATEGIC PRIORITIES 
FOR INCREASING LIFE EXPECTANCY

Genchikova I. V.ab
a Lomonosov Moscow State University

b The Ministry of Health of the Russian Federation

ABSTRACT:
Introduction. The article traces the relationship between the dynamics of life expectancy and measures to 
increase it in the field of healthcare, as well as between the dynamics of life expectancy and average per 
capita income as one of the important economic indicators. The novelty of the approaches lies in the disclo-
sure of the complex influence of social and medical factors on the growth of life expectancy in Russia.

Objects and methods of research. The object of the study is life expectancy in Russia and its determi-
nants. The article uses the methodology of strategizing, justified by a foreign member of the Russian Acad-
emy of Sciences, Doctor of Economics, Professor V. L. Kvint.

Results and its discussion. The above analysis of the dynamics of life expectancy among a number of 
countries, taking into account the COVID-19 pandemic, revealed a number of features. It was noted that 
with a reduction in life expectancy during the COVID-19 pandemic, per capita incomes continued to grow. 
The key directions that allow to ensure the growth of life expectancy in Russia are described. It is shown 
that the implemented measures to reduce mortality in the field of health care provide an increase in life 
expectancy. A direct dependence of the dynamics of life expectancy on the dynamics of average per capita 
incomes of the population in the period 2013–2019 was revealed. In 2020–2021, the negative impact of the 
pandemic had an impact on the decline in life expectancy in Russia and a number of other countries, de-
spite the growth in real disposable income.

Identification of the share of the medical component in the structure of factors influencing the state of 
human health, from 10 to 20%, allows us to conclude that living conditions, as well as socio-economic fac-
tors that make up more than 50%, must be taken into account in strategic planning and forecasting the de-
velopment of regions.

Conclusion. The study showed the complexity of the task of increasing life expectancy as one of the key 
priorities of Russia's modern economic policy, and made it possible to determine the priority areas of policy 
aimed at increasing life expectancy.

KEYWORDS: national goals, life expectancy, working-age mortality, infant mortality, healthcare moderniza-
tion program, average per capita income, strategic regional planning.
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КАЧЕСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РЕГИОНАХ РОССИИ

АННОТАЦИЯ:
Введение. Участие заинтересованных сторон становится все более значимым для достижения инклю-
зивности в экологическом управлении. В настоящее время правительства все чаще продвигают идею 
сотрудничества в государственном управлении для решения сложных экологических проблем. Ис-
следование участия стейкхолдеров в региональном экологическом управлении представляет интерес 
для понимания факторов, оказывающих влияние на активность данного взаимодействия. Данная 
работа вносит свой вклад в исследование регионального экологического управления путем выявле-
ния влияния финансовой обеспеченности субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды на ши-
роту представления и участия стейкхолдеров в экологическом управлении.

Материалы и методы. Методами исследования выступают статистический анализ обработки дан-
ных – описательная статистика и сравнительный анализ экологического управления по предложенной 
автором методике в субъектах Российской Федерации, различающихся социально-экономическими 
показателями и расходами на охрану окружающей среды на материале сайтов региональных испол-
нительных природоохранных органов власти.

Результаты. Проведенное исследование показало отсутствие четких различий в широте представ-
ления различных категорий заинтересованных сторон и направлений для сотрудничества при реа-
лизации экологического управления исходя из финансового обеспечения регионов, что свидетель-
ствует о наличии других факторов, оказывающих влияние на интенсивность данного взаимодействия. 
Несмотря на это, было обнаружено, что у группы регионов с низкими природоохранными расходами, 
наблюдается чуть более активное взаимодействие с заинтересованными сторонами: задействовано 
большее количество направлений, форм сотрудничества и категорий стейкхолдеров. Это может быть 
связано как с инвестиционной привлекательностью данной группы регионов – реализацией огром-
ного количества крупных инвестиционных проектов, так и дополнительными расходами на сотрудни-
чество со стороны заинтересованных сторон. В результате ни один регион не получил максимального 
количества баллов по предложенной методике анализа качества экологического управления, что сви-
детельствует о существующих пробелах в управлении окружающей средой в рассмотренных регионах.

Обсуждение. Сформированные на основе проведенного анализа предложения позволят регио-
нальным органам власти улучшить экологическое управление и более интенсивно работать с раз-
личными заинтересованными группами. Кроме того, предложенный автором анализ экологического 
управления с точки зрения финансирования и участия заинтересованных сторон в процессе приня-
тия решений углубляет теоретические представления об особенностях реализации регионального 
экологического управления в современной России.

Турцева К. П.a
a Пермский государственный национальный исследовательский университет

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональная экологическая политика, региональное экологическое управле-
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время экологическая политика как 
на национальном, так и на региональном или 
на местном уровне все больше представляется 
в качестве процесса, требующего прямого уча-
стия широкого круга не только субъектов, от-
ветственных за ее реализацию, но и заинтере-
сованных сторон – неправительственных орга-
низаций, гражданского общества, корпоратив-
ного сектора [1] и т.д. Сформировалась тенден-
ция к более широкому распределению ответ-
ственности за охрану окружающей среды в ин-
тересах общества. Ранее превалировавшие цен-
трализованные формы экологического управ-
ления постепенно сменяются «экологическим 
федерализмом» [2; 3], более инклюзивной мно-
гоуровневой концепцией управления, призна-
ющей вклад различных уровней власти (гло-
бального/транснационального/регионального/
местного) [4], а также роли частного сектора, 
отдельных неправительственных акторов и об-
щества в целом. Появление подобных форм, 
новых механизмов управления, коллаборации 
между акторами в условиях неопределенности 
и растущего числа сложных, многомасштабных 
экологических проблем влечет за собой и необ-
ходимость понимания эффективности эколо-
гических решений, проводимой политики, ее 
оценки относительно того, насколько данная 
модель способствует созданию благоприятной 
окружающей среды и ее поддержанию. 

Преимущества участия заинтересованных сто-
рон в государственном управлении окружающей 
средой рассматриваются в литературе как с нор-
мативной, так и с прагматической точек зрения. 
С одной стороны, вовлечение заинтересованных 
сторон повышает общественное доверие к ре-
шениям [5]; с другой стороны, совместное управ-
ление может повысить скорость принятия ре-
шения и удовлетворить местные потребности 
[6]. Процессы участия могут привести к приня-
тию высококачественных решений, поскольку 
они основаны на более полной информации [5]. 
В контексте экологической политики исследо-
ватели приходят к выводу, что многоуровневое 
экологическое управление приводит к более 
высоким экологическим результатам [7].

Для достижения целей экологической поли-
тики органам власти необходимы финансовые 
ресурсы. Грамотное управление финансовым 
потенциалом позволяет природоохранным ми-
нистерствам привлекать достаточное количе-
ство средств для реализации различных направ-
лений деятельности, повышая ее эффектив-
ность и результативность [8]. Согласно иссле-
дованию о стоимости и ценности участия заин-
тересованных сторон, за последние несколько 
десятилетий существует небольшое количество 
научных работ, которые концентрируются на 
роли финансовых средств в привлечении стей-
кхолдеров, так как существует предположение 
о безграничном добровольном вкладе обще-
ственности в участие в политике и сложностью 
прогнозирования процессов участия. Однако 
все же признается, что для вовлечения заинте-
ресованных сторон в политику необходимо 
понести материальные затраты: на поиск стей-
кхолдеров, их выбор, количество, возможные 
командировочные расходы, организацию фор-
мальных процессов, таких как встречи, разра-
ботку программ обучения и т.д. Однако затраты 
окупаются возможными выгодами от участия, 
проявляющихся в увеличении социального и 
человеческого капитала, наращивании потен-
циала органа власти, повышении качества пре-
доставляемых услуг, развитии отношений, рас-
ширении сотрудничества и т.д. [9]. Исходя из 
этого можно сформировать предположение, 
что чем больше субъект политики ресурсообе-
спечен в плане затрат на охрану окружающей 
среды, тем шире возможности для привлечения 
стейкхолдеров и разнообразнее направления 
для сотрудничества.

Влияние стейкхолдеров на качество полити-
ки можно измерить несколькими способами: 
через «входные» данные (стартовые условия) 
оцениваемого объекта (организации, региона, 
государства и т.д.) [10]; через процесс, который 
может включать в себя показатели внутреннего 
управления объекта [11]; через «выходные» 
данные (результаты) [10–12]. В целом, при ана-
лизе качества политики необходимо ответить 
на вопросы что оценивать, как оценивать, с по-
мощью какой методологии, при каких условиях. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Турцева К. П. Качество региональной политики в сфере охраны окружающей 
среды: экологическое управление в регионах России // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 3. С. 72-
89. EDN JVYNBJ. DOI 10.22394/2304-3369-2023-3-72-89.
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Данные решения связаны с конфликтными ин-
тересами, технологиями и возможностями, ко-
торые не всегда доступны или организованы.

Можно отметить, что каждый из представ-
ленных выше подходов имеет свои ограниче-
ния, поэтому в зависимости от целей исследо-
вания выбирают тот или иной способ оценки 
или осуществляют комплексный анализ. С точ-
ки зрения экологической политики, органы 
власти являются связующим элементом, кото-
рый в своей деятельности учитывает, как стар-
товые условия, так и возможные результаты от 
проводимой ими политики. Иными словами, в 
деятельности органов власти все концентриру-
ется: с одной стороны, стартовые условия мо-
гут являться как стимулом, мотивацией для 
управления, так и его ориентиром, например, 
в зависимости от социально-экономических 
условий и состояния окружающей среды орган 
власти выбирает ту или иную стратегию управ-
ления. С другой стороны, деятельность органов 
власти оказывает влияние на улучшение каче-
ства окружающей среды.

Поэтому исследование фокусируется на ана-
лизе конкретных усилий органов власти в на-
стоящем времени, степени эффективности ра-
боты различных министерств, которые они при-
лагают в направлении улучшения экологиче-
ской политики. Усилия органов власти – это их 
вклад в достижение высокого качества окружа-
ющей среды (в части уменьшения загрязнения 
атмосферного воздуха, водных объектов, улуч-
шения качества работы с отходами, сохранения 
лесного потенциала¹), иными словами, государ-
ственное экологическое управление. Экологи-
ческое управление включает в себя прогнози-
рование, обоснованную корректировку поли-
тики, регулярный мониторинг, обновление до-
кументов, экспериментирование, культуру ин-
новаций. Адаптивное экологическое управление 
способствует принятию более эффективных 
управленческих мер и тем самым обеспечивает 
благоприятное состояние окружающей среды.

Примечательно, что в последние годы все 
больше изучается взаимосвязь между показате-
лями публичного управления и качеством окру-

жающей среды [13]. Особенно актуальным это 
является для развивающихся, богатых природ-
ными ресурсами стран, где существуют доказа-
тельства того, что институты играют значитель-
ную роль. В этих странах качество публичного 
управления может влиять на экологическую 
политику [14]. Существует свидетельство того, 
что поддержание стабильной политической 
обстановки, укрепление верховенства права и 
борьба с коррупцией являются особенно важ-
ными аспектами [15; 16]. Экологическое управ-
ление является частью публичного управления 
в том смысле, что учитывает указанные выше 
аспекты относительно сферы охраны окружа-
ющей среды. Исследования в данной области, 
как важный индикатор качества экологическо-
го управления, рассматривают затраты на его 
регулирование, например, инвестиции в борьбу 
с загрязнением окружающей среды и стои-
мость очистных сооружений [17; 18]. Однако 
большинство из них касается национального 
уровня. Некоторые исследования также дока-
зывают эффективность внедрения экологиче-
ского управления для снижения загрязнения 
воздуха на региональном уровне и содействия 
региональному устойчивому развитию [19]. 
Таким образом, можно утверждать, что эколо-
гическое управление играет жизненно важную 
роль в решении экологических проблем.

С одной стороны, повышение качества госу-
дарственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды и его эффективность рассматри-
вается российским государством как приори-
тетное направление политики в области эколо-
гического развития². Кроме того, в стратегиче-
ских документах подразумевается, что эколого-
ориентированные государственные решения 
являются в том числе условием обеспечения 
национальной безопасности страны, что обу-
славливает важность проведения данной поли-
тики. С другой стороны, до сих пор сохраняется 
низкая значимость экологических приоритетов 
в современной региональной политике, как ми-
нимум с точки зрения финансирования данной 
сферы, что определяет необходимость оценки 
результативности государственного управле-
ния в рамках имеющихся ресурсов.¹ Об утверждении методик расчета показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации и деятельности исполнительных 
органов субъектов Российской Федерации, а также о призна-
нии утратившими силу отдельных положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. 
№ 915 : Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542.

² Прогноз долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года // Мин-
экономразвития России. URL: http://static.government.ru/media/
files/41d457592e04b76338b7.pdf (дата обращения: 25.02.2023).

http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf
http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf
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У субъектов РФ наблюдаются сильные диспро-
порции как в социально-экономическом отно-
шении, так и в экологической ситуации. Поэто-
му и качество окружающей среды, на которое 
стараются оказывать влияние региональные 
министерства, разное. На основе теорий [1; 17; 
20; 21] улучшить экологическую ситуацию на 
локальном уровне можно за счет повышения 
качества экологической политики, которое вы-
ражается как в переходе к концепции многоу-
ровневого экологического управления, в про-
думанной и прозрачной системе законодатель-
ства, использовании смешанных инструментов 
регулирования, так и в объеме выделяемых на 
экологию средств и широте привлечения раз-
личного круга заинтересованных сторон.

В статье проводится анализ того, каким обра-
зом государственное экологическое управление 
работает на практике в регионах России, а имен-
но: существуют ли различия в степени актив-
ности участия и широте привлечения заинтере-
сованных сторон в экологическом управлении 
субъектов РФ исходя из их финансового потен-
циала? Иными словами, мы попытаемся выявить 
влияние финансовой обеспеченности регионов 
России в сфере охраны окружающей среды на 
широту представления и участия стейкхолдеров 
в экологическом управлении.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В литературе сложилось несколько подходов 
относительно оценки качества государственно-
го управления. Первый подход в рамках кон-
цепции «нового государственного управления» 
связывает качество государственного управле-
ния с качеством оказания государственных ус-
луг и восприятием граждан как «клиентов» го-
сударства. Критики данного подхода отмечают 
сужение сферы государственного управления 
до оказания государственных услуг и отождест-
вление понятий «качество менеджмента», «ка-
чество (государственного) управления» и кон-
цепции «менеджмент качества» [22–24]. Кроме 
того, слабой стороной идеи нового государ-
ственного управления является кардинальная 
смена этических ориентиров государства: от 
обеспечения общественного блага к его коммер-
циализации [25], в связи с тем что больше бюд-
жетных средств выделяется именно на те цели, 
которые, в свою очередь, приносят больше фи-

нансовых средств в бюджет. Эффективность дея-
тельности государства в этом случае оценивает-
ся по количественным показателям. В нашем слу-
чае фокус анализа направлен на вклад регио-
нальных органов власти в достижение высокого 
качества политики, а данный подход сконцен-
трирован в большей степени на результате ока-
зания услуг в сфере охраны окружающей среды 
(например, по проведению государственной 
экологической экспертизы, выдаче разрешений 
на добычу ресурсов, предоставлению лесных 
участков в безвозмездное пользование и т.д.) и 
восприятия этих услуг организациями и насе-
лением, поэтому он не является адекватным 
при исследовании экологического управления.

В данной работе используется другой подход, 
в рамках которого качество государственного 
управления основывается на достижении наи-
более значимых результатов в повышении каче-
ства жизни и в соблюдении ключевых требова-
ний к качеству процессов государственного 
управления [22]. Таким образом, оценка каче-
ства государственного управления должна учи-
тывать как конечные, общественно значимые 
результаты, так и качество управленческих про-
цессов, обеспечивающих их достижение [22]. 
Мы будем частично использовать данный под-
ход, принимая во внимание соблюдение ключе-
вых требований к качеству процессов государ-
ственного управления, однако при этом не учи-
тывая оценку гражданами качества предостав-
ления государственных услуг, являющуюся ком-
понентом оценки качества государственного 
управления. Самой известной оценкой каче-
ства государственного управления является 
подход Всемирного банка, где измеряются до-
стижения стран мира в области качества и эф-
фективности государственного управления. 
Эффективное государственное управление 
предусматривает подотчётность власти, поли-
тическую стабильность, эффективность прави-
тельства, эффективную регуляторную полити-
ку, верховенство закона и контроль над корруп-
цией³. В данном исследовании учитывается 
часть данных показателей, таких как верховен-
ство закона, подотчётность власти, так как по-
казатели политической стабильности, контроля 
над коррупцией обычно фиксируются на наци-

³ Качество государственного управления в странах мира // 
Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/research/
worldwide-governance-indicators (дата обращения: 25.02.2023).

https://gtmarket.ru/research/worldwide-governance-indicators
https://gtmarket.ru/research/worldwide-governance-indicators
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ональном уровне и трудно поддаются измерению 
на региональном. В свою очередь показатель 
эффективности правительства предполагает 
анализ качества государственных услуг, разра-
ботки и реализации внутренней государствен-
ной политики, уровень доверия к внутренней 
политике, качество работы государственных 
служащих, их компетенцию и пр., что не соот-
ветствует целям настоящего исследования.

Также представляющая интерес для данной 
работы методика использована в исследовании, 
основанном на межстрановой оценке практик 
экологического управления, проведенной в Ар-
гентине, Боливии, Бразилии, Колумбии, Коста-
Рике, Доминиканской Республике, Сальвадоре, 
Ямайке, Перу и Уругвае [26]. Методика адекват-
но отражает комплексность системы оценки 
качества управления, хоть и на национальном 
уровне, так как интегрируют в себе несколько 
указанных выше подходов, включая в себя 
определенные требования к качеству процессов 
государственного управления, элементы обще-
ственного участия в управлении, верховенство 
закона, подотчетность власти, а также анализ 
конкретных практик природоохранных орга-
нов. Соответственно, этот подход опирается на 
другие, уже опробованные. В рамках представ-
ленной методики будет использован концепт 
«Верховенство экологического права», кото-
рый объединяет следующий перечень индика-
торов: подотчетность перед законом, коорди-
нация между учреждениями, потенциал приро-
доохранных органов, открытое правительство 
(доступность информации, надлежащий учет 
комментариев, участие в процессе принятия 
решений), доступное и беспристрастное разре-
шение споров. Верховенство экологического 
права применяет эти принципы к экологиче-
скому контексту, возлагая на все организации 
равную ответственность за соблюдение законов 
об окружающей среде; разработку и исполне-
ние природоохранных законов и правил; вов-
лечение затронутых сообществ в процесс при-
нятия экологических решений; независимое 
рассмотрение экологических споров. В нашем 
случае, во-первых, исключается индикатор «до-
ступное и беспристрастное разрешение спо-
ров», так как это не входит в компетенцию ор-
ганов региональной исполнительной власти, 
во-вторых, индикаторы, отражающие вовлече-
ние гражданского общества, будут перенесены 

в категорию «Общественное участие», так как 
нам представляется целесообразным разделить 
индикаторы, демонстрирующие природоохран-
ный потенциал и внутреннее устройство мини-
стерств, и индикаторы, связанные с привлече-
нием заинтересованных сторон к процессу при-
нятия решений.

Таким образом, принимая во внимание пред-
ставленные выше подходы, в данном исследо-
вании мы включаем в анализ качества экологи-
ческого управления, во-первых, внутреннюю 
структуру работы природоохранного мини-
стерства, опираясь на подход Всемирного бан-
ка и методику анализа управления стран Латин-
ской Америки, что даст представление о полно-
те функций, направлений, использовании до-
статочного потенциала органа власти для вов-
лечения стейкхолдеров; во-вторых, непосред-
ственно показатели участия заинтересованных 
сторон, также описанные в работе по межстра-
новой оценке практик экологического управле-
ния стран Латинской Америки; в-третьих, «зе-
леный» инновационный потенциал, посвящен-
ный инновационным «зеленым» практикам 
регионов России, так как внедрение новых тех-
нологий является фактором успешного функ-
ционировании региона в рамках модели устой-
чивого развития [27], и это также позволяет 
выявить дополнительные формы взаимодей-
ствия со стейкхолдерами.

В категорию «Общественное участие» мы 
вводим дополнительный индикатор – обще-
ственный экологический совет. Создание об-
щественных советов, выполняющих консульта-
тивную функцию при органах регионального 
исполнительной власти, является институцио-
нальной особенностью российского публично-
го управления. Поэтому для данного исследо-
вания важно проанализировать, насколько де-
ятельны данные советы, какие группы заинте-
ресованных сторон в них представлены, выпол-
няют ли они свою ключевую функцию.

В таблице 1 представлен перечень перемен-
ных и их операционализация. Источниками 
данных выступают сайты региональных приро-
доохранных исполнительных органов власти 
субъектов РФ. 

Для анализа качества экологического управ-
ления используется интервальная шкала с диа-
пазоном от 0 до 1, где измерителем является 
наличие или отсутствие значения соответству-
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ющего показателя. Если значение определённо-
го индикатора полностью отображено, оценка 
получает значение 1, частичное присутствие – 
0,5, отсутствует – 0. Отсутствие информации 
о том или ином показателе также принимается 
во внимание и соответствует оценке 0. Далее 
оценки суммируются, и по полученным резуль-
татам проводится рейтингование и группиров-
ка регионов [28]. Теоретически возможный ди-
апазон представляет собой шкалу от 11 до 0, так 
как анализ проводится по 11 показателям. При 
этом выделяется пять интервалов, так как пред-
ставляется важным продемонстрировать, что 
высоким качество экологического управления 
можно считать, если субъект РФ получает мак-
симальные оценки не менее чем по 80 % инди-
каторов. Тогда он попадает в сектор А (11–8,8). 
Далее сектор В – от 60 % до 79 % и баллы с 8,7 
до 6,6, что соответствует среднему уровню эко-
логического управления, сектор С – 40–59 % 
(6,5–4,4) – ниже среднего, сектор D – 20–39 % 
(4,3–2,2) – низкий, E – 0–19 % (2,1–0) – слабый.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И МЕТОДЫ

Для анализа по вышепредставленной методике 
были отобраны шесть регионов (по три субъ-
екта РФ в каждой из групп), которые отличают-
ся финансированием в сфере охраны окружаю-
щей среды, уровнем экономической активно-
сти, плотностью населения. В первую группу 
(Чувашская Республика, Нижегородская об-
ласть и Чеченская Республика) входят регионы 
с плотным населением, относительно низкой 
экономической активностью, но высокими рас-
ходами на охрану окружающей среды, другую 
группу (Хабаровский край, Красноярский край 
и Республика Коми) образуют обширные реги-
оны с низкой плотностью населения, низкими 
экологическими расходами, но высокой эконо-
мической активностью. Такая градация позво-
ляет выявить, оказывает ли разное социально-
экономическое положение субъектов влияние 
на активность природоохранного министер-
ства в привлечении стейкхолдеров.

При отборе данных регионов изначально 
была сформирована генеральная совокупность 
из 85 регионов России. Далее для выборки из 
генеральной совокупности были исключены 
субъекты РФ, выделяющиеся среди других ре-
гионов особым административно-территори-

альным делением (автономные округа и города 
федерального значения) и социально-экономи-
ческими показателями (Московская область). 
Также была исключена Республика Крым и 
г. Севастополь, так как их включение в состав 
РФ произошло относительно недавно, что пока 
не позволяет судить о качестве регионального 
экологического управления. Таким образом, 
осталось 76 регионов для анализа. Выборка по 
данным субъектам РФ проводилась в два этапа.

Далее был произведен отбор регионов Рос-
сии по критерию «объем финансовых средств» 
(в качестве индикатора была использована доля 
фактических расходов на охрану окружающей 
среды в общей доле фактических расходов консо-
лидированного бюджета субъекта РФ в 2020 го-
ду⁴). Регионы отбирались по принципу откло-
нения от типичного, за которое принималось 
среднее значение, чтобы выявить уникальные 
случаи, требующие дополнительного анализа.

Анализ расходов на охрану окружающей сре-
ды за 2020 год показал, что 12 регионов тратят 
на охрану окружающей среды в среднем в три 
раза больше, чем все остальные, а 44 региона – 
в среднем в три раза меньше.

Кроме того, данные группы регионов также 
отличаются и по количеству фактических рас-
ходов на охрану окружающей среды на душу 
населения. Это свидетельствует о том, что раз-
ница в финансировании не связана с количе-
ством населения в регионах РФ. В первой груп-
пе количество расходов на охрану окружающей 
среды на человека значительно больше и пре-
вышает средние значения по всем регионам 
почти в три раза.

В таблице 2 представлены средние значения 
фактических расходов на охрану окружающей 
среды по выявленным группам регионов РФ.

В качестве дополнительных индикаторов для 
отбора выделяется, во-первых, плотность насе-
ления, так как существует предположение, что 
она может оказывать положительное влияние 
не на финансирование региона в области охра-
ны окружающей среды, но в целом на качество 
экологического управления территории, в свя-
зи с быстрорастущей интенсивностью экологи-
ческих проблем и необходимостью их решения 

⁴ Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов // Федеральное казначейство. URL:  
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/ (дата обращения: 25.02.2023).

https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
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Индикатор Операционализация 

Ве
рх

ов
ен

ст
во

 э
ко

ло
ги

че
ск

ог
о 

пр
ав

а

Четкая юрисдик-
ция, цели и пол-

номочия

Наличие у министерства полномочий, указанных в нормативно-правовых актах, входя-
щих в систему природоохранного законодательства, их непротиворечивость федераль-
ному законодательству; отсутствие дублирующих полномочий между структурными 
подразделениями министерства и их соответствие направлениям его деятельности

Координация 
между учрежде-

ниями

Наличие документов, подтверждающих координацию природоохранного министер-
ства с другими федеральными/региональными органами; сотрудничество не менее 
чем с одним органом по каждому направлению деятельности

Финансовый по-
тенциал

Наличие достаточного количества ресурсов для выполнения полномочий: сравнива-
ется выделяемое количество средств согласно закону о бюджете и фактические расхо-
ды согласно отчету об исполнении бюджета. Если планируемые расходы совпадают с 
фактическими или очень близки к ним (в пределах 100-200 тысяч), с одной стороны, 
это означает, что средства осваиваются в полном объеме, с другой – что министер-
ству, возможно, необходимо дополнительное финансирование. Для определения не-
обходимости дополнительного финансирования анализируются доклады об охране 
окружающей среды, в которых проверяется наличие/отсутствие данной проблемы 
по всем направлениям деятельности. Если такая проблема указана, то региону при-
сваивается 0,5 балла, если нет, то 1 балл. Если планируемые расходы не совпадают с 
фактическими, то региону присваиваются баллы на основе анализа разницы: при 
превышении планируемых расходов более чем на 50 % в сравнении с фактическими, 
региону присваивается 0 баллов в связи с проблемами в освоении средств

Человеческий по-
тенциал

Наличие достаточного количества сотрудников для выполнения полномочий: рас-
считывается на основе среднего числа сотрудников во всех регионах и средней доли 
сотрудников по отношению к общей численности населения: если в выбранных для 
анализа регионах данные цифры близки к среднему, то региону присваивается 0,5 
балла; профессионализм кадров: наличие информации о прохождении программы 
повышения квалификации каждого сотрудника минимум раз в 5 лет согласно статье 
197 ТК: если у половины сотрудников министерства присутствует информация о по-
вышении квалификации, региону присваивается 0,5 балла

Технический по-
тенциалI

Наличие региональной системы сбора и обработка статистической информации о 
состоянии окружающей среды

Информация и 
расследование

Наличие опубликованной информации об инспекциях, оценке воздействия на окру-
жающую среду, деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, мо-
ниторинге экологических показателей, проверках, реакции на несоблюдение требо-
ваний законодательства

О
бщ

ес
тв

ен
но

е 
уч

ас
ти

е

Доступ к инфор-
мации 

Наличие обновленной информации и отчетности по всем разделам сайта

Надлежащий учет 
комментариев

Наличие официального ответа на вопросы/комментарии/обращения общественности

Общественный 
экологический 

совет

Наличие различных категорийII заинтересованных сторон (не менее трехIII); количе-
ство протоколов заседаний в год (не менее пяти заседаний в годIV); наличие в прото-
колах заседания предложений и рекомендаций от представителей общественного со-
вета, а не только поддержки политики природоохранного органа, иными словами, 
выполнение консультативно-совещательной функции

Взаимодействие с 
ключевыми стей-

кхолдерами

Наличие соглашений о сотрудничестве с различными категориями стейкхолдеров (не 
менее чем с тремя); наличие разнообразных направлений сотрудничества (не менее 
половины направлений, указанных в полномочиях министерства)

ЗИ
П

V Внедрение иннова-
ций в сфере охраны 
окружающей среды 

Наличие инновационных проектов в сфере охраны окружающей среды, реализуемых 
в рамках механизма государственно-частного партнерства, соглашений с заинтересо-
ванными сторонами и т. д.

Таблица 1 – Операционализация переменных
Table 1 – Operationalization of variables

Примечания: 
I Под техническим потенциалом понимается использование высокоточных данных при сборе и обработке 

статистической информации о состоянии окружающей среды.
II Под категорией в данном случае подразумевается отдельная группа заинтересованных сторон – бизнес, 

который делится на малый, средний и крупный, некоммерческие организации, университеты и т. д.
III Должно присутствовать минимум три группы заинтересованных сторон (т. е. более половины групп, 

способных оказать влияние на процесс принятия решений), так как на данный момент выявленных автором 
групп стейкхолдеров пять [см.: Турцева К. П. Стейкхолдеры региональной экологической политики в России // 
Ars Administrandi. 2021. Т. 13, № 3. С. 309–334], (исключая органы власти): гражданское общество (экологиче-
ские движения, некоммерческие организации), бизнес (МСП и крупный), университеты.

IV Рассчитано на основе среднего значения количества протоколов в год во всей генеральной совокупности.
V ЗИП – «Зеленый» инновационный потенциал.
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[29]. При этом высокий экономический рост и 
экономическая активность, может являться как 
фактором, препятствующим экологической 
эффективности, так и оказывающим положи-
тельное влияние на экологическое управление, 
согласно некоторым исследованиям [29–34].

Результаты анализа качества экологического 
управления представлены в таблице 3.

Продемонстрируем использование методики 
на примере Чувашской Республики. На сайте 
природоохранного министерства Республики 
в Положении указано все многообразие полно-
мочий, определенных в нормативно-правовых 
актах, касающихся сферы охраны окружающей 
среды. Кроме того, в структуре министерства 
есть отделы и сектора, чья деятельность соот-
ветствует конкретному направлению в области 
охраны окружающей среды: охране, контролю 
и регулированию использования объектов жи-
вотного мира, водному хозяйству и природо-
пользованию, недропользованию, обращению 
с отходами и т.д. Поэтому по показателю «Чет-
кая юрисдикция, цели и полномочия» данному 
региону присваивается 1 балл. Далее, касаясь 
показателя «Координация между учреждения-
ми», отметим, что в рамках государственной 
программы «Развитие потенциала природно-
сырьевых ресурсов и обеспечение экологиче-
ской безопасности» природоохранное мини-
стерство сотрудничает с Министерством стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Министерством физической 
культуры и спорта, казенными и бюджетными 
учреждениями, связанными с отношениями 
в области охраны окружающей среды. Кроме 
того, дополнительно природоохранный орган 

взаимодействует с Министерством промыш-
ленности в рамках разработки концепции соз-
дания и развития экотехнопарка кластерного 
типа, с Комиссией по вопросам экономическо-
го развития, предпринимательства, транспорта 
и туризма, Общественной палаты. Однако, что 
касается направлений по охране атмосферного 
воздуха, недропользованию, экологической экс-
пертизе и контролю, на сайте нет информации 
о сотрудничестве с другими министерствами, 
поэтому по данному индикатору присваивается 
0,5 балла. По отчету Министерства финансов 
Чувашской Республики «Об исполнении респу-
бликанского бюджета Чувашской Республики 
за 2020 год» зафиксировано расходов на охрану 
окружающей среды на сумму 970 751,5 тыс. ру-
блей, а закладывалось по закону о бюджете 
1 243 504,1 тыс. рублей. Соответственно не все 
средства были освоены в полном объеме. Исхо-
дя из этого, по индикатору «Финансовый по-
тенциал» присваивается 0,5 балла. Анализируя 
человеческий потенциал, отметим, что на сайте 
зафиксирована информация о численности ра-
ботников в составе 57 человек, что является близ-
ким к среднему значению всех регионов Рос-
сии, в том числе и по доле сотрудников по от-
ношению к общей численности населения, по-
этому теоретически можно сказать, что этого 
количества сотрудников хватает для покрытия 
всех полномочий министерства. Однако отсут-
ствует информация о повышении квалифика-
ции сотрудников, в связи с чем по данному 
индикатору региону присваивается значение 
0,5 балла. Говоря о технических возможностях, 
отметим, что для быстроты обнаружения про-
исшествий в лесу используется мобильное при-
ложение «Береги лес», также внедряется циф-
ровая система экологического мониторинга. 
Соответственно по данному индикатору субъ-
ект получает максимальный балл. В рамках по-
казателя «Информация и расследование» опу-
бликована информация, касающаяся инспек-
ций, оценки воздействия на окружающую сре-
ду, проводимых проверок, однако отсутствует 
информация о мониторинге экологических 
показателей, поэтому по данному индикатору 
присваивается 0,5 балла. На сайте органа власти 
по всем разделам представлена обновленная 
информация, поэтому по показателю «Доступ 
к информации» субъект получает максималь-
ный балл. Ежеквартально, начиная с 2017 года, 

Показатель РФ 
(76)

Группа регионов
I (12) II (44) III (20)

Средн. значение до-
ли фактических рас-
ходов на охрану окр. 
среды в 2020 г.

0,28 0,97 0,09 0,31

Средн. значение ко-
личества фактических 
расходов на охрану 
окр. среды на душу 
населения в 2020 г.

320,03 939,50 94,77 474,95

Таблица 2 – Средние значения фактических расходов 
на охрану окружающей среды по группам регионов РФ
Table 2 – Average values of actual environmental pro-

tection costs of groups of Russian regions

Прим.: в скобках указано число регионов в целом по РФ и по каж-
дой группе отдельно.
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природоохранное министерство выпускает 
официальные обзоры на обращения граждан, 
где указана вся статистика обращений за каждый 
квартал, поэтому также по данному направлению 
деятельности можно присвоить 1 балл. Обще-
ственный экологический совет министерства ра-
ботает регулярно, заседания проводятся 5–6 раз 
в год, совет выполняет функцию консультатив-
но-совещательного органа, так как в протоколах 
представлены к рассмотрению предложения, 
замечания, рекомендации к выдвинутым на по-
вестку вопросам, поэтому в данном случае субъ-
ект также получает 1 балл. Ведомство осущест-
вляет довольно обширное сотрудничество с ши-
роким кругом заинтересованным сторон: ООО 
«НПО Экология», Межрегиональной экологи-
ческой общественной организацией «ЭКА», 
ПСБ, субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, университетами – ЧГУ и Марий-
ским государственным техническим универси-
тетом – по следующим направлениям: повыше-
ние экологической культуры населения, со-
вместной целевой подготовки кадров с высшим 
профессиональным образованием, организа-
ции и проведении мероприятий, программ, 
обучающих курсов по реализации на практике 
принципов ESG, проведении совместных науч-
ных исследований и научном обеспечении эко-
логической безопасности и т.д. Более того, ми-
нистерство поддерживает социально ориенти-
рованную некоммерческую организацию (фи-
нансово, имущественно, информационно, кон-

сультационно), осуществляет поддержку в об-
ласти профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования ра-
ботников и добровольцев данных организаций. 
Иными словами, орган власти в полной мере 
сотрудничает со стейкхолдерами, в связи с чем 
мы присваиваем 1 балл по данному направлению. 
И в рамках последнего показателя «Внедрение 
инноваций в сфере охраны окружающей среды» 
Чувашия совместно с двумя регионами (Улья-
новская область, Республика Мордовия) разра-
батывает проект по испытанию технологий кон-
троля углеродного баланса, а также готовится 
к выпуску «зеленых» облигаций, за что также 
получает максимальный балл по данному индика-
тору. Таким образом, в сумме у региона 9 баллов.

Кратко представим анализ по остальным 
пяти исследуемым регионам. По первому пока-
зателю у Чеченской Республики на сайте Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды в разделе «Структура Министерства» 
отсутствуют отделы, отвечающие за охрану объ-
ектов животного мира или радиационной без-
опасности, однако в полномочиях данные на-
правления деятельности представлены. На сайте 
отсутствует информация о том, как полномочия 
распределены между структурными подразде-
лениями министерства, поэтому по данному 
показателю региону присваивается 0,5 балла. 
Во всех остальных анализируемых субъектах 
РФ наблюдается четкая юрисдикция, цели и 
полномочия, их согласованность между подраз-

Индикаторы Чувашск. 
Респ.

Нижего-
род. обл.

Чеченск. 
Респ.

Хабаров. 
край

Красно-
ярск. кр.

Респ. 
Коми 

Четкая юрисдикция, цели и полномочия 1 1 0,5 1 1 1
Координация между учреждениями 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Финансовый потенциал 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5
Человеческий потенциал 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0
Технический потенциал 1 1 1 1 1 0
Информация и расследование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Доступ к информации 1 0,5 0,5 1 1 1
Надлежащий учет комментариев 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5
Общественный экологический совет 1 0,5 0 1 0,5 1
Взаимодействие с ключевыми стейкхол-
дерами 

1 0,5 0,5 0,5 1 1

Внедрение инноваций в сфере охраны 
окружающей среды 

1 1 1 1 1 1

ИТОГО баллов 9 7 6 8 8 7

Таблица 3 – Результаты анализа качества экологического управления в субъектах РФ
Table 3 – The results of the environmental governance quality analysis in the constituent entities of the Russian Federation
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делениями. В рамках показателя «Координация 
между учреждениями» ни один из анализируе-
мых субъектов РФ в полной мере не осущест-
вляет взаимодействие с другими органами вла-
сти. Согласно материалам сайтов Министерств 
охраны окружающей среды, сотрудничество 
осуществляется с Министерствами социальной 
политики, строительства (Нижегородская об-
ласть, Красноярский край, Хабаровский край), 
Министерством по делам молодежи (Чеченская 
Республика), Министерством здравоохранения 
(Красноярский край, Хабаровский край), Ми-
нистерством промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства (Красно-
ярский край, Республика Коми, Хабаровский 
край); Министерством транспорта (Краснояр-
ский край, Хабаровский край). Шире всего со-
трудничество у Министерства Хабаровского 
края, оно взаимодействует более чем с десятью 
министерствами, однако только по двум направ-
лениям, отражающим реализацию государ-
ственных программ, как и в большинстве рас-
сматриваемых регионах. Поэтому в данном слу-
чае каждому из регионов присваивается значе-
ние показателя 0,5. Анализируя группу показа-
телей, отражающих природоохранный потен-
циал министерств, только по «техническому 
потенциалу» большинство субъектов получили 
максимальные баллы (исключая Республику 
Коми), так как у них либо планируется разра-
ботка собственной региональной системы эко-
логического мониторинга для получения высо-
коточных данных и уже внедрены элементы 
единой информационно-аналитической базы 
данных, либо действует современная террито-
риальная система. Что касается финансового 
и человеческого потенциала министерств, 
у каждого региона, во-первых, отмечены про-
блемы в соотношении планируемых и фактиче-
ских расходов, акцентируется внимание на не-
достатке финансовых средств, во-вторых, коли-
чество сотрудников не соответствует полномо-
чиям органа власти, и большинство работников 
либо не проходят повышение квалификации, 
либо Министерство не предоставляет данную 
информацию на сайте. По показателю «Инфор-
мация и расследование» все выделенные субъ-
екты РФ демонстрируют отсутствие информа-
ции об экологическом мониторинге (информа-
цию об объектах, находящихся под контролем, 
перечень контрольных показатели и их допу-

стимых значений, временные масштабы.). По-
этому ни одному из субъектов РФ не присваи-
ваются максимальные баллы. В рамках анализа 
показателя «Доступ к информации» в большин-
стве субъектов РФ, исключая Нижегородскую 
область и Чеченскую Республику, представлена 
обновленная информация по каждому из раз-
делов сайта, поэтому они получают максималь-
ные баллы. В двух указанных выше регионах 
часть разделов остаются пустыми или находят-
ся в стадии заполнения, например, в Чеченской 
Республике это раздел «Администрирование 
платежей», в Нижегородской области – «Общая 
информация об обращениях граждан». Анали-
зируя показатель «Надлежащий учет коммен-
тариев», отметим, что только природоохранное 
министерство Хабаровского края демонстри-
рует четкую систему работы с заявлениями и 
обращениями граждан, публикуются обзоры 
обращений за каждый квартал, ответы на наи-
более часто встречаемые вопросы, работает 
система «Инцидент-менеджмент». В свою оче-
редь в Красноярском крае Министерство эко-
логии и рационального природопользования 
не публикует обзор обращений граждан, как и 
в Нижегородской республике, в Республике 
Коми и Чеченской Республике отсутствуют 
официальные комментарии. Общественные 
экологические советы в большинстве рассма-
триваемых регионов не выполняют роли кон-
сультативно-совещательного органа, так как в 
протоколах отсутствует информация о разра-
ботке предложений, замечаний и рекоменда-
ций к деятельности министерства, протоколы 
носят формальный характер. Кроме того, отме-
чена низкая активность данных советов (засе-
дания проводятся 2–4 раза в год). Исключение 
составляют Республика Коми и Хабаровский 
край, где отмечена достаточно высокая актив-
ность советов (8–10 заседаний в год), участие 
разнообразных групп заинтересованных сто-
рон, наличие в протоколах содержательных 
замечаний и предложений. Далее обратим вни-
мание на то, что каждый из анализируемых 
субъектов РФ осуществляет сотрудничество с 
заинтересованными сторонами: гражданским 
обществом (Красноярский край, Республика 
Коми, Хабаровский край, Чеченская Республи-
ка), университетами (Красноярский край, Ре-
спублика Коми, Нижегородская область), ма-
лым и средним предпринимательством (Крас-
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ноярский край), крупным бизнесом (Краснояр-
ский край, Республика Коми, Хабаровский край, 
Нижегородская область, Чеченская Республи-
ка). Ключевыми направлениями совместной 
деятельности являются экологическое образо-
вание, сокращение объемов бытовых отходов, 
их переработка, развитие ESG-проектов, разви-
тие экологически рационального высокотехно-
логичного производства, лесовосстановление, 
экологический контроль, проведение совмест-
ных исследований в области охраны окружаю-
щей среды. Однако в Красноярском крае и Ре-
спублике Коми осуществляется в том числе 
международное и межрегиональное сотрудни-
чество (например, с такими странами, как Япо-
ния, Швеция, Финляндия, Норвегия) и, в целом, 
взаимодействие со стейкхолдерами охватывает 
большинство из направлений, реализуемых 
министерствами, поэтому эти субъекты РФ 
получают максимальные баллы по данному по-
казателю. Наконец, министерство каждой из 
двух групп регионов осуществляет внедрение 
инноваций в сфере охраны окружающей среды, 
которые связаны с биоэнергетикой, альтерна-
тивными источниками энергии (например, 
биогазом), энергосбережением, раздельным 
сбором отходов, поэтому по показателю «Зеле-
ный» инновационный потенциал» каждый из 
субъектов РФ получает 1 балл.

Итоговые баллы каждого из представленных 
регионов отражены в таблице 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На основе анализа двух групп регионов было вы-
явлено, что один субъект РФ имеет высокий уро-
вень экологического управления – Чувашская 
Республика – 9 баллов, у четырех регионов сред-
ний уровень (Хабаровский край – 8, Краснояр-
ский край – 8 баллов, Республика Коми – 7 баллов, 
Нижегородская область – 7) и в одном регионе 
(Чеченская Республика – 6) наблюдается уро-
вень экологического управления ниже среднего.

Кроме того, можно выделить несколько как 
общих, так и отличных аспектов экологического 
управления в рассматриваемых субъектах РФ.

В каждом из анализируемых субъектов РФ 
природоохранные органы в той или иной сте-
пени привлекают заинтересованные стороны 
для сотрудничества: университетское сообще-
ство, общественные и некоммерческие органи-
зации, малый, средний и крупный бизнес, в не-

которых регионах есть межрегиональное и меж-
дународное сотрудничество. Там, где существу-
ют два природоохранных министерства, шире 
сотрудничество у Министерства экологии, что 
связано с более разнообразными направления-
ми деятельности.

Что касается координации между природо-
охранным министерством и другими регио-
нальными органами власти, в каждом из субъ-
ектов РФ она осуществляется по ограниченно-
му кругу направлений деятельности и в основ-
ном в рамках реализации государственных про-
грамм.

Также стоит обратить внимание на разные 
показатели активности и роли общественных 
экологических советов: в двух регионах (Чечен-
ская Республика и Красноярский край), соглас-
но анализу протоколов, совет не выполняет 
функцию консультативного и совещательного 
органа, что говорит о формализованном харак-
тере его деятельности.

Говоря об отличительных особенностях эко-
логического управления, в двух группах можно 
выделить следующее. В Нижегородской обла-
сти не сбалансированы полномочия между дву-
мя министерствами, что проявляется в смеше-
нии государственных программ между двумя 
органами власти. Так, в государственной про-
грамме Министерства экологии и природных 
ресурсов «Охрана окружающей среды» присут-
ствует две подпрограммы: по биологическому 
разнообразию и сохранению, воспроизводству 
и рациональному использованию объектов жи-
вотного мира, относящиеся к полномочиям 
другого министерства, при этом в соисполни-
телях и участниках программы Министерство 
лесного хозяйства и охраны объектов животно-
го мира не значится. 

Далее в первой группе регионов экологиче-
ские инновации реализуют природоохранные 
органы совместно с другими стейкхолдерами, 
во второй группе инициативы по инновацион-
ным проектам исходят от предприятий, круп-
ного бизнеса, некоммерческих организаций, 
университетов.

Вторая группа регионов сотрудничает с бо-
лее широким кругом стейкхолдеров: широкое 
международное, межрегиональное сотрудниче-
ство, привлечение крупного бизнеса, НКО, об-
щественных организаций, университетов и 
малого и среднего бизнеса и т. д.
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ОБСУЖДЕНИЕ
С одной стороны, не обнаружено четких разли-
чий в экологическом управлении, исходя из 
финансового обеспечения регионов. Возможно, 
у регионов РФ нет сильного дисбаланса в со-
трудничестве с заинтересованными сторонами, 
так как в большинстве совместных направле-
ний не требуется дополнительного привлече-
ния финансовых средств со стороны органов 
власти, так как их взаимодействие направлено 
на проведение экологической экспертизы про-
грамм и инвестпроектов; развитие экологиче-
ского образования и воспитания сотрудников 
организаций; внедрение принципов устойчи-
вого развития; сотрудничество в области эко-
логизации и получения ESG-заключений для 
предприятий, привлечения крупных компаний 
в отрасль лесозаготовки, проведения экологиче-
ского надзора и контроля и т.д. Иными слова-
ми, это влечет за собой дополнительные расхо-
ды заинтересованных сторон, которые вклады-
ваются в развитие как принципов ESG, так и 
экологического благополучия региона в целом.

Однако все же можно выделить несколько 
аспектов, в которых наблюдаются отличия. Во-
первых, в субъектах РФ, где доля фактических 
расходов ниже, природоохранные министер-
ства больше внимания уделяют сотрудничеству 
со стейкхолдерами, так как зафиксировано боль-
шее количество направлений, возможно, в связи 
с необходимостью привлечения дополнитель-
ных ресурсов, как материальных, так и немате-
риальных, и, возможно, там это взаимодействие 
более системно выстроено. Более активную 
совместную деятельность органов власти и за-
интересованных сторон во второй группе субъ-
ектов РФ можно объяснить и их инвестицион-
ной привлекательностью – реализацией огром-
ного количества крупных инвестиционных 
проектов и в связи с этим заинтересованностью 
разных групп в сотрудничестве. Наиболее при-
влекательными для субъектов региональной 
политики и стейкхолдеров являются следую-
щие направления: экологическое просвещение, 
экологический контроль и надзор, экологиче-
ская экспертиза, ESG-принципы, исследования 
в области улучшения состояния окружающей 
среды. Наоборот, наименее заинтересованы ор-
ганы власти в сотрудничестве по направлению 
сохранения биоразнообразия, радиационной 
безопасности, защиты водных объектов от за-

грязнения. Во-вторых, несмотря на наличие 
инновационных технологий во всех субъектах 
РФ, во второй группе регионов инициатива в 
их продвижении принадлежит в большей сте-
пени крупным промышленным предприятиям, 
для которых это возможность в долгосрочной 
перспективе сэкономить финансовые ресурсы, 
а также сохранить конкурентные преимуще-
ства на мировом рынке.

Обратим внимание на то, что большинство 
регионов используют формальный подход при 
реализации своих полномочий – отмечено 
большое количество административной рабо-
ты в экологическом управлении, так как наблю-
даются высокие оценки по индикаторам, каса-
ющимся четкого распределения полномочий, 
обновления, открытости информации на сайте, 
техническому потенциалу министерства. В этом 
проявляется институциональная характеристи-
ка российского публичного управления.

Среди всех анализируемых регионов Чува-
шию можно рассматривать в качестве ориенти-
ра качественного экологического управления: 
у нее наиболее высокие баллы согласно инте-
гральной оценке, соответственно отмечена ак-
тивная работа практически по всем показате-
лям. В работе С. Земцова и соавторов, посвя-
щенной анализу экологической эффективности 
и устойчивого развития регионов России, это-
му региону приписывается высокая экологиче-
ская эффективность [35], наряду с крупными 
центрами – Москвой, Санкт-Петербургом и т. д.

Напротив, худшим регионом в плане эколо-
гического управления можно назвать Чечен-
скую Республику из-за низких баллов согласно 
выбранной системе оценки, о чем свидетель-
ствует формальное наличие общественного со-
вета, непрозрачное разделение полномочий 
между отделами, необоснованно большое коли-
чество сотрудников, привлечение узкого круга 
стейкхолдеров для совместной работы, плохая 
наполненность сайта. Отдельно отметим, что 
Чеченская Республика также сильно выделяется 
из регионов РФ отсутствием ориентации при 
разработке своего политического курса в обла-
сти охраны окружающей среды как на полити-
ку федерального центра, так и на собственные 
региональные экологические проблемы [36]. 
Иными словами, неясно, что учитывает приро-
доохранный орган данного региона при разра-
ботке экологической политики.
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Также, опираясь на исследование С. Земцова 
и соавторов, обратим внимание, что экологи-
чески эффективной является и Нижегородская 
область, которая входит в первую группу реги-
онов, как отмечают авторы, благодаря высокой 
доле сектора услуг, внедрению новых техноло-
гий, ниже показатели энергопотребления, ис-
пользования воды и загрязнения атмосферы. 
В Чеченской Республике у авторов не было не-
обходимых данных для оценки данного региона. 
С другой стороны, наименее экологически эф-
фективные регионы располагаются во второй 
группе – Красноярский край, Республика Коми, 
Хабаровский край. Их низкая экологическая 
эффективность обусловлена высокой долей 
низкотехнологичной промышленности и, соот-
ветственно, высокими удельными объемами 
выбросов и потребления энергии, подчеркива-
ют авторы исследования. Таким образом, можно 
предположить, что государственное экологиче-
ское управление также может оказывать влия-
ние на экологическую эффективность региона.

Опираясь на вышесказанное, можно выде-
лить несколько аспектов, требующих улучше-
ния для обеспечения более высокого качества 
экологического управления.

Во-первых, налаживание сотрудничества ипла-
нирование совместной деятельности с большим 
спектром министерств. Сейчас в основном при-
родоохранные министерства осуществляют 
взаимодействие с министерствами промыш-
ленности, строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной политики, реже здра-
воохранения, образования, транспорта, и это 
взаимодействие происходит в основном в рам-
ках реализации государственных программ. 
Необходимо расширять количество направле-
ний и проектов. Например, включать в совмест-
ную работу вопросы по предотвращению и адап-
тации к изменению климата, касающиеся сни-
жения зависимости от ископаемого топлива, 
сокращения выбросов транспортных средств, 
использования энергоэффективных автомобиль-
ных технологий, продвижения экологически 
чистой энергии, развивая сотрудничество с Ми-
нистерством энергетики.

Во-вторых, использование человеческого по-
тенциала сотрудников. У каждого министерства 
количество сотрудников сильно варьируется, 
хотя функции и отделы зачастую примерно одни 
и те же. Сложно оценивать необходимость/до-

статочность количества сотрудников при со-
впадении у разных министерств количества 
направлений, поэтому необходимо планиро-
вать развитие трудового потенциала сотрудни-
ков для более эффективной и рациональной 
работы, например, реализовывать мероприя-
тия по управлению человеческими ресурсами, 
регулярно пересматривать квалификационные 
характеристики, учитывая автоматизацию тех-
нологических процессов и уровень компетен-
ции работников и т.д., так как складывается 
впечатление, что количество привлечённых со-
трудников не всегда адекватно соответствует 
распределению полномочий министерства.

В-третьих, необходимо усилить роль обществен-
ного экологического совета, возможно, расши-
ряя его функции, так как в него входят эксперты 
из различных областей, имеющие большой опыт 
в экологической сфере. Дополнительными функ-
циями совета могут стать частичный контроль 
над принятием решений исполнительного орга-
на власти либо их оценка на предмет отсутствия 
конфликтных интересов и соответствия экологи-
ческому законодательству, мониторинг деятельно-
сти министерства и оценка проводимой политики. 

В-четвертых, необходимо расширять колла-
борацию с заинтересованными сторонами, уве-
личивая количество направлений и форм взаи-
модействия: с университетами – через заклю-
чение соглашений / подписание законов о вза-
имодействии, с бизнесом – через государствен-
но-частное партнерство, с некоммерческими 
организациями – пользуясь услугами специали-
зированных центров экологических эксперт-
ных исследований и оценки рисков, при необ-
ходимости широко применяя фандрайзинго-
вые и краудфандинговые платформы.

Резюмируя все вышесказанное, можно отме-
тить, что в результате анализа экологического 
управления ни один регион не получил макси-
мального количества баллов. Это свидетель-
ствует о существующих пробелах в качествен-
ном управлении окружающей средой. Можно 
предположить, что проблемы связаны как с 
ограниченным финансовым и человеческим 
потенциалом, так и слабым проявлением ини-
циативы локальных природоохранных органов 
по выходу за рамки предписанных норм и зако-
нов, утверждённых на федеральном уровне.

На данный момент осуществляется неполно-
ценное экологическое управление, результаты 



Турцева К. П.ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2023 · № 3 (82)

85

которого не могут обеспечить стабильного бла-
гоприятного состояния окружающей среды. Итак, 
улучшить управление окружающей средой воз-
можно путем внедрения более инклюзивных 
многоуровневых форм регулирования, форми-
рования институтов, которые будут способство-

вать совместному управлению, эффективной 
координации между органами, иными словами, 
создания гибкой системы управления, в которой 
особое внимание уделяется прогнозированию, 
обучению, адаптации, инновациям и приспосо-
блению к постоянно меняющимся условиям. ●
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QUALITY OF REGIONAL POLICY
IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION: 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE RUSSIAN REGIONS

Turtseva K. P.a
a Perm State National Research University

ABSTRACT:
Introduction. Stakeholder participation is becoming increasingly prioritized for achieving inclusive envi-
ronmental governance. Nowadays, policy-makers are increasingly promoting the idea of cooperation in 
public governance to solve complex environmental problems. The research of stakeholder participation in 
regional environmental management is of prime interest for understanding the factors influencing the in-
tensity of this interaction. This work contributes to the study of environmental governance by identifying 
the impact of the financial security of the Russian regions in the field of environmental protection on the 
scope of stakeholders representation and participation in environmental governance.

Materials and methods. The methods were statistical analysis of data processing - descriptive statistics 
and comparative analysis of environmental governance following the proposed by the author methodology 
in the Russian regions, which differ in socio-economic indicators and environmental expenditures based on 
the material of the websites of regional executive environmental authorities.

Results. The study showed the absence of clear differences in the breadth of representation of various 
stakeholder categories and areas for cooperation in the implementation of environmental governance based 
on the financial provision of the regions, which indicates the presence of other factors affecting the intensity 
of this interaction. Despite this, it was found that the group of regions with low environmental costs has a 
slightly more active interaction with stakeholders: more areas, forms of cooperation and categories of stake-
holders are involved. This may be due to the investment attractiveness of this group of regions - the imple-
mentation of a huge number of large investment projects, and additional costs for cooperation on the part 
of stakeholders. As a result, no region received the maximum number of points according to the proposed 
methodology for analyzing the quality of environmental governance, which indicates the existing gaps in 
environmental governance in the regions considered.

Discussion. The proposals formed on the basis of the conducted analysis will allow regional authorities 
to improve environmental governance and work more intensively with various interested groups. In addi-
tion, the analysis of environmental governance proposed by the author in terms of financing and participa-
tion of stakeholders in the decision-making process deepens the theoretical understanding of the imple-
mentation specifics of regional environmental governance in modern Russia.

KEYWORDS: regional environmental policy, regional environmental governance, quality of environmental 
governance, quality of environmental protection, stakeholders, Russian regions.
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