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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РФ1    
Аннотация. Проблемы формирования доходов населения остаются актуальными на 
протяжении уже длительного времени. Исследование специфики, структуры и источни-
ков образования доходов жителей отдельных территорий, безусловно, важно при прогно-
зировании будущих параметров социально-экономического развития субъектов РФ. Тра-
диционно сложилось так, что северные территории РФ ассоциируются с высоким уров-
нем доходов населения, но при этом остаётся без внимания величина расходов на стан-
дартные продукты, товары первой необходимости, бытовые услуги (в том числе жи-
лищно-коммунальные). В настоящем исследовании была проанализирована численность 
населения отдельных северных территорий России в неразрывной связи с показателями, 
влияющими на саму динамику численности. В целях решения поставленных задач произ-
ведена оценка уровня доходов населения отдельных групп жителей исследуемых северных 
регионов, структура расходов населения. На уровень формируемых доходов и структуру 
расходов влияет и такой сложный экономический процесс, как безработица. Величина 
безработицы воздействует и на показатели среднедушевых доходов, и на структуру 
расходов жителей. Достаточный уровень доходов населения, оптимальная структура 
расходов создают предпосылки для социально-экономического развития всех регионов 
РФ, соответственно экономический потенциал каждой территории неразрывно связан с 
населением конкретного региона. 
Ключевые слова: доходы населения, расходы населения, северные регионы РФ, качество 
жизни, численность населения.  

1 Исследование выполнено в рамках плана работы научно-исследовательской лаборатории имитационного модели-
рования ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» на 2023 год.  
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ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES OF THE POPULATION 

NORTHERN REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Abstract. The problems of income generation of the population remain relevant for a long time. 
The study of the specifics, structure and sources of income formation of residents of certain terri-
tories is certainly important when predicting the future parameters of socio-economic development 
of the subjects of the Russian Federation. Traditionally, the northern territories of the Russian 
Federation are associated with a high level of income of the population, but at the same time the 
amount of expenses for standard products, essential goods, household services (including housing 
and communal services) remains ignored. In this study, the population size of certain northern 
territories of Russia was analyzed in inseparable connection with indicators that affect the dy-
namics of the population itself. In order to solve the tasks set, the assessment of the income level 
of the population of certain groups of residents of the studied northern regions, the structure of the 
population's expenses was made. The level of generated income and the structure of expenses is 
also affected by such a complex economic process as unemployment. The amount of unemploy-
ment affects both the indicators of per capita income and the structure of spending of residents. A 
sufficient level of income of the population, an optimal spending structure create prerequisites for 
the socio-economic development of all regions of the Russian Federation, respectively, the eco-
nomic potential of each territory is inextricably linked with the population of a particular region. 
Keywords: incomes of the population, expenditures of the population, northern regions of the 
Russian Federation, quality of life, population. 

 
1. Введение 
Сохранение и повышение уровня благосостояния населения каждой территории – это одна 

из первоочередных проблемных задач, требующая решения и постоянного контроля со сторо-
ны органов власти всех уровней. Оптимальный уровень доходов граждан, их способность 
оплачивать не только минимальный набор бытовых потребностей, но и благ относящихся к 
повышенной комфортности, создает условия для совершенствования качества жизни населе-
ния. Территории, в которых население имеет возможность получать необходимый объем до-
ходов, достаточно популярны и востребованы с точки зрения трудовой миграции. Однако 
каждой территории более интересны жители, относящиеся к категории «постоянно проживаю-
щих». Постоянное население заинтересовано в социально-экономическом развитии своего 
региона, мотивировано не только к получению доходов внутри своего субъекта, но и (в боль-
шинстве своем) расходует получаемые средства именно внутри региона пребывания, что 
немаловажно с точки зрения развития экономики регионов. Проблемы формирования доходов 
населения отдельных регионов, которые традиционно считаются высокодоходными, направ-
ления и структура их расходования по-прежнему актуальны в сложных социо-политико-
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экономических условиях. 
Цель исследования – проанализировать доходы и расходы населения отдельных регионов 

РФ, относящихся к северным территориям России. 
Задачи исследования – оценить отдельные демографические показатели северных субъек-

тов РФ, которые взаимоувязаны с показателями по доходам и расходам населения; исследо-
вать занятость и безработицу северных территорий РФ; проанализировать динамику, состав и 
структуру доходов населения; оценить структуру расходов населения.  

Исследования доходов и расходов населения, отдельных демографических показателей, 
которые в определенной мере зависят от уровня доходов населения, обуславливают примене-
ние общенаучных и всеобщих методов, к которым относятся измерение и описание, обобще-
ние и анализ. Цифровые данные, требуемые для анализа доходов и расходов населения, полу-
чены из официальных источников информации [1]. Исследовалась опубликованная статисти-
ческая отчетность по пяти северным субъектам РФ (Ханты-Мансийский автономный округ ‒ 
Югра (ХМАО ‒ Югра), Камчатский край, Чукотский автономный округ (АО), Магаданская и 
Сахалинская области) в части отдельных демографических показателей и данных, характери-
зующих доходы и расходы населения рассматриваемых территорий. 

Проблемами формирования доходов у населения северных территорий заинтересовано до-
статочно ограниченное количество отечественных учёных. Отдельные труды Е.А. Корчак по-
священы вопросам благосостояния и бедности населения северных регионов [2, 3]. В работе 
П.С. Медведева представлены современные тенденции в динамике денежных доходов населе-
ния северного региона [4], в труде Ю. А. Гаджиева исследованы перспективы распределения 
населения по уровню доходов в регионах севера [5], а Емельянова Е.Е. и Чапаргина А.Н. оце-
нивали доходы населения российской Арктики [6]. Совсем ограниченное количество работ 
направлено на исследование расходов жителей северных регионов, в частности, этой пробле-
мой интересовалась А.Т. Набережная [7].  

 
2. Основная часть 
Плотность населения северных регионов РФ исторически была незначительна. Из анализи-

руемых территорий только численность населения ХМАО – Югры на протяжении всего ис-
следуемого периода растет, у остальных регионов наблюдается незначительная убыль населе-
ния (по 1–2 тыс. чел. на каждый отчетный период, только в 2022 году население сократилось 
более значительно). При этом численность населения ХМАО – Югры существенно выше ко-
личества жителей иных северных регионов РФ. Доходы населения связаны с такими важными 
факторами, как возраст, возможность трудоустроиться согласно квалификации, уровень пред-
лагаемой оплаты труда со стороны работодателей. На рисунке 1 представлена динамика сред-
ней численности постоянного населения в сравнении с величиной рабочей силы территории.  

Рис. 1. Динамика средней численности постоянного населения, в тыс. чел.  
Источник: составлено авторами на основании официальных статистических показателей [1].  

 
В северных регионах численность рабочей силы (население в возрасте от 15 до 72 лет) все-

гда превышает 50%. В частности, рабочая сила Магаданской области и Чукотской АО превы-
шает 61% от общей численности населения на протяжении всего исследуемого периода. Рабо-
чая сила Камчатского края (с 56,9% до 61,1%) и Сахалинской области (с 56,5% до 59,2%) уве-
личилась. Обратная тенденция выявлена по ХМАО – Югре, численность рабочей силы снизи-
лась с 55,3% до 52,9%. 

С уровнем благосостояния населения напрямую связана возможность трудоустроиться 
(при наличии соответствующих вакансий и требуемого уровня дохода). В таблице 1 представ-
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лена динамика численности занятого населения в возрасте от 15 лет. В трех регионах из пяти 
выявлено снижение численности занятого населения, а в Камчатском крае и Сахалинской об-
ласти незначительный рост занятого населения. Данную динамику нельзя отнести к положи-
тельным факторам, благоприятно влияющим на уровень обеспеченности населения. Однако 
следует обратить внимание, что сокращение численности занятого населения происходит на 
фоне общей убыли жителей северных регионов. Занятое население, в общем объеме трудоспо-
собного населения, в 2022 году в Чукотском АО составляет 98%, в ХМАО – Югре и Камчат-
ском крае 97%, в Магаданской и Сахалинской областях выше 95%.  

 
Таблица 1 

Численность занятых (население в возрасте от 15 лет и старше), в тыс. чел.  

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Прирост 

2022/2018гг. 

ХМАО-Югра 894,2 892,5 884,4 893 892,9 -1,3 

Камчатский край 170,6 174,8 174,7 175 172,3 1,7 

Магаданская обл. 83,5 81,8 81,1 82,7 80,3 -3,2 

Сахалинская обл. 262,2 260,4 260,4 260,7 262,7 0,5 

Чукотский АО 29,5 30 29,6 30,5 29,4 -0,1 

Источник: рассчитано авторами на основании официальных статистических показателей [1]. 

 
Соответственно, высокие показатели занятости населения свидетельствуют о мотивирован-

ности жителей северных регионов к официальному трудоустройству, которое, прежде всего, 
должно быть связано с приемлемым уровнем дохода. 

В любом субъекте РФ всегда присутствует определенное количество жителей, находящих-
ся в поиске работы, которые при регистрации в центрах занятости населения становятся офи-
циально безработными. На рисунке 2 представлена динамика численности безработного насе-
ления анализируемых территорий.  

Рис. 2. Динамика численности безработных, в тыс. чел. 
Источник: составлено авторами на основании официальных статистических показателей [1] 

 
Показатели численности безработного населения приемлемые, в целом, сохраняются при-

мерно на одинаковом уровне по каждому региону. Некоторое превышение уровня безработи-
цы в 2020 и 2021 годах обусловлено общемировой санитарно-эпидемиологической ситуацией, 
но в 2021 году количество безработных уменьшилось, а в 2022 году сокращение числа лиц, 
стоящих на учёте в центрах занятости населения, продолжилось. Уровень безработицы по се-
верным регионам в последние годы находится примерно на одинаковом уровне. По состоянию 
на 2022 год в ХМАО-Югре уровень безработицы составил 2%, в Чукотском АО – 1,9%, а в 
Камчатском крае – 2,9%, что ниже общероссийского показателя (3,9%). В Магаданской и Са-
халинской областях уровень безработицы выше среднероссийских – 4,1% и 4,2% соответ-
ственно. 

Можно предположить, что чем выше официальный доход физического лица, тем ниже уро-
вень безработицы в регионе. В таблице 2 представлена динамика среднемесячной начислен-
ной заработной платы наёмных работников в сравнении со среднероссийским показателем.  
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Таблица 2 
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях,  

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в рубле 

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Прирост 

2022/2018гг. 

Российская Федерация 37 889 39 921 42 366 45 936 50 702 12 813 

ХМАО-Югра 63 150 64 622 68 035 71 797 79 845 16 695 

Камчатский край 63 452 69 614 73 909 77 839 85 066 21 614 

Магаданская обл. 72 708 81 106 87 316 95 806 102 450 29 742 

Сахалинская обл. 65 597 71 680 75 169 76 979 83 321 17 724 

Чукотский АО 89 976 97 125 106 912 114 530 123 176 33 200 

Источник: рассчитано авторами на основании официальных статистических показателей [1]. 

 
Показатели заработной платы – это один из ключевых факторов, которые влияют на уро-

вень благосостояния жителей регионов. Высокий или оптимальный размер официальной зара-
ботной платы формирует условия для повышения качества жизни населения, так как за счет 
данного источника доходов будут удовлетворяться большинство потребностей. Обратим вни-
мание, что в представленных северных регионах сумма начисленной заработной платы суще-
ственно превышает аналогичный показатель по РФ. В 2022 году самый высокий размер сред-
немесячной начисленной заработной платы наемных работников в Чукотском АО – 123 176 
рублей, что выше российского показателя на 243%, в этом же регионе отмечен самый высокий 
прирост размера зарплаты начиная с 2018 года – на 33 200 рублей. На втором месте находится 
Магаданская область с величиной зарплаты 102 450 рублей (выше российского показателя на 
202% и прирост 29 742 рубля). Остальные три региона находятся примерно на одинаковом 
уровне в сравнении с общероссийским показателем – около 160%. 

Заработная плата в российской экономической ситуации – это основной источник доходов 
населения. Согласно статистической отчетности, на оплату труда наемных работников 
(заработную плату) приходится более 57% от всего объема денежных доходов населения РФ. 
Вторым источником доходов, более 20% от всего объема денежных доходов, являются соци-
альные выплаты, к которым относятся пенсии, стипендии, выплаты по уходу за ребенком и 
прочее. Третьим источником доходов, согласно официальной отчетности, являются прочие 
денежные поступления (например, дивиденды, проценты по вкладам, страховые выплаты и 
т.п.), которые составляют более 10% от всего объема денежных доходов. Доходы от предпри-
нимательской деятельности и доходы от собственности, в структуре доходов населения, зани-
мают примерно одинаковый объем, в среднем 5-6% [1].  

Высокие показатели официального дохода должны обеспечивать снижение бедности насе-
ления. При отсутствии противопоказаний для осуществления трудовой деятельности 
(например, здоровье у физического лица), в субъектах РФ с высоким уровнем дохода населе-
ния должна быть тенденция к снижению уровня бедности, но все равно останутся жители с 
низким уровнем дохода (пенсионеры, инвалиды, лица, ведущие неофициальную трудовую 
деятельность, но при этом попадающие под категорию малообеспеченных граждан). Динами-
ка уровня бедности северных территорий представлена в таблице 3.  

 
Таблица 3 

Уровень бедности от общей численности населения, в %  

Территория 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Российская Федерация 12,6 12,3 12,1 11 9,8 

ХМАО-Югра 9,0 8,9 8,4 8,2 7,3 

Камчатский край 15,8 14,9 14,6 13,9 12,8 

Магаданская обл. 9,5 9,3 8,7 7,9 7,4 

Сахалинская обл. 8,5 8,2 7,7 7,4 7,0 

Чукотский АО 8,8 8,5 8,0 7,3 6,7 

Источник: составлено авторами на основании официальных статистических показателей [1].  
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В целом по РФ наблюдается снижение уровня бедности с 12,6% в 2018 году до 9,8% в 2022 
году. У всех исследуемых территорий уровень бедности существенно ниже, чем в среднем по 
России (кроме Камчатского края). Уровень бедности сокращается, чему способствует соци-
ально ориентированная государственная политика, направленная на поддержание социально 
незащищенных слоев населения и семей с детьми. Отметим высокие показатели бедности в 
Камчатском крае. Это, по исследованиям отдельных учёных, связано с отсутствием приемле-
мых условий для качественной жизни и по профилю бедности. В основном, в Камчатском 
крае за чертой бедности находятся многодетные семьи, проживающие в сельской местности, 
во главе которых женщины с начальным или средним образованием, работающие на должно-
стях, требующих низкую квалификацию [8-10]. 

Величина уровня бедности взаимосвязана с такими важными экономическими показателя-
ми, как величина прожиточного минимума (ВПМ) и среднедушевой доход.  

Рис. 3. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, в руб. 
Источник: составлено авторами на основании официальных статистических показателей [1] 

 
На рисунке 3 представлена динамика среднедушевых денежных доходов населения в срав-

нении со среднедушевым доходом по РФ и ВПМ на соответствующей территории на 2023 год. 
Величина среднедушевых доходов по РФ ниже, чем в северных регионах, при этом в ВПМ на 
2023 год составляет всего 31% от среднедушевых доходов (14 375 руб.). Самые высокие 
среднедушевые доходы населения на протяжении всего анализируемого периода в Чукотском 
АО, кроме того, в данном округе и высокая ВПМ – 35 938 руб. или 33% от среднедушевого 
дохода. Далее по снижению среднедушевых доходов расположены Магаданская обл. (в 2022 
году – 85 406 руб.) и Сахалинская обл. (в 2022 году – 70 392 руб.). ВПМ от среднедушевого 
дохода в Магаданской обл. – 29% (25 013 руб.), а в Сахалинской обл. – 27% (19 550 руб.) – 
доля ниже, чем в среднем по России. Среднедушевые доходы в ХМАО – Югре и Камчатском 
крае примерно на одинаковом уровне в 2022 году – выше 63 тыс. руб. По состоянию на 2023 
год ВПМ в ХМАО – Югре (19 649 руб.) или 30% от среднедушевого дохода. ВПМ в Камчат-
ском крае достаточно высокая – 26 388 руб. (41% от среднедушевого дохода). Высокий пока-
затель ВПМ свидетельствует о более высокой стоимости на ключевые продовольственные 
товары, услуги ЖКХ и прочие необходимые социально-бытовые услуги, соответственно, насе-
лению требуется больше денежных средств для удовлетворения базовых потребностей. Таким 
образом, самая "дорогая" жизнь в Чукотском АО и Камчатском крае, но в Чукотском АО вы-
сокие среднедушевые доходы у населения, а в Камчатском крае существенно ниже (что под-
тверждается и высоким уровнем бедности в данном субъекте РФ). 

Величина получаемых доходов, разнообразие социально-бытовой инфраструктуры регио-
нов, уровень экономического развития субъекта РФ влияет на состав и структуру расходов, то 
есть использование полученных доходов, населения, поживающего в настоящее время в кон-
кретной территории. В таблице 4 представлена структура расходов населения отдельных се-
верных регионов в 2022 году в сравнении со средним показателем по России.  

Расходы населения представлены четырьмя укрупненными группами (расположены в по-
рядке убывания): расходы на покупку товаров и услуг (по РФ 77,7%), оплата обязательных 
платежей и взносов (по РФ 15,0%), формирование сбережений (по РФ 5,0%), приобретение 
недвижимости (по РФ 2,3%). В представленных северных регионах расходы на оплату товаров 
и услуг ниже, чем в среднем по РФ, но одновременно в северных регионах расходы на оплату 
обязательных платежей выше общероссийских показателей (кроме Чукотского АО). Особен-
ная структура расходов в Чукотском АО, большая доля расходов приходится на формирова-
ние накоплений, жители округа почти не приобретают недвижимость, что связано с особенно-
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стями проживания основной группы населения округа (чукчи, эскимосы). В ХМАО - Югре и 
Магаданской области более высокие показатели приобретения недвижимости и формирования 
сбережений. Соответственно, структура расходов населения северных регионов обусловлена 
величиной получаемых доходов и особенностями проживания на определенной территории.  

 
Таблица 4 

Структура использования денежных доходов (расходы) населения в 2022 году, в %  

Территория 
Покупка товаров 
и оплата услуг 

Оплата обязательных 
платежей и взносов 

Прирост финансовых 
активов (сбережения) 

Покупка  
недвижимости 

Итого 

Российская Федерация 77,7 15,0 5,0 2,3 100,0 

ХМАО-Югра 64,2 15,3 12,7 7,8 100,0 

Камчатский край 67,2 16,8 14,7 1,3 100,0 

Магаданская обл. 52,7 15,3 25,9 6,1 100,0 

Сахалинская обл. 72,7 16,2 9,9 1,2 100,0 

Чукотский АО 35,4 14,5 49,6 0,5 100,0 

Источник: составлено авторами на основании официальных статистических показателей [1].  

 
3. Выводы 
Суровые природно-климатические условия северных регионов РФ, сложные логистические 

процессы обусловили формирование значительных расходов на большинство стандартных 
социально-бытовых потребностей у населения. Более высокие расходы на жилищно-
коммунальные услуги, продукты питания, социальные услуги и прочее, необходимое для нор-
мальной, качественной жизни, требуют источников доходов, которые способны не только 
удовлетворять текущие потребности, но и в определенной доле иметь возможность накапли-
ваться. Исследование подтвердило, что в представленных северных регионах доходы населе-
ния существенно выше, чем в среднем по России, но установленная величина прожиточного 
минимума подтверждает, что в северных регионах и расходы населения существенно выше. 
Анализ соотношения доходов и расходов населения северных территорий, безусловно, тема 
актуальная и требует дальнейших исследований, так как качество, комфортность жизни оста-
ется и будет одной из главных задач развития РФ.  
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РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО   
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития регионов СКФО и определены 
приоритетные направления их развития. Цель данной работы состоит в определении 
приоритетных направлений социально-экономического развития регионов СКФО. Мето-
дология исследования. Методологической основой послужили такие общенаучные ме-
тоды исследования, как сравнительный, логический и статистический анализ. С помо-
щью данных методов рассматривается теоретико-методологическое обеспечение устой-
чивого развития регионов. Область применения. Проведенное исследование может 
представлять интерес для органов государственной власти, а также научных работни-
ков, занимающихся вопросами устойчивого развития регионов. Выводы. На сегодняшний 
день развитие приоритетных направлений социально-экономического развития регионов 
СКФО позволит преодолеть социально-экономическое отставание субъектов СКФО и 
обеспечить их устойчивое социально-экономическое развитие.  
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PRIORITY DIRECTIONS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

DEVELOPMENT OF THE NCFD REGIONS   
 
Abstract. The article discusses the problems of the development of the regions of the North Cau-
casus Federal District and identifies priority areas for their development. The purpose of this 
work is to determine the priority directions of socio-economic development of the regions of the 
North Caucasus Federal District. Research methodology. The methodological basis was such 
general scientific research methods as comparative, logical and statistical analysis. With the help 
of these methods, the theoretical and methodological support of sustainable development of regions 
is considered. Scope of application. The conducted research may be of interest to public authori-
ties, as well as researchers involved in the sustainable development of regions. Conclusions. To 
date, the development of priority areas of socio-economic development of the regions of the North 
Caucasus Federal District will help overcome the socio-economic lag of the subjects of the North 
Caucasus Federal District and ensure their sustainable socio-economic development. 
Keywords: region, sustainable development, methods for assessing the sustainable development of 
regions. 

 
Введение  
В настоящее время эффективное использование потенциала регионов и создание в них но-

вой инновационной и конкурентоспособной экономики – это одна из главных задач россий-
ского государства. Однако глобальные вызовы отрицательно влияют и препятствуют быстро-
му развитию данных процессов. Социально-экономические кризисы, военные конфликты, 
масштабное катастрофическое состояние окружающей среды, истощение ресурсов и обезлесе-
ние, загрязнение воздуха и воды и т.д. – это современные негативные реалии. В результате, 
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ОСМАНОВА А.М.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СКФО 

мы наблюдаем дальнейшее ухудшение качества жизни людей и увеличение разрыва в матери-
альном положении разных слоев общества, которое провоцирует возникновение националь-
ных конфликтов и требует незамедлительного применения эффективных методов со стороны 
государства.  

 
Основная часть 
За последние десятилетия мы наблюдаем увеличение разрыва по основным социально-

экономическим показателям в регионах СКФО. Такой разрыв обусловлен тем, что регионы 
РФ имеют различное территориальное положение, различные климатические условия и ресур-
сы. И, к сожалению, СКФО в этом разрыве занимает место проблемного региона, что подтвер-
ждается рейтингом, представленным агентством "РИА-рейтинг".  

По данным, представленным агентством "РИА-рейтинг", которое проводится каждый год, 
мы видим, что у субъектов СКФО низкие позиции. Практически такие же позиции субъекты 
СКФО занимали и в 2018 г. и в 2019 г., меняя своё положение на одну или две позиции, то 
есть на протяжении не одного года у субъектов СКФО нет эффективного развития.  

Рис.1. Рейтинг субъектов СКФО в 2021–2022 годах. [10] 
 
Такое положение субъектов СКФО в рейтинге социально-экономического развития регио-

нов обусловлено высоким уровнем безработицы в данных регионах, сильной зависимостью от 
бюджетных средств центра, низким уровнем занятости трудового населения, низкой инвести-
ционной привлекательностью и т.д. [6]. Поэтому при формировании региональной социально-
экономической политики должны учитываться данные проблемы. 

Для того чтобы преодолеть социально-экономическое отставание субъектов СКФО от дру-
гих регионов, необходимо развивать в данных регионах приоритетные направления развития 
экономики, успешное развитие которых позволит обеспечить их устойчивое социально-
экономическое развитие.  

Рис. 2. Приоритетные направления социально-экономического развития регионов СКФО. 
 
На сегодняшний день эффективным и малозатратным способом, с помощью которого мож-

но успешно внедрить инновации в различные отрасли экономики, увеличить долю ВВП и чис-
ло рабочих мест в субъектах СКФО, является развитый сектор МСП. 

Устойчивое развитие регионов невозможно без эффективной инвестиционной политики, 
положительные результаты от проведения которой можно получить только если объединить 
действия государственных органов, бизнеса и общества. [8] 

В целях создания благоприятной инвестиционной среды в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа многие исследователи предлагают сформировать в этих регионах струк-
туру, основными задачами которой должны стать установление преимуществ каждого регио-

Субъекты СКФО 2021 2022 

Республика Дагестан 49 58 

Республика Ингушетия 79 81 

Кабардино-Балкарская Республика 77 77 

Карачаево-Черкесская Республика 81 79 

Республика Северная Осетия - Алания 78 80 

Чеченская Республика 63 69 

Ставропольский край 37 33 
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на, презентация его культуры и гостеприимства, продвижение возможности региона через 
СМИ и социальные сети, налаживание связей с региональными властями как своего региона, 
так и с другими. Эффективное функционирование данной структуры улучшит положение ре-
гионов, создаст для них положительный имидж, повысит инвестиционную привлекательность 
регионов и, соответственно, улучшит качество жизни населения в этих регионах и сделает ре-
гионы привлекательными с точки зрения туризма.  

Поскольку 80% территории СКФО составляют сельскохозяйственные угодья, то ведущей 
отраслью экономической деятельности здесь является сельское хозяйство. Промышленность в 
данном федеральном округе развита слабо, при том, что потенциал регионов СКФО хороший 
и его необходимо развивать. Для этого необходимо модернизировать существующие промыш-
ленные объекты и создавать новые, отвечающие современным требованиям и тенденциям. 
Кроме того, в субъектах СКФО необходимо развивать такие основные отрасли экономики, как 
энергетика, строительство, транспорт, здравоохранение, образование и социальное обеспече-
ние. 

В настоящее время образовательные услуги в субъектах СКФО становятся доступными не 
для всего населения, что в свою очередь тормозит инновационное развитие в данных регио-
нах. Так, в 2020 году доля трудовых кадров с низким уровнем образования в регионах СКФО 
составляла следующие значения (рис. 3).  

Рис. 3. Доля трудовых ресурсов с низким уровнем образования в субъектах СКФО. 
 
Исходя из представленных значений доли кадров с низким уровнем образования в субъек-

тах Северо-Кавказского федерального округа, важной государственной задачей является при-
нятие мер, связанных с повышением доступности качественных образовательных услуг с це-
лью подготовки необходимых специалистов в различных отраслях экономики. 

Такая деятельность на уровне органов местного самоуправления может включать рассмот-
рение проблемных аспектов, связанных с подбором рабочей силы, консультации в области 
кадров, меры, связанные с обеспечением здоровья работников организаций, проведение кур-
сов переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствие с современными тре-
бованиями. 

 
Выводы  
Таким образом, в субъектах СКФО необходимо развивать приоритетные направления со-

циально-экономического развития регионов, успешное развитие которых позволит обеспечить 
их устойчивое социально-экономическое развитие.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ  

ГОРОДОВ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИХ РАЗВИТИЯ   
 
Аннотация. В данной статье отражены теоретические подходы зарубежных исследо-
вателей, раскрывающие особенности городского развития, обобщение которых позволило 
представить поэтапную характеристику процесса эволюции городов (урбанизация, су-
бурбанизация, десубурбанизация и реурбанизация), обусловленную определенными законо-
мерностями, прослеживающимися в развитии экономической и транспортной сфер горо-
да, направлениях миграционных потоков и проблемами, ими порожденными, требующими 
решения на местном уровне. В ходе подготовки статьи были использованы методы 
обобщения, сравнительного анализа и синтеза. Проведенное исследование закономерно-
стей развития городов показывает, что несмотря на то, что потоки размещения про-
изводства, жилья и городских жителей имели разнонаправленный характер на каждом 
из рассматриваемых этапов, основным трендом было стабильное расширение городов и 
соответственно разрастание их границ. При этом бесконтрольное разрастание город-
ских поселений вызывает негативные последствия, которые отражаются как на жизне-
деятельности города в целом, так и отдельных его районов. Представленное исследова-
ние может быть использовано при подготовке программных документов в области 
местного самоуправления. 
Ключевые слова: город, развитие, урбанизация.   
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THEORETICAL APPROACHES TO RESEARCH 

CITIES AND PATTERNS OF THEIR DEVELOPMENT   
 
Abstract. This article reflects the theoretical approaches of foreign researchers, revealing the fea-
tures of urban development, the generalization of which made it possible to present a step-by-step 
characteristic of the process of urban evolution (urbanization, suburbanization, desuburbanization 
and reurbanization), due to certain patterns traced in the development of the economic and 
transport spheres of the city, the directions of migration flows and the problems they generated, 
requiring solutions at the local level. During the preparation of the article, methods of generaliza-
tion, comparative analysis and synthesis were used. The study of the patterns of urban develop-
ment shows that despite the fact that the flows of production, housing and urban residents had a 
multidirectional character at each of the stages under consideration, the main trend was the stable 
expansion of cities and, accordingly, the expansion of their borders. At the same time, the uncon-
trolled expansion of urban settlements causes negative consequences that affect both the life of the 
city as a whole and its individual districts. The presented research can be used in the preparation 
of program documents in the field of local self-government. 
Keywords: city, development, urbanization. 

 
Введение 
Появление городов следует считать особым событием человеческой истории, переформа-

тировавшим картину мира, послужившим базой становления качественно новой экономики, 
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социальных сдвигов и политических, культурных преобразований. 
Исследования городов и проблем их развития начали проводиться еще философами Древ-

ней Греции и Древнего Востока, которые рассматривали социальные статусы жителей, от-
дельные вопросы расположения поселений, трудовой деятельности, форм управления и архи-
тектурного устройства. Города классической древности являлись одной из важнейших пред-
посылок и в то же время формой возникновения государства. В средневековье формирование 
городов происходило вокруг определенного укрепленного центра [1, с. 26]. 

Научные подходы к изучению города всегда отличались междисциплинарным характером. 
Системные научные исследования городов, их роста и развития берут свое начало в работах 
ученых второй половины XIX века начала XX века. В классических работах того времени, по-
священных городам и процессам в них протекающим, исследования проводились в русле 
оценки социального строения города, характеристики жителей городов в разные исторические 
эпохи. При этом основное внимание уделялось вопросам развития именно крупных городов, 
ввиду неочевидной границы между малым городом, посёлком городского типа и сельским 
поселением. Анализируя литературу, посвященную данной проблематике, остановимся на от-
дельных подходах, сформированных разными группами ученых.  

 
Основная часть 
Классиками экономического подхода в исследовании города считаются К. Маркс и Ф. Эн-

гельс, которые противопоставляя город и деревню, рассматривали город как "центр концен-
трации населения, орудий производства, капитала" [2, с. 50]; "развития экономической инфра-
структуры, рынка труда, промышленности, торговли" [3, с. 54]. Город в их представлениях 
выступил "показателем исторического прогресса, шагом на пути к экономическому разви-
тию". Пространственное разделение города и деревни выступает в качестве предпосылки, 
формирующей классы и определяющей характер труда жителей города и деревни [4, с. 109]. 

В числе первых социологических исследований, посвященных изучению городов, их росту 
и развитию, считается труд Ч. Бута "Жизнь и труд населения Лондона" (1888 г.), в котором 
были рассмотрены социальные проблемы крупных городов, массовые миграции, обнищание 
населения, вызванные индустриализацией [5, с. 166]. Работа Чарльза Бута, основой которой 
было проведение детальных эмпирических исследований города, оказала большое влияние на 
методологию последующих социальных исследований развития городов. 

Значительный вклад в формирование традиций городских исследований внес Георг Зим-
мель, который свой труд "Большие города и духовная жизнь" (1903 г.) посвятил анализу раз-
личий больших и малых городов. В качестве основной отличительной характеристики города 
он определяет темп, присущий жизнедеятельности горожан [6]. Вследствие постоянно меняю-
щейся среды городской житель постоянно подвергается воздействию различных факторов, на 
которые необходимо быстро реагировать, основываясь на рациональном расчете, в то время 
как жизнь сельского жителя размеренна, а его реакции на изменения бессознательны и соот-
ветствуют сложившимся традициям. Город с позиции Г. Зиммеля выступает "центром 
наибольшего развития разделения труда, так как рост города и усложнение его устройства 
расширяют виды трудовой деятельности, поскольку высокая плотность населения требует бо-
лее узкой специализации горожан, чтобы стать более конкурентоспособными" [7, с. 91-92].  

Классик социальной философии М. Вебер в своем труде "Город" (1921 г.) обосновывал воз-
никновение городов комплексом сложных социальных, исторических, культурных и прочих 
макропроцессов. Исследуя город как административно-политическую систему, М. Вебер объ-
ясняет автономность городских поселений политическим развитием, а не влиянием экономи-
ческих факторов. При этом систематизируя типы городов М. Вебер отдает предпочтение эко-
номическому подходу - "город потребителей" / "город производителей" [8, с. 252]. М. Вебером 
впервые была предложена система изучения города по ряду признаков, таких как 
"пространственные характеристики города; хозяйственная деятельность горожан и их роли; 
взаимодействие между различными группами горожан; влияние города на развитие новых 
идей, культуры, структур управления; эволюционные изменения, свойственные городам" [4, с. 
109].  

 В первой половине XX века, в период бурного роста американских городов, сформирова-
лась Чикагская научная школа урбанистики, "занимающаяся исследованием закономерностей 
структурирования городского пространства, расположения его отдельных частей, концентри-
ческих зон расселения и взаимодействия жителей" [1, с. 27], и предложившая социально-
экологическую концепцию, основанную на эволюционизме и биологизме, ставшую в дальней-
шем "прочной теоретической платформой изучения взаимоотношений городской среды и че-
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ловека" [7, с. 92], яркими представителями которой выступили Р. Парк, Э. Бёрджесс, Л. Вирт и 
др. По мнению представителей Чикагской школы, город "дифференцируется посредством 
функций и пространства, интегрируется вторичными социальными институтами, в результате 
чего он являет относительную стабильность и равновесие" [9, с. 73]. Изучая города, идейный 
вдохновитель Чикагской школы Р. Парк пришел к выводу, что их "рост нельзя рассматривать 
исключительно как простое увеличение численности жителей, необходимо учитывать все те 
сопутствующие изменения и движения, которые неизбежно сопряжены с попытками каждого 
индивида найти свое место в хитросплетениях городской жизни. Расширение новых районов, 
увеличение числа профессий и родов занятий, непредсказуемое возрастание цен на землю – 
все это составляет процесс роста города и может быть измерено через изменение положения 
индивида по отношению к другим индивидам и к сообществу в целом. Оно включает процес-
сы, связанные с попытками каждого горожанина обрести свое место в социальной конфигура-
ции города" [10, с. 12]. Исследуя городскую среду, Р. Парк и Э. Бёрджесс объединили в рам-
ках единой модели закономерности "социальные (социальной конкуренции, взаимодействия, 
равновесия в обществе) и биологические (законы эволюции, естественного отбора), опреде-
лив, что изменения экологического порядка в городе (например, концентрация населения, раз-
деление труда, развитие транспортно-коммуникационных сетей) обязательно влекут за собой 
изменения в привычках, чувствах и действиях людей, поскольку поведение человека в обще-
стве формируется вследствие сложного и непрерывного взаимодействия органического и пси-
хического, природного и социального, субъективного и объективного начал" [7, с. 92].  

В научном труде «Рост города: введение в исследовательский проект» (1925 г.) [11], анали-
зируя социальные карты города Чикаго, Э. Бёрджесс исследовал протекающие в нем процессы 
экспансии, городского метаболизма и мобильности, определяющие закономерности роста го-
рода, что позволило ему сформулировать оригинальную концепцию "концентрических зон" 
города, в соответствии с которой "город представляется как социальный организм, располо-
женный в пространстве, состоящий из различных зон – территориальных и социальных обра-
зований. В результате городского развития (в основном неравномерного) концентрические 
зоны постоянно трансформируются, каждая внутренняя зона стремится к последовательному 
расширению своей территории путем проникновения в следующую внешнюю зону, от центра 
города к окраинам; происходят дополняющие друг друга процессы концентрации и децентра-
лизации" [12, с. 99-100], проявляющиеся в стягивании в центр основных транспортных комму-
никаций, формируются примыкающая к центру зона транзита (ареал случайного и непостоян-
ного населения, грязи и запущенности) и пригородные пространства. Рост города по мнению 
Э. Бёрджесса напрямую связан с пространственной и социальной мобильностью населения, 
которые приводят к изменению не только пространственных границ, но и его социальной ор-
ганизации, нарушая равновесие социального порядка.  

По мнению Л. Вирта, город – это «относительно крупное, плотное и постоянное поселение 
социально гетерогенных индивидов» [13, с. 176]. Вышеупомянутые черты присущи городу 
(размер, плотность, гетерогенность), создают, по Л. Вирту, особый городской образ жизни – 
урбанизм, а развитие и расширение влияния этих факторов определяется как процесс урбани-
зации. При этом урбанизация представляется Л. Виртом «не просто процессом, благодаря ко-
торому осуществляется привлечение людей в город и их включение в его жизненную систему, 
это также и кумулятивный процесс, ведущий к преобладанию тех характеристик, которые от-
личают связанный с ростом городов образ жизни, а также всевозможные изменения в направ-
ленности образов жизни, считающихся городскими, которые внешне проявляются в поведе-
нии тех людей, коим довелось оказаться в радиусе влияний, исходящих от города по транс-
портным и коммуникационным каналам в силу могущества его институтов и личностей» [13, 
с. 173-174].  

Конец XX в. ознаменовался переходом от городов концентрической формы, окруженных 
пригородными зонами, которые были объектами исследования представителей Чикагской 
школы, к более крупным и сложным в структурном плане формированиям – мегалополисам, 
агломерациям и т.п. Новый этап урбанизации и связанные с ним социальные, экономические, 
территориальные трансформации стали предметом исследования Лос-Анджелесской школы 
урбанизма, наиболее известным представителем которой был Э. Сойя, в круг основных инте-
ресов которого входили не только вопросы регионального развития и управления, а также 
пространственные аспекты социальной жизни [14]. С 1980-х гг. по мнению Э. Сойи начинают-
ся трансформационные процессы в урбанизации, проявляющиеся в «переходе от городов к 
региональным урбанизированным образованиям, возникающим вследствие расширения го-
родских границ и перехода от моноцентричной модели к полицентричной сети городских аг-
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ломераций с высокой плотностью населения во всем урбанизированном регионе» [15]. Харак-
теризуя новый этап урбанизации Э. Сойя, заявляет о снижении в большей части крупных го-
родов мира концентрации ресурсов в центральных районах и росте плотности населения при-
городов, которые становятся все более экономически дифференцированными, связывая эти 
пространственные изменения с трансформационными процессами в экономике, глобализаци-
ей и революцией в области информационных и коммуникационных технологий. Э. Сойя так-
же отмечает тенденции преобразований социальной структуры, социальной поляризации и 
углубления экономического неравенства в современных крупных городах, вызванных одно-
временно «деиндустриализацией и реиндустриализацией (вывод промышленных предприятий 
за пределы города или их модернизации), а также децентрализацией и рецентрализацией 
(увеличение плотности населения в пригородах и пополнение центральных районов за счет 
транснациональной миграции)» [14, с. 66]. Таким образом, Э. Сойя в своих исследованиях 
обозначил отход от «городского дуализма, предполагающего сочетание плотного, гетероген-
ного центра и однородных пригородов к новой городской форме – полицентричному городу-
региону» с отсутствующим единым центром, разветвлённой инфраструктурой, развитой ин-
форматизацией и значительной социальной поляризацией.  

Обобщая современные исследования развития городов в Северной Америке и Западной 
Европе, можно представить процесс их эволюции в несколько этапов, таких как урбанизация, 
субурбанизация, десубурбанизация и реурбанизация. Каждый из указанных этапов характери-
зуется определенными закономерностями, прослеживающимися в развитии экономической и 
транспортной сфер города, направлениях миграционных потоков и проблемами, ими порож-
денными, требующими решения на местном уровне. Графическая интерпретация процессов 
изменения численности жителей и экономической активности в городах в зависимости от ста-
дии развития представлена на рисунке 1. 

Этап "урбанизации" характеризуется концентрацией населения в центральной части горо-
да, связанной с ростом количества производственных предприятий и соответственно увеличе-
нием количества рабочих мест с неудовлетворительными условиями труда. А. О'Салливан вы-
деляет 3 основные причины концентрации рабочих мест в городах: "а) сравнительное преиму-
щество делает выгодной торговлю между регионами, а межрегиональная торговля вызывает 
развитие рыночных городов; б) внутренний эффект масштаба производства позволяет пред-
приятиям производить товары более эффективно, чем это делают отдельные люди, и произ-
водство товаров на предприятиях ведет к развитию промышленных городов; в) эффект кон-
центрации производства и маркетинга заставляет фирмы группироваться в городах и такое 
скопление вызывает развитие крупных городов" [16, с. 15]. Появление большого количества 
предприятий повлекло разрастание городов за счет притока сельского населения, у которого 
по причине роста безработицы в сельской местности требования к условиям, качеству жизни и 
уровню заработной плате были на достаточно низком уровне. Из-за слабо развитой инфра-
структуры общественного транспорта жилье для работников строилось приближенно к местам 
работы в центральных городских районах. Качество построенного жилья, коммунальная ин-
фраструктура и сфера услуг были развиты на достаточно низком уровне, значительно ухудши-
лась экологическая ситуация. В последующем постепенное расширение сложившихся город-
ских границ стимулировало развитие общественного транспорта.  

Улучшение уровня и условий жизни городского населения, проявляющиеся в росте зара-
ботной платы, возросшими потребностями в качественном жилье, личном автотранспорте, 
развитии сферы услуг, системы общественного транспорта, характеризуют переход развития 
городов на этап "субурбанизации". В период "субурбанизации" центральные районы городов 
теряют привлекательность для проживания в связи с сохраняющейся тенденцией нахождения 
в них промышленных предприятий. Расширение постройки на окраинах городов качественно-
го и просторного жилья стимулирует переток жителей, в первую очередь из прослойки сред-
него класса, имеющего личный автотранспорт, из центральных районов города в пригород-
ные. При этом жители пригородов в части трудовой деятельности и развлечений продолжают 
оставаться ориентированными на центральные районы города. В то же время происходит засе-
ление центральных районов города социально-уязвимыми группами населения, превращая их 
в так называемые трущобы, гетто. Характерное для периода "субурбанизации" формирование 
пригородов и городов-спутников, признают началом возникновения и развития городских аг-
ломераций. Говоря о проблемах, возникающих на этапе "субурбанизации", следует отметить 
опасность потери городом своей базовой функции – места проживания жителей, перегружен-
ность городских транспортных магистралей, особенно в направлении центра, усиление ухуд-
шения экологической ситуации, сокращение налоговой базы местного бюджета, обусловлен-
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ное перетоком подоходных, имущественных и других налогов в бюджеты муниципалитетов 
пригородных районов и городов-спутников.  

Начало следующего этапа развития городов - «десубурбанизацию» связывают с выводом 
крупными промышленными предприятиями своих производственных мощностей за границы 
городов по причине выросших цен на земельные ресурсы в виду их нарастающей ограничен-
ности, неудовлетворительной доступностью центральных районов, вызванной перегрузкой 
транспортных потоков. Помимо этого, следуя за платежеспособным спросом в пригородах, 
начинает активно развиваться сфера услуг. На этапе «десубурбанизации» центральные города 
переживают процесс миграции (оттока) населения, за счет которой происходит расширение 
пригородных районов, а также городов-спутников, которые становятся новыми центрами эко-
номической активности и культурного досуга. Это приводит к тому, что моноцентричная мо-
дель организации городской агломерации, при которой городское ядро является главной 
транспортной развязкой, а также местом притяжения для жителей, сменяется полицентричной 
моделью, в которой выделяется несколько практически равнозначных центров. Последствием 
процессов «субурбанизации» и «десубурбанизации» стало то, что центры агломерационных 
образований теряли существенную часть своего населения.  

Рис. 1. Изменение численности городского населения и числа  
рабочих мест в городах в зависимости от этапа развития 

Источник: составлено по материалам [17]  

 
Формирование и развитие четвертичного сектора экономики, связанного с предоставлени-

ем интеллектуальных услуг для бизнеса, основанных на специализированных знаниях, в таких 
областях как управленческий консалтинг, банкинг, аудит, страхование, оценочная деятель-
ность, рекламная деятельность, научные разработки, информационные технологии, марке-
тинг, и т.п., положили начало новому этапу в развитии городов – "реурбанизации". Специфи-
кой четвертичного сектора экономики является необходимость постоянного взаимодействия 
фирм-производителей интеллектуальных услуг и потребителей (компаний производственного 
сектора и сферы услуг), что требовало их территориального расположения в непосредствен-
ной близости друг от друга, а именно в центральных городских районах. В связи с этим про-
исходит возрождение исторических центров крупнейших городских агломераций, наполнение 
их бизнес-центрами с множеством высококвалифицированных работников, совершенствова-
ние городской инфраструктуры. В процессе "реурбанизации" центральные городские районы 
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становятся многофункциональными, сочетая в себе роли современных офисов и качественных 
мест для проживания, культурных, исторических и туристических центров.  

 
Выводы 
Проведенное исследование закономерностей развития городов и агломераций показывает, 

что несмотря на то, что потоки размещения производства, жилья и городских жителей имели 
разнонаправленный характер на каждом из рассматриваемых этапов, основным трендом было 
стабильное расширение городов и разрастание их границ. При этом бесконтрольное разраста-
ние городских поселений вызывает негативные последствия, которые отражаются как на жиз-
недеятельности города в целом, так и на отдельных его районах.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА   
 
Аннотация. В статье выделены проблемы развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в республиках Северного Кавказа. Цель данной работы – выявить 
проблемы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в республиках 
Северного Кавказа. Методология исследования. Методологической основой послужили 
такие общенаучные методы исследования, как сравнительный, логический и статисти-
ческий анализ. С помощью данных методов рассматривается современное состояние ма-
лого и среднего предпринимательства в республиках Северного Кавказа. Результаты: 
Выявлены современные проблемы развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, на основе проведенного анализа их современного состояния. Область примене-
ния. Проведенное исследование может представлять интерес для органов государствен-
ной власти, специалистов в области МСП, а также научных работников, занимающих-
ся вопросами развития сектора малого и среднего предпринимательства. Выводы. В 
настоящее время развитие предпринимательства в республиках Северного Кавказа – 
это наиболее эффективный и быстрый путь, посредством которого можно увеличить 
вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны, увеличить число занятых и их доходы, 
способствовать быстрому и эффективному внедрению инноваций в производство, разви-
вать новые приоритетные отрасли, и для этого государством должны быть применены 
соответствующие меры поддержки и созданы институциональные структуры, которые 
будут решать основные проблемы сектора МСП. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты МСП, предпринима-
тельская активность, показатели МСП.   
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES 

ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLICS OF THE NORTH CAUCASUS   
 
Abstract. The article highlights the problems of the development of small and medium-sized 
businesses in the republics of the North Caucasus. The purpose of this work is to identify the 
problems of development of small and medium–sized businesses in the republics of the North 
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Caucasus. Research methodology. The methodological basis was such general scientific research 
methods as comparative, logical and statistical analysis. With the help of these methods, the cur-
rent state of small and medium-sized enterprises in the republics of the North Caucasus is consid-
ered. Results: The modern problems of the development of small and medium-sized businesses 
have been identified, based on the analysis of their current state. Scope of application. The con-
ducted research may be of interest to public authorities, specialists in the field of SMEs, as well 
as researchers involved in the development of the small and medium-sized business sector. Con-
clusions. Currently, the development of entrepreneurship in the republics of the North Caucasus 
is the most effective and fastest way through which it is possible to increase the contribution of 
small and medium–sized businesses to the country's GDP, increase the number of employed and 
their incomes, promote rapid and effective innovation in production, develop new priority indus-
tries, and for this the state should apply appropriate measures support and institutional structures 
have been created that will solve the main problems of the SME sector. 
Keywords: small and medium-sized entrepreneurship, SME entities, entrepreneurial activity, 
SME indicators. 

 
Стабильное развитие государства зависит от того, насколько хорошо в нем развит сектор 

малого и среднего предпринимательства (МСП), который является опорой мировой экономи-
ки. Развитый сектор МСП – это всегда рабочие места и налоговые отчисления в бюджет. По-
этому государства заинтересованы в создании благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. Так в таких развитых странах, как Япония, Израиль, Герма-
ния, доля малого и среднего предпринимательства составляет 50%, а в Китае более 60% [7]. В 
России доля сектора МСП в ВВП составляет 22%, поэтому в указе о национальных целях Пре-
зидент РФ В.В. Путин выделил увеличение количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и их доли в ВВП с 22% до 32,5%. 

К сожалению, в республиках Северного Кавказа доля малого и среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте (ВРП) невысока, максимальный показатель был зафиксирован в Ка-
бардино-Балкарской Республике — 38,7%, а минимальный — в Карачаево-Черкесской Рес-
публике — 22% в 2020 году [5]. 

Выделим проблемы, которые мешают эффективному развитию сектора МСП (рис. 1).  

 
 

‒ слабые действия государственной поддержки в сфере малого бизнеса; 
‒ сложная экономическая и финансовая обстановка в стране; 
‒ слабая правовая защищенность предпринимателей; 
‒ низкий уровень правовых и экономических знаний самих предпринимате-
лей; 
‒ негативное отношение к предпринимателям части населения; 
‒ спад производства; 
‒ снижение покупательной способности население на массовую продукцию 
(в связи с кризисной обстановкой в стране); 
‒ высокая доля нелегального предпринимательства; 
‒ плохая деловая этика, как в бизнесе, так в государственном секторе; 
‒ низкое качество транспортной и логистической инфраструктуры; 
‒ нехватка квалифицированных специалистов; 

 
Проблемы, которые тормозят развитие сектора 

МСП в республиках  Северного Кавказа 

Рис. 1. Проблемы, которые тормозят развитие сектора МСП  
в республиках Северного Кавказа. 

 
Низкий уровень государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства – одна из основных причин того, что в республиках Северного Кавказа данный сек-
тор слабо развит. Отметим, что на территории одного федерального округа СКФО сильные 
диспропорции развития данного сектора по регионам. Кроме того, слабое инвестирование 
данного сектора и со стороны частных инвесторов общественных организаций. 
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Среди республик Северного Кавказа по числу организаций, которые оказывают поддержку 
сектору МСП, являются Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республи-
ка Дагестан. Предприниматели Карачаево-Черкесской Республики получают поддержку толь-
ко со стороны Государственного фонда поддержки предпринимательства. 

По всем республикам Северного Кавказа в основном поддержку предпринимателям оказы-
вают региональные центры "Мой бизнес", микрофинансовые организации финансирования 
предпринимателей, технопарки, региональные гарантийные фонды содействия кредитованию, 
бизнес-инкубаторы, центры поддержки народно-художественных промыслов, ремесленников, 
сельского и экологического туризма, центры инноваций социальной сферы "ЦИСС РИ", инду-
стриальные парки [5].  

 
Таблица 1 

Поисковые запросы в Яндекс Wordstat в 2023 г.  

Представим данные в виде диаграммы  

Рис. 2. Поисковые запросы в Яндекс Wordstat в 2023 г. 
Источник: составлено автором [6].  

Ключевое слово Открытие ИП 
Отель (запрос 
январь 2023) 

Отель (запрос 
август 2023) 

Гостиница  
(запрос январь 

2023) 

Гостиница  
(запрос август 2023) 

Республика Дагестан 264 44698 54659 33135 39266 

Республика Северная  
Осетия-Алания 

108 36073 35380 19629 18749 

Чеченская республика 50 14940 13744 11219 10739 

Республика Ингушетия 24 4302 5371 3630 3684 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

117 26793 32185 14612 16662 

Республика Карачаево-
Черкесская 

67 13459 16909 7548 9116 
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Отметим отсутствие микрофинансовых организаций, деятельность которых включает фи-
нансирование малых и средних предприятий, в таких северокавказских республиках, как Ин-
гушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. В связи с этим необходимо в данных рес-
публиках открыть подобные организации с целью дальнейшего эффективного развития секто-
ра МСП. 

Далеко не каждая отрасль потерпела снижение востребованности. Это наглядно можно 
увидеть, проанализировав статистику "Яндекс Wordstat". Исходя из представленных статисти-
ческих данных о запросах, мы видим, что, например, по количеству запросов на "открытие 
ИП" среди республик Северного Кавказа лидирует Республика Дагестан, меньше всего запро-
сов в республике Ингушетия. 

Исходя из таблицы, мы видим, что по запросу "Гостиница" республика Дагестан опережает 
другие республики, на втором месте - Республика Северная Осетия-Алания. Это связано с тем, 
что в данных республиках растет внутренний туризм. Кроме того, за период с января по ав-
густ количество запросов только увеличивается. Это обусловлено тем, что меры поддержки, 
оказанные в сфере туризма, дали положительный результат, но необходимо и дальше поддер-
живать данное направление, предоставляя турбизнесу финансовую поддержку, отсрочку 
арендных платежей, льготное налогообложение и т.д.  

Рис. 3. 10 самых распространенных ОКВЭД, используемых субъектами МСП по России. 
 
Также стоит отметить 10 самых распространенных ОКВЭД в секторе МСП на территории 

Российской Федерации. Исходя из статистических данных, использованных в круговой диа-
грамме на Рис., мы видим, что самым распространенным видом предпринимательской дея-
тельности является строительство жилых и нежилых зданий - 15%. Это обусловлено тем, что 
со стороны государства были предоставлены благоприятные возможности для их развития, 
выражающиеся в предоставлении льготной ипотеки, стимулировании развития строительного 
сектора в регионах, разработке, финансировании и внедрении крупных инфраструктурных 
проектов и т.д.  
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Меры поддержки со стороны государства в строительном секторе увеличили ввод в дей-
ствие жилых домов в 1,3 раза.  

Наравне с ними находятся предприятия, занимающиеся торговлей по почте или по инфор-
мационно-коммуникационной сети - 15%, и предприятия, занимающиеся деятельностью авто-
мобильного грузового транспорта - тоже 15%. В то же время снижается доля розничной тор-
говли в неспециализированных магазинах - 6%, и доля салонов красоты - 6%.  

 
Выводы 
Несмотря на события, которые происходят в мире, применение санкций в отношении 

нашей страны, необходимо заниматься поиском новых путей решений, стараться мобилизо-
вать внутренние ресурсы, искать новые креативные решения. 

В настоящее время развитие предпринимательства в республиках Северного Кавказа – это 
наиболее эффективный и быстрый путь, посредством которого можно увеличить вклад малого 
и среднего бизнеса в ВВП страны, увеличить число занятых и их доходы, способствовать 
быстрому и эффективному внедрению инноваций в производство, развивать новые приоритет-
ные отрасли. Для этого государством должны быть применены соответствующие меры под-
держки и созданы институциональные структуры, которые будут решать основные проблемы 
сектора МСП.  

Литература 
 
1. Официальный сайт: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 2022 г 
[Электронный ресурс]: https://ofd.nalog.ru/  
2. Официальный сайт: Яндекс Wordstat https://wordstat.yandex.ru/  
3. Росстат- Базы данных https://rosstat.gov.ru/folder/107053 
4. Беляева, Т. Извлекаете выгоду из экономического кризиса? Влияние стратегической ориента-
ции, компромиссов и конфигураций с доступностью ресурсов на эффективность МСП / Беляева 
Т., Широкова Г., Уэльс У. и Гаффорова Е. // Международный журнал предпринимательства и ме-
неджмента. – 2018. – 16. – С.165-194. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29418363  
5. Дохолян С. В., Петросянц В. З., 2022 Механизм регулирования социально-экономического разви-
тия проблемного региона (на материалах Северо-Кавказского федерального округа) / С. В. Дохо-
лян, В. З. Петросянц // Москва: Перо – 2022. – С. 157 
6. Яндекс запрос. Wordstat yandex https://wordstat.yandex.ru/  
7. Казенин К.И. Малый бизнес в республиках Северного Кавказа: риски в условиях пандемии и пути 
их снижения / К.И. Казенин // Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы 
социально-экономического развития 2020. №27(129). https://www.ranepa.ru/pdf/monitoring/02-11-
2020 
8. Липина С. А. Стратегические приоритеты социально-экономического развития республик Се-
верного Кавказа: пути и методы их достижения / С. А. Липина // URSS. 2010. С-432. ISBN 978-5-
382-01168-4. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19927877  
9. Овчинников В. Н., Колесников Ю. С. Этноэкономика как фактор развития / В. Н. Овчинников, 
Ю. С. Колесников // Проблемы прогнозирования ISSN: 0868-6351, 2006, С-118-123, https://
www.elibrary.ru/download/elibrary_9158165_77499673.pdf  
10. Экспертный центр при Уполномоченном и общественном представителе Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей по вопросам малого и среднего бизнеса. 
МСП. Постковид [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://
doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf – Дата обращения (20.02.23) https://ombudsmanbiz.ru/   
 
References: 
1. Oficial'nyj sajt: Edinyj reestr sub"ektov malogo i srednego predprinimatel'stva. 2022 g [Elektronnyj 
resurs]: https://ofd.nalog.ru/  
2. Oficial'nyj sajt: YAndeks Wordstat https://wordstat.yandex.ru/  
3. Rosstat- Bazy dannyh https://rosstat.gov.ru/folder/107053 
4. Belyaeva, T. Izvlekaete vygodu iz ekonomicheskogo krizisa? Vliyanie strategicheskoj orientacii, kom-
promissov i konfiguracij s dostupnost'yu resursov na effektivnost' MSP / Belyaeva T., SHirokova G., Uel's 
U. i Gafforova E. // Mezhdunarodnyj zhurnal predprinimatel'stva i menedzhmenta. – 2018. – 16. – S.165-
194. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29418363  
5. Doholyan S. V., Petrosyanc V. Z., 2022 Mekhanizm regulirovaniya social'no-ekonomicheskogo razviti-
ya problemnogo regiona (na materialah Severo-Kavkazskogo federal'nogo okruga) / S. V. Doholyan, V. 
Z. Petrosyanc // Moskva: Pero – 2022. – S. 157 
6. YAndeks zapros. Wordstat yandex https://wordstat.yandex.ru/  
7. Kazenin K.I. Malyj biznes v respublikah Severnogo Kavkaza: riski v usloviyah pandemii i puti ih 
snizheniya / K.I. Kazenin // Monitoring ekonomicheskoj situacii v Rossii: tendencii i vyzovy social'no-
ekonomicheskogo razvitiya 2020. №27(129). https://www.ranepa.ru/pdf/monitoring/02-11-2020 
8. Lipina S. A. Strategicheskie prioritety social'no-ekonomicheskogo razvitiya respublik Severnogo 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №9, 2023  

www.rppe.ru        29 

Kavkaza: puti i metody ih dostizheniya / S. A. Lipina // URSS. 2010. S-432. ISBN 978-5-382-01168-4. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19927877  
9. Ovchinnikov V. N., Kolesnikov YU. S. Etnoekonomika kak faktor razvitiya / V. N. Ovchinnikov, YU. S. 
Kolesnikov // Problemy prognozirovaniya ISSN: 0868-6351, 2006, S-118-123, https://www.elibrary.ru/
download/elibrary_9158165_77499673.pdf  
10. Ekspertnyj centr pri Upolnomochennom i obshchestvennom predstavitele Upolnomochennogo pri Pre-
zidente RF po zashchite prav predprinimatelej po voprosam malogo i srednego biznesa. MSP. Postkovid 
[Elektronnyj resurs]. –Rezhim dostupa: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf – Data obrashcheniya 
(20.02.23) https://ombudsmanbiz.ru/ 



30  www.rppe.ru 

 
АБАСОВА Х.У.  

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО: ПРИЧИНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ  

УДК 316.78                                                                                       АБАСОВА ХАБСАТ УЗЕРОВНА 
младший научный сотрудник, Институт  

социально-экономических исследований, ДФИЦ РАН»,  
Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала,  

e-mail: habsik@mail.ru 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2023-9-30-39 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТОВ СКФО: 

ПРИЧИНЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ   
 
Аннотация. Цель исследования: выявление факторов, определяющих характер потре-
бительского поведения населения региона, на примере субъектов Северо-Кавказского фе-
дерального округа России. Методы: поставленные в исследовании задачи определили 
необходимость использования комплекса методов, в том числе абстрактно-логического, 
монографического, экспериментального, расчетно-конструктивного, метода сравнитель-
ного анализа, эконометрического моделирования. Результаты: с изменением современ-
ного рынка меняется и потребительское поведение людей. Причиной трансформации мо-
гут выступить определенные факторы. В исследовании представлена классификация 
факторов, влияющих на потребительское поведение населения, и проведен анализ потре-
бительского поведения населения республик Северного Кавказа. Анализ статистических 
данных использования денежных доходов домохозяйствами позволил выявить стабиль-
ный рост расходов на покупку товаров и оплату услуг как по федеральным округам 
страны, так и по регионам Северо-Кавказского федерального округа России. Также уве-
личиваются расходы на приобретение недвижимости практически по всем территори-
альным округам и субъектам за исследуемый период, которые, в определенной мере, про-
исходят за счет сокращения доли финансовых активов населения. Оборот розничной 
торговли также устойчиво растет, что интерпретируется увеличением цен на това-
ры. Кроме того, рынок общественного питания развивается достаточно динамично.  
Как негативную тенденцию можно расценивать снижение расходов на пищевые продук-
ты и напитки. За исключением Ставропольского края, где наблюдается относительная 
стабильность, в регионах Северо-Кавказского федерального округа отмечается уменьше-
ние расходов домохозяйств на продовольствие. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами исполни-
тельной власти региона при разработке программ социально-экономического развития 
территорий. Выводы. Снижение роста реальной заработной платы в регионах Северного 
Кавказа сказывается на объеме и структуре потребительских расходов населения. Доля 
продовольственных товаров в данной структуре выступает маркером уровня жизни 
населения. Результаты анализа демонстрируют сложившуюся тенденцию к экономии 
на покупку различных товаров, продуктов и услуг у населения, что косвенно подтвер-
ждает переход на сберегательную модель поведения, при которой основные расходы при-
ходятся на продовольствие и товары первой необходимости. 
Ключевые слова: потребительское поведение, расходы домохозяйств, экономическое по-
ведение, уровень жизни.   
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Abstract. The purpose of the study is to identify the factors that determine the nature of con-
sumer behavior of the population of the region, using the example of the subjects of the North 
Caucasus Federal District of Russia. Methods: the tasks set in the study determined the need to 
use a set of methods, including abstract-logical, monographic, experimental, computational-
constructive, comparative analysis, econometric modeling. Results: with the change of the mod-
ern market, the consumer behavior of people is also changing. The reason for the transformation 
may be certain factors. The study presents a classification of factors affecting the consumer be-
havior of the population, and analyzes the consumer behavior of the population of the republics 
of the North Caucasus. The analysis of statistical data on the use of monetary income by house-
holds revealed a stable increase in spending on the purchase of goods and payment for services 
both in the federal districts of the country and in the regions of the North Caucasus Federal Dis-
trict of Russia. Expenses for the purchase of real estate are also increasing in almost all territorial 
districts and subjects during the study period, which, to a certain extent, occur due to a reduction 
in the share of financial assets of the population. Retail trade turnover is also steadily growing, 
which is interpreted by an increase in commodity prices. In addition, the catering market is devel-
oping quite dynamically. A decrease in food and beverage costs can be regarded as a negative 
trend. With the exception of the Stavropol Territory, where relative stability is observed, there is a 
decrease in household spending on food in the regions of the North Caucasus Federal District. 
The scope of the results. The results of the conducted research can be used by the executive 
authorities of the region in the development of programs for the socio-economic development of 
territories. Conclusions. The decline in real wage growth in the regions of the North Caucasus 
affects the volume and structure of consumer spending of the population. The share of food prod-
ucts in this structure acts as a marker of the standard of living of the population. The results of 
the analysis demonstrate the current trend towards saving on the purchase of various goods, prod-
ucts and services from the population, which indirectly confirms the transition to a savings model 
of behavior in which the main expenses fall on food and basic necessities. 
Keywords: consumer behavior, household spending, economic behavior, standard of living. 

 
Введение 
Человек – существо биосоциальное. Биологическая сущность передается ему с момента 

рождения, социальная же – формируется в обществе при условии взаимодействия с другими 
людьми. Человек является высшей формой жизни на Земле. От остальных живых существ его 
отличает: абстрактное мышление, речь, способность к труду и постоянно меняющиеся потреб-
ности и желания. Целью любой деятельности человека является удовлетворение его потребно-
стей. 

Целью исследования является выявление факторов, определяющих характер потребитель-
ского поведения населения региона на примере субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа России. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные труды отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию особенностей формирования 
потребительского поведения населения. Информационную базу исследования составили дан-
ные Государственного комитета по статистике России и её территориальных органов, законо-
дательные и нормативные акты Российской Федерации.  

 
Результаты исследования 
«Потребности – нужда в чем-либо, объективно необходимом для поддержания жизнедея-

тельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества в це-
лом; внутренний побудитель активности» [4]. 

Современный рынок меняется достаточно быстрыми темпами. Вместе с ним меняется и 
поведение потребителей. Причиной трансформации в рыночном поведении потребителей мо-
гут быть факторы, влияющие на это самое поведение. 

В своем исследовании Устинова О.В. и Пивоварова И.В. пишут, что «...важнейшей особен-
ностью потребностей... является их динамический характер, изменчивость, развитие на базе 
удовлетворенных потребностей новых, более высоких, что связано с включением личности в 
различные формы и сферы деятельности» [9]. 

В отечественной научной литературе встречаются различные методологические и теорети-
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ческие подходы к раскрытию понятия потребительского поведения. Авторы раскрывают де-
терминанты формирования потребительского поведения, а также факторы трансформации его. 
Анализ литературы позволяет классифицировать факторы, влияющие на поведение потреби-
телей, среди которых: экономические и политические факторы, социальные, культурные, 
национальные, личностные, психологические (рис. 1).  

На потребительское поведение влияют: стабильность политической обстановки в стране, 
наличие уровня инфляции, экономическая, а также экологическая ситуация и многое другое. 
И экономические, и политические факторы в чистом виде мало влияют на поведение потреби-
телей, зачастую воздействие осуществляется косвенным образом через другие факторы.  
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на поведение потребителей. 
 
Социальные факторы оказывают большое влияние на потребительское поведение. Среди 

всех социальных факторов наиболее значимым является принадлежность к определенной об-
щественной группе. В странах с развитой экономикой существуют общественные группы со 
своими ценностными представлениями и поведением, которые склонны отдавать предпочте-
ние конкретным типам марок автомобилей и прочим товарам. В России уже сформировались 
подобные группы. К примеру, человек может не иметь собственного жилья, но при этом ез-
дить на дорогом автомобиле хорошей марки. Такие ситуации абсолютно непонятны западным 
маркетологам. Поэтому при необходимости подобного рода анализа у отечественных специа-
листов возникают трудности.  

Также на потребительское поведение влияют референтные группы. В течение своей жизни 
потребитель периодически вступает в определенные группы, мнение которых формирует в 
последующем его мышление и поведение. Референтными группами можно считать спортив-
ные клубы, политические партии, религиозные и иные организации, просто круг знакомых и 
т.д. Особенно сильное воздействие на поведение человека имеет семья. Поэтому исследовате-
ли уделяют этому фактору большое внимание. 

Культурные и национальные факторы воздействуют на развитие потребностей. Это и уро-
вень культуры, и географическое расположение, и национальные традиции и обычаи и т.д. 

В разные возрастные периоды жизни у человека меняются вкусы и желания. Гендерная 
принадлежность также накладывает свой отпечаток. Люди разных профессий имеют разные 
потребности. Уровень дохода и материальное положение имеют непосредственное влияние на 
поведение потребителя. 

Каждого человека характеризует свой индивидуальный тип личности, который находит 
сильное отражение в поведении потребителей.  

Потребительский выбор также зависит от таких психологических факторов, как восприя-
тие, мотивация, убеждение, усвоение, отношение. Мотивом можно назвать потребности, кото-
рые инициируют человека на определенные действия с целью удовлетворения своих желаний. 
Из существующих мотивационных теорий наиболее известна теория потребностей Абрахама 
Маслоу. Потребности составляют основу потребительского выбора. 

«Изучение потребительского поведения можно назвать одним из ключевых аспектов эко-
номической теории. Для современного общества потребление выступает как индикатор каче-
ства и уровня жизни как отдельного человека, так и населения в целом» [5].  

Потребительское поведение, как и другие виды человеческой активности, состоит из набо-
ра определенных специфических действий, направленных на приобретение товаров и услуг. В 
основе потребительского поведения лежит процесс потребления, который зависит от потреб-
ностей индивида и предоставляемых обществом возможностей. Управлять социальными про-
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цессами становится возможным лишь через управление поведением. Для этого необходимо 
иметь представление об объекте управления, знать его особенности, изучать процессы форми-
рования и закономерности проявления. Для получения нужных знаний необходим анализ этих 
процессов и последующая оценка данных процессов.  

«Анализ статистических данных демонстрирует, что на покупку товаров и услуг в общей 
структуре расходов населения приходится наибольший удельный вес» [13]. Если брать во вни-
мание положение в целом по России, то за анализируемый период доля данного показателя 
находится в пределах 75,5%. 

Практически во всех федеральных округах, за исключением Центрального федерального 
округа, за рассматриваемый период наблюдается тенденция в увеличении доли расходов на 
покупку товаров и оплату услуг. Только в ЦФО доля по данному показателю снизилась на 
13% в 2020 г. по сравнению с 2000 г. Наибольшая динамика в сторону увеличения данного 
вида расходов наблюдается в Уральском федеральном округе. За анализируемый период доля 
расходов там выросла на 18,6%. Самый высокий уровень расходов наблюдался в ЮФО в тот 
период, где от общей величины расходов на покупку товаров и оплату услуг приходилось 
84,3% всех расходов. Необходимо отметить, что практически во всех федеральных округах 
расходы по данному показателю в 2010 году были на более низком уровне, чем в последую-
щие годы.  

Как видно из таблицы, среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа расходы 
на покупку товаров и услуг наиболее высокие в Ставропольском крае – 89,0%. А меньше все-
го этот вид затрат занимает в доле всех расходов населения в Карачаево-Черкесской республи-
ке – 55,8%. В Республике Дагестан за анализируемый период доля данного показателя увели-
чилась за 20 лет на 16,4% и составила 81,7% к 2020 году. 

Расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы в общей структуре занимают 
второе по значимости место среди остальных видов затрат населения. В среднем по Россий-
ской Федерации они выросли за двадцатилетний период практически в 2 раза (с 7,8% в 2000 г. 
до 15,3% в 2020 году).  

Самый высокий уровень данных расходов населения приходится на ЦФО (17,5%). Меньше 
всего эти расходы составляют в "корзине затрат" у жителей СКФО (7,6%). За анализируемый 
период данный вид расходов по всем округам имел тенденцию к увеличению. При этом замет-
нее всего рост наблюдался в Сибирском федеральном округе. За период 2000-2020 расходы на 
обязательные платежи и разнообразные взносы тут увеличились в 2,5 раза. В Северо-
Кавказском федеральном округе по уровню расходов данной категории затрат лидирует Став-
ропольский край. С 2000 по 2020 год доля расходов здесь увеличилась на 8,5%. Меньше 
остальных на данный вид показателя тратит Чеченская республика – 4,4%. Республика Даге-
стан тратит – 4,6%, а за анализируемый период показатель увеличился на 2,1%.  

Расходы на приобретение недвижимости практически по всем исследуемым территориаль-
ным округам и субъектам за исследуемый период увеличились. На приобретение недвижимо-
сти в целом по России население тратило в 2020 году – 2,9%, это в два раза больше, чем в 
2000 г. Среди федеральных округов на первое место выходит Уральский федеральный округ. 
Его показатель составляет 4,5%, т.е. за анализируемый период расходы на приобретение не-
движимости по УФО увеличились в более чем в 10 раз. 

Наиболее низкая доля расходов на недвижимость в СКФО (0,8%). Расходы на недвижи-
мость - одна из самых маленьких статей расходов дагестанских семей, хотя объемы строитель-
ства в Дагестане достаточно большие. В Республике Северная Осетия – Алания доля таких 
расходов выше всего 1,6%, против 0,3% по Республике Дагестан.  

Увеличение доли расходов на недвижимость и обязательных платежей происходит, в какой
-то мере, за счет сокращения доли финансовых активов населения, которая за рассматривае-
мый период по России уменьшилась более чем в 2 раза (с 15,5% до 6,2%). Практически по 
всем рассматриваемым округам и субъектам наблюдается подобная ситуация. Среди феде-
ральных округов только в ЦФО наблюдается увеличение доли финансовых активов населения 
с 2,9% в 2000 году до 6,0% по итогам 2020 года. Самая большая доля расходов в этой катего-
рии у населения СКФО – 12,4% и, в частности, в Республике Ингушетия – 38,5%. Необходимо 
отметить, что в той же Ингушетии в 2010 году доля прироста финансовых активов составила 
63,2%, что является достаточно высоким показателем. На последнем месте среди субъектов 
СКФО находится Ставропольский край с отрицательным показателем в - 2,8%.  

За исследуемые 20 лет оборот розничной торговли по стране демонстрирует стабильный 
рост. За период с 2000 по 2020 год розничный товарооборот увеличился в 14,4 раза. Среди 
рассматриваемых субъектов лидирующие позиции по росту данного показателя занимает Рес-
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публика Дагестан. За исследуемый период розничный товарооборот в республике увеличился 
в 42,5 раза. Наибольшая динамика наблюдалась в период с 2000 по 2015 год, с 2017 года 
наблюдается незначительный спад. На втором месте Республика Адыгея, товарооборот кото-
рой увеличился в 24,6 раза. Аутсайдером данного рейтинга выступает Карачаево-Черкесская 
Республика с темпом наращивания товарооборота в 11,5 раза (рис. 2).  

Рис. 2. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).  
Источник: данные Росстата. Регионы России 2021.  

 
За исследуемый период Россия пережила несколько кризисов. Несмотря на прошедшие 

кризисы, оборот розничной торговли демонстрирует стабильный рост. Этот факт можно объ-
яснить увеличением цен на товары и снижением реальной заработной платы. 

Рынок общественного питания в России развивался достаточно динамично вплоть до 2019 
года. Рисунок 4 наглядно демонстрирует нам устойчивый рост. Небольшие колебания наблю-

Рис. 3. Оборот общественного питания в регионах Юга России.  
Источник: данные Росстата.  
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дались в 2009 году, но с 2010 года он продолжал динамично развиваться. Серьезный спад про-
изошел в 2020 году вследствие пандемии коронавируса. Среди рассматриваемых нами субъек-
тов очень высокие темпы роста в сфере общественного питания демонстрирует Республика 
Дагестан. За исследуемые 20 лет оборот общественного питания в республике увеличился в 
116,4 раза. В 2017 году этот показатель составлял 86 343,4 млн. руб. Это было пиковое значе-
ние. По остальным субъектам прослеживается аналогичная ситуация. Динамичное развитие до 
периода пандемии и спад в 2020 году (рис. 3).  

В Российской Федерации расходы на пищевые продукты, включая напитки и табачные из-
делия, в 2020 году приходится на 49% от общего оборота розничной торговли. Для сравнения, 
в 2000 году этот показатель составлял 46,5%. Такая же картина прослеживается и в СКФО - 
51% и 48,5% соответственно (рис. 4).  

Рис. 4. Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия  
(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема  

оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации).  
Источник: данные Росстата.  

 
В целях выявления изменения в тенденциях определим два базовых уровня (2000 и 2010 

гг.) для сравнения с отчетным 2020 годом. Самую благоприятную картину в данном показате-
ле демонстрирует Республика Адыгея. В рассматриваемые периоды затраты республики на 
продукты питания стабильно снижаются. Если в 2000 году расходы на данный показатель со-
ставляли 46% от общего объема оборота розничной торговли, то в 2010 – 36,7%, а в 2020 – 
27,6%. За исследуемый период среди всех рассматриваемых субъектов это наименьший пока-
затель. Схожее положение у Республики Калмыкия. В Ставропольском крае наблюдается от-
носительная стабильность. Устойчивый рост расходов на продукты питания демонстрирует 
Карачаево-Черкесская Республика с показателями в 2000 – 39,5%, в 2010 – 44,3%, в 2020 – 
53,5% соответственно. В Кабардино-Балкарской Республике данный вид расходов составлял в 
2000 году составлял 57%. В 2010 году ситуация в регионе улучшилась и затраты на продукты 
питания составили 47,7%, а в 2020 году выросли до 52,8%. В Республике Ингушетия данный 
показатель в 2000 году достигал 54%. В 2010 году он составил 30%, но в 2020 опять вырос и 
составил 52,8%. Остальные субъекты имеют схожую картину развития. В отчетном 2020 году 
регионом с самыми большими затратами на продукты питания выступает Чеченская Респуб-
лика (55%), а с наименьшими затратами – у Республики Адыгея (27,6%).  

Снижение роста реальной заработной платы сказывается на объеме и структуре потреби-
тельских расходов населения. Доля продовольственных товаров в данной структуре демон-
стрирует уровень жизни населения. У населения наблюдается тенденция к экономии на по-
купку различных товаров, продуктов и услуг. Люди постепенно переходят на сберегательную 
модель поведения, при которой основные расходы приходятся на продовольствие и товары 
первой необходимости. 

Среди рассматриваемых субъектов доля непродовольственных товаров от общего оборота 
розничной торговли имеет убывающую тенденцию, за исключением Республики Адыгея и 
Республики Калмыкия. Лидирующее положение по данному показателю занимает Республика 
Адыгея, где доля непродовольственных товаров в 2020 году составила 72,4%. Для сравнения, 
в 2000 году данный показатель составил 54%. Самый низкий показатель у Чеченской Респуб-
лики, где на долю непродовольственных товаров в 2020 году пришлись 44,6 процентов. 
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Как и в случае с продовольственными товарами, доля непродовольственных товаров в 
Ставропольском крае не претерпевает существенных изменений. В основном, по большинству 
субъектов, наиболее благополучным из рассматриваемых периодов был 2010 год (рис. 5).  

Рис. 5. Непродовольственные товары (в фактически действовавших ценах; в процентах 
от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации).  

Источник: данные Росстата. Регионы России 2021. 

 
По данным Росстата объем платных услуг населению имеет стабильную тенденцию к по-

вышению. За 20 лет данный показатель по стране вырос в 14,9 раза. Самая большая динамика 
наблюдается в Республике Дагестан. В период с 2000 по 2020 год объем платных услуг в рес-
публике вырос в 53,2 раза. При этом основной рост наблюдался в период с 2000 по 2010 г. 
(рис. 6). В 2020 году среди рассматриваемых субъектов больше всех на платные услуги потра-
тил Ставропольский край (144336 млн. руб.), меньше всех - Республика Калмыкия (5883 млн. 
руб.).  

Рис. 6. Объем платных услуг населению (миллионов рублей).  
Источник: данные Росстата. 

 
Объем вкладов в банках имеет тенденцию к стабильному повышению. Наибольшее дове-

рие банку демонстрирует Ставропольский край, вклады которого на 2021 год составляют 
180088 млн. рублей. Но, если наблюдать динамику, то темпы роста данного показателя здесь 
ниже, чем в остальных исследуемых субъектах. В период с 2010 по 2021 год вклады физиче-
ских лиц на рублевых счетах в Сбербанке России по Ставропольскому краю увеличились в 3,7 
раза. Для сравнения, в Чеченской Республике за тот же период они увеличились в 50,9 раза. В 
Республике Дагестан данный показатель увеличился в 10 раз. Численность населения Респуб-
лики Дагестан и Ставропольского края примерно одинакова. Но даже при указанных темпах 
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на 2021 год по объему вкладов Республика Дагестан уступает Ставропольскому краю, разница 
между которыми составила 112692 млн. рублей (рис. 7).  

Рис. 7. Средства (вклады) физических лиц на рублевых счетах в Сбербанке России  
(на начало года; миллионов рублей).  

Источник: данные Росстата. 

 
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что задолженность по креди-

там растет с каждым годом. Среди рассматриваемых субъектов, самым задолженным является 
Ставропольский край, задолженность которого на 2021 год составляет 279964 млн. рублей. 
Разница с предыдущим годом составила 28591 млн. рублей. На Ставропольский край прихо-
дится 50% всех кредитных задолженностей СКФО. За 2021 год самый маленький процент по 
кредитной задолженности среди регионов СКФО приходится на Республику Ингушетия (1%). 
При этом необходимо отметить, что темпы роста по данному показателю довольно высоки по 
всем регионам (рис. 8).  

Рис. 8. Задолженность по кредитам в рублях, предоставленных кредитными  
организациями физическим лицам в регионах СКФО за 2021 г.  

(в % от общего по федеральному округу).  
Источник: данные Росстата.  
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Заключение 
Таким образом, исследование потребительского поведения, независимо от существующих 

подходов и методов, главной своей целью обозначает улучшение предсказательной возможно-
сти на основе эмпирических исследований. Данное условие предполагает использование всего 
методического научного инструментария, включающего в себя эксперимент, опросы, полевые 
исследования, наблюдение и иные методы научного познания. 

Анализ статистических данных использования денежных доходов домохозяйствами позво-
лил выявить стабильный рост расходов на покупку товаров и оплату услуг, как по федераль-
ным округам страны, так и по регионам Северо-Кавказского федерального округа России. 
Наиболее высокие показатели по этой статье расходов демонстрирует Ставропольский край, а 
наибольший рост – Республика Дагестан. Также увеличиваются расходы на приобретение не-
движимости практически по всем территориальным округам и субъектам за исследуемый пе-
риод, которые, в определенной мере, происходят за счет сокращения доли финансовых акти-
вов населения.  

За исследуемый период Россия пережила несколько кризисов. Тем не менее, оборот роз-
ничной торговли устойчиво растет, что интерпретируется увеличением цен на товары. Кроме 
того, рынок общественного питания развивается достаточно динамично. Относительно высо-
кие темпы роста в сфере общественного питания демонстрирует Республика Дагестан, что 
связано в значительной степени с развитием туристической сферы. 

Как негативную тенденцию можно расценивать снижение расходов на пищевые продукты 
и напитки. За исключением Ставропольского края, где наблюдается относительная стабиль-
ность, в регионах Северо-Кавказского федерального округа отмечается падение расходов до-
мохозяйств на продовольствие. В Чеченской Республике затраты семей на продукты питания 
занимают более половины всех расходов. 

В регионах Северного Кавказа с каждым годом растут вклады физических лиц в финансо-
вых организациях, лидером среди которых выступает Ставропольский край. Но в то же время 
повышается задолженность по кредитам с каждым годом. Причем темпы роста по данному 
показателю довольно высоки по всем регионам.  

 
Выводы 
Несмотря на интерес как со стороны теоретиков, так и практиков, потребление и связанные 

с ним иные составляющие поведения потребителей часто остаются за рамками исследователь-
ского внимания и сконцентрированы в основном на концепции рациональности и ограничены 
рыночной ценой товара, собственным доходом, имеющимися ресурсами. Существование раз-
личных подходов является свидетельством глубины исследуемой проблемы. Важным является 
подход к пониманию потребительского поведения, который ориентирует свое внимание непо-
средственно на процесс приобретения и условия реализации потребительского выбора.  

Снижение роста реальной заработной платы в регионах Северного Кавказа сказывается на 
объеме и структуре потребительских расходов населения. Доля продовольственных товаров в 
данной структуре выступает маркером уровня жизни населения. Результаты анализа демон-
стрируют сложившуюся тенденцию к экономии на покупку различных товаров, продуктов и 
услуг у населения, что косвенно подтверждает переход на сберегательную модель поведения, 
при которой основные расходы приходятся на продовольствие и товары первой необходимо-
сти.  
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития и внедрения 
возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан. Дана оценка потенциала их 
использования. Выявлены и обоснованы причины слабой освоенности ВИЭ в регионе, ос-
новными из которых, по нашему мнению, являются отсутствие соответствующей пра-
вовой и нормативной базы, четкая государственная политика и поддержка в этой сфе-
ре, сформированные в виде соответствующего законодательного акта. Определены пер-
спективы для эффективного использования возобновляемых источников энергии для ин-
тенсификации энергосбережения в регионе. Сформулированы предложения по созданию 
правовой базы регулирования взаимоотношений, возникающих в процессе деятельности в 
сфере использования ВИЭ в целях создания благоприятных предпосылок для мотивации, 
стимулирования и обеспечения инвестиционной привлекательности, приоритетного ис-
пользования этих источников энергии в интересах улучшения социальных, экологических 
условий жизни и сбережения энергоресурсов в Республике Дагестан. 
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POTENTIAL FOR THE USE OF RENEWABLE 

ENERGY SOURCES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. The article discusses the main trends in the development and introduction of renewable 
energy sources in the Republic of Dagestan. The potential of their use is assessed. The reasons 
for the weak development of renewable energy in the region are identified and substantiated, the 
main of which, in our opinion, are the lack of an appropriate legal and regulatory framework, a 
clear state policy and support in this area, formed in the form of an appropriate legislative act. 
Prospects for the effective use of renewable energy sources for the intensification of energy con-
servation in the region have been identified. Proposals are formulated to create a legal framework 
for regulating relationships arising in the course of activities in the field of renewable energy use 
in order to create favorable prerequisites for motivating, stimulating and ensuring investment at-
tractiveness, priority use of these energy sources in the interests of improving social, environmental 
living conditions and saving energy resources in the Republic of Dagestan. 
Keywords: renewable energy sources, potential, region. 

 
Сегодня возобновляемая энергетика является наиболее быстро развивающимся направле-

нием в энергетике, которое уже невозможно не замечать или недооценивать. В 2019 году доля 
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возобновляемой энергии в общем производстве электроэнергии в Европе составила 34,6%. В 
некоторых странах мира доля возобновляемой энергии в общем объеме потребления энер-
гии превысило 50%. «По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), до 
2024 года производство энергии за счет возобновляемых источников в мире вырастет на 50% 
по сравнению с 2018 годом и достигнет 3 721 гигаватта».[1]1  

Под возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) понимаются источники энергии, непре-
рывно возобновляемые за счет естественно протекающих природных процессов: энергия сол-
нечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая энергия воды; геотермальная энергия - 
тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, а также антропогенные источники первичных 
энергоресурсов: биомасса, биогаз и иное топливо из органических отходов, используемые для 
производства электрической и (или) тепловой энергии и др.  

«Использование ВИЭ стало одной из наиболее быстрорастущих областей экономики. В 
ведущих странах Евросоюза (ЕС) по оценкам Международного энергетического агентства 
(МЭА) производство энергии из ВИЭ ежегодно растет на 10–20%. По прогнозам Европейско-
го совета по возобновляемой энергетике к 2040 году возобновляемые источники смогут обес-
печить 50 % производства энергии в мире. В соответствии с решением Европарламента доля 
ВИЭ в энергобалансе ЕС в 2020 году должна составить 20 %, в 2040 году – 40 %».[2]2 

Страны с большими запасами углеводородов зачастую недооценивают потенциал возоб-
новляемой энергетики. Борьба за экологию и снижение цен на технологии ВИЭ являются 
предпосылками для анализа потенциала возобновляемой энергетики в мире и регионах. 
Рассмотрим особенности развития энергетики на региональном уровне на примере Республи-
ки Дагестан, как территории, имеющей значительный потенциал использования возобновляе-
мых источников энергии. Занимая площадь 50,3 тыс. км² и с населением более чем 3,1 млн. 
человек, Дагестан является одним из самых крупных субъектов на юге России. Природные 
условия республики разнообразны: от горных хребтов, высотой более 4 км до пологих низ-
менностей, расположенных на отметке ниже уровня моря. Наличие различных природных ре-
сурсов и выгодное географическое расположение создают благоприятные условия для эконо-
мического развития Дагестана. За последние 5 лет в Дагестане прослеживается устойчивый 
тренд роста энергопотребления, которое в среднем за период 2015-2022 гг. было на уровне 
6338,42 млн. кВт·ч. В то же время производство электроэнергии в регионе имеет тенденцию к 
снижению, достигнув в 2019 году своего минимального значения 4116,5 млн. кВт/ч. (рисунок 1).  

1 Использование возобновляемых источников энергии: цели, потенциал// https://report.az/ru/energetika/ispolzovanie-
vozobnovlyaemih-istochnikov-energii-celi-potencial/?ysclid=lm7r0psft1903081320 
2 Гардееня Д.С Повышение потенциала использования возобновляемых источников энергии//https://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/64995/1/978-5-8295-0567-7_2018-046.pdf?ysclid=lm7qrv2z2i225624935  

Рис. 1. Динамика производства и потребления электроэнергии  
в Республике Дагестан, млн. кВт·ч. 

Источник: составлено на основе данных официальных сайтов Росстата и Дагестанстата [5, 6]  
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Главная причина дефицитности энергопроизводства в Дагестане – ограниченность запасов 
органических видов топлива. Несмотря на наличие ресурсов нефти и газа в Дагестане, по 
большей части все продукты их переработки ввиду отсутствия соответствующих перерабаты-
вающих производств внутри республики, поступают в регион извне.  

Дагестан представляет собой аграрно-индустриальную республику, 55% населения которой 
проживает в сельской местности. Отличительной чертой Республики Дагестан является значи-
тельное количество небольших потребителей энергии, расположенных удаленно друг от друга 
и центров распределения энергии – это села, кутаны, фермы и другие мелкие сельские поселе-
ния. Сооружение систем электроснабжения или проведение газопроводов к потребителям, 
расположенным в периферийных районах с горным рельефом местности, не имеет экономиче-
ской выгоды, ввиду значительных расходов на постройку распределительной электрической 
сети большой протяженности и существенными (около 20%) потерями в них при передаче 
электроэнергии. Таким потребителям с экономической точки зрения при сложившейся стои-
мости традиционного органического топлива становится более выгодно замещать целиком 
или частично потребность в энергии за счет возобновляемых источников энергии, которые с 
учетом своей специфики считаются более подходящими для формирования систем автоном-
ного энергоснабжения. В сложившихся в энергетической сфере Республики Дагестан услови-
ях более 60% жителей региона испытывают дефицит в энергообеспечении. В связи с этим рас-
ширение внедрения и использование технологий, основанных на возобновляемых источниках 
энергии, определяется не только стремлением заместить традиционное органическое топливо, 
но и потребностью в формировании цивилизованных, комфортных условий и качества жизни 
населения.  

Сферой возобновляемой энергетики, потенциально наиболее подходящей для практиче-
ской реализации на территории Республики Дагестан, определенно можно считать солнечную 
энергетику. Это обусловлено тем, что продолжительность инсоляции в Республике Дагестан 
составляет примерно 214 дней на территориях с преобладанием равнинного рельефа и 315 
дней в горных районах региона. Показатель удельного валового прихода солнечной энергии 
для Республики Дагестан занимает одно из первых мест по стране. Например, годовая сумма 
солнечной инсоляции для г. Махачкалы, столицы Республики Дагестан, составляет 1581 
кВт·ч/м2, что превышает значения аналогичных показателей по другим городам, расположен-
ным в различных географических зонах страны. (рисунок 2)  

Рис. 2. Годовые суммы солнечной радиации при оптимальном наклоне площадки, кВт·ч/м2 
Источник: составлено на основе данных представленных на сайте http://www.solbat.su/meteorology/insolation  

 
Дагестан располагает большим гидроэнергетическим потенциалом - около 40% потенциала 

рек Северного Кавказа. Потенциальная мощность дагестанской гидроэнергетики оценивается 
в 6,3 млн. кВт, из которых 94% сосредоточено в бассейнах рек Сулак, Самур и Терек, а сум-
марный гидроэнергетический потенциал достигает 40,5 млрд. кВт·ч/год. Потенциал малых и 
мельчайших рек республики составляет 16% от общего гидроэнергетического потенциала. 
Дагестан обладает крупными запасами геотермальных энергоресурсов – более 30 месторожде-
ний, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными запасами в объеме 250 тыс. м3/сутки и 
с эксплуатационными запасами в 120 тыс. м3/сутки. Однако сегодня доля геотермальных ис-
точников энергии в топливно-энергетическом балансе республики незначительна – немногим 
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более 0,5%, тогда как в перспективе она могла бы составлять до 20%, что позволило бы резко 
уменьшить сжигание топлива на коммунальные нужды. Ветроэнергетические ресурсы по 
оценкам, полученным на основе многолетних данных метеорологических станций, располо-
женных на территории республики, составляют порядка 60 млрд. кВт·ч/год. Из биоэнергети-
ческих ресурсов Дагестана можно выделить потенциал использования органических отходов 
животноводства, так как эта отрасль сельского хозяйства является достаточно развитой в реги-
оне. При этом несмотря на значительный потенциал, возобновляемые источники энергии 
практически не используются, за исключением гидроэнергетики и не вовлечены энергобаланс 
Республики Дагестан.  

Дагестан является энергетически зависимым регионом: республика импортирует 90,6% 
природного газа, 76,6% нефтепродуктов, полностью импортирует уголь и сжиженный газ. Из 
гидроэнергетических ресурсов республики освоено всего около 10%. Более 94% общего гид-
роэнергетического потенциала сосредоточено в бассейнах четырех рек — Сулака, Самура, 
Аварского Койсу и Андийского Койсу. Ресурсы ВИЭ Дагестана. Суммарный валовой потен-
циал солнечной, геотермальной, ветровой энергии на территории Республики Дагестан суще-
ственно превышает все актуальные и перспективные уровни потребления топливно-
энергетических ресурсов региона до 2050 г. и позволяет решить проблемы его энергоснабже-
ния на качественно новом уровне.  

По потенциалу солнечной энергии Дагестан является лидером в России со 200-300 солнеч-
ными днями в году и годовой энергоотдачей на 1 квадратный метр в 1,3-1,5 тыс. квтч. Актив-
ное внедрение солнечных батарей и солнечных коллекторов позволит переводить существую-
щие и строящиеся объекты бюджетной сферы на автономное обеспечение теплом и горячей 
водой, что позволит сэкономить до 40 % затрат. В Дагестане разработана технология поточно-
го строительства малых ГЭС «Прометей» на основе типового оборудования, изготовленного 
по усредненным для горного рельефа стандартам[3]3.  

По технологии "Прометей" построены Агульская (600 кВт), Магинская (1,2 МВт) ГЭС, 
Амсарская (1 МВт), Аракульская (1,3 МВт) и Шиназская (1,3 МВт) малые ГЭС. В 2011 году в 
Институте проблем геотермии Дагестанского научного центра Российской Академии наук 
(ИПГ ДНЦ РАН) совместно с Филиалом объединенного института высоких температур 
(ФОИВТ) РАН была разработана республиканская целевая программа "Использование возоб-
новляемых источников энергии в Республике Дагестан до 2020 года". Предполагается строи-
тельство каскадов малых ГЭС в пойме рек Самур, Казикумухское Койсу, Ахтычай, Тлейсерух 
с пересеченной гористой местностью, и не обремененной строениями и сельхозугодиями, об-
щей установленной мощностью 75,46 МВт. 

В Дагестане имеются все перспективы для эффективного развития ветроэнергетики. ИПГ 
ДНЦ РАН предложил установить ряд ветрогенераторов на горе Тарки-Тау, что улучшит энер-
гобаланс столицы Дагестана и обезопасит её от отключений электричества во время пиковых 
режимов.  

Биогазовые установки, разработанные сотрудниками ФОИВТ РАН, работающие на прин-
ципе разложения органических отходов в результате жизнедеятельности анаэробных бакте-
рий, являются одним из перспективных видов ВИЭ в Дагестане, где разводится более 1 млн. 
голов крупного рогатого скота и до 5 млн. голов мелкого рогатого скота. Геотермальная энер-
гетика Дагестана является уникальной геотермальной провинцией России. По термической 
напряженности недр территория Дагестана превосходит все известные осадочные бассейны 
СНГ, за исключением районов современного вулканизма. Дагестан обладает самыми больши-
ми разведанными запасами теплоэнергетических вод – 86,2 тыс. м3/сутки. Геотермальная вода 
используется для отопления жилых домов в городах Кизляр, Махачкала и Избербаш. Высокие 
температуры подземных вод позволяют извлекать их на них электрическую и тепловую энер-
гию с обратной закачкой отработанного теплоносителя. Кроме того, месторождения термаль-
ной воды в Тарумовке, Берикее, Южно-Сухокумске имеют богатый минеральный состав.  

В Институте проблем геотермии разработана опытная установка по добыче редкоземель-
ных, стратегически важных сырьевых компонентов для ряда отраслей экономики. В Дагестане 
сложились благоприятные условия для развития геотермальной энергетики на базе использо-
вания скважин, выработанных нефтяных и газовых месторождений. 

В перспективе к 2030 г. можно осуществить ввод в эксплуатацию не менее 300 МВт элек-
трических мощностей и выработать более 2 млрд. кВтч электроэнергии. ВИЭ в стратегии раз-

3 Амадзиева Н.А. Деневизюк Д. А. Основные тенденции развития и потенциал использования возобновляемых ис-
точников энергии в России и республике Дагестан// Региональные проблемы преобразования экономики. №5. 2021. 
С. 25-31. ISSN: 1812-7096  
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ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

вития Дагестана до 2035 года. 
В июле-сентябре 2018 года Правительством Республики Дагестан было организовано 11 

стратегических сессий в рамках программы разработки Стратегии социально-экономического 
развития Республики Дагестан до 2035 года. 

На стратегической сессии, посвященной развитию топливно-энергетического комплекса, 
были названы основные направления развития энергетики: 

- формирование республиканской тарифной сетки и ценообразование; 
- геологоразведка и разработка шельфов; 
- гидроэнергетика и создание каскада малых ГЭС; 
- развитие энергосберегающих технологий; 
- возобновляемая энергетика. В результате SWOT-анализа были выделены сильные сторо-

ны.  
Народное Собрание РД во втором чтении приняло Закон Республики Дагестан "Об исполь-

зовании возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан", что говорит о росте 
интереса руководства региона к развитию ВИЭ на основе солнечной и ветровой энергии. Это 
имеет достаточно большую перспективу в отдаленных территориях республики, как в горах, 
так и на равнине. 

Развитие распределенной энергетики в горных районах Дагестана является выходом из ту-
пика неплатежей в электросетях, а в глобальной перспективе - достижением энергетической 
безопасности республики. Использование солнечных коллекторов для отопления и снабжения 
горячей водой 5- и 9-этажных жилых домов позволит значительно сократить затраты на газ: в 
летнее время - до 80- 100%, в зимнее - до 40%. 

Экономическая привлекательность использования альтернативной энергетики повысится 
благодаря применению традиционных финансовых инструментов, таких как лизинг, префе-
ренции, субсидии. Это будет предусмотрено нормативными актами, которые будут разработа-
ны на основе вновь принятого Закона Республики Дагестан "Об использовании возобновляе-
мых источников энергии в Республике Дагестан".  

Одним из наиболее значимых барьеров, ограничивающих внедрение энергоэффективных 
технологий на предприятиях, является низкая стоимость энергетических ресурсов. Поэтому 
для интенсификации энергосбережения в регионе необходимо обоснованное повышение внут-
ренних цен на энергоносители, экономически оправданными, приемлемыми для потребителей 
темпами; постепенная ликвидация перекрестного субсидирования в тарифообразовании. Вме-
сте с тем эффективное ценовое регулирование является весьма важным, но недостаточным 
условием интенсификации энергосбережения.  

 Для экономически эффективных методов в РД необходимо осуществление системы право-
вых, административных и экономических мер, стимулирующих эффективное использование 
энергии, в том числе: изменение существующих правил, норм и регламентов, определяющих 
расходование топлива и энергии, в направлении ужесточения требований к энергосбереже-
нию; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления, а также установление 
стандартов энергопотребления и предельных потерь энергетических ресурсов; обязательная 
сертификация энергопотребляющего оборудования и приборов массового применения для 
установления их соответствия нормативам расхода энергии; проведение регулярного надзора 
за эффективным и рациональным расходованием энергоресурсов предприятий; создание до-
полнительных хозяйственных стимулов энергосбережения, превращающих его в эффектив-
ную сферу бизнеса; широкая популяризация государством эффективного использования энер-
гии среди населения, массовое обучение персонала; создание доступных баз данных, содержа-
щих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, норма-
тивно-технической документации; проведение конференций и семинаров по обмену опытом, 
пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации и т.д. Задача состоит в том, 
чтобы за счет целенаправленной государственной политики обеспечить заинтересованность 
потребителей энергоресурсов в инвестировании в энергосбережение, создать более привлека-
тельные условия для вложения капитала в эту сферу деятельности, снизив возможные финан-
сово-экономические риски.  

Одной из важных причин неосвоенных ВИЭ в Дагестане является отсутствие в регионе со-
ответствующей правовой и нормативной базы, четкой государственной политики и поддержки 
в этой сфере, сформированных в виде соответствующего законодательного акта. 

В первую очередь в этом должно быть заинтересовано государство, с переводом объектов 
бюджетного финансирования на ВИЭ, созданием условий бизнесу, инвесторам, исполните-
лям. 
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Проект закона Республики Дагестан предусматривает создание правовой базы по регулиро-
ванию взаимоотношений, возникающих в процессе деятельности в сфере использования ВИЭ, 
в целях создания благоприятных предпосылок для мотивации, стимулирования и обеспечения 
инвестиционной привлекательности, приоритетного использования этих источников энергии в 
интересах улучшения социальных, экологических условий жизни и сбережения энергоресур-
сов. 

Аналогичные законы приняты в других субъектах Российской Федерации – в Краснодар-
ском крае и Республике Саха-Якутия.  

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Рес-
публики Дагестан государственной политики в сфере использования возобновляемых источ-
ников энергии, в целях создания благоприятных организационных и экономических условий 
для приоритетного использования данных источников энергии в интересах улучшения соци-
ально-экономического положения населения, охраны окружающей среды и экономии возоб-
новляемых источников энергии. 

Принятие Закона Республики Дагестан "Об использовании возобновляемых источников 
энергии в Республике Дагестан" дает определенный стимул для роста инвестиций в альтерна-
тивную энергетику в регионе и потребует принятия нескольких нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность в этой области. 

Основой решения проблемы вовлечения в топливно-энергетический баланс республики 
ВИЭ должны стать долговременные программы по нетрадиционной энергетике на федераль-
ном и региональном уровне, включающие все этапы работ. При всей значимости задачи прак-
тическое решение ее невозможно без создания соответствующей экономической и правовой 
базы. 

Решение проблемы вовлечения в топливно-энергетический баланс ВИЭ диктует необходи-
мость создания базы данных о региональном потенциале и методики ее создания с учетом 
ограниченности исходной информации.  

 
Выводы 
Успешное выполнение указанных задач необходимо для достижения долгосрочных целей 

устойчивого социально-экономического развития Республики Дагестан. Это позволит придать 
дополнительный импульс модернизации и диверсификации дагестанской экономики, снизить 
ее зависимость от внешней конъюнктуры, способствовать созданию благоприятных условий 
для участников внешнеэкономической деятельности Республики Дагестан. 

Меры, направленные на решение данных задач, призваны стимулировать развитие электро-
энергетики региона, что является основой для разработки инвестиционных программ распре-
делительных сетевых компаний и продвижения положительного имиджа Республики Дагестан 
и инвестиционных проектов.  

Для Дагестана с его огромным потенциалом возобновляемых энергоресурсов и ощутимым 
дефицитом в топливно-энергетическом балансе принятие подобных программ имеет важное 
значение. Поэтому понятна актуальность разработки и принятия о проведении в 2021 году 
конкурсного отбора проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на 
основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа 
электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках. Закон должен в макси-
мальной степени учесть экологические аспекты источников энергии.  
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ПРИРОДОПОДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПАСТБИЩНОГО  

ЖИВОТНОВОДСТВА И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ДАГЕСТАНЕ    
Аннотация. Актуальность. Экономико-географические аспекты территориальной ор-
ганизации хозяйства горно-полупустынного Дагестана имеют свои особенности, связан-
ные с необходимостью совершенствования традиционного пастбищного землепользова-
ния, внедрения природоподобной технологии организации отгонного животноводства и 
перспективного агротуризма на слабо освоенных экзотичных горных и полупустынных 
ландшафтах. Материалы и методы. В условиях ведения хозяйственной деятельности 
на ограниченных финансовых, материальных и земельных ресурсах разработан методоло-
гический подход к организации корпоративного управления массовых частнопредпринима-
тельских малых форм пастбищного животноводства на основе межзонального комбини-
рованного землепользования. Очевиден эколого-экономический эффект за счет комбини-
рованного использования полупустынных и горных пастбищ и динамика роста турист-
ско-рекреационных показателей. Результаты и дискуссии. Комбинированное использо-
вание земель разных зон с разными естественными ритмами развития растительности 
способствует восстановлению и функционированию качества сезонно используемых по-
лупустынных и горных пастбищных земель на основе природоподобной технологии орга-
низации содержания скота со значительно низкими материально-техническими затра-
тами в условиях зимнего отгонно-пастбищного содержания скота на равнинно-
полупустынных пастбищах, чем на стойловом содержании в горах. Одновременно с при-
родоподобной технологией пастбищного животноводства решаем проблему перспектив-
ного эколого-познавательного сельского туризма на горно-полупустынных ландшафтах 
Дагестана. Заключение. Рекомендовано эколого-ландшафтное совершенствование от-
гонно-пастбищного землепользования на основе организации природоподобной технологии 
в естественных условиях содержания скота и создания горно- и полупустынно-
приморского аграрно-туристического кластера в Дагестане. 
Ключевые слова: экологизация, корпоративная, природоподобная технология, пастби-
щеоборот, кластер, агроэкотуризм, расслоение населения, ассимиляционный потенциал, 
кластер, синергичное развитие, этнокультурные ценности.  
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NATURE-LIKE TECHNOLOGY OF PASTURE REVIVAL ANIMAL HUSBANDRY AND 

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN DAGESTAN  
 

Abstract. Relevance. The economic and geographical aspects of the territorial organization of the 
economy of mountainous and semi-desert Dagestan have their own peculiarities associated with 
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МАГОМЕДОВ А.М.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В ДАГЕСТАНЕ В СВЯЗИ С ПРИРОДОПОДОБНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ И ТУРИЗМОМ 

the need to improve traditional pasture land use, the introduction of nature-like technology for the 
organization of livestock breeding and promising agrotourism on poorly developed exotic mountain 
and semi-desert landscapes. Materials and methods. In the conditions of conducting economic 
activity on limited financial, material and land resources, a methodological approach to the organ-
ization of corporate governance of mass private small forms of pasture livestock based on inter-
zonal combined land use has been developed. The ecological and economic effect is obvious due 
to the combined use of semi-desert and mountain pastures and the dynamics of the growth of 
tourist and recreational indicators. Results and discussions. The combined use of lands of dif-
ferent zones with different natural rhythms of vegetation development contributes to the restoration 
and functioning of the quality of seasonally used semi-desert and mountain pasture lands on the 
basis of a nature-like technology for the organization of livestock maintenance with significantly 
low material and technical costs in conditions of winter driving-pasture cattle on flat-semi-desert 
pastures than on stable maintenance in the mountains. Simultaneously with the nature-like tech-
nology of pasture animal husbandry, we are solving the problem of promising ecological and ed-
ucational rural tourism in the mountainous and semi-desert landscapes of Dagestan. Conclusion. 
Ecological and landscape improvement of pasture land use based on the organization of nature-
like technology in natural conditions of livestock keeping and the creation of a mountain and 
semi-desert-seaside agrarian and tourist cluster in Dagestan is recommended. 
Keywords: ecologization, corporate, nature-like technology, pasture turnover, cluster, agroecotour-
ism, stratification of the population, assimilation potential, cluster, synergistic development, ethno-
cultural values. 

 
Введение  
Актуальность темы обусловлена необходимостью совершенствования природопользования 

горных и полупустынных ландшафтов, возрождения отгонно-пастбищного животноводства с 
природоподобной технологией, и экологизации землепользования с перспективной аграрно-
рекреационной кластеризацией.  

Горные территории обладают уникальной природной спецификой хозяйственного освое-
ния, а также спецификой традиционного хозяйственного поведения экономических субъектов, 
что требует совершенствования системных знаний, необходимых для «качественного» разви-
тия их хозяйства. Каждый горный регион располагает особенными природно-климатическими 
условиями, сформировавшими хозяйство, культуру и предполагает необходимость выработки 
соответствующих научно-обоснованных решений для реализации экономической политики. 
Кроме того, горные территории обладают ресурсами, от которых зависит благополучие и раз-
витие прилегающих и более отдаленных низменных районов. Прежде всего, это водные, поч-
венно-растительные, минерально-биологические, и туристско-рекреационные ресурсы. Осо-
бое значение имеет культурный потенциал горных районов со своими ноу-хау в области сель-
ского хозяйства, социальной психологии и жизни горных общин, исторически адаптирован-
ных к сложным, экстремальным природным условиям [4, с.339]. 

Основной природной средой, в которой сформировалось животноводство дагестанцев, яв-
ляются горно-луговые и полупустынные ландшафты, на которых сложился традиционный 
экстенсивный кочевой и отгонно-пастбищный тип организации территории с природоподоб-
ной технологией сохранения ассимиляционного и воспроизводственного потенциала есте-
ственных пастбищных земель для содержания адаптированных видов животных (овец, круп-
ного рогатого скота, лошадей, яков и др.).  

Одной из серьёзных проблем, определяющих низкую эффективность горного животновод-
ства и развития деградационных процессов в пределах горных экосистем, остаётся отсутствие 
пород скота и овец, адаптированных к суровым горным условиям. Известно, что местные ов-
цы легче приспосабливаются к природным условиям высокогорий, более продуктивно ис-
пользуют овечьи пастбища. С экологической точки зрения преимущество остаётся за мясной 
курдючной овцой (осетинской и тушинской породы) [1, с.64].  

Так называемое, этническое природопользование должно предполагать не удержание тра-
диционных видов производства и быта в замкнутых высотно-поясных границах гор и полупу-
стынь, а их развитие и обогащение взаимодополняющими естественными сезонными условия-
ми и миграцией скота, которые не наносят ущерб окружающей среде, а существуют с ней в 
гармонии и позволяют поддержать взаимовыгодный баланс животноводства между биосфе-
рой и техносферой, внедряя природоподобную технологию организации естественных расти-
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тельно-кормовых ресурсов разных ландшафтов республики.  
Отгонно-пастбищное животноводство является старой и важной формой жизнедеятельно-

сти и ресурсообеспечения во многих регионах. Отгонно-пастбищное животноводство опирает-
ся на использование традиционных знаний, практик и институтов. Однако в ряде случаев тра-
диционные институты замещаются формальными не узаконенными положениями, что ведёт к 
конфликтам между охраной природы и жизнеобеспечением местного населения. Современные 
изменения климата, социально-политические изменения, развитие рыночных отношений, от-
ток молодёжи с гор и прочие угрожают разрушению отгонно-пастбищного животноводства. К 
тому же расслоение населения и новые институты землепользования приводят к конфликтам 
между животноводами и лесниками, животноводами и населением, занимающимся в области 
туризма, полеводства и др. [9, с.283]. Апробирование модели хозяйствования представляют 
собой результат долгого пути диалектического развития человека, как элемента бытия 
(природы), в котором человечество путём ошибок и находок, сравнений и открытий удовле-
творял более или менее свои потребности и таким образом обеспечивали устойчивое развитие 
осваиваемых территорий [7, с.349].  

Использование земель и организация территории в горных и полупустынных ландшафтах 
Дагестана рассматриваем в связи с новыми направлениями природоподобной технологии се-
зонного кормообеспечения корпоративного скотоводства и экологизации агротуризма.  

 
Материалы и методы 
Экологически ориентированный межзональный цикл пастбищного землепользования в Да-

гестане способствует, во-первых, сохранению равновесия и целостности региональной эколо-
гической системы; во-вторых, комбинированному использованию земель с разными есте-
ственными ритмами развития растительности; в-третьих, восстановлению качества естествен-
ных полупустынных и горных пастбищных земель [13, с.19] и в целом эколого-ландшафтному 
функционированию пастбищно-животноводческих систем региона. Внедрение природоподоб-
ных технологий ускоряет и модернизирует эти процессы и стали необходимыми для формиро-
вания перспективных аграрно-туристских кластеров преимущественно на основе природо- и 
землепользования. 

Территории, имеющие горный характер подстилающей поверхности, с уникальными при-
родной и хозяйственной спецификой, требуют совершенствования системных знаний, необхо-
димых для качественного развития хозяйства горных районов. Важным становится определе-
ние слабых звеньев региональной системы, выявление причинно-следственных связей для ста-
билизации экономического положения горных районов. Изучение горных регионов специфич-
но: каждый горный регион должен изучаться в границах существующих понятий, критериев 
оценки, методов исследования, но с учетом сложившегося культурного уровня [2, с.688].  

Одной из причин побуждающей людей проводить отпуск в путешествии является история 
данной территории, особенности её природы и культуры. Именно туристический потенциал 
территории выражен в его истории, культурном наследии, а также в разнообразных уникаль-
ных исторических и культурных объектах, являющихся факторами, определяющими успеш-
ное развитие туризма в республике.  

Основными актёрами, занятыми в сфере туризма, являются: государственные агентства, 
реализующие проекты, специальные сельскохозяйственные предприятия, предприятия по из-
готовлению и распространению сувениров, торговая сеть, наемные рабочие, в том числе ми-
гранты из других стран, владельцы земель и ресторанов, наконец, туристические агентства. 
Тем не менее, агротуризм не может рассматриваться как панацея для ликвидации проблем 
горных территорий. Ведь только некоторые места являются привлекательными для туристов. 
Далеко не все фермеры обладают достаточными навыками, чтобы успешно осваивать агроту-
ристическое направление [9, с.283]. 

Особую озабоченность вызывает земли сельскохозяйственных угодий для виноградарства, 
овцеводства и овощеводства, а также развиваемые на их основе производства пищевой про-
мышленности, востребованные отдыхающими в республике.  

До сих пор ландшафтно-экологический подход к использованию земель республики не 
учитывали крупномасштабные дифференциации, а давал лишь мелкомасштабные фоновые 
зональные условия, без учета полимасштабных ландшафтных сельскохозяйственных преиму-
ществ для всей республики. Землепользование рассматривается не как частное производствен-
но-потребительское средство, а как массовая эколого-воспроизводственная деятельность со-
здающая самовосстановительный ассимиляционный потенциал территории.  

«Дагестан является одной из немногих горных республик России, которая давно проводит 
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самостоятельную политику развития горных районов. …Таких комплексных интеграционных 
подходов к развитию горных территорий в других субъектах России ещё не существует. Тем 
не менее, республика все еще не достигла ожидаемых результатов по устойчивому и паритет-
ному развитию горных территорий. Республика Дагестан в течение всего 20 века подверглась 
процессам планового, принудительного, вынужденного и стихийного массового переселения 
населения с гор на равнину и за пределы Северного Кавказа» [5, с.330]. 

При анализе и апробации пастбищного землепользования в экстремальных природных 
условиях горной и полупустынной территорий Дагестана относительно выгодным оказался 
отгонно-полукочевой способ организации овцеводства на комбинированно используемых се-
зонных естественных кормовых угодьях гор и полупустынь. Это связано с низкими среднего-
довыми капиталовложениями и затратами труда при незначительных производственных фон-
дах сельскохозяйственного назначения на единицу сельхозугодий и среднегодового работника 
(табл.1), и значительных размеров валовой производимой продукции особенно в межзональ-
ных типах отгонного животноводства [17, с.159] максимально приближенным к природопо-
добным технологиям организации территории1.  

 
Таблица 1 

Уровень интенсивности сельскохозяйственного производства в разных типах высот-
ной организации пастбищной территории (в среднем за 2015-2016 гг.) *  

№№ типов органи-
зации ландшафтных 

территории 

Пределы высотного распро-
странения типов организа-

ции территории (в м) 

Валовая продукция сельского 
хозяйства (т ыс. руб.) 

Осн. производств. фонды сель-
хоз. назначения (тыс. руб.) 

На 1 среднегод 
работника 

На 1 га сель-
хозугодий 

На 1 средне-
год работника 

На 1 га сельхо-
зугодий 

Зональные типы 

  0 – 200 4616,0 82,2 9241,4 164,6 

  0 –50 3743,2 138,6 10445,8 388,4 

  -28 –150 3253,2 367,3 10516,5 1187,6 

  200 – 900 1698,2 148,0 6698,3 583,6 

  600 – 1200 342,2 54,4 2796,0 380,9 

  1000 – 25000 490,8 43,9 2020,1 180,8 

Межзональные совмещенные типы 

(4+1,2) (0-200) – (200 - 900) 1698,8 67,7 5390,2 210,9 

(4+1,2,3) (–28-200) – (200- 900) 1564,7 95,8 3526,2 215,9 

(5+2,3) (0-150) – (600 - 1200) 2026,0 89,0 3437,3 151,0 

(5+1,2) (0-200) – (600 - 1200) 2185,2 131,9 5504,9 332,3 

(6+2) (0-50) – (1000 - 2500) 1519,7 53,6 4139,7 145,9 

(6+1,2) (0-50) – (1000 - 3000) 945,4 36,0 2922,8 111,4 

*Примечание: выборка и расчеты автора из стат. сб. «Показатели финансово-хозяйственной деятельности 
сельхозпредприятий в среднем за 2015-2016 годы». МСХ РД - С. 11,15 связаны с отсутствием статистических 
показателей (учета и отчетности) по типам организации ландшафтных территорий в современных частных и 
корпоративных формах организации производства. 

 
Территориальные различия в аграрно-производственных направлениях, сформировавшихся 

под воздействием природных и социально- экономических факторов, в большей степени эф-
фективны в отгонно-пастбищном землепользовании с экологизацией и воспроизводством при-
родных земельных ресурсов, на основе комбинированного использования естественных сезон-
ных ритмов растительности разных ландшафтов. 

Классическая модель использования природных земельно-растительных ресурсов спрово-
цирует владельцев скота на всемерный рост собственного поголовья, которое приводит к 
пастбищной дигрессии вследствие перевыпаса.  

Очевидно, что в современных условиях горного или полупустынного ландшафтов органи-
зация полного пастбищного цикла содержания скота невозможно. Комбинированное исполь-

1 Ракитников А.Н. География сельского хозяйства (проблемы и методы исследования). /Типы организации террито-
рии. М., «Мысль», 1970. – С.74-79.  
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зование пастбищных земель ландшафтов разных широтных зон и высотных поясов позволяет 
организацию полного годового цикла отгонно-пастбищного содержания скота, который спо-
собствует эколого-экономической регламентации и устойчивой сезонно-пастбищной органи-
зации природопользования. 

В горно-полупустынных ландшафтах стратегическое решение проблем совершенствования 
использования земельных ресурсов в пределах каждого из этих невозможно рассматривать в 
полном цикле, так как узкоместные условия использования земельных ресурсов маргиналь-
ных территорий необходимо рассматривать в сезонном комбинировании их землепользова-
ние.  

Уровень интенсивности и экономическая эффективность (см.табл.1) производства сельско-
хозяйственных предприятий на землях горно-лугово-степных ландшафтов (4,5,6), коопериру-
ющих с предприятиями, использующими равнинные полупустынно-сухостепные земли (1,2,3) 
выше, чем в предгорно-горных (5,6) за счет кооперирования естественных различий в природ-
ных земельных ресурсах для полного производственного цикла содержания скота [18, с.12].  

Комбинированное использование пастбищных земель разных широтных зон и высотных 
поясов позволяет организацию полного годового цикла отгонно-пастбищного содержания ско-
та, который способствует эколого-экономической регламентации и устойчивой сезонно-
пастбищной организации землепользования. Организован он с целью эффективного содержа-
ния максимального поголовья скота на основе комбинированного использования сельскохо-
зяйственных угодий приуроченных к разным природным зональным ландшафтным типам зе-
мель, соответствующих сезонным биологическим ритмам качественного роста и развития рас-
тительности.  

Современное землепользование в экстремальных условиях гор и полупустыни Дагестана, 
продолжает развиваться вне связи с другими смежными природными условиями, а лишь на 
основе использования внутризональных земельных ресурсов замыкаясь в пределах своих уз-
коместных возможностей. До настоящего времени система землепользования ориентирова-
лась главным образом лишь на задачи производства, что привело к возникновению экологиче-
ских проблем. Особенно ярко это проявилось в сельском хозяйстве, которое больше других 
отраслей зависит от состояния земли, подверженной негативным природным процессам, раз-
витию эрозии и дефляции, снижению качества земельных ресурсов и требуют проведения ра-
ционализации устойчивого природо- и землепользования [17, с.159]. 

Основные направления стратегии рационального использования земельных ресурсов гор-
ного и полупустынного Дагестана заключаются в приоритетности совмещенного развития аг-
рарного и курортно-рекреационного комплексов ввиду имеющихся природных и социально-
экономических предпосылок и с учетом природно-экологических ограничений.  

Ландшафтно-экологический метод рационализации землепользования обеспечивает созда-
ние экологически устойчивого природопользования, обладающего способностью к саморегу-
ляции, так как её экосистема не истощается и природно-ресурсный потенциал используется с 
учетом сохранения биоразнообразия и появляется возможность получить долговременный 
эколого-экономический эффект с наименьшими затратами производства и сохранением ланд-
шафтно-экологической ёмкости территории, которые благоприятствуют выполнению функ-
ции комплексного рассмотрения природно-хозяйственных аграрно-рекреационных проблем 
земельных ресурсов и экологизации землепользования, которые сложно решаются в условиях 
рынка и организации воспроизводственного процесса.  

Отгонно-пастбищная система скотоводства благодаря природоподобной технологии ком-
бинированного пастбищного землепользования становится самой малозатратной природно-
репродуктивной системой организации скотоводства, в которой воспроизводятся раститель-
ность и качество земельных ресурсов, а величина и эффективность произведенной продукции 
преобладают над суммарной продукцией, произведенной в условиях содержания скота в горах 
и на равнине без перегона, в основном за счет экономии затрат на заготовку и транспортиров-
ку кормов внедрением природоподобной технологии организации производства. 

 
Результаты и обсуждение 
Более 60% горно-полупустынных пастбищных земель Дагестана подверженных разновид-

ной (водной и ветровой) эрозии, опустыниванию и деградации предопределили сезонно-
комбинированное аграрно-рекреационное природопользование, которое не регулируются ры-
ночными механизмами и необходимо восстановить сезонное, то есть только зимнее, содержа-
ние скота на равнинных пастбищах, и одна только эта мера резко улучшит экологическое со-
стояние таких пастбищ. Именно летний выпас в сухостепных и полупустынных ландшафтах 



51  www.rppe.ru 

 
МАГОМЕДОВ А.М.  

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАСТБИЩНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В ДАГЕСТАНЕ В СВЯЗИ С ПРИРОДОПОДОБНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ И ТУРИЗМОМ 

равнинного Дагестана, часто сочетающийся по времени с засухами, наносит наибольший 
ущерб растительности и почвам [23, с.39].  

Предварительные расчеты (см.табл.1) показали, что при комбинированном сезонном ис-
пользовании земель и существующей недостаточной освоенности территории высокогорий и 
полупустынь система отгонно-пастбищного использования земель полупустынь горными хо-
зяйствами является самой малозатратной эколого-экономичной организацией животноводства 
республики, за счет её взаимоусиливающего синергического эффекта на содержание пастбищ-
ного скотоводства и организацию аграрно-туристских хозяйств, которые могут взаимодопол-
нять объективно востребованные условия природоподобных технологий для формирования 
животноводческо-туристского кластера республики. 

Стоимость затрат на содержание 1000 голов овец горных хозяйств с зимним отгоном на 
равнину обходится на 150 тысяч рублей дешевле чем их содержание в горах без отгона 
(см.табл.2). 

 
Таблица 2 

Расчет затрат на годовое содержание отары (1000 голов) овец  
с перегоном и без перегона на зимние пастбища (в тыс. рублях) *  

 Затраты на содержание овец в горах без 
зимнего отгона на равнину 

Стоимость 
затрат 

Затраты на содержание овец в горах с 
зимним отгоном на равнину 

Стоимость 
затрат 

Летом Летом 

1.Оплата трем чабанам на 6 месяцев с 
расчета 10тыс. руб. на месяц 

10х3х6=180 
1.Оплата трем чабанам на 6 месяцев с 
расчета 10тыс. руб. на месяц 

10х3х6=180 

2.На сезонные произв. работы (ручная 
стрижка, окот, ягнение) 

35 
2.На уход и сохранение ягнят во время 
перегона 

10 

3.На прочие (зооветслужба) 10 3.На прочие (зооветслужба) 10 

Всего затрат на летнее содержание 225 Всего затрат на летнее содержание 200 

Зимой Зимой 

1. Оплата трем чабанам на 6 месяцев с 
расчета 10тыс. руб. на месяц и подсоб-
ному рабочему 

10х3х6=18025 
1. Оплата трем чабанам на 6 месяцев с 
расчета 10тыс. руб. на месяц и 
подсобному рабочему 

10х3х 6=18010 

2.Заготовка, транспортировка и подача 
кормов (кормозатраты) 

170 
2. Плата за аренду пастбища и страховые 
корма (кормозатраты) 

40 

3.Плата за аренду пастбища - 
3.На сезонные работы (механизированная 
стрижка, окот и ягнение) 

20 

Всего затрат на зимнее содержание 375 Всего затрат на зимнее содержание 250 

Итого затрат в году 600 Итого затрат в году 450 

*Примечание: составлена автором на основе сравнения данных отчетов и опроса горных хозяйств СПК им. К. 
Дамадаева Чародинского района Республики Дагестан отгонного и без отгонного содержания овец.  

 
«Выход из кризиса возможен лишь путём создания техносферы, базирующейся на техноло-

гиях, воспроизводящих системы и процессы живой природы в виде технических систем и тех-
нологических процессов, интегрированных в естественный природный ресурсооборот. Такие 
технологии мы называем природоподобными, и именно они должны лечь в основу принципи-
ально новой технологической базы цивилизации. Иными словами, смысл создания природопо-
добной техносферы состоит в восстановлении своеобразного "обмена веществ" природы – 
естественного самосогласованного ресурсооборота, нарушенного сегодняшними технология-
ми, которые вырваны из естественного природного контекста» [10, с.456].  

Для решения одной из сложных проблем человечества как глобальное изменение климата в 
своём выступлении на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент РФ Владимир Пу-
тин сказал: "Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принци-
пиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а 
существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между 
биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убежден, чтобы 
ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал"[20, стенограмма].  

В современном мире эволюция научной мысли уже направлена не на завоевание природы, 
а на выстраивание гармоничного взаимодействия между человеком и окружающей средой, 
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чтобы в исторически сложившейся отрасли пастбищного животноводства сформировался ба-
ланс между техническими достижениями и природопользованием, в обеспечении скота есте-
ственными кормовыми ресурсами. В таких условиях мы оказываем серьезное позитивное вли-
яние на решение аграрно-экологических проблем горно- и полупустынно-пастбищного живот-
новодства Дагестана, используя их для организации отгонно-пастбищного животноводства по 
типу мигрирующих диких животных.  

Главная цель организации природоподобных технологий в исторически сложившихся от-
раслях пастбищного животноводства Дагестана заключается не в использовании природы, а в 
выстраивании гармоничного взаимодействия между человеком и окружающей средой, форми-
ровании оправданного баланса между техническими достижениями и природой и тем самым 
сохранить и воспроизводить не только поголовье скота, но и качество естественных земель-
ных ресурсов горно-полупустынных ландшафтов республики. 

Для горно-пастбищного землепользования, которое считают устаревшим типом природо-
пользования, модернизация рассматривается в контексте организации природоподобной тех-
нологии кормообеспеченности пастбищного животноводства и обеспеченности местного насе-
ления и туристов животноводческой и местной кустарно-сувенирной продукцией перспектив-
ного аграрно-рекреационного кластера.  

Расчеты показали (см.табл.1,2), что при комбинированном использовании земель, суще-
ственно различающихся сезонными биологическими ритмами растительности разных природ-
ных зон и ландшафтов, количество поголовья скота или производимая продукция животно-
водства (по принципу синергического эффекта) в разы превосходит, чем суммарно получают 
при самостоятельной внутризональной организации животноводства в горах и/или на равнине.  

Организация вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых и непригодных для 
сельскохозяйственного использования высокогорных и полупустынных земель в рекреацион-
ной деятельности является одной из мер по совершенствованию видов землепользования, ти-
пов организации территорий и социально-экономических условий жизни населения горных и 
полупустынных районов Дагестана внедряя природоподобную технологию организации паст-
бищного природо- и землепользования.  

Экологизация современного горного и полупустынного пастбищного землепользования 
Дагестана решает стратегические эколого-экономические задачи интегрированного сезонно-
комбинированного пастбищного землепользования и содержания скота, с одновременным 
естественным самосохранением качества земель, повышением их ёмкости и эффективности 
использования естественных сезонных ритмов развития растительности разных ландшафтов.  

В силу комплексности проявления природных ресурсов, система природопользования 
должна учитывать индивидуальные особенности территории, климата, производственной дея-
тельности местного населения, что будет, несомненно, способствовать повышению как эконо-
мической, так и экологической эффективности производства и устойчивости природо- и зем-
лепользования [18, с.14]. 

Таким образом, в настоящее время взаимообусловленное развитие аграрной и выборочно 
туристско-рекреационной деятельности в республике является природоподобное ландшафтно-
сезонное содержание скота и организация отдыха населения как весьма эколого-эффективные 
формы устойчивого развития горно-полупустынных территорий. 

Инициированная Б.Н. Ельциным государственная земельная реформа привела к глубоким 
негативным изменениям в горно-полупустынном землепользовании, приведшие к забрасыва-
нию земель из-за отсутствия элементарных условий обеспеченности населения необходимыми 
материально-техническими и финансовыми средствами и частых конфликтов между различ-
ными зональными и этническими землепользователями [21, Указ президента РФ от 
27.10.1993г. №1767].  

Необходимость совмещенного использования смежных земель горных и полупустынных 
ландшафтов разных зон и вертикальных поясов и совершенствования организации отгонно-
пастбищного животноводства в республике является очевидной стратегической задачей соци-
ально-экономического развития обширных слабо освоенных территорий Дагестана с забро-
шенными горными и деградированными полупустынно-сухостепными землями неподдающи-
мися рыночному регулированию.  

Перспективным механизмом развития горных территорий является диверсификация эконо-
мики, в частности совершенствование политики развития горного туризма. Республика Даге-
стан выступает одним из перспективных регионов для развития туризма и отдыха. Это связано 
с природно-климатическими, ландшафтными и культурными особенностями региона. Кроме 
многочисленных пляжей, живописных горных ландшафтов республики имеет богатое истори-
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ческое и культурное наследие, древние традиции и богатый фольклор, что позволяет развит 
здесь отдельные направления туризма. Развитие горного туризма положительно скажется на 
состояние экономики, увеличивая потребление продукции сельского хозяйства, а также мно-
гих сферах: строительстве, культуре, местных ремеслах. Производство и продажа националь-
ных сувениров способна приносить стабильную прибыль и выступать доходной статьей бюд-
жета [2, с.699]. 

Агротуризм является сложной деятельностью людей, соединяющая туризм и сельское хо-
зяйство для создания рынка продуктов и услуг, привлекательных для туристов. Из опыта мно-
гих горных стран известно, что вклад туризма проявляется в области производства сельскохо-
зяйственных продуктов, реализуемых для населения и рекреантов, и рассматривается как воз-
можность для ликвидации проблем и внедрения аграрно-туристских новаций в горных усло-
виях, хотя не все горные территории привлекательны, и фермеры обладают достаточными 
навыками, чтобы выборочно осваивать аграрно-туристское направление. 

Оптимистический вариант развития единственного на юге России приморского туризма на 
дагестанском побережье Каспийского моря, не уступающего Черноморскому побережью по 
многим показателям, основывается как на опыте 80-х годов прошлого века, так и на наличии 
высокого рекреационного потенциала республики и проекте создания горноклиматического 
туристического кластера на Северном Кавказе [3, с.372] с дополняющим востребованным 
пастбищным животноводством. К тому же расслоение населения и новые институты земле-
пользования приводят к взаимопониманию конфликтных ситуаций по природопользованию 
между животноводами и населением, занимающимся туризмом. 

Подъем туристической отрасли Дагестана, наметившийся в последнее десятилетие, все 
больше приобретает устойчивый и долгосрочный характер привлечения инвесторов и в пер-
спективе превратить туризм в высокодоходную отрасль дагестанской экономики, которая 
успешно интегрируется в российскую составляющую. 

Необходимо систематически проводить обсуждение перспектив развития туризма в рес-
публике с опорой на исследование общественного мнения. Начать следует с направлений, не 
требующих больших инвестиций, но способных стать локомотивом развития более выгодных 
туристических направлений. Семь базовых направлений уже определены, и, возможно, они 
уже стали фундаментом будущего расцвета в республике. Основной замысел – это миссия 
форм, независимо от её масштаба [6, с.173]. 

Тем не менее, за последние десятилетия, в традиционном горном природопользовании Да-
гестана претерпели существенные изменения, опирающиеся на территориальные аграрно-
рекреационные системы, дающие высокий эколого-экономический эффект. Начался процесс 
освоения горно-полупустынных территорий и познавательное наступление российских тури-
стов на естественноисторический потенциал горного Дагестана. Это можно наблюдать из ди-
намики растущих показателей туристической отрасли и туристского потока за последние 10 
лет (табл.3). 

Сочетание земель и территорий пастбищного и туристского использования выгодно не сов-
падает по сезонам использования земель и трудовых ресурсов. В горах в период зимней раз-
грузки горных пастбищ возможно максимальное использование горных склонов под лыжные 
трассы и другие зимние виды спортивного туризма создающие дополнительные места прило-
жения труда и для местного населения, а на равнинно-полупустынных территориях – зимнее 
содержание скота.  

Аграрно-рекреационное природопользование способно обеспечить устойчивое развитие 
проблемных сельских районов в пределах горных, равнинно-полупустынно-сухостепных, 
дельтовых и приморских территорий республики, где отрасли природопользования взаимодо-
полняются разными видами деятельности населения и типами организации территорий пер-
спективных аграрно-рекреационно-туристских кластеров (см. табл.2).  

На основе отгонного скотоводства на Кавказе, как и во многих других горных регионах 
Евразии, сложился особый жизненный уклад, а не только специфическая система природо-
пользования и хозяйства. Последняя основана на использовании явления высотной поясности 
и обусловленных им сезонных вариаций количества и качества пастбищных кормов и их до-
ступности для скота на летних высокогорных (альпийских и субальпийских) и зимних пред-
горных и равнинных (степных и полупустынных) пастбищах. Таким образом, за долгие столе-
тия возник особый тип культуры горцев. В отечественной этнологии это получило отражение 
в выделении отдельного самостоятельного «хозяйственно-культурного типа оседлых горных 
земледельцев и скотоводов умеренного и субтропического поясов с сезонным отходом пасту-
хов», или «горного пастушеского хозяйственно-культурного типа». Вплоть до индустриализа-
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ции и массовой урбанизации он был повсеместно распространён и отчасти ещё местами со-
храняется в горах Евразии, от Пиренеев на западе до Гиндукуша и Западных Гималаев на во-
стоке [23, с.29].  

Используя в разумном сочетании подходы традиционного пастбищного землепользования 
и научной природоподобной технологии его организации получаем возможность обеспечить 
постоянный и эффективный внешний контроль за экологическим состоянием травостоя и почв 
на пастбищных участках и, главное, дать право контролирующим органам ставить ограниче-
ния на пастбищную нагрузку и, следовательно, устанавливать максимально возможную чис-
ленность скота, выпасаемого на каждом пастбищном участке.  

 
Таблица 3 

Динамика основных показателей туристской отрасли и народных  
художественных промыслов Республики Дагестан  

(по состоянию на 01.09.2021г.)  

Показатели 
 Годы 

Ед. измер. 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Въездной и внутренний турпоток (тыс.чел.) 219,2 226,0 240,0 272,0 330,0 430,0 513,0 608,0 685,0 850,0 840,0 823,0 

Количество иностранных туристов, (тыс.чел.) 29,2 30,0 31,4 34,1 36,5 35,3 28,7 29,4 28.6 27, 2,7 * 

Выезд туристов Дагестана за рубеж (тыс.чел.) 20,5 21,8 24,3 32,0 33,0 32,1 31,4 32,3 33,4 35,8 10,8 * 

Занятые в сфере туризма (тыс.чел.) 6,5 6,6 6,7 6,9 7,4 7,9 8,2 8,9 9,6 10,0 10,0 10,2 

Количество туристских  
предприятий /туроператоров 

ед. 29 30 315 324 344 415 395 483 444 4810 5310 5613 

Количество коллективных средств 
размещения, в том числе койко-мест 

ед./ 
к/м 

162/ 
16279 

164/ 
16449 

166/ 
16674 

175/ 
17070 

185/ 
17381 

191/ 
17964 

203/ 
18850 

246/ 
19398 

242/ 
20770 

255/ 
21299 

252/ 
17876 

329/ 
21100 

Гостиницы ед. 88 90 92 101 111 116 127 131 125 131 130 192 

Турбазы ед. 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 51 55 

Санатории ед. 23 23 23 23 23 23 24 25 25 25 17 17 

Санаторно-курортные организации коек 2100 2100 2200 2400 2600 2600 3148 3178 3178 3178 2615 2608 

Туристских баз и зон отдыха коек 11980 12050 12050 12131 12131 12195 12195 12195 12195 12285 8990 9208 

Гостиницы и другие места  
размещения 

коек 2199 2299 2424 2539 2650 3169 3507 3693 5042 5226 5595 8161 

Номерной фонд в КСР ед.         5800 6355 6733 6814 7339 7463 6136 7474 

Гостиницы ед.         1031 1550 1888 1959 2484 2573 2661 3680 

Турбазы ед.         3402 3418 3418 3418 3418 3453 2333 2372 

Санатории ед.         1367 1367 1427 1437 1437 1437 1142 1142 

Подготовка кадров в сфере туризма чел. 136 122 128 158 196 148 195 111 97 89 41 * 

Гостевые дома ед.         14 28 28 38 40 47 54 65 

Платные туристские услуги (млн.руб.)       4609,6 2269,4 2265,0 2682,2 2215,1 2259,5 1913,1 1108,8 1050,1 

Платные гостиничные услуги (млн.руб.)   237,3 458,5 590,0 882,2 1043,3 1365,7 1700,0 561,6 376,9 386,4 350,5 

Изделия народных худ. промыслов (млн.руб.) 746,6 765,6 893,4 1019,3 1023,4 1054,2 1085,8 1120,0 1150,0 1173,0 623,5 176,1 

 
Таким образом, современное взаимообусловленное развитие аграрного и выборочно рекре-

ационного природопользования представляется как весьма перспективная форма устойчивого 
эколого-экономичного развития взаимосвязанных горных и полупустынных территорий орга-
низованная посредством природоподобных технологий природо- и землепользования в живот-
новодстве и познавательно-оздоровительного горного и прибрежно-полупустынного туризма. 

 Товары и услуги культурного назначения – важные носители идей, ценностей и самобыт-
ности. Вот почему необходимо разработать меры по широкой рекламе этой части туристско-
рекреационного потенциала, …отличающемся от окружающего мира своей духовностью, сво-
ими древними традициями и уникальностью образа жизни его многочисленных этносов [8, с. 
482].  

На многих туристско-рекреационных объектах Дагестана, потребности в отдыхающих пре-
вышают над условиями их удовлетворения, поэтому нездоровое влияние на сохранение окру-
жающей природно-рекреационной среды и мест отдыха растет, не имея возможности их мо-
дернизировать и вновь создавать более привлекательных соответствующих нормативным тре-
бованиям. Например, существующая нагрузка отдыхающих на городском пляже Махачкалы в 
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3 раза превышает его нормативную ёмкость, что является неприемлемой для его эксплуатации 
и должной сохранности. Если не удаётся разрешить эту проблему, то стимулирующая оздоро-
вительная база, эксплуатационное состояние пляжа и вся приморская экосистема испытывают 
повышенную нагрузку, которая приводит к потере возможности самоочищения воды и антро-
погенного восстановления ассимиляционного потенциала прибрежной территории. 

Смежное расположение горных, полупустынно-степных и приморских территорий создает 
возможность предоставить редкую по разнообразию и функциям туристско-рекреационную 
деятельность на ландшафтах Дагестана.  

Например, кратковременный аграрно-туристический поход организованный с членами объ-
единенной экспедиции географического факультета МГУ и ИГ РАН (руководитель доктор гео-
графических наук профессор Познанин В.Л.) по маршруту «море-город-пустыня-горы: утрен-
нее купанье на городском пляже Каспия, дневное посещение 2-х музеев (краеведческий и исто-
рический) в Махачкале и бархан Сары-Кум и послеобеденная поездка в высокогорье – село Го-
чоб с последующим конно-пешим восхождением на заснеженный горный хребет Нукатль. Ори-
гинален он в пространственно-временном аспекте организации наблюдений, осуществлённых с 
охватом основных природных ландшафтов, достопримечательностей природы, истории и куль-
туры Дагестана.  

Природно-туристические ресурсы Дагестана достаточно разнообразны и подход к мотива-
ции выбора способствует более выигрышному положению республики по сравнению с другими 
туристическими регионами страны. В условиях ограниченных мест приложения труда наиболее 
целесообразно создание малых форм туристских объектов и сельского хозяйства и востребо-
ванные сельхозпродукты, гастро-туристские услуги и этно-сувенирные кустарные изделия. 

Необходимость и потребности в туризме растут быстрее чем создаются новые места отдыха 
и приложения труда, потому что спрос на них не обеспечивается.  

Эффективность государственной политики в отношении горных территорий зависит от мно-
гих факторов…очевидно, что поддержка горных территорий должна носит комплексный, а не 
отраслевой характер и быть направлена не только на предотвращение депопуляции, создание 
новых рабочих мест, но и на социальные цели, сохранение природного и культурного наследия, 
развитие идентичности местных жителей. Горные регионы не могут выполнять только рекреа-
ционные функции или быть местами селитьбы для зажиточных жителей в окрестностях круп-
ных городов [5, с.79]. 

Поэтому туристско-рекреационные ресурсы оцениваются, не исходя из ценности отдельных 
видов и категорий природных ресурсов, а – предпринятых успешных корпоративных и государ-
ственных методологических подходов к интегральному использованию покомпонентных взаи-
мосвязанных аграрно-рекреационных ресурсов.  

В целом, стержнем стратегии социально-экономического развития горных и не освоенной 
части равнинно-полупустынных районов должно служить отгонно-пастбищное скотоводство, 
основанное на эколого-экономических требованиях сохранения аграрно-ресурсного потенциала 
земель, за счет использования агроэкологических пространственно-временных различий есте-
ственных кормовых угодий [15, с.37] по требованиям природоподобной технологии их органи-
зации. То есть, отгонно-пастбищное землепользование служит объективной основой для совер-
шенствования организации использования менее освоенных земель горных и равнинных полу-
пустынных территорий Дагестана и для формирования аграрно-туристско-рекреационного кла-
стера, на основе организации использования природоподобной аграрно-рекреационной техно-
логии. 

Существовавшее до сих пор слабое развитие агротуризма в Дагестане объясняется историче-
ски сложившимся изолированным рассмотрением горных и равнинных полупустынных ланд-
шафтных проблем природопользования, при которых решение социально-экономических про-
блем ещё более усугублялось из-за слабой научной организации использования природоподоб-
ной технологии сезонных пастбищеоборотов и смежных агро-туристских видов деятельности.  

В горных лугово-степных и равнинных полупустынно-сухостепных ландшафтах стратегиче-
ское решение проблем совершенствования использования природно-земельных ресурсов невоз-
можно рассматривать в пределах каждого отдельного ландшафта, так как узкоместные условия 
использования земельных ресурсов маргинальных территорий целесообразно и разумно рас-
сматривать аграрно-рекреационным их комбинированием.  

С точки зрения стратегических задач территориального социально-экономического развития 
Дагестана, на наш взгляд, нет смысла в дальнейшей концентрации рекреационного хозяйства в 
уже предельно освоенной его приморской полосе. Необходимо больше внимания уделять во-
просам интенсификации аграрно-рекреационного землепользования в горных районах, в част-
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ности на территориях, где еще в советское время была создана рекреационная инфраструктура 
Талги, Терменлик, Ботлих, Ахты и в новое время Чиндирчеро и Матлас весьма перспективные 
проекты формирования локальных агрорекреационных кластеров горного типа. Однако не 
меньшего внимания заслуживают и вопросы создания аналогичных кластеров на базе таких 
сельских поселений Прикаспийской низменности, как Главкут и Новая Коса, Новый Бирюзяк, 
Александрийское, Юрковка и другие [19, с. 797].  

Смежное аграрно-туристское использование ландшафтов горного и полупустынного приро-
допользования Дагестана создает новые взаимодополняющие условия для разумной организа-
ции естественноисторических возможностей и внедрению природоподобных технологий в от-
гонно-пастбищную систему скотоводства республики.  

 
Выводы  
Исторически сложившаяся хозяйственная и культурная обособленность горных и полупу-

стынных территорий Дагестана не должна замыкаться в пределах своих ландшафтно-
зональных территорий, а хозяйство должно развиваться на основе природоподобной техноло-
гии комбинированного землепользования, экологизации устойчивого пастбищного животно-
водства и связей с перспективным горно-полупустынным туризмом.  

При существующей слабой освоенности территорий высокогорья и полупустынь отгонно-
пастбищная система, как природоподобная технология организации пастбищного животновод-
ства (использования земель полупустынь горными хозяйствами и наоборот, горно-пастбищных 
земель хозяйствами полупустынь) отвечает сегодняшним реалиям пастбищного животновод-
ства и перспективного остаточно-выборочного использования территорий для научно-
познавательного горно-полупустынного туризма.  

Интенсивное развитие рекреации окажет стимулирующее воздействие на развитие других 
отраслей экономики, приведет к изменению специализации хозяйства, которая будет заклю-
чаться в производстве экологически чистой продукции для удовлетворения потребностей не 
только местного населения, но и рекреантов [22, с.150]. 

Эколого-экономическая эффективность отгонно-пастбищного животноводства на основе 
научной природоподобной технологии организации естественных местных и сезонных пастби-
щеоборотов в республике имеет более предусмотрительная перспектива возрождения и устой-
чивого развития. 

Сопряженный экономико-географический анализ выявленных типов природной среды, орга-
низации земель и сельскохозяйственного производства на территории Дагестана показал, что 
для совершенствования регионального природопользования необходимо… находить лучшие 
сочетания производственных типов хозяйствования в разных высотных поясах как со сложив-
шимися традиционными типами организации сельскохозяйственной территории, так и с новы-
ми реалиями организации сельской местности, возникшими за последние 20 лет [16, с.75]. 

Взаимообусловленные виды отгонно-пастбищного и туристско-рекреационного природо-
пользования дают высокий эколого-экономический результат эффективной территориальной 
организации комбинированного использования видов менее освоенных горных и полупустын-
ных земель и типов территорий для формирования и функционирования аграрно-туристско-
рекреационных кластеров. 

 
Заключение 
Взаимообусловленное горно-полупустынное, аграрно-рекреационное природопользование 

представляется весьма перспективной формой устойчивого эколого-экономического развития 
сельских территорий Дагестана, а внедрение природоподобной технологии в пастбищное зем-
лепользование и животноводство является эколого ориентированным и своевременным. 

Усовершенствованное комбинированное использование горно- и полупустынно-
пастбищных земель республики восстанавливает качество и целостность аграрно-
рекреационных систем природопользования и на их основе формируются эколого-
ориентированные перспективные пастбищно-животноводческо-туристские кластеры, в кото-
рых экологизация и природоподобная технология землепользования приобретают взаимовы-
годные формы организации природопользования. 

Природоподобная технология возрождения пастбищного животноводства и развитие эколо-
гического туризма в Дагестане стартует процесс экологизации природопользования, направлен-
ный на эксплуатацию относительно незатронутых антропогенным воздействием горно-
полупустынных территорий, отражающих гармонию между рекреацией и пастбищным живот-
новодством.  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ  

В СОКРАЩЕНИИ РАССЛОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ    
Аннотация. В данной статье рассматривается ситуация, сложившаяся с внедрением 
рыночных отношений в финансировании сферы здравоохранения в Узбекистане. При 
написании статьи были использованы методы статистического и сравнительного ана-
лиза экономических показателей, а также корреляционно-регрессионный анализ финанси-
рования здравоохранения, произведенного из государственного бюджета и собственных 
платежей населения. В результате анализа было выявлено, что проведение институци-
ональных реформ и структурных изменений в здравоохранении привело к положитель-
ным тенденциям и достижению определенных успехов. Расходы на здравоохранение соб-
ственными средствами граждан положительно влияют на рост ВВП, в большей степе-
ни, чем расходы из бюджетных средств. Однако это приводит к углублению расслоения 
населения, и малоимущие не могут получить доступ к адекватным медицинским услу-
гам, особенно в сельской местности, где проживает почти половина населения Узбеки-
стана. В этих районах также высока скрытая безработица, которую занимают около 
25,1% трудоустроенных лиц в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также 22,2% 
занятых в других отраслях экономики. Кроме того, доля расходов из бюджета на здра-
воохранение на душу населения сокращается. На основе анализа были сделаны выводы и 
получены результаты, указывающие на углубление расслоения населения. Полученные 
выводы будут полезны для формирования финансовых ресурсов в здравоохранении с це-
лью сокращения расслоения населения и решения проблемы «катастрофических расходов» 
в Узбекистане. Часть результатов данного исследования используется при проведении 
институциональных изменений в здравоохранении.  
Ключевые слова: здравоохранение, расходы на здравоохранение (РЗ), индексы по здра-
воохранению, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), медицинские услуги, меди-
цинское страхование, смешанные социальные услуги.  
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FINANCING OF THE HEALTHCARE SECTOR AND THE ROLE OF INSTITUTIONS 

IN REDUCING THE STRATIFICATION OF THE POPULATION  
 

Abstract. This article examines the situation with the introduction of market relations in the fi-
nancing of the healthcare sector in Uzbekistan. When writing the article, methods of statistical 
and comparative analysis of economic indicators were used, as well as correlation and regression 
analysis of healthcare financing made from the state budget and the population's own payments. 
As a result of the analysis, it was revealed that the implementation of institutional reforms and 
structural changes in healthcare has led to positive trends and the achievement of certain success-
es. Spending on healthcare with citizens' own funds has a positive effect on GDP growth, to a 
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greater extent than spending from budget funds. However, this leads to a deepening of the stratifi-
cation of the population, and the poor cannot access adequate medical services, especially in rural 
areas, where almost half of the population of Uzbekistan lives. Hidden unemployment is also 
high in these areas, which is occupied by about 25.1% of employed persons in agriculture, forest-
ry and fisheries, as well as 22.2% of those employed in other sectors of the economy. In addi-
tion, the share of expenditures from the health budget per capita is decreasing. Based on the anal-
ysis, conclusions were drawn and results were obtained indicating a deepening of the stratification 
of the population. The findings will be useful for the formation of financial resources in 
healthcare in order to reduce the stratification of the population and solve the problem of 
"catastrophic expenses" in Uzbekistan. Some of the results of this study are used in carrying out 
institutional changes in healthcare. 
Keywords: healthcare, healthcare costs (RH), healthcare indices, World Health Organization 
(WHO), medical services, health insurance, mixed social services. 

 
1. Введение  
Человек является главной движущей силой экономики. Он находится в центре любых эко-

номических изменений, процессов взаимоотношений, не только как принимающий решения, 
но и от уровня человеческого капитала и его потенциала зависит развитие общества. «Потому 
что аксиома, не требующая доказательств, заключается в том, что каждый из нас знает, что мы 
можем жить активной жизнью только в том случае, если мы здоровы» [1, с. 38]. 
 В связи с тем, что расходы на здравоохранение в бывшем Советском Союзе были бесплатны-
ми, а затраты в условиях плановой экономики и их распределение осуществлялись специаль-
ными государственными органами, на изучении его с экономической точки зрения уделялось 
внимание скудно, и эта тенденция сохранялась в Узбекистане до сих пор. Хотя реформирова-
ние сферы здравоохранения объявили намного раньше, принятием в 29.08.1996 г. законом «Об 
охране здоровья граждан», полноценная реформа этой системы начата недавно.  

 С переходом этой сферы в рыночные отношения, наряду с созданием конкурентной среды, 
улучшились качество медицинских услуг. Изучая опыт развитых стран, начали уделять боль-
ше внимания развитию первичного звена здравоохранения и финансированию его. Также уве-
личились инвестиции, в том числе иностранные, в здравоохранение республики. На здраво-
охранение влияет множество факторов, но все же в первую очередь человек сам несет ответ-
ственность за свое здоровье.  

В настоящее время расходы на здравоохранение в нашей республике составляют 6,4% ВВП 
по Глобальному индексу. В этой сфере оказывают услуги населению 5,1%, и в 2022 году 4,9% 
работников из общего числа занятых.  

Несмотря на прогресс, достигнутый в результате реформ, впереди предстоит решать еще 
много вопросов. Один из них - доступ населения к качественному медицинскому обслужива-
нию, особенно для той части, которая не может позволить себе услуги частных медицинских 
учреждений. Решение этой проблемы связано с осуществлением институциональных измене-
ний, созданием соответствующей институциональной среды и рассмотрением системы как 
важной отрасли экономики. 

Изучение проблем здравоохранения международными организациями...  
Поскольку здравоохранение является одной из наиболее важных глобальных проблем, 

международные организации здравоохранения уделяют большое внимания анализу процесса 
оказания медицинской помощи, чем отдельные исследователи1, которую можно увидеть, 
прежде всего на публикуемых ряд глобальных индексов, различными международными орга-
низациями, в том числе ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным бан-
ком, в результате проводимых исследований: Рейтинг стран мира по уровню затрат на здраво-
охранение; (The Most Efficient Health Care) Версия Bloomberg Health Care Efficiency; Уровень 
медицины по версии Numbeo; Индекс безопасности здоровья; Индекс человеческого капитала 
(Human Capital Index); Проект развития человеческого капитала (Human Capital Project)2; Ин-
декс ожидаемой продолжительности здоровой жизни, Future Health Index и т. д. С помощью 
этих показателей анализируются достигнутые результаты в здравоохранении в каждой стране, 
выявляются достижения и недостатки. Такие исследования могут помочь странам определить 
меры по устранению недостатков. 

1 https://gtmarket.ru/ratings/global-health-expenditure 
2 https://www.vsemirnyjbank.org › human-capital.  
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ТАДЖИБАЕВА Д.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В СОКРАЩЕНИИ РАССЛОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Таблица 1 
Положение стран Центральной Азии и России в мировых индексах3 здравоохранения 

Страны ЦА 

Индекс расходы на 
здравоохранение к 

ВПП 

Рейтинг по эффектив-
ности здравоохране-

ния по Блумбергу 

Расходы здравоохране-
ния на душу населения, 

в долл. США 

ВВП на душу населения 
и доля расходов на  
здравоохранения 

место индекс место индекс место  Долл. США В % ах 

Киргизия 96 6,2     148 62,14 1174 7,8 

Казахстан 174 3,1 44 39,2 103 272,97 9122 4,1 

Таджикистан 71 7,2     149 61,87 859 7,3 

Туркменистан 79 6,9     78 500,01 6866 5,9 

Узбекистан 93 6,4     135 98,57 1751 7,6 

Россия 117 5,3 53 31.3 67 653,42 10127 5,1 

 
Данные таблицы показывают, что по индексу доля общих расходов на здравоохранение к 

ВВП среди стран Центральной Азии (ЦА) показатель у Казахстана - 3,1% и занимает среди 
мировых государств 174-е место. Узбекистан занимает 93-е место. По рейтингу стран эффек-
тивности систем здравоохранения включен только Казахстан, который 39,2 баллом занимает 
44-е место среди 56 стран по версии Bloomberg. Рейтинг стран мира по уровню расходов на 
здравоохранение показывает, что из 189 стран на душу населения среди стран ЦА первое ме-
сто занимает Туркменистан, второе Казахстан, хотя по расходам на здравоохранение к ВВП 
последнее место. Потому что значение 1 процента ВВП означает 265,6 долларов, что 2-3 раза 
выше, чем в других республиках ЦА. Узбекистан занимает среди стран ЦА третье место, а в 
мировом масштабе 135-е. У флагмана СНГ России, занимающего лидирующую позицию сре-
ди стран СНГ, доля расходов на здравоохранение в ВВП на душу населения почти 7-10 раз 
выше, чем в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. 

В исследованиях по вопросам медицины и здравоохранения отмечается, что в настоящее 
время здравоохранение стало одной из ведущих отраслей национальных экономик, обслужи-
вающей жизнедеятельность общества, вместе с тем отмечается, что в дальнейшем возрастает 
его роль. Пандемия, вызванная COVID-19, еще раз подтвердила важность организации здраво-
охранения, а кризис привел к развитию инновационного подхода в системе здравоохранения 
[2, 3, 4, 5].  

 В книге «Реформы финансирования здравоохранения: Опыт стран с переходной экономи-
кой», под редакцией Джозефа Куцина, Черил Кэшин, Мелитты Якаб и под руководством Все-
мирной организации здравоохранения от имени Европейской обсерватории по системам и по-
литике здравоохранения, была поставлена цель показать основы проведения анализа систем 
финансирования здравоохранения и их реформ в странах с переходной экономикой. Оценка 
опыта реализации реформ финансирования в странах Центральной Европы, Восточной Евро-
пы, Кавказа и Центральной Азии. Провести углубленный анализ опыта реформ, наглядно по-
казывающий, как в решении ключевых вопросов одни страны добились успеха, а другие не 
смогли этого сделать, и извлечение уроков для политиков стран рассматриваемых регионов и 
других стран мира [6]. 

Исследования, проведенные в странах ЦА, в том числе в Узбекистане при привлечении 
местных экспертов, дали возможность выявить достижений и существующих недостатков си-
стемы [7, 8]. 

Одним из наиболее полных исследований системы здравоохранения в Узбекистане являет-
ся исследование по ЦА, проведенное Себастьяном Перузом, членом IERES, Международного 
партнерства по правам человека Университета Джорджа Вашингтона. В его докладе показано, 
что, несмотря на успехи, достигнутые в реформах здравоохранения в Узбекистане, большая 
часть этого сектора все еще не соответствует уровню спроса, особенно уровень использования 
этих услуг малоимущими ограничен, наблюдается высокий уровень коррупции среди меди-
цинского персонала, а за услуги, которые в государственных медицинских учреждениях фак-
тически бесплатны, взимается плата. Изучены вопросы, как оказать помощь на международ-
ном уровне для их ликвидации [9].  

 В публикации "Бюджет для граждан: Государственные расходы на здравоохранение в 2021 
году", подготовленной совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан в рам-

3 https://ru.theglobaleconomy.com/rankings/health_spending_per_capita/  
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ках Программы развития ООН (ПРООН), организация ставит своей целью повышение уровня 
жизни населения примерно в 170 странах и регионах, сократить расслоение и создать инклю-
зивное общество. Предусмотрена разработка стратегии развития, расширение возможностей 
для сотрудничества, повышение институционального потенциала, помощь в сохранении до-
стигнутых результатов в развитии [10]. 

Отдел стратегии и исследований компании RB ASIA интерпретирует ситуацию и делает 
основные выводы на основе изучения здравоохранения в Узбекистане: демография, показате-
ли здравоохранения, финансирование, реформы в медицине и перспективы здравоохранения 
[11, 12]. 

Исследования, проведенные узбекскими исследователями, по этим вопросам с экономиче-
ской точки зрения, крайне немногочисленны.  

 Зав. кафедрой "Инновационные технологии и финансовый менеджмент в здравоохране-
нии" Ташкентского института повышения квалификации врачей Б.В. Дурманов в своей статье 
[13] исследует вопросы теоретического и практического значения, изучение экономического 
характера системы здравоохранения. Показано, что важные аспекты экономической сущности 
медицинских услуг несовместимы с общепринятыми понятиями "экономики". С практической 
точки зрения изучаются специфические аспекты сферы здравоохранения как важной отрасли 
экономики. Предлагается признать здравоохранение одним из вариантов "экономики знаний". 
М. Умурзаковой показано, что система здравоохранения представляет собой систему учре-
ждений, обеспечивающих гарантированное качественное оказание медицинской помощи и 
медицинских услуг населению, более эффективное использование средств государственного 
бюджета, затрачиваемых на систему здравоохранения, обеспечение соответствует уровню за-
болеваемости населения, является одной из важных задач системы здравоохранения [14]. Та-
джибаева Д. рассматривала вопросы вознаграждения труда работников, охраняющих здоровье 
населения, и её влияние на эффективность оказания услуг здравоохранения [15]. 
Такие проблемы, как показали российские исследователи И.П. Каткова, В.И. Катков в своих 
статьях, как возникновение "катастрофических затрат" для пользования и оплаты медицин-
ских услуг [16], низкая эффективность расходов на здравоохранение в России по сравнению с 
другими странами и ее причины, которые исследовали В. С. Назаров и Н. А. Авксентьев [17], 
характерны и для системы здравоохранения Узбекистана. Но во всех вышеуказанных исследо-
ваниях не рассматриваются вопросы влияния частных платежей на дифференциацию населе-
ния по доступности услуг.  

 
 2. Основная часть 
2.1 Анализ расходов на здравоохранение в контексте результатов их в создании ВВП. 
 Известно, что сохранение и укрепление здоровья населения осуществляется через систему 

здравоохранения страны и рынок медицинских услуг. Это, в свою очередь, делает объектив-
ной необходимостью относиться к ней как к особо важной отрасли экономики. 

Главная цель каждой страны и каждой семьи, являющейся ее ячейкой, гармонично, то есть 
обеспечить благополучие и создать возможность прожить долгую жизнь без нужды. Эти воз-
можности во многом зависят от социальных благ и их количества и качества. Они включают в 
себя различные блага и услуги.  

 Останавливаясь, об этом, прежде всего необходимо разграничить понятия медицины и 
здравоохранения. «Медицина — это наука и практика, изучающая здоровье человека, его бо-
лезни и их выявление, причины и методы лечения.”4 Здравоохранение – это отрасль экономи-
ки, включающая оказание услуг, направленных на лечение заболеваний и оздоровление граж-
дан, а помимо медицинских услуг – производство лекарственных средств, товаров, направлен-
ных на сохранение и укрепление здоровья, организацию активного отдыха, санатории, специ-
альные учреждения включают создание социальных пособий, здоровый образ жизни и другие 
подобные социальные блага. 

 Согласно по определению академика Ю.П. Лисицина “Понятие «здравоохранение» входит 
в понятие «медицина» как ее социальная, организационная, нормативная функция. Здраво-
охранение, таким образом, должно квалифицироваться как общественная, социальная функ-
ция медицины и всего общества, государства. … здравоохранение — это социальная функция 
общества и медицины по охране и укреплению здоровья»5 [18].  

4 Б.Д. Дурманов. Экономическая сущность и природа здравоохранения: некоторые теоретические и практические 
аспекты./Иқтисод ва молия/ Экономика и финансы. 2013, №2.  
5 Академик РАМН Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник.–2-е изд.– М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2010. — 512 с. ISBN 978-5-9704-1403-3. Электронная версия.  
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ТАДЖИБАЕВА Д.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В СОКРАЩЕНИИ РАССЛОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 По мнению Ильясовой А.Р, здравоохранение - это сеть людей и организаций, оказывающих 
медицинскую помощь населению: частные врачи, групповые врачи, поликлиники, амбулато-
рии, диагностические центры, больницы и т.п. [19. c.7]. Согласно определению, данному в Ин-
тернете, здравоохранение - «Представляет собой совокупность мер политического, экономиче-
ского, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противо-
эпидемического, культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физическо-
го и психического здоровья каждого человека, поддержание здоровой образ жизни предостав-
ление медицинской помощи при ухудшении здоровья. Для этого создаются специальные соци-
альные институты [20]. Значит, услуги здравоохранения имеют более широкое значение, чем 
медицинские услуги. Медицинские услуги включают в себя услуги по заболеванию, его лече-
нию и профилактике, а услуги по охране здоровья представляют собой смешанные социальные 
блага, включающие в себя помимо медицинских услуг ряд других услуг, связанных со здоро-
вьем населения. Мы рассматриваем его как процесс, с одной стороны, и как результат этого 
процесса, с другой стороны. 

Известно, что общественные блага разделяются на 4 типа по степени их конкурентоспособ-
ности и исключаемости из потребления. С этой точки зрения услуги здравоохранения относят-
ся к группе смешанных социальных благ, так как, во-первых, такие услуги менее конкурентны, 
но крайне исключаемы. Поэтому их легко оценивать и за использование таких услуг с отдель-
ных лиц можно взиматься плата.  

 Выше приведенные определения показывают, что сфера здравоохранения сложна и много-
гранна. По этой причине мы ориентируемся только на существующую модель его финансиро-
вания в Узбекистане. Она приводит к изменению институциональной среды и экономических 
отношений в системе здравоохранения и в определенной степени ограничивает институцио-
нальную эффективность. 

В настоящее время здравоохранение стало реальным критерием уровня опережающего раз-
вития общества и эффективности управления правительствами различных стран мира. Это при-
вело к превращению здравоохранения из затратной отрасли экономики в отрасль, влияющую на 
экономический рост и определяющую устойчивость экономического развития страны. 

Одним из актуальных вопросов в нашей республике сегодня является оказание медицинских 
услуг населению и уровень его развития, который в конечном итоге обязательно отразится на 
ВВП в расчете на душу населения, национальный доход, который отражает благосостояние 
членов общества. 

Начиная с 2013 года в Узбекистане уделяется особое внимание широкому внедрению ры-
ночных отношений в эту сферу услуг, что в результате привело к увеличению доли платных 
услуг до 60% в 2015 году и 55% в 2019-2020 годах. В итоге расходы на здравоохранение разде-
лились на две группы: расходы на здравоохранение из государственного бюджета и собствен-
ные расходы населения. 

Для того чтобы выяснить, как влияет внедрение рыночных отношений на создание ВВП, 
проведен анализ взаимосвязи между среднедушевыми расходами на здравоохранение и создан-
ным ВВП на душу населения на основе корреляционно-регрессионного анализа за период с 
2010 по 2020 годы. Получены следующие результаты:  

 Y = 1905,547 +12,3195 Х1 + 12,76498Х2  
 Здесь: Y- ВВП, созданный на душу населения 
 Х1 – расходы на здравоохранение из государственного бюджета, на душу населения; 
 Х2- частные платежи на душу населения на здравоохранение; 
По нашим исследованию выявлены, что коэффициент корреляции R=0,985221, чуть меньше 

1. Это показывает, что линейная зависимость между расходами здравоохранения и созданным 
ВВП взаимосвязь очень высока, то есть классический случай, чисто функциональная связь. R2 = 
0,9852212= 0,9852 или 98,5 %. Рост ВВП пропорционален затратам на здравоохранение. При 
этом отдача платежей населения превышают платежей из бюджета - на 103,6%,  

 Сектор услуг здравоохранения, особенно медицинских услуг, все более активно участвует в 
процессе формирования рыночных отношений в мировом масштабе за счет разработки и при-
менения инновационных методов оказания профилактических и оздоровительных, лечебно-
реабилитационных услуг, реализации маркетинговых стратегий в управлении системой здраво-
охранения, новейших коммуникационных технологий для подбора кадров специалистов и их 
состава. 

В 2017 году на основании указа Президента Узбекистана количество услуг, которые могут 
оказывать частные клиники, увеличилось с 50 до 129. Также освобождение от налогов и госу-
дарственных взносов частных медицинских организаций до 1 января 2022 года привело к от-
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крытию 1650 новых частных медицинских учреждений.  
 2.2. Тенденция изменения расходов и структуры финансирования расходов на здра-

воохранение.  
В настоящее время идет процесс развития частной услуги с целью привлечения в систему 

иностранных инвестиций, повышения качества, объема и видов услуг для населения. С 1 июля 
2019 года инвесторы некоторых лечебно-профилактических учреждений получили полномо-
чия на доверительное управление. В результате затраты на здравоохранение и их структура 
изменились таким образом (таблица 2).  

 
 Таблица 2 

Динамика расходов государственного бюджета и платежей  
населения на здравоохранение (в текущих ценах)6  

6 Рассчитано автором на основе https://stat.uz/uz/nashrlar-menu/risolalar; www.uz.undp.org и данных глобального ин-
декса.  

Показатели 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. 

к 2010 г. в % ах 

Доля расходов на социальную 
сферу и поддержку населения в 
общих расходах бюджета, в % 

58,8 58,8 55,7 59,2 51,5 42,8 Х 

Из них расходы на здравоохране-
ние, млрд. сум 

1716,5 5218,5 7030,3 14781,6 19 397,2 23 316,8 13,6 раз 

Доля РЗ, затрачиваемая из бюдже-
та к ВВП, % 

2,3 2,5 1,7 2,3 3,3 3,1 Х 

Доля РЗ к ВВП по глобальному 
индексу, % 

2,8 6,2 6,4 6,3 6,4 6,4 Х 

Общие затраты на здраво-
охранение (государственный бюд-
жет и платежи населения), млрд. 
сум 

2073,2 13031,3 15944,7 32137,4 37133,0 47014,4 22,7 раз 

Доля расходов из внутренних 
государственных источников, в % 

82,8 40,0 44,1 45,9 52,2 49,6 Х 

Всего РЗ на душу населения, сум. 71243 413693 478 819 973860 1252809 1358797 19,1 раз 

Из них платежи населения 12253 248215 268138 526858 598843 684833 55,9 раз 

ВВП, млрд. сум 78 936,6 210183,1 249136.4 510117,2 580203,2 734600,0 9,9 раз 

ВВП (в ценах 2010 года) 78936,6 113217,2 131931,0 139187,2 141831,7 152327,2 1,92 раз 

 
Данные таблицы показывают, что финансирование услуг здравоохранения из государствен-

ного бюджета за 2010-2021 годы выросло в 13,6 раза, а общие расходы на здравоохранение 
(выделяемые из бюджета и платежи населения) - в 22,7 раза. Доля РЗ из бюджета к ВВП уве-
личилась с 2,3% в 2010 году до 3,1% в 2021 году, а доля расходов на здравоохранение в ВВП 
по глобальному индексу выросла с 2,5% до 6,4%. Причина такой большой разницы в том, что 
в первом учитывались только расходы бюджета, а во втором - также платежи населения. Об-
щие затраты на здравоохранение состоят из расходов государственного бюджета, наличных 
платежей населения (т.е. расходов на услуги здравоохранения, оплачиваемых населением из 
собственного кармана), а также суммы, поступающей из таких источников, как добровольное 
медицинское страхование, которое также состоит из платежей населения. 

Суммарные расходы на здравоохранение на душу населения увеличились с 71 243 сумов до 
1 358 797 сумов, или в 19,1 раза. Объем ВВП вырос в текущих ценах в 9,9 раза, а в ценах 2010 
года достиг 152 327,2 млрд. сумов, то есть объем ВВП вырос всего лишь более чем в 1,9 раза. 
Из них можно сделать следующие выводы: 

1. РЗ в Узбекистане за 2010-2021 годы выросли в несколько раз. В 2020 году из-за COVID-
19 расходы бюджета на здравоохранение увеличились на 131,2% по сравнению с 2019 годом. 
Благодаря созданию способствующей институциональной среды для развития государственно
-частного партнерства и предоставлению финансовых ресурсов сыграли важную роль в повы-
шении масштабов и объема использования населением этих услуг и повышении их качества. 
Значит, создается возможность для роста ВВП на душу населения и повышения уровня жизни.  
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 2. Доля населения в финансировании системы здравоохранения высока и составляет более 
половины общих затрат. «В 2018 г. 59% глобальных расходов на здравоохранение финансиро-
вались из внутренних государственных источников»7. А в Узбекистане они составили 44,1 %. 
В 2020 году, несмотря на рост расходов госбюджета из-за пандемии, 49,6% расходов взяло на 
себя население. Количество населения растет быстрыми темпами, если в 2010 году они соста-
вили около 25,5 млн. человек, то в 2021 г. 34,5 млн. чел. или вырос на 135,2 %. 

 По исследованию ВОЗ расходы из собственных средств сократились во всех странах, неза-
висимо от уровня дохода, но их уровень оставался высоким в странах с низким и средним 
уровнем дохода. В Узбекистане наоборот увеличились. Если они в 2010 году в процентном 
отношении к общей сумме составили 17,2%, то в 2021 году - 50,4%. 

В Узбекистане уровень инфляции высокий. Об этом свидетельствует большая разница 
между реальным и номинальным ВВП, которые различаются в 5,1 раза. Следовательно, это 
оказывает соответствующее влияние на реальный уровень и другие показатели, в том числе и 
на уровень жизни. 

Наше исследование показывает, что увеличение частных платежей, с одной стороны, влия-
ет на рост ВВП, а с другой стороны, на усиление расслоения общества. Особенно в Узбеки-
стане, где рост заработной платы и пенсионных выплат значительно отстают от них.  

Рис. 1. Динамика изменения расходов на здравоохранение  
и средний размер пенсии и заработной платы.  

 
 Из приведенных данных рисунка 1 видно, что объем расходования средств из государ-

ственного бюджета на здравоохранение на душу населения за 2010-2021 годы увеличился с 58 
186 сумов до 673 895 сумов, или в 11,6 раза, а выплаты населению увеличились с 13 057 сумов 
до 684 902 сумов, т.е. в 52,4 раза. Однако за этот период средняя заработная плата выросла с 
504 796,8 сумов до 2 941 264,4 сумов, или в 5,8 раза, а средний размер пенсий с 171 919 сумов 
до 924 780 сумов, то есть увеличились лишь на 5,3 раза. Разница между минимальной и мак-
симальной заработной платой за этот период выросла с 2,4 до 3,5 раза. 

Эта проблема усугубляется тем, что в Узбекистане высокий уровень скрытой безработицы 
(около 25,1% работающих заняты в сельском хозяйстве), где низкая зарплата в отрасли, а так-
же большинство дехканских хозяйств основаны на самозанятости и потребляют собственную 
продукцию. Кроме того, доля расходов из бюджета на здравоохранение на душу населения 
сокращается, а количество населения увеличивается с быстрыми темпами, а также высокие 
темпы инфляции. 

По сути, все расходы, будь то расходы государственного бюджета или частные платежи, 

7 Глобальные расходы на здравоохранение 2020 г.: выдержать бурю [Global spending on health 2020:. . weathering the 
storm] Всемирная организация здравоохранения. 2021. 2 • Перед тем как COVID-19 обрушился на мир.  
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несут граждане. А вот возврат уплаченных налогов и сборов населению через государствен-
ный бюджет и фонды позволяет снизить уровень расслоения и помогать нуждающимся. В 
частности, прямые платежи в системе здравоохранения являются наиболее несправедливой 
формой финансирования системы, имеющей регрессивный характер, поскольку одинаковая 
оплата для всех слоев населения приводит к большой разнице в доле медицинских услуг в их 
доходах. 

Высокий уровень доли платежей населения в системе финансирования приводит к углубле-
нию неравенства и расслоению населения, лишает возможности малоимущих пользоваться 
медицинскими услугами.  

 Кроме того, по рекомендации ВОЗ, увеличение доли прямых частных платежей населения 
в системе здравоохранения выше 20% является признаком финансовой нестабильности систе-
мы и высокого риска для населения [16. Р. 153 -159]8. 

 Исследовательская группа Всемирного банка констатировала, тот факт, что частные расхо-
ды на здравоохранение в Узбекистане составляют около половины всех расходов, реальные 
платежи населения представляют для них серьезный финансовый риск. Домохозяйства в ниж-
нем квинтиле с доходом около 25%, а также около 10% во втором квинтиле и вплоть до по-
следнего квинтиля подвержены высокому риску финансового риска9. 

 Таким образом, складывается катастрофическая ситуация с РЗ для бедного населения, со-
ставляющего около 15% населения республики. 

Как мы можем избежать роста неравенства в услугах здравоохранения? В мировом опыте 
это делается через медицинское страхование. Страхование может быть двух видов: обязатель-
ное и необязательное. Конечно, здравоохранение ни в одной стране не обеспечивается чисто 
бюджетным или частным финансированием. В странах мира в состав РЗ входят государствен-
ные расходы, расходы на обязательное медицинское страхование, специальные платежи и др. 
Обязательное медицинское страхование в мировой практике состоит из расходов государ-
ственного бюджета, взносов работодателей, населения и т.д. 

Финляндия, Дания, Швеция имеют высокий уровень бюджетных расходов, в Великобрита-
нии 85% покрывается за счет разных уровней бюджетных расходов, в Германии 75% покрыва-
ется страховыми взносами, 10% налогами, 10% добровольным страхованием, 5% по платным 
услугам. В целом по странам Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) государственные средства в финансировании медицинских услуг составляют 72%, 
доля личных расходов населения – 19,6%, в Европейском Союзе – 16,3%, а частное страхова-
ние – 6%. В Канаде, Российской Федерации и Казахстане обязательное медицинское страхова-
ние контролируется государством. В России охвачено больше 93% населения, а в Казахстане 
97% населения. Главное преимущество российской системы здравоохранения — на безвоз-
мездную медпомощь — закреплено в Конституции. В России действуют страховые принципы 
медицины. Полис ОМС всем россиянам выдается бесплатно, однако за каждого жителя стра-
ны в Фонд обязательного медицинского страхования уплачиваются страховые взносы. За ра-
ботающих граждан перечисления ведут работодатели, за неработающих — региональные 
бюджеты.  

 Обязательное и добровольное страхование в Японии контролируется государством и стра-
ховыми компаниями и покрывает 70% расходов. Страховые взносы рассчитываются индиви-
дуально исходя из дохода семьи. Охвачено 98.3% населения. 

В США медицинское страхование является добровольным, и часть лечения покрывается 
специальными программами для бедных. Для этого нужно быть гражданином США или иметь 
грин-карту и вовремя платить налоги. Если у вас нет медицинской страховки, стоимость меди-
цинских услуг будет в несколько раз выше. 

В Узбекистане нет обязательного медицинского страхования. Расходы здравоохранения 
покрываются из бюджета и частными платежами. Частные платежи за медицинские услуги 
состоят из полных личных расходов граждан, а добровольное страхование осуществляет наци-
ональная страховая компания "Узбекинвест" (UNIC), которая в основном осуществляет им-
портно-экспортное страхование в Узбекистане. В последующие годы к ним присоединились 
компании Gross Insurance, Alfa Invest, AlfaLife, "Кафолат (Гарантия)". 

Во-первых, модель оказания медицинских услуг отстала от современных требований. Не-
инфекционные заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, которые 79% смертей прихо-
дится на эти заболевания, низкая мотивация (зарплата) медицинских работников, качество 

8 Взгляд на здоровье, 2013 г.: Индикаторы ОЭСР. 7. Расходы на здравоохранение и финансирование. ОЭСР 2013. 
9 Республика Узбекистан. Обзор государственных расходов 2019. -с. 142. http://ced.uz/wp-content/uploads/Uzbekistan-
Public-Expenditure-Review.pdf  
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услуг отстает от требований времени, а ряд других причин сделал еще более насущной необ-
ходимость реформ в системе. 

Во-вторых, в условиях рыночной экономики ни одна отрасль, в том числе и здравоохране-
ние, не может развиваться без эффективной системы финансирования. В связи с тем, что смет-
ная система финансирования в сфере здравоохранения устарела, основана на механизмах, не 
соответствующих международной практике, неэффективное использование финансовых ре-
сурсов и ограниченность их приводят к хроническому недофинансированию отрасли, она ста-
ла одним из важных проблем сферы здравоохранения, которую необходимо решить.  

 В третьих, удорожание медицинских услуг, отсутствие материальных возможностей для 
пользования высококвалифицированными медицинскими услугами у более обездоленных сло-
ев населения усиливает расслоение и создает неравные возможности для населения. Решение 
этой проблемы требует углубления проводимых реформ. 

Любая реформа осуществляется путем совершенствования официальных институтов, со-
здания на их основе институциональной структуры, институциональной среды и соответству-
ющих механизмов. 

В целях решения проблемы, используя мировой опыт и учитывая особенности Узбекиста-
на, правительством Республики Узбекистан была начата разработка вопроса о введении обяза-
тельного медицинского страхования. Для этого проводится сотрудничество со специалистами 
ВОЗ и местными экспертами. В результате были разработаны технико-экономические основы 
его внедрения и создана нормативно-правовая база. 

Для дальнейшего повышения эффективности реформ в системе здравоохранения, внедре-
ния передовых и цифровых технологий, управления качеством и полного использования воз-
можностей медицинских учреждений, а также расширения возможностей каждого гражданина 
в использовании медицинского обслуживания на высоком уровне приступили к созданию со-
ответствующей институциональной среды. Согласно постановлению ПП-4847 от 2 октября 
2020 года, была изменена организационная структура Министерства здравоохранения респуб-
лики, центрального аппарата, управлений здравоохранения Республики Каракалпакстан и об-
ластей, а также создан Департамент развития государственно-частного партнерства и его ре-
гиональные подразделения.  

 Согласно постановлению №ПП-5038 от 25 марта 2021 года «Об организации деятельности 
Агентства по развитию медико-социальных услуг Республики Узбекистан» был создан 
Агентство по развитию медико-социального обслуживания при Кабинете Министров Узбеки-
стана и определены ее основные задачи. Основная цель – реализации единой государственной 
политики в сфере медико-социального обслуживания лиц пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий населения, нуждающихся в социальной защите10.  

 На основе изучения систем финансирования в сфере здравоохранения в других странах и с 
учетом специфики Узбекистана, на основании постановления от 12 ноября 2020 года ПП-4890 
«О мерах по внедрению новой модели организации системы здравоохранения и механизмов 
государственного медицинского страхования в Сырдарьинской области» был создан Государ-
ственный фонд медицинского страхования с 1 декабря 2020 года, и обозначены его основные 
задачи11.  

 В рамках государственного медицинского страхования предусматривается, что государ-
ство обеспечит медицинским страхованием и качественными медицинскими услугами все 
слои населения в рамках своих обязательств перед гражданами. Граждане не уплачивают от-
числений (взносов) на медицинское страхование из своих доходов, оно финансируется из гос-
ударственного бюджета, определяется как система государственного медицинского страхова-
ния, поскольку не является обязательным. Бесплатные медицинские услуги предоставляются 
на основе гарантированного пакета. 

Объем бесплатных медицинских услуг, включаемых в гарантированный пакет на основа-
нии настоящего решения, согласован с соответствующими органами. В гарантированный па-
кет входит прием семейного врача, консультация, более 10 видов диагностических и лабора-
торных исследований, а также 66 видов лекарственных средств, медицинских изделий, рас-
ходных материалов, стоматологические услуги. Эти услуги предоставляются населению бес-
платно. 

Негосударственные медицинские организации также могут привлекаться к оказанию меди-
цинских услуг на основе гарантированного пакета. Направления в стационары республикан-
ского уровня утверждаются областным управлением здравоохранения. В случаях несоблюде-

10 https://lex.uz/docs/5454121 
11 https://lex.uz/docs/5100699 https://lex.uz/docs/5100701?ONDATE  
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ния настоящего регламента, медицинские услуги, не входящие в гарантированный пакет, ока-
зываются на платной основе. 

Указом №УП-6110 от 12.11 2020 «О мерах по внедрению принципиально новых механиз-
мов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повы-
шению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ» и на основе других 
нормативных документов, Минздравом совместно с Минфином изданы нормативно-правовые 
документы по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению, формированию 
медицинской профилактики и здорового образа жизни, здорового питания, повышению эф-
фективности системы финансирования в сфере здравоохранения и расширения рыночных ме-
ханизмов.  

 Ожидается, что государственное медицинское страхование повысит уровень и качество 
доступности медицинской помощи для граждан, четко отделит ее от бесплатных услуг, сокра-
тит неформальные платежи. Предусматривается обеспечить полный охват населения меди-
цинской помощью для общества и государства, оптимизировать расходы, обеспечить прозрач-
ность отношений, расширение объема первичной медико-санитарной помощи, сформировать 
качественную сервисную и финансово устойчивую систему, стабильного финансирования, 
развития здоровой конкуренции, повышения квалификации и навыков каждого работника. 

Поэтапное внедрение системы медицинского страхования на местах, создание современной 
конкурентной среды на рынке медицинских услуг и на этой основе расширение возможностей 
получения населением гарантированной и качественной медицинской помощи. В целях ее ре-
ализации, взаимодействуя с Министерством здравоохранения, Государственным фондом ме-
дицинского страхования и Сырдарьинским областным управлением здравоохранения, прово-
дится работа по внедрению новой системы на основе пилотного проекта, и начато оказание 
медицинских услуг населению за счет гарантированного пакета. 

Надо отметить, что большое значение имеет повышение квалификации врачей и специали-
стов для оказания содействия в подготовке местного персонала. Также внедрение медицин-
ского страхования оказывает неоценимую помощь некоторых стран, в частности, России, ко-
торая направляет в Узбекистан медицинских инструкторов, оказывающих свой вклад в обуче-
ние и обновление знаний о новых медицинских методах и использование оборудования, а так-
же по вопросам финансирования. 

Для того чтобы соответствовать требованиям медицинского страхования, развить достаточ-
ную квалификацию и навыки работников, требуется время. Также время покажет, насколько 
достигнуты намеченные цели, есть ли положительные результаты и недостатки, и насколько 
эффективна эта система по сравнению с предыдущей системой.  

 
 3. Выводы  
 В Узбекистане система здравоохранения стала важной отраслью экономики. Корреляцион-

но-регрессионный анализ показывает, что в Узбекистане между расходами на здравоохране-
ние и ВВП доходность расходов собственных платежей на 103,6% превышает расходы госу-
дарственного бюджета. 

Большая доля собственных платежей в общих расходах увеличивает расслоение населения, 
приводит к тому, что бедные слои населения не имеют возможности пользоваться качествен-
ными медицинскими услугами. В мировом опыте данную проблему решает обязательное стра-
хование, в котором участвуют также и работодатели. В Узбекистане работодатели пока не го-
товы участвовать в процессе медицинского страхования. С учетом сложившейся ситуации 
был создан Государственный фонд медицинского страхования. Он направлен на финансирова-
ние оказания качественной и полноценной медицинской помощи всем слоям населения на ос-
нове гарантированного пакета. Цель поэтапного внедрения механизмов государственного ме-
дицинского страхования - повысить качество и объем медицинских услуг, создать для всех 
равные возможности. 

До полного внедрения новой системы для изучения результатов реализации необходимо 
проводить мониторинг 2 раза в год среди населения, мнение представителей различных слоев 
и организаций. Необходимо сравнить результаты добавленных предельных издержек с резуль-
татами затрат. Для проведения мониторинга Государственного фонда медицинского страхова-
ния необходимо разработать перечень экономических и неэкономических показателей для 
анализа уровня удовлетворенности населения оказываемыми услугами.  

 На наш взгляд, исходя из мирового опыта, в дальнейшем целесообразно переходить к обя-
зательному страхованию, основанному на участии работодателей, постепенно привлекая в 
страховой процесс крупные компании-работодатели и ООО. Государственное финансирова-
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РОЛЬ ИНСТИТУТОВ В СОКРАЩЕНИИ РАССЛОЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ние должно быть двойной основой: с одной стороны, развивать государственное партнерство 
с частным сектором, а с другой стороны - для уменьшения расслоения в обществе - повышать 
долю государственных расходов на здравоохранение, а также вовлекать крупных работодате-
лей в страховой процесс. 

Это поможет, с одной стороны, государственному бюджету, обеспечивая поступление от 
обязательного страхования, а с другой стороны - уменьшит расслоение населения. 

Для предотвращения коррупции необходимо обеспечить населению в семейных поликли-
никах прозрачность информации о «Перечне лекарств и процедур на бесплатной основе 
(финансируемых из государственного бюджета)». 

Желательно включить модуль «Институциональная экономика» в учебную программу для 
бакалавров медицинских вузов в направлении «Менеджмент в медицине», а также во всех 
экономических направлениях, для изучения смешанных социальных благ и услуг, которые 
создаются в здравоохранении.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ  

РАБОТНИКАМ ЗА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ   
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем планирования и финансирования расходов 
Фонда обязательного медицинского страхования. Проведен анализ исполнения плановых показа-
телей расходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования и их современные 
структурные особенности. Выявлено, что в условиях недофинансированности учреждений здраво-
охранения наблюдается хроническое неисполнение бюджетных назначений по целому ряду расхо-
дов, что приводит к формированию большого переходящего остатка средств. Проанализированы 
причины выявленных нарушений, связанные как с недостатками бюджетного процесса, так и с 
недоработками отечественной модели здравоохранения, в том числе в части ее нормативно-
правового обеспечения. Предложены меры по устранению выявленных недостатков. В ходе иссле-
дования были применены основные принципы системного анализа и методы статистической обра-
ботки данных. Теоретическую информационную базу исследования составили нормативные право-
вые акты, регламентирующие порядок финансирования учреждений здравоохранения в России, 
научные труды отечественных авторов, описывающие тенденции и проблемы ресурсного обеспече-
ния медицинской отрасли в нашей стране. 
Ключевые слова: страховая модель, обязательное медицинское страхование, бюджетные назначе-
ния, премия за онконастороженность, софинансирование оплаты труда медицинских работников.   
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THE POSSIBILITIES OF OPTIMIZING THE COSTS OF THE MANDATORY FUND  

MEDICAL INSURANCE FOR PAYMENTS TO MEDICAL EMPLOYEES  

FOR EARLY DETECTION OF ONCOLOGICAL DISEASES   
 
Abstract. The article is devoted to the study of the problems of planning and financing the expenses of the 
Compulsory Health Insurance Fund. The analysis of the execution of planned expenditure indicators of the 
budget of the Compulsory Health Insurance Fund and their modern structural features is carried out. It was 
revealed that in conditions of underfunding of healthcare institutions, there is a chronic non-fulfillment of 
budget assignments for a number of expenses, which leads to the formation of a large rolling balance of 
funds. The reasons for the revealed violations related to both the shortcomings of the budget process and the 
shortcomings of the domestic model of healthcare, including in terms of its regulatory support, are analyzed. 
Measures to eliminate the identified shortcomings are proposed. In the course of the study, the basic princi-
ples of system analysis and methods of statistical data processing were applied. The theoretical information 
base of the study was made up of regulatory legal acts regulating the procedure for financing healthcare 
institutions in Russia, scientific works of domestic authors describing trends and problems of resource provi-
sion of the medical industry in our country. 
Keywords: insurance model, compulsory medical insurance, budget appointments, premium for oncological 
alertness, co-financing of remuneration of medical workers. 
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 1. Введение 
В настоящее время в Российской Федерации действует смешанная модель государственного 

здравоохранения, в основе которой лежит бюджетное финансирование за счет федерального и 
территориальных бюджетов и внебюджетное финансирование по линии обязательного меди-
цинского страхования (далее — ОМС). После введения в 2013 г. преимущественно одноканаль-
ного финансирования из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), он неиз-
менно является основным источником финансовых ресурсов в данной модели, которую также 
называют бюджетно-страховой. Даже существенное увеличение расходов из федерального 
бюджета в 2020 году из-за разразившейся пандемии коронавируса не изменило тот факт, что 
около половины финансовых ресурсов отрасль здравоохранения получает по линии обязатель-
ного социального страхования. 

Бюджетное финансирование (полностью или в части отдельных расходов) сохраняется в 
настоящий момент в отношении определенных видов медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения [1]. При этом, как отмечают эксперты, удельный вес расходов на здравоохранение 
в консолидированном бюджете РФ и бюджетах государственных внебюджетных фондов сокра-
тился с 11,7% в 2020 году до 11% в 2021 году, является недостаточной величиной и значитель-
но отстает от аналогичных расходов в развитых странах. 

Так как бюджет ФОМС является основным источником финансовых ресурсов отечествен-
ной медицины, то особенности текущей практики финансирования расходов Фонда довольно 
точно отображают многие проблемы российской страховой медицины в целом.  

 
2.основная часть 
Как показывают данные таблицы 1, за последние десять лет расходы ФОМС имели выра-

женную тенденцию к росту, увеличившись в объеме в 2,7 раза.  
 

Таблица 1 
Выполнение плановых назначений расходов ФФОМС (млрд руб.)  

 План Факт Процент выполнения 

2013 1059 1049 99 

2014 1366 1269 93 

2015 1662 1639 99 

2016 1595 1590 100 

2017 1735 1655 95 

2018 1994 1989 100 

2019 2190 2187 100 

2020 2369 2 360 6 99,6 

2021 2 545 2 569, 5 101 

2022 2 801 2 797 99,8 

Источник: данные Казначейства России – URL: https://roskazna.gov.ru/. 
 
Наибольший прирост объема расходов наблюдался в 2015 году, что соответствовало суще-

ственному увеличению доходов Фонда в связи с отменой ограничений по предельной базе для 
начисления страховых взносов. Последовавшее сокращение расходов в 2016 году объясняется 
тем, что из расходной части была исключена дотация на сбалансированность, передаваемая в 
федеральный бюджет, в объеме 91,2 млрд рублей. Эти средства не были использованы в целях 
ОМС в 2016 году и перешли на 2017 год, заложив основу для серьезного увеличения финанси-
рования ОМС в 2017 году [2]. Увеличение расходов в 2018 году, обусловленное поручением 
Президента РФ увеличить расходы на закупку лекарств и медоборудования для онкобольных, 
позволило преодолеть снижение темпов роста финансирования и выйти на уровень 2014-2015 
года (рисунок 1).  

В последующие годы темпы прироста расходов соответствовали увеличению доходов и со-
ставили в среднем 8,5%. Основную долю в расходах фонда занимают расходы по разделу клас-
сификации "Здравоохранение". Из них львиная доля (в 2022 году – 88%) формирует субвенцию 
бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на 
территориях субъектов Российской Федерации (таблица 2). Отчетные данные демонстрируют, 
что по данному разделу расходов Фонда отмечается стабильное исполнение бюджетных назна-
чений.  
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Рис. 1. Темпы прироста расходов ФОМС (%)  
Источник: данные Казначейства России – URL: https://roskazna.gov.ru/.  

 
Таблица 2 

Структура расходов ФФОМС РФ (млрд руб.)  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Расходы, всего 1 639 1 590 1 655 1989 2187 2369 2 569, 5 2 797 

в том числе: выполнение территори-
альной программы ОМС 

1 427 1458,6 1537 1871 2070 2241 2 276,8 2 461 

Средства ФГУ на оказание медицин-
ской помощи в рамках базовой про-
граммы ОМС 

- - - - - - 126,9 156 

расходы на высокотехнологичную 
медицинскую помощь не включенной 
в базовую программу ОМС 

82 94 99 101 101 103 109,7 112, 5 

родовые сертификаты 18 17 16 15 13,9 13,6 13, 3 14 

прочие 112 20 3 2 2 11,4 42,8 53,5 

Источник: данные Казначейства России – URL: https://roskazna.gov.ru/. 

 
За последние несколько лет появляются новые направления расходов, отражающие непре-

рывный процесс реформирования системы финансирования здравоохранения в нашей стране. 
Так, значительный удельный вес в структуре расходов занимают средства, выделяемые феде-
ральным государственным учреждениям (ФГУ) в рамках базовой программы ОМС. В соответ-
ствии с реформированием законодательства о финансовом обеспечении системы здравоохра-
нения в нашей стране, начиная с 2021 года ФГУ стала напрямую финансироваться за счет 
средств ФОМС, минуя страховые медорганизации (СМО). При этом, согласно новому поряд-
ку, функции экспертизы качества медицинской помощи, которая оказывается пациентам в фе-
деральных медорганизациях (научных и образовательных медицинских институтах, научно-
медицинских и практических центрах, больницах подчинения Минздрава и других мини-
стерств и ведомств), должны перейти от независимых экспертов и СМО к ФОМС. В этой свя-
зи, ряд экспертов высказывал опасение, что урезание экспертно-контрольной функции СМО с 
высокой степенью вероятности лишит пациентов ФГУ права не только на объективную оцен-
ку качества лечения, но и в целом является отходом от страховых принципов в системе фи-
нансирования медицины. 

Последствия внедрения этой конструкции финансирования еще предстоит оценить, однако 
первые результаты демонстрируют, что переход к новой системе оплаты медицинской помо-
щи в федеральных клиниках значительно повысил доступность лечения в лучших центрах 
страны жителей регионов, сократил время ожидания получения высококвалифицированной 
медицинской помощи, расширил возможности федеральных центров как в части применения 
современных технологий, так и в улучшении своего кадрового потенциала [3].  

Анализ финансирования расходов Фонда показывает регулярное недоисполнение ряда ста-
тей бюджета: на обеспечение работы Фонда, на премиальные выплаты за выявление онколо-
гии в первичном звене, на софинансирование зарплаты вновь нанятых врачей, на изготовле-
ние полисов ОМС и других. Получается, что в условиях достаточно сложной финансовой си-
туации, характеризующейся, в том числе, ростом кредиторской задолженности учреждений 
здравоохранения, в бюджете ФОМС остаются неиспользованные средства [4]. 

В этой связи порядок планирования и использования этих статей расходов требует более 
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пристального внимания. Расходы бюджета ФОМС на поощрение медицинских работников за 
выявление онкозаболеваний были впервые введены в 2020 году Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1940 и Приказом Минздрава России от 7 июля 2020 г. № 682н 
с понятной целью повысить онконастороженность медицинского персонала и выявляемость 
рака на ранних стадиях. Целесообразность и обоснованность этого нововведения понятна: вы-
явление злокачественных новообразований (ЗНО) на ранних стадиях – это единственный эф-
фективный способ борьбы с данным заболеванием, что подтверждено опытом многих разви-
тых стран мира. С экономической точки зрения также все очевидно: разумно потратить не-
сколько сотен миллионов рублей на поощрение врачей первичного звена, проявляющих так 
называемую онконастороженность, чем потом расходовать намного больше, пытаясь спасти 
жизни людям, которым диагноз поставили слишком поздно. Изначально выплаты осуществля-
лись в размере 1000 рублей за каждый выявленный случай ЗНО, при этом выплату в размере 
500 рублей получал врач, ответственный за организацию и проведение осмотра и диспансери-
зации, а остальные 500 рублей распределялись между:  

−  медработником, назначившим диагностические исследования в ходе или по результатам 
проведения профилактического осмотра и диспансеризации; 

−  медработником, выполнившим своевременно диагностические исследования, по резуль-
татам которых установлен диагноз онкологического заболевания; 

−  медработником, осуществившим своевременное установление диспансерного наблюде-
ния за пациентом с онкологическим заболеванием. 

Однако недолгая практика осуществления выплат показала пробуксовку прекрасной идеи 
на практике. Так, в 2020 году из фактически отпущенных территориальным фондам 458 млн. 
руб., востребованными в регионах оказались только 25 тысяч премиальных рублей (таблица 
3). В следующем году из запланированного 1 млрд фактически регионам была отпущена толь-
ко половина, да и ту в первичном звене освоили только на 194 тыс. Уровень освоения в 2022 
году существенно возрос, однако все еще ничтожно мал по сравнению с размером выделен-
ных средств. Таким образом, непродуманный и недоработанный в деталях эксперимент, не-
смотря на свою потенциальную эффективность, привел к образованию преходящего остатка 
средств в бюджете. 

Причины низкого освоения премии за онконастороженность заключаются в следующем:  

−  Слабо проработан механизм распределения выделяемых средств между медработниками 
первичного звена. Постановка онкологического диагноза подразумевает целый комплекс 
сложных обследований, занимающий длительное время, фактически диагнозы ставятся часто 
уже после окончания лечения. Не редки ситуации, когда врач, направивший больного на кон-
сультацию по поводу ЗНО или поставивший его на учет, просто теряет пациента из вида, а, 
следовательно, теряет право на премию. Необходимы усилия по упорядочиванию учета онко-
больных как в основных оперативных медицинских документах, заполняемых на больных, так 
и в самом раковом регистре. 

−  Излишнее дробление небольшой суммы и бюрократизация оформления выявленного 
ЗНО привели к тому, что и без того загруженные работой врачи просто не представляют заяв-
ки в территориальные фонды обязательного медицинского страхования. В настоящий момент 
Минздрав предложил предоставлять стимулирующую выплату в 1 тысячу рублей только пер-
вому медработнику, который заподозрил заболевание, назначил пациенту консультацию онко-
лога, диагностические исследования или поставил его на диспансерный учет. Однако даже в 
этом случае выплата представляется слишком незначительной. Предложение Минздрава уве-
личить выплату до 10 000 руб. не нашло поддержки в Правительстве. Вместо этого Прави-
тельство пошло по пути сокращения целевого трансферта в 2023 году почти в три раза (54 млн 
руб.). Для сравнения в 2022 году было запланировано 132 млн рублей, а на 2021 год более 1 
млрд рублей. Т. е. премия за онконастороженность планируется только за 54 000 случаев на 
всю страну. При этом ежегодно число новых случаев, которые в нашей стране выявляются 
благодаря укреплению материально-технической базы и созданию условий современной диа-
гностики заболеваний, составляет порядка 600 тыс случаев1.  

3. Не все регионы-потенциальные получатели выплаты понимают, как получить стимули-
рующие выплаты: какие условия необходимо выполнить, какие документы оформить, по ка-
ким критериям назначать обследования и т.д. Кроме того, необходимо принимать во внимание 
загруженность медицинских работников, особенно в первичном звене, из-за которой медик 

1 Минздрав сообщил о 4 млн онкологических больных в России // – URL: https://www.rbc.ru/
rbcfreenews/63dce6bf9a794740a56c9a43 (дата обращения 2.07.2023)  
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может просто пропустить тревожные симптомы. Для отработки соответствующих навыков 
необходимо внедрять и расширять программы повышения квалификации по онконасторожен-
ности врачей поликлиник в рамках непрерывного медицинского образования. Кроме того, нуж-
ны регулярные программы по кризисному консультированию пациентов, поскольку эффектив-
ность борьбы за раннее выявление рака во многом зависит от их ответственного поведения2. 
Между тем, запланированные расходы на повышение квалификации персонала из средств ОМС 
также регулярно недоисполняются. Например, в 2022г. они исполнены только на 55,8 % (в 2020 
на 55%, в 2021 не исполнялись ввиду пандемии). Среди причин неисполнения Фонд указывает 
расторжение договоров в связи с предоставлением недостоверных данных контрагентом, нару-
шение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499, нарушение условий технических заданий к госконтрактам и т.д. 

К числу регулярно неисполняемых по плановым показателям расходов Фонда относятся рас-
ходы на софинансирование за счет средств нормированного страхового запаса (НСЗ) расходов 
медицинских организаций на оплату труда вновь принятых врачей и среднего медперсонала.  

Для повышения эффективности планирования и освоения средств ФОМС, а также унифика-
ции этого процесса во всех регионах страны в конце 2022 года были введены поправки в мето-
дику расчета трансфертов на эти цели, в соответствии с которыми начиная со второго полуго-
дия года, объем выделяемых ежемесячно на эти цели средств нормированного страхового запа-
са будет уменьшаться на сумму неиспользованных остатков. Методика дополнена также поряд-
ком расчета прогнозного значения годового прироста численности врачей. 

Нововведения будут касаться средств, запланированных в бюджете ФОМС на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов, поэтому, отмечая их своевременность и целесообразность, 
оценить эффективность внедрения пока не представляется возможным.  

Однако помимо недостатков планирования расходов на привлечение новых специалистов в 
учреждения здравоохранения на низкий уровень освоения средств оказывает влияние также 
нарушение получателями средств бюджетной дисциплины. Так, по результатам проверок, про-
веденных территориальными фондами ОМС в 2019-2020 годах, медицинским организациям 
были выставлены требования о возврате более 26 млн рублей, использованных не по целевому 
назначению. Часть этих требований касалась недостоверных данных о приросте числа меди-
цинских сотрудников, указанных в заявках медорганизаций на предоставление средств НСЗ. 
При этом заявки были согласованы уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов РФ3.  

 
3. Выводы 
По мнению большинства экспертов, главной проблемой отечественной системы здравоохра-

нения является ее недофинансированность, недостаточное ресурсное обеспечение, возникаю-
щее в результате нарушения равновесия между доходами страховщика и его обязательствами 
по страховому возмещению застрахованным. В современных условиях этот фундаментальный 
недостаток не может быть решен актуарным способом, так как повышение страхового тарифа 
сопряжено с усилением налоговой нагрузки на работодателей. Здесь требуется реализация це-
лого комплекса мероприятий, связанных с поиском дополнительных источников финансирова-
ния медицинской отрасли, таких как государственно-частное партнерство, доходы от предпри-
нимательской деятельности, государственная грантовая поддержка и т.д. 

Однако анализ ключевых показателей исполнения расходной части бюджета ФОМС показы-
вает, что в составе бюджета ФОМС ежегодно остаются миллионы рублей неиспользованного 
остатка. Это объясняется как недостатками бюджетного процесса, так и целым рядом неверных 
настроек системы ОМС. Представляется, что устранение выявленных недостатков в планирова-
нии и освоении этих ресурсов будет не только способствовать реалистичному бюджетному 
планированию, но и повысит полезную эффективность финансирования расходов, развитию 
здравоохранения в стране.  

2 Доплата за рак: чего ожидать от премий врачам за выявление онкозаболеваний // – URL: https://blotter.mirtesen.ru/
blog/43348245638/Doplata-za-rak:-chego-ozhidat-ot-premiy-vracham-za-vyiyavlenie-o (дата обращения 2.07.2023) 
3 Отчет о результатах параллельного контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использова-
ния средств нормированного страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, предназначенного на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала» (с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации) // Счет-
ная палата РФ – URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/7bb/m69zqfdu6jz4ie6sitbpj82e18ryr99c.pdf (дата обращения: 
01.07.2023)  
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РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ    
Аннотация. В статье представлен обзор развития рынка жилой недвижимости в При-
волжском федеральном округе (ПФО). В результате исследования отмечено, что рынок 
жилой недвижимости тесно связан с жилищным строительством. Среди регионов ПФО 
по вводу жилья Республика Башкортостан занимала первое место с 2015 по 2018 годы, 
а с 2019 года эти позиции перешли к Республике Татарстан. Татарстан и Башкирия 
также вошли в пятерку лидеров по доли вводимого населением жилья и доле от общего 
объема ввода жилья населением в Российской Федерации. Авторами проведен анализ раз-
вития рынка жилой недвижимости в регионах ПФО по таким показателям, как стои-
мость строительства одного квадратного метра, стоимость продажи на первичном и 
вторичном рынках, индексы роста цен. Представлена характеристика льготных ипо-
течных продуктов, действующих на территории Российской Федерации в 2023 году 
(ипотека с господдержкой, семейная ипотека, сельская ипотека). Особое место в иссле-
довании отведено расчету показателей экономической эффективности вложения инве-
стиций в объект жилой недвижимости в городах-миллионниках, таких как Казань, Уфа, 
Нижний Новгород и Самара. Результаты расчетов показывают, что целесообразнее 
приобретать квартиру для сдачи в аренду в Уфе, самый длительный срок окупаемости 
наблюдается в Казани. Материал статьи представляет практический интерес для спе-
циалистов в области жилой недвижимости. 
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, жилищное строительство, арендные 
ставки, стоимость недвижимости, факторы, влияющие на стоимость жилой недвижи-
мости, эффективность инвестиций в жилую недвижимость.  
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RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET OF THE VOLGA REGION THE  

FEDERAL DISTRICT: THE STATE AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT  
 

Abstract. The article presents an overview of the development of the residential real estate market 
in the Volga Federal District (PFD). As a result of the study, it was noted that the residential 
real estate market is closely related to housing construction. Among the regions of the Volga Fed-
eral District for housing commissioning, the Republic of Bashkortostan took the first place from 
2015 to 2018, and since 2019 these positions have passed to the Republic of Tatarstan. Ta-
tarstan and Bashkiria also entered the top five in terms of the share of housing commissioned by 
the population and the share of the total volume of housing commissioned by the population in 
the Russian Federation. The authors analyzed the development of the residential real estate mar-
ket in the regions of the Volga Federal District by such indicators as the cost of construction per 
square meter, the cost of sale in the primary and secondary markets, price growth indices. The 
characteristics of preferential mortgage products operating on the territory of the Russian Federa-
tion in 2023 (mortgage with state support, family mortgage, rural mortgage) are presented. A 
special place in the study is given to the calculation of indicators of the economic efficiency of 
investing in residential real estate in cities with millions of people, such as Kazan, Ufa, Nizhny 
Novgorod and Samara. The results of calculations show that it is more expedient to purchase an 
apartment for rent in Ufa, the longest payback period is observed in Kazan. The material of the 
article is of practical interest for specialists in the field of residential real estate. 
Keywords: residential real estate market, housing construction, rental rates, real estate value, fac-
tors affecting the value of residential real estate, efficiency of investments in residential real estate. 

 
Введение 
Рынок недвижимости, являющийся имущественным рынком в Российской Федерации, на 

котором происходит купля-продажа объектов недвижимого имущества, представлен двумя 
направлениями: жилая и коммерческая недвижимость. Жилая недвижимость является наибо-
лее перспективной и стремительно развивающейся, предназначена для постоянного прожива-
ния. 

Рынок жилой недвижимости выступает индикатором, отражающим благосостояние населе-
ния, которое имеет возможность инвестировать свои денежные средства в приобретение жи-
лья. Государство старается поддерживать отрасль жилищного строительства, реализуя множе-
ство государственных программ. Реальные доходы населения не всегда позволяют участво-
вать в них, делая невозможным приобретение собственного жилья. 

На рынке жилой недвижимости выделяют первичный и вторичный рынки. Спрос человека 
на жилье зависит от многих факторов, но основным из них является стоимость недвижимости. 
На стоимость объекта жилой недвижимости существенное влияние оказывают различные фак-
торы (рис. 1). Существенный диапазон цен на рынке жилой недвижимости обусловлен много-
образием качественных характеристик объектов.  

  ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ 

НА СТОИМОСТЬ 

ОБЪЕКТА 

ЖИЛОЙ НЕДВИЖИ-

МОСТИ 

 
местоположение объекта 

 
площадь земельного участка и площадь домовладения 

 
год постройки и материал конструктивных элементов жилого строения 

 
уровень внутренней отделки помещений 

 
наличие центральных коммуникаций и возможность подключения к ним 

 
транспортная доступность 

 
наличие движимого имущества 

 
наличие прочих благоустройств на участке 

Рис. 1. Факторы, влияющие на стоимость объекта жилой недвижимости 
Составлено авторами  
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 БОРОВСКИХ О.Н., ЕВСТАФЬЕВА А.Х.  
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  

Анализ состояния и перспектив развития рынка жилой недвижимости, вопросы прогнози-
рования его состояния обуславливают актуальность настоящего исследования. 

Многие авторы рассматривают рынок жилой недвижимости в своих работах, что также 
подтверждает актуальность выбранной темы. Исследования ученых направлены на изучение: 

– состояния и перспектив развития жилой недвижимости в Российской Федерации [1,2]; 
– налоговой политики Российской Федерации и совершенствования налогообложения не-

движимого имущества физических лиц [3,4]; 
– принципов и факторов, оказывающих влияние на развитие рынка жилой недвижимости [5

-7]; 
– развития рынков арендного жилья [8] и ипотечного кредитования [9, 10]; 
– оценки экономической эффективности инвестирования в жилую недвижимость[11]; 
– доступности жилья в Российской Федерации [12]; 
– методов финансирования на рынке жилой недвижимости [13]; 
– вопросов прогнозирования цен на рынке жилой недвижимости [14].  
Одним из важных показателей социально-экономического развития страны является пока-

затель обеспеченности жильем. Проблема функционирования рынка жилой недвижимости в 
масштабе регионов приобретает особую актуальность, поэтому целью настоящего исследова-
ния стал анализ эффективности вложения инвестиций в жилую недвижимость в текущих усло-
виях, на примере городов-миллионников Приволжского федерального округа (Казань, Уфа, 
Нижний Новгород, Самара).  

 
Основная часть 
2.1. Анализ жилищного строительства в ПФО 
Рынок жилой недвижимости тесно связан с жилищным строительством, которое выступает 

драйвером для смежных производственных секторов. Положительная динамика развития та-
ких отраслей, как строительные материалы, бытовая техника, мебель и прочие товары, нахо-
дится в прямой зависимости от жилищного строительства. 

По количеству введенного жилья достигнут исторический максимум за всю историю Рос-
сии. Цена квадратного метра жилья на первичном рынке на начало 2023 года составила, по 
статистическим данным, 122343 рубля, что на 21% больше уровня начала 2022 года. Наиболь-
шее подорожание коснулось квартир улучшенного качества (22,2%), затем типовых квартир 
(20,1%) и элитных (19,5%). 

Динамика ввода жилья и стоимость строительства одного квадратного метра жилья пред-
ставлена в таблице 1. Как видно из таблицы, на протяжении анализируемых восьми лет, 
наибольшая стоимость строительства наблюдается в Нижегородской области. За 2021 год этот 
показатель составил почти 64 тысячи рублей, тогда как минимальное значение 33,9 тысячи 
рублей приходятся на Кировскую область. Разница между анализируемыми значениями со-
ставляет почти 2 раза. 

Такую ситуацию можно объяснить соотношением стоимости строительно-монтажных ра-
бот и стоимости земельного участка, которые в регионах могут сильно отличаться. На цену 
новостроек в городах влияет объем старого жилого фонда, объемы нового вводимого жилья, 
прирост населения, наличие рабочих мест, вузы и студенты, желающие в них учиться.  

По объемам вводимых квадратных метров последние пять лет лидирует Республика Татар-
стан, в которой вводится порядка 3 млн. кв. м жилья. На втором месте по этому показателю 
находится Республика Башкортостан, которая лишь незначительно уступает Татарстану. Тре-
тьи и четвертые места приходятся на Самарскую и Нижегородскую области. Одним из факто-
ров в сложившейся ситуации можно назвать наличие городов-миллионников в лидирующих 
по этому показателю субъектах федерального округа. 

Сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России продолжает расти и 
развиваться. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В первом полугодии 2023-го населе-
ние строило активнее девелоперов (рис. 2).  
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Рис.2. Динамика ввода жилья в РФ населением и девелоперами, млн. кв. м 
Составлено авторами на основании [16] 

 
Рисунок 2 показывает, что доля индивидуального жилищного строительства в общем объе-

ме вводимого жилья составляет в 1 пол. 2023 года – 58%. Отмечается повышенный интерес 
населения к индивидуальным домам, к которому подтолкнула пандемия коронавируса. 

Рассматривая соотношение ввода жилья населением и девелоперами в разрезе федераль-
ных округов, можно отметить, что наибольшая доля ИЖС в первом полугодии 2023 года при-
ходится на Северо-Кавказский ФО (73%), а наименьшая на Северо-Западный (46%). В При-
волжском федеральном округе на ИЖС приходится 64%, что даже больше, чем по России в 
целом. 

Среди регионов ПФО, Татарстан и Башкортостан вошли в пятерку лидеров по доли вводи-
мого населением жилья и доли от общего объема ввода жилья населением в РФ. На Татарстан 
приходится 4%, а на Башкортостан 3% от общего объема ввода жилья населением в РФ, что 
меньше лишь, чем Ленинградская область, Краснодарский край и Московская область, на ко-
торые суммарно приходится 25%. 

Начиная с 2020 года, отмечается рост цен на индивидуальные жилые дома. Средняя стои-
мость нового загородного дома в РФ составила 6,5 млн. руб., в 2021 году – 8,4 млн. руб., в 
2022 году – 10,7 млн. руб., а в 2023 году – 12,1 млн. руб. Таким образом, увеличение стоимо-
сти составило почти в два раза. 

Динамика изменения стоимости квадратного метра в городах миллионниках Приволжского 
федерального округа за последние три года представлены на рис. 3 и 4.  

Рис. 3. Динамика стоимости квадратного метра жилья  
в новостройках городов-миллионников ПФО 

Составлено авторами на основании [17]  
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Рис. 4. Динамика стоимости квадратного метра жилья  
на вторичном рынке городов-миллионников ПФО 

Составлено авторами на основании [17] 

 
Самая высокая стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынке в го-

роде Казани. Цены на первичном рынке в Казани за анализируемый период времени не пада-
ли. Застройщики не имеют возможности снизить цену, так как порядка 95% новостроек прода-
ются по проектному финансированию, в котором цена зашита в финансовую модель. Рассмот-
рев рисунок 4, можно сказать, что схожие тенденции наблюдаются во всех анализируемых 
региональных центрах. 

Во всех городах отмечается увеличение стоимости жилья за выбранный период, однако 
темпы роста у всех свои (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Индексы роста цен на жилье за три года в городах-миллионниках ПФО  

Период 

Казань Уфа Нижний Новгород Самара 

Квартиры в 
новостройках и 
жилых комплек-
сах, за м2, руб. 

Квартиры 
(вторичный 

рынок), за м2, 
руб. 

Квартиры в 
новостройках и 
жилых комплек-
сах, за м2, руб. 

Квартиры 
(вторичный 

рынок), за м2, 
руб. 

Квартиры в 
новостройках и 
жилых комплек-
сах, за м2, руб. 

Квартиры 
(вторичный 

рынок), за м2, 
руб. 

Квартиры в 
новостройках и 
жилых комплек-
сах, за м2, руб. 

Квартиры 
(вторичный 

рынок), за м2, 
руб. 

09 сентяб-
ря 2022 по 
24 августа 
2023 

1,05 1,02 1,07 1,07 1,14 1,13 1,01 1,07 

10 сентяб-
ря 2021 по 
09 сентяб-
ря 2022 

1,32 1,28 1,22 1,16 1,16 1,14 1,35 1,32 

11 сентяб-
ря 2020 по 
10 сентяб-
ря 2021 

1,3 1,32 1,15 1,13 1,27 1,28 1,24 1,18 

Рассчитано авторами 
 

В период с 11 сентября 2020 года по 10 сентября 2021 года наибольшие индексы роста цен 
на первичном и вторичном рынках наблюдались в Казани, на втором месте находился Нижний 
Новгород. С 10 сентября 2021 года по 09 сентября 2022 года лидирующие позиции заняла Са-
мара, на втором месте — Казань. С 09 сентября 2022 года по 24 августа 2023 года темпы роста 
во всех городах снизились, при этом самые высокие показатели у Нижнего Новгорода. На дан-
ную тенденцию оказало влияние снижение покупательской способности населения. 

Для увеличения покупательской способности государство предлагает различные инстру-
менты, среди которых основным является ипотечное кредитование. Рассмотрим несколько 
льготных кредитных продуктов, действующих на весь период 2023 года: ипотека с господ-
держкой, семейная ипотека, сельская ипотека (табл. 3).  
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Таблица 3 
Характеристики льготных ипотечных продуктов,  

действующих на территории РФ в 2023 г.  

Составлено авторами на основании [18,19] 

 
С помощью перечисленных ипотечных программ по сниженной процентной ставке можно 

значительно сэкономить, что позволит поддерживать спрос на жилую недвижимость. 
Субсидированная ипотека обеспечила рост рынка жилой недвижимости, начиная с 2019 

года. Покупателю обеспечивается субсидированная ставка за счет девелопера, при этом разни-
ца в процентах включается в цену квартиры, что является привлекательным для владельцев 
будущей недвижимости. Если субсидированную ипотеку отменить, то застройщики будут вы-
нуждены по-другому регулировать цену, например, за счет скидок, акций, ремонта. 

Рынок жилой недвижимости в России нельзя назвать высокодоходным. Для большинства 
инвесторов до введения проектного финансирования первичный рынок жилья был интересен. 
Интерес вызван значительным ростом цены за один квадратный метр от начального этапа 
строительства до ввода объекта в эксплуатацию. 

В России завышенные темпы роста цены на жилую недвижимость в ближайшие годы 
должны скорректироваться до уровня инфляции. При этом в случае изменения экономической 
ситуации и роста инфляции в стране цены на недвижимость не снизятся.  

 
2.2. Анализ эффективности вложения инвестиций в жилую недвижимость в регионах 

ПФО 
После проведенного анализа рынка недвижимости в регионах ПФО необходимо произве-

сти сравнительный анализ экономической эффективности инвестирования в жилую недвижи-
мость в них. Можно установить связь между инвестиционной привлекательностью недвижи-
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мости и инвестиционной привлекательностью региона. Данные о доходности инвестиций в 
недвижимость и уровне инвестиционной привлекательности региона представлены в таблице 
4.  

 
Таблица 4 

Доходность инвестиций в недвижимость за 2018-2022 гг. в регионах ПФО  

Составлено авторами на основании [20,21] 

 
Самые высокие показатели доходности отмечаются в Татарстане, Пермском крае и Чува-

шии. Самая низкая доходность отмечается в Оренбургской области. Полученные результаты 
свидетельствуют о слабой взаимосвязи между выделенными показателями. Так, в Республике 
Татарстан отмечается самая высокая доходность, и регион относится к самым инвестиционно-
привлекательным, однако для других регионов-лидеров характерен умеренный риск и не вы-
сокий потенциал. 

Расчет показателей экономической эффективности вложения инвестиций в объект жилой 
недвижимости позволит выбрать наиболее эффективный и безопасный вариант. На основании 
данных [17] была рассчитана стоимость приобретения однокомнатной квартиры площадью 40 
кв. м в анализируемых городах, ежегодный доход от сдачи в аренду этих помещений и сроки 
окупаемости подобного вложения капитала (табл. 5). В расчетах были учтены налог на иму-
щество физических лиц, налог на доходы с физических лиц (НДФЛ в размере 13% от получен-
ного дохода), а также мелкие жилищно-коммунальные расходы. Основные положения по 
налогу на имущество с физических лиц приведены на рис. 5.  
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Рис. 5. Основные положения по налогу на имущество физических лиц 
Составлено авторами на основании [22]  

 
Таблица 5 

Показатели эффективности вложения инвестиций в жилую недвижимость  

 

 

 

 

 

 

 

НАЛОГ 
НА ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ 

Налог на имущество физических лиц (НИФЛ) регулируется главой 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 
400 НК РФ. 

Объектом налогообложения признается, расположенное в пределах муниципального образо-
вания следующее имущество (ст.401 НК РФ): 
1) жилой дом; 2) квартира, комната; 3) гараж, машино-место; 4) единый недвижимый ком-
плекс; 5) объект незавершенного строительства; 6) иные здание, строение, сооружение, по-
мещение 

Налоговая база по НИФЛ определяется для каждого объекта налогообложения в строгом 
соответствии с его кадастровой стоимостью, прописанной в государственном кадастре не-
движимости. 

При расчете налоговой базы по кадастровой стоимости могут быть использованы налоговые 
вычеты. Размер вычета: 
- квартира, часть жилого дома - кадастровая стоимость 20 кв. м общей площади этой квар-
тиры, части жилого дома; 
- комната, часть квартиры - кадастровая стоимость 10 кв. м площади этой комнаты, части 
квартиры; 
- жилой дом - кадастровая стоимость 50 кв. м общей площади этого жилого дома; 
- единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом - 1 
млн. руб 
Многодетным семьям (воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей) полагается 
дополнительный вычет за каждого ребенка (при владении квартирой / комнатой или ее ча-
стью - 5 кв.м., по жилому дому или его части - 7 кв.м). 

Единые базовые ставки для разных типов недвижимости в России: 0,1% — для квартир, ком-
нат, долей в них; домов; гаражей и машино-мест; недостроенных объектов; хозпостроек на 
участках ИЖС или ЛПХ; 0,5% — нежилые помещения; технические здания; 2% — жилье 
стоимостью дороже 300 млн руб. Ставки в конкретном регионе и городе можно узнать на 
сайте налоговой в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам». 

Показатель Уфа Казань 
Нижний  

Новгород 
Самара 

Стоимость 1 комнатной квартиры в 40 кв.м., руб. 4 118 963,20 5 673 506,00 4 840 901,20 3 886 807,20 

Арендная плата, руб./мес. 22 167,15 23 505,4 24 075,9 16 521,55 

Действительный валовый доход, руб./год 266 005,80 282 064,80 288 910,80 198 258,60 

Операционные расходы, руб./год 37 640,24 40 505,18 40 978,85 28 717,02 

Условно-постоянные расходы, руб./год 2 059,48 2 836,75 2 420,45 1 943,40 

Налог на имущество физических лиц, руб./год 2 059,48 2 836,75 2 420,45 1 943,40 

Условно-переменные расходы, руб./год 35 580,75 37 668,42 38 558,40 26 773,62 

Жилищно-коммунальные расходы, руб./год 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

НДФЛ, руб./год 34 580,75 36 668,42 37 558,40 25 773,62 

Чистый операционный доход, руб./год 192 784,81 203 891,20 209 373,54 142 767,96 

Срок окупаемости, лет 21,37 27,83 23,12 27,22 

Рассчитано авторами  
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Полученные результаты свидетельствуют о длительных сроках окупаемости вложений в 
жилую недвижимость. При сравнении четырех региональных центров субъектов ПФО было 
выявлено, что целесообразнее приобретать квартиру для сдачи в аренду в Уфе, так как это 
вложение окупится за 21 год, а самый длительный срок окупаемости наблюдается в Казани. 
Расчеты показывают, что количество людей, которые покупают недвижимость не для жизни, а 
с инвестиционной целью, сократилось.  

 
3. Выводы 
Рынок жилой недвижимости занимает особое место на рынке недвижимости. За последние 

годы ситуация на этом рынке была нестабильной под воздействием пандемии, роста цен на 
строительные материалы, специальной военной операции. Под влиянием этих факторов цены 
на жилую недвижимость заметно возросли. Новые обстоятельства коснулись поведения как 
покупателей, так и застройщиков. 

Среди регионов Приволжского федерального округа по вводу жилья Республика Татарстан 
и Республика Башкортостан занимают самые высокие позиции. В результате проведенного 
исследования было выявлено, что в этих же регионах большая доля жилья вводится за счет 
индивидуального жилищного строительства. По ценам продажи квадратного метра жилья ли-
дируют города-миллионники, среди которых самые высокие показатели приходятся на Казань 
и Нижний Новгород. Существенное влияние на цены жилой недвижимости внесло внедрение 
проектного финансирования. Перегретые цены на жилую недвижимость должны прийти в со-
ответствие с уровнем инфляции, что в дальнейшем определит прогнозы развития этого рынка. 

Повышение покупательской способности населения обеспечивается за счет внедрения раз-
личных форм ипотечного кредитования, на которое приходится наибольшее количество сде-
лок на рынке жилой недвижимости. Инвестиции в жилье нельзя назвать высокодоходным и не 
связанным с уровнем инвестиционной привлекательности региона. 

Произведенный расчет показателей экономической эффективности вложения инвестиций в 
объект жилой недвижимости выявил наиболее эффективный и безопасный вариант – приобре-
тение квартиры в Уфе.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение генеральных направлений, 
по которым будет развиваться франчайзинг в ближайшие годы в свете активного развития 
экономики знаний. Метод или методология проведения работы. Методологической базой 
в статье являются выводы и гипотезы представителей международных организаций, ком-
паний и экспертов в области франчайзинга и трансфера знаний. Для достижения постав-
ленной цели использованы такие общенаучные методы, как единство исторического и логи-
ческого, научная абстракция, д системный и сравнительный анализ. Результаты. В ак-
тивно развивающейся в 21 веке цифровизации, информационных технологий и иных проявле-
ниях экономики знаний особое место занимает вопрос торговли объектами того, на чем 
«специализируется» экономика знаний, а именно знания, бизнес-концепции, коммерческие 
секреты и т.д. В этой связи выбор наиболее оптимальных каналов, среди которых фран-
чайзинг является одним из самых популярных, а также определение наиболее перспективных 
направлений, по которым будет развиваться трансфер различных видов коммерциализиро-
ванного знания, представляет собой важный вектор исследований экспертов и ученых, обос-
новавших ряд тенденций, которые имеют большой потенциал своего развития в ближайшее 
время. Среди наиболее перспективных направлений развития международного франчайзинга 
выделяются те, которые связаны с веяниями времени – цифровизация и электронная ком-
мерция, а также влияние поколения миллениалов и их активная связь с научно-техническим 
прогрессом, что дает толчок к развитию различных видов услуг, особенно в онлайн-
направлении, которые как нельзя лучше ложатся под сферу применения франчайзинговых 
концепций. Область применения результатов. Результаты исследования могут быть 
использованы руководителями компаний, которые работают в системе франчайзинга и ори-
ентируются на занятие лидирующих позиций в еще пока что только появляющихся новых 
направлениях развития франчайзинга. Выводы. Тенденции развития международного фран-
чайзинга в ближайшее время определяются теми же тенденциями, которые характерны для 
всей мировой экономики: тотальное влияние и участие информационных технологий в эко-
номических процессах способствовало появлению цифровизации, а стало быть появились ви-
ды предпринимательской деятельности, в т.ч. и во франчайзинге, которые сформировались 
благодаря Интернету – пункты онлайн-доставки, онлайн-обучение, информационные услуги 
и пр. Кроме того, невзирая на бушующие в мировой экономике кризисы, вызванные пандеми-
ей или внутренними процессами в странах, есть ряд сфер деятельности, которые практиче-
ски не подвержены их влиянию, и будут пользоваться популярностью в любое время: сфера 
услуг населению (салоны красоты, ремонт автомобилей, компьютеров, детские клубы и 
пр.).  
Ключевые слова: Трансфер знаний. Интеллектуальный капитал. Коммерциализация зна-
ний. Международный франчайзинг. Тенденции развития международного франчайзинга.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL  

FRANCHISING IN THE KNOWLEDGE ECONOMY  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to determine the general direc-
tions in which franchising will develop in the coming years in the light of the active development 
of the knowledge economy. The method or methodology of the work. The methodological 
basis of the article is the conclusions and hypotheses of representatives of international organiza-
tions, companies and experts in the field of franchising and knowledge transfer. To achieve this 
goal, such general scientific methods as the unity of the historical and logical, scientific abstrac-
tion, and systematic and comparative analysis were used. Results. In the digitalization, infor-
mation technologies and other manifestations of the knowledge economy, which is actively devel-
oping in the 21st century, a special place is occupied by the issue of trading objects of what the 
knowledge economy "specializes" in, namely knowledge, business concepts, trade secrets, etc. In 
this regard, the choice of the most optimal channels, among which franchising is one of the most 
popular, as well as the identification of the most promising areas in which the transfer of various 
types of commercialized knowledge will develop, is an important vector of research by experts and 
scientists who have substantiated a number of trends that have great potential for their develop-
ment in the near future. Among the most promising areas of development of international fran-
chising are those that are associated with the trends of the time – digitalization and e-commerce, 
as well as the influence of the millennial generation and their active connection with scientific 
and technological progress, which gives impetus to the development of various types of services, 
especially in the online direction, which best fit the scope of franchising concepts. The scope of 
the results. The results of the study can be used by the heads of companies that work in the 
franchising system and are focused on taking leading positions in the new areas of franchising 
development that are still emerging. Conclusions. Trends in the development of international 
franchising in the near future are determined by the same trends that are characteristic of the en-
tire world economy: the total influence and participation of information technologies in economic 
processes contributed to the emergence of digitalization, and therefore there were types of entrepre-
neurial activity, including and in franchising, which were formed thanks to the Internet – online 
delivery points, online training, information services, etc. In addition, despite the crises raging in 
the global economy caused by a pandemic or internal processes in countries, there are a number 
of areas of activity that are practically not affected by them, and will be popular at any time: the 
public services sector (beauty salons, car repairs, computers, children's clubs, etc.). 
Keywords: Knowledge transfer. Intellectual capital. Commercialization of knowledge. Interna-
tional franchising. Trends in the development of international franchising. 

 
Введение 
Казалось бы, стабильно укрепляющаяся на мировом рынке глобализация в последние не-

сколько лет дала большую трещину и в настоящее время, ввиду различных геополитических 
разногласий, обилия санкций в ряде стран и особенно в России, и проблем логистических по-
ставок, учеными отмечается стремительное развитие процесса глокализации. Цепочки поста-
вок диверсифицируются. Страны и компании пытаются закупать товары поближе к дому, эта 
тенденция известна как ближний шоринг (nearshoring). В то же время, продолжающиеся гео-
политические проблемы сдерживают рост мировой торговли высокими технологиями. Тем не 
менее, развитие новых секторов экономики, цифровизация, «внезапное» открытие новых рын-
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ков и поиск новых партнеров показывает, что проблемы в санкционном товарном обмене мо-
гут быть заменены на «бестоварный» обмен, ключевым элементом в котором играет различно-
го рода информация – а именно, коммерциализированный интеллектуальный капитал, знания, 
инновации. В этой связи подбор наиболее подходящей формы торговли подобными объекта-
ми является крайне актуальным вопросом для контрагентов.  

 
Место трансфера знания в интеллектуальном капитале 
Понятия "интеллектуальный капитал" и "интеллектуальные ресурсы" являются настолько 

сложными и включают в себя разнонаправленные составляющие, что говорить о торговле 
объектами интеллектуальной собственности, или результатами интеллектуальной деятельно-
сти, в целом, несколько некорректно, так как продать/купить, то есть изменить титул соб-
ственности на объект, можно лишь в том случае, если он имеет натурально-вещественную, 
материальную форму, в то время как с определенными видами интеллектуальной собственно-
сти, не имеющих материальной основы, возможен лишь трансфер, или временный обмен с 
сохранением права собственности у их владельца. 

В общей системе интеллектуального капитала и интеллектуальных ресурсов одним из важ-
нейших являются знания. Экономика, так или иначе, всегда была основана на знаниях. При-
родные ресурсы, орудия труда, социальные институты и, в меньшей степени, все, что есть у 
людей, – это все проявление знаний, но воплощенные в материальные, организационные и 
символические формы. Знание замыкает все структурные связи между формированием и ис-
пользованием всех тех ресурсов, на которых строится все человеческое общество. Знания, су-
ществующие в форме индивидуальных знаний, также являются частью интеллектуального и 
человеческого капитала, а в форме кодифицированных знаний они обслуживают производ-
ственный процесс на предприятиях. В овеществленной форме оно становится частью основно-
го капитала и экономическим товаром, который входит в хозяйственный оборот. 

Можно выделить следующие основные ключевые элементы процесса управления знания-
ми, представив его в виде "колеса" (рис. 1):  

Рис.1. Колесо процесса управлением Знаний [8] 
 
В зависимости от масштабов своей деятельности, сложившейся организационной структу-

ры и культуры, каждая компания выбирает свою модель управления знаниями. Очень инте-
ресный подход к построению модели управления знанием разработал профессор Женевского 
университета Гилберт Пробст [7] (рис. 2).  

Модель Пробста во многом похожа на трехуровневую модель принятия решений в компа-
нии по С. Маджаро. Если в модели С. Маджаро, именуемой еще "пирамида Маджаро" [6], вы-
деляют три уровня – стратегический, оперативный и тактический, то Г. Пробст выделяет два 
уровня управления знаниями - стратегический и оперативный, во многом схожие по своей су-
ти. Стратегический уровень предполагает разработку и определение генеральных направле-
ний, ключевых знаний и ключевых компетенций предприятия; оперативный уровень – пред-
полагает выбор вариантов действий по реализации и претворению в жизнь ключевых знаний с 
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помощью шести взаимосвязанных блоков: идентификация - приобретение - развитие - распро-
странение - использование - хранение. 

В условиях развития экономики знаний [1] конкурентоспособность предприятия определя-
ется его способностью создавать, обрабатывать, распространять и обмениваться знаниями и 
информацией как в микро-, так и в макросреде бизнеса. Таким образом, на основе и за счет 
"новых знаний" происходят качественные изменения в экономике и ее структурах, образуется 
достаточный временной разрыв между внедрением новых знаний и их появлением.  

Рис.2. Модель управления знанием по Г.Пробсту  
 
Как можно заметить по рис.1 и рис.2, один из ключевых элементов в процессе управления 

знаниями - его использование, распространение и передача, что объединяется под общий тер-
мин "трансфер знаний". Принято выделять два основных направления трансфера знаний - не-
коммерческий (спилловер) и коммерческий обмен знаниями. В этой связи формируются два 
канала трансфера производственного/маркетингового знания/опыта - персонифицированный, 
или спонтанный спилловер (общение людей на конференциях, научные публикации и т.д.) и 
корпоративный (коммерческий, возмездный обмен знаниями компаниями путем заключения 
соглашений) каналы. В корпоративном канале наиболее распространены международные фор-
мы передачи коммерческих знаний, такие как лицензионные и франчайзинговые соглашения.  

 
Тенденции развития франчайзинга в рамках экономики знаний  
Международный опыт показывает (особенно в свете бушующих в мире экономических 

санкций, торговых войн, эмбарго и жесткого протекционизма), что наиболее перспективной 
для компаний является попытка войти на международный рынок услуг или рынок объектов 
интеллектуальной собственности. Если компания небольшая и не имеет достаточного опыта 
работы (а главное – не имеет правильно построенного и известного брэнд-нейма), ей будет 
очень трудно появиться на новом рынке, что делает актуальной помощь более крупной компа-
нии и возможность вести бизнес под ее «зонтиком». Данное положение тем более применимо 
для нынешнего этапа развития экономических отношений - а именно, «экономики знаний». 
Концепция коммерческого «трансфера знания и нематериальных активов» через международ-
ные франчайзинговые сети для международной торговли результатами интеллектуальной соб-
ственности, где ключевую роль для компании играет бренд как средство преодоления экономи-
ческих (протекционистские барьеры) и политических (санкции) барьеров, является одним из 
генеральных трендов развития мировой экономики в ближайшие несколько лет.  

В настоящее время уже проблематично найти такой уголок на планете (кроме практически 
не тронутых цивилизацией ряда стран Африки и Океании), где не развивался бы франчайзинг. 
Даже небольшие тропические острова региона Карибского бассейна (Доминиканская республи-
ка, Коста-Рика, Тринидад и Тобаго и др.) могут похвастаться наличием на своих рынках фран-
чайзинговых сетей. А говорить о более крупных странах Азии, Латинской Америки и говорить 
не приходится: в Китае, Индии, Мексике, Бразилии [3], странах Юго-Восточной Азии в настоя-
щее время франчайзинг развивается весьма успешно. 

Но что можно предположить об относительно близком будущем в развитии франчайзинга в 
мире, учитывая доминирующие концепции и тренды развития мирового сообщества? Фран-
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чайзинговая концепция идет вслед за временем, не стоит на месте. Так, если еще 10 лет назад 
доминировала концепция "единичной" (single unit) франчайзинговой точки, подразумевающая 
так называемую "покупку рабочего места", работая одновременно на себя и под присмотром 
франчайзера, обеспечивая получение стабильного, пусть даже и скромного, дохода, будучи 
собственником своего бизнеса.  

Сейчас же ситуация изменяется в сторону превалирования сетевых (multi-unit) франшиз, 
предполагающих предоставление права дистрибуции товаров и услуг франшизером через не-
сколько франшизатов на одной определенной территории. В данном случае франшизеры управ-
ляют всей своей компанией, нанимая профессиональных менеджеров (франшизатов) на местах, 
сосредотачивая свои основные усилия больше на разработке генеральной стратегии развития и 
роста всей сети. 

Развитие мультибрендовых франчайзинговых сетей (Multi-brand franchises) (владеющие дву-
мя или более брендами) также является одной из активно развивающихся тенденций настояще-
го времени. Эти франшизы часто максимально используют свою территорию для работы с пер-
вым брендом и должны подыскать себе второй или третий бренд, чтобы продолжить рост своей 
компании. Другие франшизы ищут несколько брендов, чтобы обеспечить дополнительный де-
нежный поток в разное время суток (например, утренний кофе, вечерняя выпечка на заправке и 
пр.), или диверсифицируют свои риски, создав защиту от рыночных циклов, изменения вкусов 
потребителей и сдвигов в экономике. Другие компании придерживаются традиционной страте-
гии поиска новых географических рынков для простого расширения своих сетей.  

Основываясь на тенденциях сдвига мировых хозяйственных процессов на планете, можно 
обозначить следующие две группы генеральных направлений, точек роста развития фран-
чайзинга в ближайшие несколько лет: 

1) Развитие франчайзинга в связи с меняющейся демографией.  
Изменения в населении влияют не только на то, кто сегодня является потребителем, но и на 

доступный рынок труда. Как франчайзеры, так и франчайзи должны адаптироваться к меняю-
щейся типологии клиентов и сотрудников, чтобы искать возможности для роста своего бизнеса. 

Миллениалы (Millennials) – это поколение, родившееся после 1980-х годов, численность ко-
торого превосходит даже поколение бэби-бумеров, становится мощной экономической силой, 
когда они начинают свою карьеру и создают семьи. Это наиболее активное население, только 
начинающее свою карьеру, хорошо разбирающееся в различных СМИ, выросшее в Интернете. 
Они представляют огромные возможности для франчайзеров и франчайзи, которые могут 
предоставлять товары и услуги, связанные с их растущими потребностями. 

Бэби-бумеры (baby boomers). По мере старения этого "вечно молодого" поколения (родились 
в период 1946-1964 годов), им потребуется множество новых услуг: программы поддержания 
здоровья и фитнеса; финансовое и пенсионное планирование и консультации; помощь преста-
релым родителям; уход за детьми младшего возраста и образовательные услуги для их детей, 
поступающих в колледж; юридические и налоговые услуги; пищевые, косметические и антиво-
зрастные продукты и услуги; и более.  

Пожилые люди (seniors) - сегодня люди живут дольше и активнее, и эта тенденция будет 
только усиливаться по мере старения бумеров. Это создаст "процветающий" рынок услуг, вос-
требованных этой богатой, расширяющейся демографической группой. Связанные с здоровьем 
услуги, предоставляемые на дому или в домах престарелых, будут продолжать расти. Ремонт 
домов для пожилых людей, программы поддержания здоровья и фитнеса, адаптированные к их 
стареющим телам, а также более широкое признание и использование "космецевтики" будут 
расширяться в ближайшие годы. 

Национальные меньшинства и диаспоры (minorities). Некоторые страны, в которых наблю-
даются определенные национальные миграционные особенности (США, Франция, Германия, 
Россия и др.) находятся на пути к созданию "нового большинства", поскольку ряды латиноаме-
риканцев, афроамериканцев и азиатов во многих странах продолжают расти. От продуктов пи-
тания до моды, от недвижимости до бизнес-услуг, по мере того как численность и экономиче-
ское влияние национальных диаспор продолжают расти, их потребности также будут продол-
жать расширяться, представляя новые возможности и проблемы для франчайзинговых брендов, 
ориентированных на их обслуживание.  

2) Трансформация направлений роста типов франчайзинга  
– Бизнес в период рецессий - устойчивые к рецессии бренды по понятным причинам попу-

лярны в любой экономической среде. Франчайзинговые компании в таких сферах, как салоны 
красоты, аудиторские и бухгалтерские услуги, сервисы по упаковке и доставке товаров, услуги 
по присмотру за детьми и домашними животными, техническое обслуживание и ремонт авто-
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мобилей, ремонт домов, компьютерные услуги, агентства недвижимости, услуги по подбору 
персонала. Кризисы и рецессии последних лет, особенно пандемия, побудили к развитию цело-
го направления в ресторанах – доставка блюд на дом, создание отдельных недорогие брендов в 
рамках своих сетей по быстрому обслуживанию и фаст-фуду с целью сохранения приемлемой 
выручки. Франчайзинговые сети по реализации в рамках концепции устойчивого развития быв-
ших в употреблении товаров (одежда, спортивный инвентарь и электронные игры) также име-
ют тенденцию перспективного развития в любой экономике. 

– «Зеленые» франчайзинговые сети – в рамках развития, пусть даже и медленного, зеленой 
экономики, уже сейчас находятся на подъеме [2]. Услуги по снижению энергопотребления как 
для дома, так и для коммерческого сектора будут продолжать расширяться. 
«Зеленые» (сертифицированные LEED) здания, построенные из переработанных материалов и 
использующие меньше энергии, открывают возможности для франчайз в этой области, и по 
мере развития данного рынка будет появляться все больше и больше возможностей. 

2) Трансформация направлений роста типов франчайзинга: 

−  Бизнес в период рецессий – устойчивые к рецессии бренды, по понятным причинам, попу-
лярны в любой экономической среде. Франчайзинговые компании в таких сферах, как салоны 
красоты, аудиторские и бухгалтерские услуги, сервисы по упаковке и доставке товаров, услуги 
по присмотру за детьми и домашними животными, техническое обслуживание и ремонт авто-
мобилей, ремонт домов, компьютерные услуги, агентства недвижимости, услуги по подбору 
персонала. Кризисы и рецессии последних лет, особенно пандемия, побудили к развитию цело-
го направления в ресторанах – доставка блюд на дом, создание отдельных недорогих брендов в 
рамках своих сетей по быстрому обслуживанию и фаст-фуду с целью сохранения приемлемой 
выручки. Франчайзинговые сети по реализации в рамках концепции устойчивого развития быв-
ших в употреблении товаров (одежда, спортивный инвентарь и электронные игры) также име-
ют тенденцию перспективного развития в любой экономике. 

−  "Зеленые" франчайзинговые сети – в рамках развития, пусть даже и медленного, зеленой 
экономики, уже сейчас находятся на подъеме [2]. Услуги по снижению энергопотребления как 
для дома, так и для коммерческого сектора будут продолжать расширяться. 
"Зеленые" (сертифицированные LEED) здания, построенные из переработанных материалов и 
использующие меньше энергии, открывают возможности для франчайз в этой области, и по 
мере развития данного рынка будет появляться все больше и больше возможностей. 

3) Сфера фитнеса, здоровья и ухода за собой. Данный сектор услуг (фитнес-центры, здоро-
вое питание, отдых и спорт, спа-салоны и др.) предоставляет целевые возможности для каждой 
из демографических групп, описанных выше. Рост детского ожирения приводит к появлению 
фитнес-центров и программ, которые сочетают в себе развлечение и образование для детей и 
подростков. У бэби-бумеров есть свой собственный набор потребностей в этих областях, как и 
у пожилых людей, которым нужны программы фитнеса и питания, адаптированные к их воз-
растной группе. 

Ни один вид бизнеса не застрахован от рисков, но твердое понимание текущих тенденций и 
того, куда они, вероятно, пойдут в ближайшие годы, является большим шагом на пути к долго-
срочному успеху франчайзинга. Представим основные тренды в развитии франчайзинга на ми-
ровой арене, исходя из отмечаемых, независимо от политических разногласий в мире, глобаль-
ных процессов в обществе: 

−  Цифровизация. Технологии будут продолжать трансформировать всё человечество и биз-
нес, в том числе. Бренды, использующие цифровые технологии, могут улучшить бизнес-
процессы и качество обслуживания клиентов, и, следовательно, повысить производительность 
компании. Цифровизация позволяет франчайзерам создать более удобное и эффективное взаи-
модействие между ними и франчайзи, а также между клиентами и брендом сети. Важно пони-
мать, как цифровые технологии могут быть внедрены в бизнес. Франчайзеры могут сэкономить 
деньги и ресурсы. Таким образом, это помогает оптимизировать бизнес-процессы и улучшить 
стандарты компании. Различные приложения для смартфонов, искусственный интеллект и об-
лачные технологии - это лишь некоторые из тенденций, которые выводят обслуживание клиен-
тов на совершенно новый уровень. 

−  Автоматизация. Наш мир становится все более автоматизированным. Игнорировать про-
гресс практически невозможно. Франчайзеры должны выяснить, какие операции можно авто-
матизировать, как этого добиться и сколько инвестиций можно вложить. Сети могут сэконо-
мить на затратах на рабочую силу, передав многие бизнес-аспекты технологиям. Анализ дан-
ных, статистика, учёт и планирование могут выполняться автономно. Автоматизация может 
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повысить эффективность бренда за счёт повышения удобства использования товаров и услуг, и 
упрощения внутренней и внешней коммуникации. 

−  Доставка. После пандемии большинство предприятий осознали, насколько важно адапти-
роваться, чтобы выжить. Доставка стала неотъемлемой частью практически любого бизнеса. 
Перспективы роста в этой области огромны. В 2023 году сервисы доставки будут только наби-
рать обороты. Бренды, которые предлагают вариант доставки, с большей вероятностью сохра-
нят и даже увеличат продажи, сохранят и привлекут клиентов и сохранят конкурентное пре-
имущество. 

−  Электронная коммерция. Массовый переход на онлайн-форматы торговли начался не-
сколько лет назад. И сегодня электронная коммерция так же популярна, как и офлайн-продажи. 
Франчайзеры, занимающиеся электронной коммерцией, сокращают расходы и повышают эф-
фективность. Владельцам брендов доступно множество веб-инструментов. Они могут изучать 
предпочтения покупателей, как клиенты попадают на сайт интернет-магазина и другие данные. 
Таким образом, появляется много цифровых товаров, которые можно продавать только онлайн 
(игры, образовательные курсы и т.д.). 

−  Регионализация. Для предпринимателей из мегаполисов встаёт острый вопрос: как расши-
рять свой бизнес в условиях жесткой конкуренции в крупных городах? Один из возможных и 
перспективных ответов на этот вопрос – развитие бизнеса в регионах. Современная провинция, 
не только в России, перестаёт быть "глухой забытой Богом деревней". Благодаря брендингу, 
раскрученные франчайзинговые сети не нуждаются в активной рекламе в регионах и потенци-
ально уже имеют готовую клиентуру. Обратный же процесс возможен в ситуации формирова-
ния провинциальных франчайзинговых концепций и уже их возможная попытка проникнове-
ния на столичные рынки со своими предложениями. 

 
Заключение 
Таким образом, можно констатировать, что в современных условиях развития мировой эко-

номики, где одним из быстро и эффективно растущих направлений является торговля различ-
ного рода нео-вещественными благами: технологиями, знаниями, услугами, свою вполне ком-
фортную нишу занял франчайзинг. На данный момент времени франчайзинг рассматривается 
уже не просто как форма предпринимательства, а как канал оптимального включения компании 
в систему международного трансфера коммерциализированного знания. И перспективы его 
развития, с учетом направления трансформации мирового сообщества, отвечают требованиям 
времени и будут востребованы предпринимателями (как франчайзерами, так и франчайзи), ко-
торые не только уже имеют свои франчайзинговые точки, но и планируют вступить в процесс 
обмена своими овеществленными знаниями.  
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Аннотация. Цель работы заключается в оценке экологических условий проживания 
населения и анализе их влияния на демографические характеристики человеческого по-
тенциала. Методы проведения исследования. В статье реализуется авторская разра-
ботка индекса экологических условий проживания населения и методика его построения 
для российских регионов на основе данных официальной статистики. Связь построенных 
индексов с демографическими характеристиками человеческого потенциала оценивается 
путем корреляционного анализа. Область применения результатов. Результаты 
проведенной работы могут быть использованы в научных исследованиях для учета эко-
логической обстановки в регионах, а также региональными органами управления эконо-
микой и природоохранной деятельностью при разработке стратегий социально-
экономического развития субъектов федерации. Выводы и результаты. На данных 
официальной статистики в разрезе российских регионов подтверждены положительные 
связи между экологическими условиями проживания и продолжительностью жизни, про-
должительностью здоровой жизни, рождаемостью, отрицательные – с заболеваемо-
стью, включая болезни органов дыхания, смертностью, младенческой смертностью. Од-
нако теснота выявленных связей оказалась ниже предполагаемой. Сделан вывод о целесо-
образности при исследовании экологических условий проживания переходить к анализу 
более дезагрегированных территорий: от регионов – к муниципальным образованиям. 
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ing conditions of the population and the methodology of its construction for Russian regions 
based on official statistics. The relationship of the constructed indices with the demographic char-
acteristics of human potential is estimated by correlation analysis. The scope of the results. The 
results of the work carried out can be used in scientific research to take into account the environ-
mental situation in the regions, as well as regional economic and environmental management 
bodies when developing strategies for the socio-economic development of the subjects of the feder-
ation. Conclusions and results. Official statistics data in the context of Russian regions con-
firmed positive links between environmental living conditions and life expectancy, healthy life 
expectancy, fertility, negative – with morbidity, including respiratory diseases, mortality, infant 
mortality. However, the closeness of the revealed connections turned out to be lower than ex-
pected. It is concluded that it is expedient to proceed to the analysis of more disaggregated territo-
ries in the study of environmental living conditions: from regions to municipalities. 
Keywords: environmental living conditions, population, quality of life, human potential, demo-
graphic characteristics. 

 
1. Введение  
В наших исследованиях человеческого потенциала [1] этот термин понимается как сово-

купность свойств, определяющих качество населения. К характеристикам человеческого по-
тенциала отнесены демографические показатели (продолжительность жизни, рождаемость, 
смертность, миграция, здоровье), показатели трудоспособности, социальные показатели 
(образование, культура, преступность, алкоголизм), показатели экологического поведения 
(потребление воды и электроэнергии, образование коммунальных отходов). Для управления 
развитием человеческого потенциала необходимо выявить факторы, на него влияющие, кото-
рые в своем большинстве относятся к качеству жизни населения. Экологические условия про-
живания населения, несомненно, тоже определяют качество жизни, хотя в большинстве случа-
ев не исследуются в этом аспекте вследствие отсутствия адекватных показателей состояния 
окружающей природной среды. 

Для количественной оценки экологических условий проживания населения нами использо-
ваны показатели доли проб воды и воздуха, превышающих предельно допустимые концентра-
ции (ПДК), в общем числе исследованных проб [2], на основе которых ранее разработан ин-
декс экологических условий проживания населения для регионов [3, 4] и обоснованы преиму-
щества этого индекса в сравнении с часто используемыми показателями вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные объекты. 

В данной статье строятся индексы экологических условий проживания населения в разрезе 
субъектов федерации по статистическим данным 2021 года, и далее анализируется их влияние 
на демографические характеристики человеческого потенциала.  

 
2. Основная часть 
2.1. Построение индексов экологических условий проживания населения в россий-

ских регионах 
Методика построения индекса экологических условий проживания населения представлена 

в [4, 5]. Индекс строится на базе показателей числа проб воздуха/воды, превышающих пре-
дельно допустимые концентрации (ПДК), в процентах от общего числа исследованных проб 
[2]. По методике построения этих показателей сбор проб осуществляется в селитебных 
(предназначенных для жилья) зонах, поэтому они наилучшим образом отражают именно усло-
вия проживания населения. 

Относительно адекватности показателей негативных проб для отражения экологического 
состояния возникает два вопроса: во-первых, превышение ПДК может быть разным – как не-
значительным, так и чрезвычайным, но в рассматриваемых показателях это не учитывается. 
На это можно ответить, что при сильном превышении ПДК в пробах воздуха или воды в ка-
ком-то определенном пункте сбора превышения ПДК будут наблюдаться и в пробах, взятых в 
соседних пунктах, вследствие распространения загрязняющих веществ. Во-вторых, рассмат-
риваемые показатели не дают информации о том, насколько опасны те вредные вещества, 
ПДК которых превышены в исследованных пробах. В этом вопросе надо ориентироваться на 
само содержание понятия предельно допустимых концентраций. Они устанавливаются на 
максимальном уровне, безвредном для здоровья человека, поэтому для разных ингредиентов 
загрязнения принимают разные значения. ПДК варьируются в очень широком диапазоне: 
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например, для паров ртути ПДК равна 0,003 мг/м3, а для оксида углерода – 3 мг/м3, т.е. ПДК 
для этих двух вредных веществ отличаются в 1000 раз. 

Частные индексы по воздуху и воде для регионов строились по принципу: чем меньше 
проб, превышающих ПДК, тем лучше, т.е. тем индекс выше:  

 
Pi = (xmax – xi) / (xmax – xmin), 

 
где xi, xmin, xmax – соответственно фактическая, минимальная и максимальная доля негатив-

ных проб в регионе i. 
Затем был сформирован индекс экологических условий проживания (Iэкол) как среднее 

арифметическое частных индексов по воздуху и воде. 
Рассчитанные по всем регионам индексы экологических условий проживания на данных за 

2015 год были введены в Индекс человеческого развития в качестве его четвертой составляю-
щей [5]. В настоящее время предложенный индекс экологических условий проживания насе-
ления, основанный на доле негативных проб воздуха/воды, уже используется другими автора-
ми для отражения экологической обстановки в регионах, например в [6-9]. 

В данной статье используется индекс экологических условий проживания населения, по-
строенный по данным 2021 года. В сравнении с 2015 годом число исследованных проб возду-
ха существенно увеличилось и при этом уменьшилось число регионов, где сбор проб осу-
ществлялся нерегулярно и составлял меньше 100 проб в год. Самыми активными по числу ис-
следованных проб воздуха в 2021 году были г. Москва – 145479 проб, из них превышающих 
ПДК 0,2%; Краснодарский край – соответственно 111236 и 0,04%; Свердловская область – 
99581 и 1,1%; Кемеровская область – 92267 и 1,1%; Челябинская область – 82905 и 3,3%. 

Наихудшее состояние воздуха (наибольший процент проб, превышающих ПДК) в 2021 го-
ду наблюдалось в Республике Саха (Якутия) – 6,3%, Камчатском крае – 5,9%, Чукотском АО – 
5,5%, Республике Бурятия – 4,9%, Республике Тыва – 4,7%, Владимирской области – 4,6%. В 
2015 году наибольший процент негативных проб воздуха был в Чеченской Республике и Рес-
публике Тыва и составлял в обоих регионах 7,8% от общего числа исследованных проб. Ката-
строфическое значение этот показатель принимал в 2011 и 2013 годах в Забайкальском крае – 
26,8% и 21% [2]. 

В регионах проценты проб воды, превышающих ПДК, изменяются, в отличие от проб воз-
духа, в максимально широком диапазоне – от 0 до 100%. Наименьший процент негативных 
проб воды (ниже 1%) в 2021 году наблюдался в республиках Алтай, Карачарово-Черкесской, 
Марий Эл, в Хабаровском крае, Чукотском АО, Архангельской области. Наиболее загрязнен-
ными оказались водные объекты Республики Ингушетии (89,2% негативных проб) и г. Санкт-
Петербурга (85,9%). 

На базе данных о процентах негативных проб от общего числа исследованных были по-
строены частные индексы по воздуху и воде и сводный индекс экологических условий прожи-
вания населения для каждого субъекта федерации (табл. 1). Как говорилось выше, индекс 
строился по принципу «чем он выше, тем экологические условия лучше». Это делалось для 
достижения единообразия в оценке различных характеристик качества жизни населения. В 
таблице видны регионы с наименьшими значениями индекса (меньше 0,70), т.е. с наихудшими 
экологическими условиями проживания населения. Такой индекс экологических условий 
определен в 12 регионах: по одному в ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, СФО, 2 – в УФО, 5 – в 
ДФО. В Приволжском федеральном округе таких регионов нет, но в худшую сторону выделя-
ется Саратовская область (индекс равен 0,72).  

Также в таблице представлены частные индексы по воздуху и воде. По ним можно опреде-
лить, каково состояние атмосферы и водных объектов в регионах и что из них определяет 
сводный индекс экологических условий проживания. Из таблицы следует, что наихудшие 
условия проживания – во Владимирской области, причем там низкий как сводный индекс, так 
и оба частных индекса. 

Самые лучшие экологические условия проживания населения – в 26 субъектах федерации, 
где сводный индекс равен или превышает значение 0,90, при этом в 20 из них этому порогово-
му значению удовлетворяют частные индексы и по воздуху, и по воде.  
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Таблица 1 
Индекс экологических условий проживания населения, 2021 год  

№ Регион 
Частный индекс по 

воздуху 
Частный индекс по 

воде 
Индекс экологических  
условий проживания 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
38 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
72 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

Белгородская область 
Брянская область 
Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 
Калужская область 
Костромская область 
Курская область 
Липецкая область 
Московская область 
Орловская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 
Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 
г. Москва 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Ненецкий АО 
Архангельская область (кроме АО) 
Вологодская область 
Калининградская область 
Ленинградская область 
Мурманская область 
Новгородская область 
Псковская область 
г. Санкт-Петербург 
Республика Адыгея 
Республика Калмыкия 
Республика Крым 
Краснодарский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 
г. Севастополь 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская республика 
Карачаево-Черкесская республика 
Республика Сев. Осетия - Алания 
Чеченская республика 
Ставропольский край 
Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Татарстан 
Удмуртская республика 
Чувашская Республика 
Пермский край 
Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пензенская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 
Курганская область 
Свердловская область 
Ханты-Мансийский АО - Югра 
Ямало-Ненецкий АО 
Тюменская область (без АО) 
Челябинская область 
Республика Алтай 
Республика Тыва 
Республика Хакасия 
Алтайский край 
Красноярский край 
Иркутская область 
Кемеровская область 
Новосибирская область 
Омская область 
Томская область 
Республика Бурятия 
Республика Саха (Якутия) 
Забайкальский край 
Камчатский край 
Приморский край 
Хабаровский край 
Амурская область 
Магаданская область 
Сахалинская область 
Еврейская автономная область 
Чукотский АО 

0,94 
0,81 
0,27 
0,97 
0,95 
0,98 
1,00 
0,83 
0,87 
0,95 
0,95 
0,90 
0,84 
0,95 
0,98 
0,99 
0,86 
0,97 
0,92 
0,98 
0,84 
0,67 
0,98 
0,95 
0,98 
0,94 
0,98 
0,95 
1,00 
0,95 
0,95 
0,97 
0,99 
0,98 
0,98 
0,98 
0,84 
0,97 
0,98 
0,94 
0,97 
0,98 
0,95 
0,97 
0,95 
0,97 
0,99 
0,87 
0,95 
0,98 
0,98 
0,98 
0,98 
0,98 
0,98 
0,97 
0,71 
1,00 
0,95 
0,83 
0,98 
0,98 
0,86 
0,48 
0,60 
0,25 
0,48 
0,76 
0,63 
0,92 
0,83 
0,99 
0,71 
0,83 
0,22 
0,00 
0,87 
0,06 
0,97 
0,98 
0,97 
0,95 
0,83 
0,94 
0,13 

0,78 
0,71 
0,38 
0,92 
0,59 
0,80 
0,89 
0,95 
0,87 
0,86 
0,89 
0,79 
0,65 
0,95 
0,76 
0,89 
0,87 
0,67 
0,56 
0,80 
0,66 
1,00 
0,78 
0,81 
0,65 
0,94 
0,57 
0,84 
0,04 
0,94 
0,21 
0,86 
0,87 
0,95 
0,98 
0,88 
0,86 
0,91 
0,00 
0,86 
1,00 
0,96 
0,93 
0,97 
0,86 
0,99 
0,98 
0,89 
0,80 
0,86 
0,98 
0,67 
0,87 
0,98 
0,75 
0,73 
0,72 
0,83 
0,92 
0,56 
0,83 
0,60 
0,77 
0,73 
0,99 
0,99 
0,98 
0,98 
0,88 
0,94 
0,83 
0,99 
0,71 
0,95 
0,74 
0,74 
0,91 
0,99 
0,70 
0,99 
0,69 
0,92 
0,77 
0,30 
0,99 

0,86 
0,76 
0,32 
0,94 
0,77 
0,89 
0,95 
0,89 
0,87 
0,91 
0,92 
0,85 
0,74 
0,95 
0,87 
0,94 
0,86 
0,82 
0,74 
0,89 
0,75 
0,83 
0,88 
0,88 
0,82 
0,94 
0,78 
0,90 
0,52 
0,95 
0,58 
0,91 
0,93 
0,97 
0,98 
0,93 
0,85 
0,94 
0,49 
0,90 
0,98 
0,97 
0,94 
0,97 
0,90 
0,98 
0,99 
0,88 
0,88 
0,92 
0,98 
0,83 
0,93 
0,98 
0,87 
0,85 
0,72 
0,92 
0,94 
0,69 
0,90 
0,79 
0,82 
0,60 
0,80 
0,62 
0,73 
0,87 
0,76 
0,93 
0,83 
0,99 
0,71 
0,89 
0,48 
0,37 
0,89 
0,53 
0,84 
0,99 
0,83 
0,94 
0,80 
0,62 
0,56 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [2].  
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Индекс экологических условий проживания, по принципу его построения, зависит от част-
ных индексов по воздуху и по воде, однако влияние последних разное: коэффициент корреля-
ции сводного индекса с частным индексом по воздуху составил 0,70, а по воде равен 0,44. 

Данные о негативных пробах воздуха и воды, которые доступны из статсборника [2], в Рос-
стат предоставляет Роспотребнадзор. Добраться до первоисточника нам не удалось, но по 
имеющейся информации можно заключить, что в большинстве регионов с низким индексом 
экологических условий проживания исследовалось очень небольшое число проб. Приведем 
конкретные данные: в ЦФО в 2021 году было исследовано 337288 проб воздуха, из них в 
Москве – 145479, Московской области – 48395, Рязанской области – 20714, Воронежской – 
17012, в то же время во Владимирской – только 2656 проб. В Чукотском АО было взято вооб-
ще лишь 73 пробы воздуха и меньше 100 проб воды.  

2.2. Экологические условия как фактор, воздействующий на демографические харак-
теристики человеческого потенциала  

В ходе выполнения темы НИР «Развитие человеческого потенциала с дифференциацией по 
регионам и социальным группам: факторы и модели» в ИСЭПН ФНИСЦ РАН под руковод-
ством В.В. Локосова была сформирована система показателей человеческого потенциала, от-
ражающая продолжительность жизни, рождаемость, возрастную структуру населения, здоро-
вье, трудоспособность, уровень образования, социальное здоровье, экологическое поведение, 
уровень культуры. 

Экологические условия проживания в большей или меньшей степени влияют на все эти 
характеристики человеческого потенциала, но наиболее сильное влияние оказывают на демо-
графические показатели. Гипотетически характеристиками человеческого потенциала, более 
других зависящими от экологических условий проживания, являются: ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровни рож-
даемости и смертности, уровень заболеваемости и, в частности, уровень впервые выявленных 
болезней органов дыхания. 

На продолжительность жизни, по оценкам ВОЗ, влияют следующие факторы: образ жизни 
– 49-53%, наследственность – 18-22%, окружающая среда – 17-20%, состояние здравоохране-
ния – 8-10% [10, с. 6]. Исследуем на наших данных влияние экологических условий прожива-
ния на продолжительность жизни в российских регионах [11]. Коэффициент корреляции меж-
ду индексом экологических условий проживания и ожидаемой продолжительностью жизни 
при рождении по данным 2021 года составил 0,52, а связь продолжительности жизни с состоя-
нием воздуха (частный индекс по воздуху) оценивается коэффициентом корреляции, равным 0,43 
(связь с частным индексом по воде оказалась слабой). Для сравнения отметим, что коэффициент 
корреляции между продолжительностью жизни и уровнем заболеваемости равен -0,37, а уровнем 
заболеваемости органов дыхания составил -0,39.  

Продолжительность здоровой жизни имеет умеренную корреляционную связь с индексом 
экологических условий проживания населения – коэффициент корреляции равен 0,37. При 
этом отметим, что продолжительность здоровой жизни неоднозначно связана и с общей про-
должительностью жизни – их связь оценивается на уровне 0,51.  

Рождаемость и смертность исследовались по коэффициенту естественного прироста насе-
ления, его связь с экологическими условиями проживания оказалась умеренной – коэффици-
ент корреляции равен 0,41. Рассматривалась также младенческая смертность, связь которой с 
экологическими условиями определяет коэффициент корреляции -0,31.  

Исследуем зависимость уровня заболеваемости населения от экологических условий про-
живания. Эта проблема волнует многих специалистов, и в последние годы появился ряд ста-
тей [например, 13-16], в которых приведены результаты эконометрического моделирования 
зависимости здоровья населения от различных факторов, в том числе экологических. Однако 
следует отметить, что авторы измеряют экологические условия проживания показателями 
массы вредных выбросов и сбросов. В ряде своих работ мы показывали недостатки такого 
подхода, в том числе на очевидных числовых примерах. Переход к предлагаемым нами пока-
зателям доли негативных проб воздуха и воды теоретически более правомерен, но осложняет-
ся пока что недостаточным мониторингом состояния атмосферы и водных объектов для того, 
чтобы статистическим показателям негативных проб можно было бы полностью доверять. 
Представляется, что именно из-за низкого числа исследованных проб во многих регионах бы-
ла получена слабая отрицательная связь показателей заболеваемости и экологических условий 
проживания, коэффициент корреляции равен -0,26. В работах, посвященных исследованию 
здоровья населения, прежде всего, отмечают влияние загрязнения атмосферы на органы дыха-
ния. В разрезе регионов мы исследовали связь числа впервые обнаруженных болезней органов 
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дыхания как со сводным индексом экологических условий проживания, так и с частным ин-
дексом по воздуху. В обоих случаях связь тоже оказалась слабой. Наряду с уже отмеченными 
недостатками в мониторинге экологической обстановки, другой причиной таких результатов 
является неполнота данных о заболеваемости: мы учитываем только регистрируемую заболе-
ваемость, а не фактическую.  

Априори предполагалось, что состояние окружающей среды сильно влияет на демографи-
ческие показатели. Подтверждением этому служат многочисленные примеры низкой продол-
жительности жизни, высокого уровня заболеваемости, низкой рождаемости и высокой смерт-
ности на отдельных экологически опасных территориях. Вследствие того, что зоны высокой 
экологической опасности составляют обычно небольшую часть территории субъектов федера-
ции, то взятый нами региональный разрез не улавливает местных особенностей воздействия 
экологических условий на демографические показатели. Так, например, даже в Москве – од-
ном из самых компактных по территории субъектов федерации – муниципальные районы 
сильно различаются по заболеваемости: есть регионы с повышенной заболеваемостью болез-
нями органов дыхания, болезнями желудка, онкологией и др. 

Авторы исследования, представленного в [17], выделили четыре группы районов Санкт-
Петербурга, различающиеся уровнями заболеваемости, и сопоставили заболеваемость с эколо-
гической обстановкой. В результате сделан вывод о том, что "здоровье людей, всех живых 
организмов – интегральный индикатор, который адекватно отражает состояние окружающей 
среды" [17, с. 89]. Статистически значимая связь обнаружена и при исследовании зависимости 
заболеваемости от экологической обстановки в отдельных городах Красноярского края и Ке-
меровской области [18]. 

Существуют по меньшей мере два пути для построения более адекватной картины влияния 
состояния окружающей среды на демографические показатели: первый – это дальнейшее деза-
грегирование территории страны и переход к уровню муниципальных образований; второй – 
расширение сети мониторинга проб воздуха и воды, которое крайне необходимо для более 
полной характеристики состояния атмосферы и водных объектов.  

 
3. Заключение  
Экологические условия проживания населения являются важной составляющей качества 

жизни, однако редко учитываются в исследованиях как качества жизни, так и влияния на че-
ловеческий потенциал. Причиной этого является отсутствие адекватных показателей состоя-
ния окружающей среды. Обычно для этого используются характеристики вредных выбросов в 
атмосферу и сбросов в водные объекты, которые отражают воздействие на среду, но не ее со-
стояние. Однако связь этих процессов – воздействия на среду и формирования ее состояния – 
опосредуется разнообразием по характеру и интенсивности таких природных процессов, как 
самоочищение, разбавление, рассеивание вредных выбросов и т.п. В результате при одном и 
том же вредном воздействии может сформироваться совершенно разное состояние окружаю-
щей среды. Для решения задачи формализации показателя экологического состояния предла-
гается использовать индекс экологических условий проживания населения, построенный на 
основе показателей числа проб воздуха и воды, превышающих ПДК, по отношению к общему 
числу исследованных проб. Такой индекс рассчитан для всех российских регионов по данным 
официальной статистики за 2021 год и представлен в статье.  

Проведенный корреляционный анализ зависимости демографических показателей регио-
нов от экологических условий проживания населения подтвердил гипотетически ожидаемый 
характер исследованных связей: положительных связей между экологическими условиями 
проживания и продолжительностью жизни, продолжительностью здоровой жизни, рождаемо-
стью, отрицательных – с заболеваемостью, включая болезни органов дыхания, смертностью, 
младенческой смертностью. Однако теснота выявленных связей оказалась ниже предполагае-
мой и по таблице Чеддока характеризуется в диапазоне от слабой до заметной.  

Одной из причин расхождений полученных результатов корреляционного анализа с пред-
полагаемой силой связи между рассмотренными показателями мы считаем недостатки мони-
торинга состояния окружающей среды, когда в ряде регионов исследуется в год менее ста 
проб воздуха и воды при максимальном числе исследованных проб в других регионах, дости-
гающем более сотни тысяч. Ввиду высокой теоретической и практической значимости показа-
телей доли негативных проб воздуха и воды и растущего интереса к этому показателю со сто-
роны научного сообщества, можно надеяться на активизацию деятельности Роспотребнадзора 
по сбору необходимых данных. 

Другим обстоятельством, сглаживающим зависимость демографических показателей от 
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экологических условий проживания населения, является региональный уровень исследования, 
тогда как для изучения экологической обстановки больше подходит менее агрегированный 
уровень, например, уровень муниципальных образований. Влияние экологических нарушений 
на демографические показатели особенно очевидно проявляется в зонах экологического бед-
ствия, территория которых в большинстве случаев составляет часть территории региона. Но 
при региональном анализе критические уровни состояния среды в отдельных зонах усредня-
ются с характеристиками территорий региона, благополучных в экологическом отношении. В 
перспективе надо стремиться к переходу к эколого-экономическим исследованиям в разрезе 
муниципальных образований, однако на данном этапе это невозможно из-за отсутствия эколо-
гической информации.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

И ПРИОРИТЕТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   
 
Аннотация. Объектом исследования являются процессы воспроизводства населения и 
демографическая политика в регионах Северо-Кавказского федерального округа России. 
Актуальность исследования обусловлена остротой демографических вызовов демографи-
чески благополучных и, в то же время, экономически отстающих территорий страны и 
необходимостью эффективных ответов в современных условиях. Целью данной статьи 
является выявление и обоснование специфики развития демографических процессов в ре-
гионах Северо-Кавказского федерального округа России, а также стремление дать харак-
теристику направлениям современной демографической политики в этих регионах. Ме-
тодология исследования основывается на анализе демографических процессов в регио-
нах Северо-Кавказского федерального округа, анализе социально-демографической полити-
ки в стране, использовании инструментов теоретического обобщения и статистическо-
го анализа данных. Информационную базу исследования составили данные Государствен-
ного комитета по статистике России и её территориальных органов, законодательные 
и нормативные акты Российской Федерации. Результаты исследования показывают, 
что большая часть мер и финансирования направлена на улучшение благосостояния и 
условий жизни семей с детьми, обеспечивая охват материальной поддержкой всех кате-
горий семей с детьми. Несмотря на это, динамика рождаемости в стране и в большин-
стве регионов с 2014 года держит тенденцию на снижение. Она обусловлена экономиче-
скими факторами, имеющими противоположно направленные векторы воздействия на 
процессы рождаемости относительно мер демографической политики, главным из кото-
рых является снижение реальных денежных доходов населения. В целях нивелирования 
негативных проявлений мер материальной поддержки семей с детьми предлагается 
назначать выплату детских пособий на всех детей до совершеннолетия, вне зависимо-
сти от уровня доходов семьи или родителей. Также предлагается способствовать широ-
кому внедрению гибкого графика занятости для женщин с детьми, так как это позво-
лит осуществлять уход за детьми в рабочее время. Область применения полученных 
результатов – учет регионального опыта может способствовать совершенствованию 
федеральной семейной политики и тем самым расширению ее возможностей в содей-
ствии повышению устойчивости демографического развития России. 
Ключевые слова: демографическая политика; демографические процессы, воспроизвод-
ство населения, снижение рождаемости.   
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DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

AND DEMOGRAPHIC POLICY PRIORITIES   
 
Abstract. The object of the study is the processes of population reproduction and demographic 
policy in the regions of the North Caucasus Federal District of Russia. The relevance of the 
study is due to the severity of demographic challenges of demographically prosperous and, at the 
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same time, economically lagging territories of the country and the need for effective responses in 
modern conditions. The purpose of this article is to identify and substantiate the specifics of the 
development of demographic processes in the regions of the North Caucasus Federal District of 
Russia, as well as the desire to characterize the directions of modern demographic policy in these 
regions. The research methodology is based on the analysis of demographic processes in the re-
gions of the North Caucasus Federal District, the analysis of socio-demographic policy in the 
country, the use of tools for theoretical generalization and statistical data analysis. The infor-
mation base of the study was made up of data from the State Statistics Committee of Russia and 
its territorial bodies, legislative and regulatory acts of the Russian Federation. The results of the 
study show that most of the measures and funding are aimed at improving the well-being and 
living conditions of families with children, providing financial support to all categories of families 
with children. Despite this, the dynamics of the birth rate in the country and in most regions has 
been declining since 2014. It is caused by economic factors that have oppositely directed vectors 
of influence on fertility processes relative to demographic policy measures, the main of which is a 
decrease in real monetary incomes of the population. In order to neutralize the negative manifesta-
tions of measures of material support for families with children, it is proposed to appoint the pay-
ment of child allowances for all children up to the age of majority, regardless of the income level 
of the family or parents. It is also proposed to promote the widespread introduction of flexible 
employment schedules for women with children, as this will allow them to take care of children 
during working hours. The scope of application of the results obtained is that taking into account 
regional experience can contribute to the improvement of federal family policy and thereby expand 
its capabilities in helping to increase the sustainability of Russia's demographic development. 
Keywords: demographic policy; demographic processes, population reproduction, birth rate reduc-
tion. 

 
Введение 
Согласно статистическим данным и многочисленным публикациям российских ученых, на 

фоне заметно ухудшающихся за последнюю пятилетку показателей воспроизводства населе-
ния в стране в целом – даже в традиционно благополучных территориях Северного Кавказа 
наблюдается существенное замедление демографического роста. Несмотря на реализуемые 
государством меры по увеличению продолжительности жизни и сложившихся позитивных 
тенденций, продолжается старение населения. В регионах, под воздействием разного рода 
факторов в виде последствий пандемии, снижения численности женщин репродуктивного воз-
раста, трансформации системы ценностей у молодых поколений, одновременно усиливаются 
угрозы снижения рождаемости и повышения смертности населения. По прогнозам отечествен-
ных исследователей, риски дальнейшего роста негативных трендов в формировании трудовых 
ресурсов и воспроизводства населения только повышаются.  

Действие перечисленных неблагоприятных тенденций в Северо-Кавказских регионах име-
ет своеобразную специфику. В первую очередь необходимо отметить, что в республиках про-
блемы воспроизводства населения относительно слабо выражены, обострились недавно и но-
сят не столь глубокий характер, чем в большинстве территорий страны. Детерминанты 
обособленного развития демографических процессов в регионах Северного Кавказа тесно свя-
заны с историческими, этнографическими, социально-экономическими факторами, а также 
высокой результативностью активных мер демографической политики федеральных властей. 

Целью данной статьи является выявление и обоснование специфики развития демографи-
ческих процессов в регионах Северо-Кавказского федерального округа России, а также стрем-
ление дать характеристику направлениям современной демографической политики в этих ре-
гионах.  

Методология исследования основывается на анализе демографических процессов в регио-
нах Северо-Кавказского федерального округа, анализе социально-демографической политики 
в стране, использовании инструментов теоретического обобщения и статистического анализа 
данных. Информационную базу исследования составили данные Государственного комитета 
по статистике России и ее территориальных органов, законодательные и нормативные акты 
Российской Федерации.  

 
Результаты 
После введения дополнительного пакета мер демографической политики в 2007 году Пре-



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №9, 2023  

www.rppe.ru        106 

зидентом России в стране наблюдался всплеск рождаемости. Комплекс мер позволил сломать 
долгосрочный тренд падения уровня рождаемости, продолжающийся за весь постсоветский 
период и который коснулся всех территорий и регионов, включая традиционно многодетные 
исламские республики Северного Кавказа. Благодаря новым мерам властям удалось остано-
вить убыль населения и перевести естественный прирост на положительную динамику. Одна-
ко позитивные сдвиги сохранялись недолго – уже к середине 2010-х годов темпы роста рожда-
емости во многих регионах начали снижаться. 

«По данным государственной службы статистики России наибольшее число родившихся в 
стране отмечается в 2014 г. – 1942,7 тыс. детей. Однако в дальнейшем тренд рождаемости сме-
нился, и число родившихся начало снижаться. Так, за последующие 3 года абсолютное значе-
ние рождаемости в России снизилось на более чем 250 тыс. человек, что составляет 13% от 
показателя 2014 г.» [2]. Субъекты Северного Кавказа, как и все демографически благополуч-
ные территории, с середины 2010-х годов вступили в затяжную полосу сокращения рождаемо-
сти.  

Снижение рождаемости в Северо-Кавказском федеральном округе началось с 2015 года и 
наблюдалось во всех субъектах. Причем, в регионах с наивысшим уровнем рождаемости име-
лись наибольшие темпы ее снижения. Так, в Республике Ингушетия за последующие пять лет 
падение составило около 20% от уровня 2014 года. Дагестан и Ставропольский край, как круп-
ные по численности населения субъекты, также не остались на стороне - рождаемость умень-
шилась на 12%. Такие трансформации сигнализируют об изменениях в социально-
экономическом развитии страны, об ухудшении качества жизни населения и формировании 
социального стресса (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика рождаемости в регионах СКФО, человек 
 
К настоящему времени ситуация с рождаемостью на Северном Кавказе относительно ста-

билизировалась. В среднем, по федеральному округу коэффициент рождаемости, рассчитан-
ный на 1000 человек населения, превышает 13, в то время как по стране в целом данный пока-
затель опустился ниже отметки 9,6. Лидерство по уровню рождаемости в СКФО и по России в 
целом сохраняется за Чеченской Республикой. На 1 тысячу человек населения здесь приходит-
ся около 20 рождений. На втором месте Ингушетия с показателем 16,4. К числу благополуч-
ных регионов можно причислять и Дагестан, хотя коэффициент рождаемости на сегодня ока-
зался ниже 14. В остальных субъектах СКФО уровень рождаемости ниже среднего по феде-
ральному округу, но, тем не менее, выше общероссийского значения (рис. 2).  

«Негативные социально-экономические факторы способны также повлиять на процессы 
смертности населения. До 2014 г. в России и в СКФО ежегодно на 1-2% сокращалось количе-
ство смертей. В 2014 г. произошел резкий скачок в динамике смертности населения – вместо 
2% снижения, аналогично предыдущим периодам, число умерших в стране увеличилось на 
два процента» [2].  
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Рис. 2. Коэффициент рождаемости на 1000 человек населения в регионах СКФО, 2021г.  
 
На сегодня уровень смертности населения в Северо-Кавказском федеральном округе Рос-

сии значительно ниже, чем по стране в целом. В национальных республиках Северного Кавка-
за - одни из самых низких показателей коэффициента смертности. Число умерших в расчете 
на 1 тысячу населения в Ингушетии составляет в настоящее время 4,2 случая, в Чеченской 
Республике – 5,8. Республика Дагестан также относится к территориям с хорошими показате-
лями по динамике смертности. Хуже всего обстоят дела в Ставропольском крае, где значение 
данного показателя превышает 15 (рис. 3).  

Рис. 3. Коэффициент смертности на 1000 человек населения регионах СКФО, 2021 г. 
 
«Другим показателем, подтверждающим слом в 2014-2015 гг. сложившихся ранее демогра-

фических динамик, является коэффициент естественного прироста» [1]. За исключением Став-
ропольского края, во всех регионах демографические процессы негативным образом отклик-
нулись на какие-то социально-экономические факторы. Сильнее всего – Ингушетия, Дагестан, 
Карачаево-Черкесия (рис. 4). «Непоколебимость» демографических процессов в Ставрополь-
ском крае возможно связана с миграционной компонентой и требует более глубокого исследо-
вания.  

Еще одним важнейшим относительным показателем, используемым в демографических 
исследованиях, является суммарный коэффициент рождаемости. В настоящее время суммар-
ный коэффициент рождаемости существенно ниже порога простого воспроизводства населе-
ния, несмотря на устойчивый рост с 2010 г. За 2010-2016 гг. он увеличился на 12,4% и соста-
вил 1,762. В целом по СКФО также суммарный коэффициент ниже значения для простого за-
мещения поколений. Аналогичная ситуация в настоящее время наблюдается во всех регионах 
федерального округа, за исключением Чеченской Республики. В Чечне данный коэффициент 
на протяжении 2010-х годов стабильно снижался и достиг значения 2,622.  
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Рис. 4. Динамика уровня естественного прироста в регионах  
СКФО на 1000 человек населения  

 
В формировании населения региона важную роль играют миграционные процессы. В 2014 

году в результате определенных экономических факторов произошли значительные трансфор-
мации в миграционных потоках. До 2014 года в Ингушетии и в Ставропольском крае миграци-
онный прирост находился в положительной плоскости, причем в Ингушетии значение данного 
коэффициента почти в три раза выше, чем в Ставропольском крае. В остальных регионах 
округа прирост был отрицательным – более 20 тысяч человек в Дагестане и 4-5 тысяч в других 
республиках. В 2014 году показатели миграционного прироста по всем национальным респуб-
ликам, находящимся в отрицательной плоскости (исключение – Ингушетия, находящаяся в 
положительной плоскости), и Ставропольскому краю увеличились скачкообразно. В Респуб-
лике Дагестан, в течение одного года, убыль населения в количестве 21,5 тысяч человек пере-
шло в 14 тысяч (рис. 5).  

Рис. 5. Коэффициент миграционного прироста на 1000 человек населения, 2021 г.  
 
Заключение 
В 2007 г. демографическая политика страны пополнилась новыми мерами по стимулирова-

нию рождаемости. В первые два года после ведения дополнительных мер демографической 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И ПРИОРИТЕТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

политики в стране и в регионах показатели рождаемости росли высочайшими темпами. За это 
время, в 2008 г. по сравнению с 2006 г. число рождений, например, в Республике Дагестан 
увеличилось с 40,6 до 49,5 тыс. 

О том, что 2007 г. был самым результативным с точки зрения той цели, которая была зало-
жена в новую систему мер демографической политики, говорит не только наибольший при-
рост показателей рождаемости (почти 10% к предыдущему году), но особенно то, что они, и в 
первую очередь материнский капитал, повлияли на увеличение прироста суммарного коэффи-
циента рождаемости по вторым рождениям.  

В регионе до 2014 года рождаемость росла, а после – все показатели, как абсолютные, так и 
коэффициенты, включая суммарный коэффициент рождаемости, начали снижаться. На 2014 
год приходятся максимальные значения всех показателей рождаемости с начала реализации 
новых мер демографической политики – с 2007 года. 

Большая доля в приросте числа рождений за счет увеличения уровней рождаемости в груп-
пах свидетельствует об эффективности проводимой в стране демографической политики и 
высокой результативности в регионах Северного Кавказа. На примере Республики Дагестан 
прослеживается прямая связь роста показателей рождаемости с реализуемыми мерами по ее 
стимулированию в виде государственных программ "Материнского капитала", земельного 
участка многодетным семьям, повышения пособий семьям с детьми.  

Демографическая политика в России, дополненная в 2007 году новыми мерами, по настоя-
щее время продолжает реализовываться. За все это время она только совершенствовалась и 
дополнялась. Тем не менее, динамика рождаемости в стране и в большинстве регионов с 2014 
года держит тенденцию на снижение. Она обусловлена экономическими факторами, имеющи-
ми противоположно направленные векторы воздействия на процессы рождаемости относи-
тельно мер демографической политики, главным из которых является снижение реальных де-
нежных доходов населения.  

 
Выводы и предложения 
В России в настоящее время проводится активная социально-демографическая политика, 

направленная, в первую очередь, на материальную поддержку семей, на формирование усло-
вий полноценного развития детей, на поддержание достойного уровня жизни граждан. Основ-
ной мерой помощи семьям с детьми считается выплата денежных пособий на детей и для бе-
ременных женщин. На сегодня все перечисленные меры поддержки объединены в одно посо-
бие и выплачивается по установленным единым правилам. Также законодательством опреде-
лены критерии их назначения, главным среди которых является низкий среднедушевой доход 
семьи, не превышающий прожиточный минимум на душу населения в регионе. Это правило 
позволяет назначать выплаты на детей в зависимости от уровня доходов либо 50%, либо 75%, 
либо 100% от установленного прожиточного минимума в данном регионе. Но, если доход на 
одного члена семьи превышает прожиточный минимум, выплата пособий не полагается.  

Это условие порождает некоторые негативные последствия. Во-первых, это приводит к 
формальным разводам с целью сокрытия доходов одного из родителей и снижения среднеду-
шевых доходов. Во-вторых, перед работающим родителем встает вопрос о целесообразности 
своей занятости, если семья может компенсировать западающие доходы за счет государствен-
ных выплат, тем самым подрывается стимул к трудовой деятельности. В-третьих, для много-
детной матери формируются условия для перехода на неформальную (теневую) занятость для 
сокрытия реальных доходов, так как условие ненулевых доходов, если семья многодетная, не 
действует. В связи с перечисленными негативными проявлениями, возникающими при попыт-
ках обходить правила начисления и соответствовать установленным критериям, целесообраз-
но было бы назначать выплату детских пособий на всех детей до совершеннолетия вне зависи-
мости от уровня доходов семьи или родителей. Например, "все страны Скандинавии выплачи-
вают денежные пособия семьям с детьми (на каждого ребенка)" [7].  

Важнейший фактор, оказывающий влияние на возможность семьи реализовать свои репро-
дуктивные планы, – развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей присмотр за 
детьми, помогающей разрешить конфликт "семья – работа" для работающих родителей. Обес-
печенность местами в дошкольных учреждениях в последние годы увеличивалась и продол-
жает увеличиваться. 

Гибкий график занятости для работающих матерей является еще одной эффективной мерой 
поддержки рождаемости. "Участию женщин на рынке труда способствует гибкий график, поз-
воляющий осуществлять уход за детьми в рабочее время, а также создание и развитие детских 
садов на рабочем месте с регулируемым расписанием, что делает семейные и рабочие задачи 
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более совместимыми" [9].  
Представляется важным обеспечить развитие социальной инфраструктуры, ориентирован-

ной на потребности семей; проводить активную политику на рынке труда для лиц с семейны-
ми обязанностями, поощрять развитие гибких форм занятости для работников с семейными 
обязанностями, используя систему экономических стимулов для работодателей; содейство-
вать увеличению доходов лиц с семейными обязанностями с учетом иждивенческой нагрузки. 

Одна из главных причин, вызывающих отток населения из Республик Северного Кавказа - 
высокая доля сельского населения, детерминирующая миграционные настроения у сельских 
жителей. Замедлить миграционный отток трудовых ресурсов из сельских территорий способ-
но создание новых современных рабочих мест с хорошей оплатой, для чего целесообразно 
модернизировать агропромышленный комплекс и стимулировать рост производства всей аг-
рарной сферы. 

В результате учебной миграции также округ теряет значительный трудовой потенциал, так 
как по завершении учебы большая часть молодежи предпочитает не возвращаться в родной 
регион. Тут уже необходимо решать вопросы трудовой мотивации посредством выравнивания 
уровня оплаты труда в стране в целом.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ПОНЯТИЕ, КОМПОНЕНТЫ  

И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В РЕГИОНАХ СКФО   
 
Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы теоретические аспекты фор-
мирования и развития человеческого капитала. Отмечено, что формирование и разви-
тие человеческого капитала имеет инвестиционный характер, причем данный процесс 
протекает с разной интенсивностью на различных стадиях процесса социализации чело-
века. Выделены компоненты человеческого капитала. Проведен анализ особенностей фор-
мирования человеческого капитала в СКФО. Выявлены проблемы, препятствующие раз-
витию человеческого капитала в регионах СКФО. Из результатов исследования следу-
ет, что человеческий капитал в регионах формируется при помощи тесной взаимосвязи 
трех экономических агентов – секторами предпринимательства и домохозяйств, а так-
же экономикой региона. Сделан вывод о наличии в регионах Северного Кавказа суще-
ственных диспропорций и ряде проблем в развитии человеческого капитала в сферах, 
оказывающих непосредственное воздействие на него. Обоснованы основные направления 
решения этих проблем, такие как пересмотр проводимой политики развития человече-
ского капитала в регионах СКФО, вовлечение в ее проведение инициативных субъектов 
человеческого капитала, стимулирование процессов самоорганизации и поддержание инно-
вационных направлений развития экономики. 
Ключевые слова: человеческий капитал, регионы СКФО, элементы человеческого капи-
тала, особенности формирования.   
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HUMAN CAPITAL: CONCEPT, COMPONENTS AND FEATURES OF FORMATION IN 

THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   
 
Abstract. The article discusses and systematizes the theoretical aspects of the formation and de-
velopment of human capital. It is noted that the formation and development of human capital has 
an investment character, and this process proceeds with different intensity at different stages of the 
process of human socialization. The components of human capital are highlighted. The analysis 
of the features of the formation of human capital in the NCFD is carried out. The problems hin-
dering the development of human capital in the regions of the North Caucasus Federal District 
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have been identified. It follows from the results of the study that human capital in the regions is 
formed by the close relationship of three economic agents – the sectors of entrepreneurship and 
households, as well as the economy of the region. It is concluded that there are significant imbal-
ances in the regions of the North Caucasus and a number of problems in the development of hu-
man capital in areas that have a direct impact on it. The main directions of solving these prob-
lems are substantiated, such as reviewing the ongoing policy of human capital development in the 
regions of the North Caucasus Federal District, involving initiative subjects of human capital in 
its implementation, stimulating self-organization processes and maintaining innovative directions of 
economic development. 
Keywords: human capital, NCFD regions, elements of human capital, features of formation. 

 
Детерминантой экономического роста в современном мире справедливо можно считать 

воспроизводство человеческого капитала. Человеческий капитал играет важную роль в эконо-
мике страны. Данное утверждение неоспоримо, равно как и то, что величина человеческого 
капитала определяет конкурентоспособность экономики государства. О важном значении че-
ловеческого капитала было отмечено и в "майском послании" Президента РФ В.В. Путина в 
2018 году и отразилось внесением развития человеческого капитала в Указ "О национальных 
целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года". 

Раскрывая суть "человеческого капитала", следует отметить, что, несмотря на, казалось бы, 
всестороннюю и достаточно глубокую степень изученности данного термина, все же нет еди-
ной точки зрения и единого подхода к его толкованию.  

Впервые термин "человеческий капитал" был введен в оборот экономистом, лауреатом Но-
белевской премии Т. Шульцем. По его теории, в данную категорию были включены все чело-
веческие ресурсы и способности, которые могли быть как врожденными, так и приобретенны-
ми [1, с. 7]. При этом подчеркивалось, что приобретенные человеком качества могут разви-
ваться и усиливаться с помощью соответствующих инвестиционных вложений, и тогда они 
будут являться человеческим капиталом. По мнению Т. Шульца, "к инвестициям, которые 
направлены на развитие человеческого капитала, по праву можно отнести такие вложения, как 
школьное образование, обучение на рабочем месте, укрепление здоровья и растущий запас 
информации относительно экономики" [2]. 

Как инвестиционная деятельность формирует человеческий капитал, показано на рисунке 1.  

Рис. 1. Формирование человеческого капитала в результате инвестиций 
 
Данный подход позволил автору толковать понятие "человеческий капитал" в более широ-

ком понимании, нежели, чем, например, человеческие ресурсы, так как, по его мнению, чело-
веческий капитал развивается у человека со временем и с помощью определенных вложений, 
в то время как человеческие ресурсы изначально вложены в человека. 

Примерно такое определение было дано и Г. Беккером, который трактует человеческий 
капитал как "совокупность врожденных способностей и знаний, навыков и мотиваций, кото-
рые были приобретены индивидуом, разумное применение которых ведет к увеличению дохо-
дов индивидуума, фирмы или общества в целом".[3] Кроме того, в теории Беккера изложен 
экономический подход к человеческому поведению. 

Еще один ученый, который внес значительный вклад в развитие общей теории ЧК - лауреат 
Нобелевской премии С. Кузнец. В своей теории он определяет уровень накопленного нацио-
нального человеческого капитала одним из первых факторов, которые способствуют росту 
ВВП. Однако обозначается, что величина накопленного капитала имеет пороговые значения, 
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недостижение которых не позволит сменить один технологический уклад экономики на другой.  
Российские ученые также активно занимались исследованием вопросов, связанных с струк-

турой, формированием и развитием человеческого капитала начиная с 1990-х гг. 
Российский ученый С.А. Дятлов считает, что человеческий капитал это "накопленный в ре-

зультате инвестиций определенный запас здоровья, знаний, способностей, навыков и мотива-
ций человека, которые целесообразно им используются в определенной сфере общественного 
воспроизводства и способствуют росту его доходов, увеличению производительности труда и 
эффективности производства" [4]. 

А.И. Добрынин и его соавторы рассматривают человеческий капитал как "воплощенный в 
человеке запас знаний, способностей, навыков и мотиваций, сформировавшийся на основе 
накопленных затрат на образование, здравоохранение, специальную подготовку и миграцию 
рабочей силы" [5]. 

И.А. Никитин и В.И. Романчин трактуют человеческий капитал "как определенный запас 
знаний, навыков, способностей, мотиваций и здоровья человека, сформированный в результате 
инвестиций и целесообразно использующийся в процессе труда для роста доходов человека, 
предприятия, государства" [6].  

Российский исследователь Г.И. Бондаренко предложил новую социокультурную концепцию 
человеческого капитала, который рассматривал его как совокупность компетенций индивида. 
По мнению Г.И. Бондаренко "инвестиции в человеческий капитал дают экономический и соци-
альный эффект, однако носят довольно длительный характер, например, инвестирование в ка-
питал образования в среднем занимает 12-20 лет, а в капитал здоровья вложения производятся 
в течение всей жизни индивида. Г.И. Бондаренко определяла особенности современных соци-
альных институтов по воспроизводству, накоплению и сохранению человеческого капитала, в 
частности, отмечая, что институт образования участвует в формировании интеллектуальной 
составляющей человеческого капитала, институт семьи осуществляет функции его воспроизве-
дения и реализации, а институт здравоохранения формирует физические свойства человеческо-
го капитала" [7]. 

Вышеобозначенные определения человеческого капитала, которые были даны различными 
как отечественными, так и зарубежными учеными, можно объединить в следующие группы.  

Первая группа объединяет мнения ученых, которые трактуют человеческий капитал как со-
вокупность способностей и качеств, с помощью которых человек участвует в производствен-
ных процессах. Вторая группа объединяет мнения ученых, которые считают, что человеческий 
капитал представляет собой совокупность накопленных индивидуумом качеств, благодаря вло-
женным в него инвестициям. Третья группа исследователей придерживается расширенного 
подхода к определению содержания ЧК, основываясь на личных качествах индивида, его миро-
воззрении и ценностях, которые влияют на его деятельность. 

Даже с учетом того, что вышеописанные подходы к определению ЧК отличаются по содер-
жанию, в каждом из подходов значимое место отводится системе экономических отношений 
как важного компонента человеческого фактора. 

Как отмечает С.Г. Караткевич, «общий (базовый) человеческий капитал формируется чаще 
всего в молодости, во время обучения в образовательных учреждениях, и, конечно же, под вли-
янием семьи. Следует отметить, что инвестиции в человеческий капитал влияют на формирова-
ние общего, т.е. базового человеческого капитала, так как многие предприятия требуют именно 
квалифицированных специалистов, обладающих приобретенными знаниями, умениями и навы-
ками. И что самое важное, накопленный базовый человеческий капитал выступает основой для 
адекватного развития личности в обществе» [8].  

Технические особенности предприятия определяют развитие специфического человеческого 
капитала, который представляет собой профессиональные способности и качества индивида. 
Формирование специфического капитала зависит от объема вложенных в него инвестиций. Ин-
вестиции могут вкладываться как предприятием и заключаться в переподготовке человека, по-
вышении его квалификации. А также инвестиции могут вкладываться в личное развитие самим 
индивидуумом.  

Из вышеизложенного дадим следующую трактовку человеческого капитала: врожденные и 
приобретенные способности индивидуума в совокупности, а также его физическое здоровье и 
знания, накопленные в течение жизни, посредством применения которых индивидуум получает 
доход, представляют собой человеческий капитал.  

Благодаря различным подходам к определению ЧК можно выделить наиболее значимые его 
элементы. Так А. А. Ермоленко считает, что структура ЧК формируется комплексом следую-
щих компонентов. [9]:  
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Рис. 2. Комплекс компонентов, формирующих структуру человеческого капитала [9]. 
 
Е.А. Моклакова дает следующую характеристику человеческого капитала, которая пред-

ставлена на рисунке 3.  

Комплекс компонентов, формирующих структуру человеческого капитала 

интеллектуальный капитал, направленный на формирование и развитие интеллектуального потенциала как 
отдельно взятой личности, так и общества в целом; 
– капитал здоровья, наличие которого обеспечивает полноту, силу и действенность творческой деятельности; 
– капитал эстетического формотворчества, ориентированный на реализацию художественного потенциала 
индивида; 
– капитал рекордных достижений, обеспечивающий реализацию задач по качественному обновлению преде-
лов реализации физических возможностей человеческого организма. 

Рис. 3. Совокупность элементов человеческого капитала [10] 
 
По мнению ряда ученых, в состав человеческого капитала входят три основных элемента. 

Первый элемент человеческого капитала – это профессиональный капитал, который состоит из 
капитала образования и креативного капитала. 

Американского ученого Т. Щульца, по праву можно считать основоположником теории че-
ловеческого капитала, о рождении которой он объявил в 1960 году. В своих трудах он отмеча-
ет: «Если образование влияет на производство, что важно для экономики, то следовательно, это 
и есть форма капитала». Трудно не согласиться с этим утверждением, так как производитель-
ность труда человека прямо зависит от того, каким уровнем знаний, качествами и способностя-
ми он обладает.  

Так по результатам исследования специалисты определили, что производительность труда 
работника, уровень образования которого соответствует двум классам образовательной школы, 
может повысить производительность труда на 29%. Соответственно, объем знаний работника 
на уровне трех классов дает увеличение производительности его труда на 37%, четырех классов 
- на 43%. При уровне знаний в объеме пяти классов - на 48%, шести классов - на 52%. Таким 
образом, уровень знаний и способностей оказывает прямое влияние на производительность 
труда и эффективность производства. Работники, закончившие школу, могут увеличить произ-
водительность труда почти на 80%.  

Второй элемент человеческого капитала – это креативный капитал. Креативный капитал ха-
рактеризует способность индивида принимать нестандартные решения задач и генерировать 
новые знания в определенных условиях.  

Таким образом, данный элемент человеческого капитала не зависит от уровня образования 
человека, но в то же время совместно с уровнем образования способствует новаторскому под-
ходу к решению тех или иных задач. 

Третий компонент человеческого капитала – капитал культуры. Составными элементами 
капитала культуры являются система ценностей, нормы морали и этические нормы. Нравствен-
ные устои индивида, складывающиеся под воздействием семьи и окружающей индивида среды, 
определяют капитал культуры. 
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По мнению И. Соболевой, человеческий капитал является элементом социального капитала. 
Такая точка зрения характерна, как правило, для российских исследователей. В то же время 
социальный капитал включает бриджинговый капитал и бондинговый капитал. Бриджинговый 
капитал объединяет доверительные отношения, которые складываются в различных социаль-
ных группах, независимо от их принадлежности к какому-либо классу, религии и т.д. Бондин-
говый капитал – это капитал, который формируется в доверительных отношениях на уровне 
какой-либо одной социальной ассоциации. 

Настоящее время – это время развития цифровой экономики, которая становится важным 
направлением развития мировой экономики, и с развитием которой появляется новый вид со-
циального капитала – социально-сетевой капитал. Социально-сетевой капитал формируется 
между участниками социальных, национальных, глобальных сетей.  

Следовательно, социальные сети стали новой формой проявления человеческого капитала. 
Развитие цифровой экономики меняет и функции государства. Такой важной функцией в насто-
ящее время становится регулирование и институционализация отношений между всеми члена-
ми общества в социальных сетях, конструктивная и слаженная работа которых позволит повы-
сить уровень развития человеческого капитала в России. 

Эффективная работа индивида невозможна, если он не имеет необходимого для выполнения 
той или иной работы здоровья. Поэтому капитал здоровья – это важный компонент человече-
ского капитала, в который необходимо вкладывать инвестиции. Отметим, что инвестиции, 
вкладываемые в индивида, должны быть экономически целесообразными. 

Выделяют базовый и приобретенный капитал здоровья. Капитал, который влияет на произ-
водительность индивида и формируется в течение его трудовой деятельности, представляет 
собой приобретенный капитал здоровья.  

Таким образом, здоровье является основным элементом человеческого капитала, который 
определяет оптимальную длительность использования трудовых качеств индивида.  

Ещё одна важная характеристика человеческого капитала – это интеллектуальный ресурс. 
Под данным понятием понимается система отношений, посредством которой развивается ин-
теллектуальная активность индивида в процессе его деятельности и которая способствует про-
изводству новых знаний с целью обеспечения роста социально ориентированного процесса вос-
производства национального богатства и повышения качества жизни населения. 

Рис. 4. Особенности воспроизводства человеческого капитала на различных уровнях [11]  
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Обеспечить воспроизводство человеческого капитала и его основного элемента – интеллек-
туального ресурса – является в настоящее время главной задачей, которая стоит перед госу-
дарством. Особенности воспроизводства человеческого капитала на различных уровнях пред-
ставлены на рисунке 4. 

В статье Касаевой Т.В. и Каппушевой А.Р. приведена следующая статистика относительно 
распределения уровня человеческого капитала: "по данным Всемирного банка и Программы 
развития ООН, в начале XXI века физический капитал составлял около 16% общего объема 
общественного богатства стран, природный – 20%, человеческий же капитал – 64%. В ряде 
стран показатель человеческого капитала достигает даже 80%". [12]  

К сожалению, в рейтинге по индексу развития человеческого капитала у нашей страны нет 
лидирующей позиции. По данным, предоставленным организацией объединенных наций, Рос-
сия по индексу развития человеческого капитала в 2019 году заняла всего лишь пятьдесят вто-
рое место. На первых лидирующих позициях: Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг и 
Исландия.  

Российские регионы по уровню развития человеческого капитала находятся не на одном 
уровне, а многие даже имеют значительное расхождение. Так, наряду с высоким уровнем раз-
вития ЧК в Центральном и Приволжском федеральных округах, в таких регионах, как Северо-
Кавказский, Сибирский и Уральский федеральные округа, его уровень очень низкий. Объяс-
нить отрицательную динамику уровня развития человеческого капитала в данных регионах 
можно увеличением нагрузки на социальную сферу, обусловленной ростом рождаемости в 
данных округах. На рисунке 5 графически представлена динамика уровня ЧК в республиках 
СКФО. Исходя из представленных данных, мы видим рост уровня ЧК в Республике Ингуше-
тия.  

Рис. 5. Уровень развития человеческого капитала в регионах  
Северо-Кавказского федерального округа [12] 

 
Рост экономических показателей региона зависит от уровня развития человеческого капи-

тала. Для регионов СКФО роль развития человеческого капитала имеет особо значимую роль, 
поскольку данные регионы на фоне расширенного воспроизводства населения являются отста-
лыми и до сих пор входят в регионы-аутсайдеры по социально-экономическому развитию.  
Развитие системы образования и здравоохранения оказывает прямое воздействие на уровень 
развития человеческого капитала. Для регионов СКФО существующие проблемы в здраво-
охранении и образовании схожи с проблемами в этих сферах в других регионах.  
К примеру, с недостаточным финансированием сферы образования, низким уровнем заработ-
ной платы работников и низким уровнем оснащения учреждений сферы образования сталки-
ваются практически все регионы. Так, если средний российский показатель уровня высшего 
образования составляет 33%, то в регионах СКФО – [13].  

Многие граждане, проживающие в данных регионах, не имеют возможности получить ка-
чественное высшее образование. В тоже время, следует отметить, что из общего числа вы-
пускников высших учебных заведений в данных регионах лишь пятая часть устраивается на 
работу по профессии. Таким образом, для того чтобы повысить качественную составляющую 
ЧК, необходимо вкладывать инвестиции в образование человека.  
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Здоровье населения – ещё один значимый фактор в развитии человеческого капитала. По 
результатам проведённых исследований здоровье человека зависит на 10% от окружающей 
среды, влияние размера доходов, которые получает человек, оценивается в 30-40%, в таком же 
размере влияет образ жизни, который ведёт человек, и лишь малая оставшаяся часть – это вли-
яние системы здравоохранения. Наибольшее количество долгожителей зафиксировано в 
СКФО. В то же время лидирующее положение СКФО по количеству долгожителей сопровож-
дается и высоким уровнем детской смертности, который можно объяснить отсутствием в ре-
гионах квалифицированных специалистов в данном направлении. Если сравнить с российским 
средним показателем специалистов на десять тысяч человек (40 специалистов), то по СКФО 
данный показатель всего 34,5. Кроме того, в регионах СКФО очень низкий уровень целевого 
обучения в области здравоохранения (из заявления В. Скворцовой - экс-министра здравоохра-
нения).  

Статистика амбулаторно-поликлинических учреждений показала, что на 10 тыс. человек 
мощность учреждений составила 264,5. В СКФО данный показатель составляет 169,4 челове-
ка. Следует отметить, что даже заложенное в государственные федеральные и региональные 
программы строительство новых поликлиник не принесло ожидаемого результата и суще-
ственно не изменило ситуацию. Помимо этого, в регионах СКФО низкий уровень развития 
сферы здравоохранения, что наглядно видно по размеру заработной платы медицинских ра-
ботников, которая составляет от 64,5% до 71,7% от среднего российского уровня зарплат ме-
дицинских работников.  

Отрицательную динамику следует ожидать в этом же временном периоде в Ставрополь-
ском крае и Карачаево-Черкесской Республике. 

По мнению исследователей Касаевой Т.В. и Каппушевой А.Р., "прогноз развития человече-
ского капитала в долгосрочном периоде базировался на аппроксимации динамики показателя 
в базовом периоде и экстраполяции его на прогнозируемый период и выполнялся на основе 
построения уравнений регрессии. В качестве базового периода были взяты 2005-2015 года. 

Так динамику уровня развития человеческого капитала с высокой степенью достоверности 
можно описать линейным уравнением y = 0,0212t + 1,0897, что интерпретируется как наращи-
вание потенциала человеческого капитала в регионе". [12] 

Проанализировать эффективность проведения региональной политики развития ЧК можно, 
исходя из структуры расходов бюджета, который в России имеет социальную направленность. 
Общий объем бюджетных средств, выделенных на социальную политику в 2020 году, соста-
вил 4 924,1 млрд рублей. В то время как в том же году на другие отрасли было выделено 18 
994 млрд рублей. На образование в 2018 году было выделено бюджетных средств в размере 
689,7 млрд рублей, а на здравоохранение 479,7 млрд рублей. На эти же статьи расходов в 2020 
году на образование было выделено 847,1 млрд рублей, а на здравоохранение 918,4 млрд руб-
лей. [14] Таким образом, бюджетные расходы на развитие человеческого капитала растут.  

Итоги реализации по государственным федеральным программам: «Внешнеполитическая 
деятельность», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и «Социальная поддерж-
ка граждан», которые были проведены в 2021 году, показали, что они были выполнены. Пер-
вая программа выполнена на 29,8%, вторая на 29,8%, а третья на 27,1%, то есть более чем на 
четверть [15]. 

Функционирование социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в 
последнее время развивается быстрыми темпами, что выражается в росте их количества, а так-
же количества людей, занимающихся данным видом деятельности. СОНКО занимает важное 
место в реализации политики развития человеческого капитала. Если сравнивать объем бюд-
жетных средств, выделенных на поддержку развития СОНКО, то по данным Минэкономраз-
вития РФ в 2021 году по отношению к 2018 году он увеличился с 21,8 млрд рублей до 34,7 
млрд рублей, что приблизительно составило 59,3%. Такую поддержку получили 5,8 тыс. СОН-
КО, которые, в свою очередь, предоставили социальные услуги 19 млн. гражданам. 

Однако, если сравнивать деятельность СОНКО в различных регионах, мы увидим сильное 
отличие. Так, наибольшая активность данных организаций заметна в Центральном федераль-
ном округе. В Северо-Кавказском федеральном округе деятельность СОНКО очень слабая, 
что характеризует слабую позицию людей в принятии активного участия в реализации соци-
альной политики.  

Если проанализировать выделение финансовых средств на поддержку проектов в регионах 
СКФО, то оптимальную поддержку получил Ставропольский край, в котором были профинан-
сированы в 2021 году 36 проектов СОНКО. Финансирование проектов СОНКО от общего объ-
ема государственных грантов в Кабардино-Балкарской Республике составляет 18,91%, в Рес-
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публике Северная Осетия-Алания – 17,09%, в Ставропольском крае – 76,3%. Таким образом, 
мы видим, что абсолютным лидером является Ставропольский край. Следует отметить, что в 
Чеченской Республике работа СОНКО может стать более масштабной, поскольку в 2021 году в 
республике была оказана поддержка 8 проектам. 

Основная направленность деятельности СОНКО в регионах СКФО состоит в достижении 
межнационального и межрелигиозного согласия между гражданами республик, оказание соци-
альной помощи различным группам граждан, нуждающихся в ней, укрепление здоровья. Выбор 
такой направленности обусловлен этнокультурными особенностями регионов. Деятельность 
НКО способствует росту качества ЧК, создает условия, которые будут способствовать эконо-
мическому росту регионов. 

Деятельность НКО – это еще один источник финансирования работы СОНКО. Однако, в 
США и европейских развитых странах работа НКО развита гораздо шире, чем в России.  

В нашем государстве под социальным предпринимательством, как правило, понимают пред-
принимательскую деятельность по оказанию социальных услуг. Поэтому целевые программы, 
ориентированные на то, чтобы развивать человеческий капитал, держатся на бюджетном фи-
нансировании, а финансирование из внебюджетных источников кажется незначительным. 

Следовательно, на данном этапе потенциал НКО используется незначительно, в то время как 
многие задачи социальной направленности могут быть успешно решены путем привлечения 
НКО. 

Современные условия таковы, что решение социальных задач требует кардинальных изме-
нений в подходах. Такие изменения должны коснуться государственной, региональной и муни-
ципальной политики в социальной сфере. Должны ужесточиться требования к реализации вы-
шеперечисленных политик. И если роль государства должна заключаться в выборе стратегии и, 
соответственно, постановке стратегических задач в социальной сфере, то со стороны органов 
региональной и муниципальной власти должна быть сформирована эффективная система 
управления развития человеческого капитала.  

 
Выводы 
По результатам проведенного исследования можно выделить и сформулировать следующие 

основные выводы по работе: 
- понятие "человеческий капитал" является сложным. Сложность его определения связана с 

тем, что человеческий фактор многомерен и многогранен. Разные исследователи, занимающие-
ся вопросами развития ЧК, по-разному трактуют человеческий капитал, предлагая, как узкое, 
так и расширенное определение данного понятия. Кроме того, можно утверждать, что имеющи-
еся у индивида знания, навыки, опыт и т.д., в совокупности образуют некоторый производ-
ственный потенциал и способность генерировать доход; 

- развитие и формирование человеческого капитала имеет инвестиционную направленность, 
интенсивность которой зависит от стадий социализации человека. Качества процесса развития 
человеческого капитала определяет его уровень; 

- тесная взаимосвязь экономики региона, секторов предпринимательства и домохозяйств 
формируют человеческий капитал.  

В целом, по мнению многих ученых и исследователей, "особенностью формирования и раз-
вития высокого уровня человеческого капитала в регионах СКФО является тот факт, что в ре-
гионах Северного Кавказа наблюдаются существенные диспропорции в развитии человеческо-
го капитала и ряд проблем в сферах, оказывающих непосредственное воздействие на него. В 
связи с этим существующий уровень развития человеческого капитала и его долгосрочный про-
гноз показывают необходимость некоторым из регионов Северо-Кавказского федерального 
округа пересмотреть проводимую политику развития человеческого капитала" [12]. Мы также 
придерживаемся данного утверждения, поскольку эффективность проводимой политики разви-
тия ЧК зависит от инициативы и участия в данном процессе всех субъектов. 

Основные тренды последнего десятилетия влияют на экономические и социальные явления. 
Таким трендом становится и самоорганизация социальных групп, что требует соответствую-
щих действий со стороны органов федеральной и региональной власти, которые должны стиму-
лировать процессы самоорганизации, а также поддерживать направления инновационного ха-
рактера. 

Создание Координационных советов в регионах Северного Кавказа позволит добиться 
успешного развития человеческого капитала. Участниками данных советов должны стать пред-
ставители бизнеса, НКО и органов власти, которые будут разрабатывать политику, направлен-
ную на активное развитие человеческого капитала.  
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "HUMAN CAPITAL"   
 
Abstract. The purpose of the work is to study the process of formation and development of the 
concept of "human capital" in the world and domestic economic science. Achieving this goal re-
quired studying and analyzing the development of ideas about a person and his value within the 
framework of economics. The following methods were used in the course of the study: analysis, 
synthesis, comparison, abstraction, concretization, generalization, formalization. The results ob-
tained made it possible to identify the most significant characteristics of human capital. 
Keywords: capital, income, human capital. 

 
1. Введение 
Повышенный интерес к человеческому капиталу стал проявляться в 50-х - 60-х годах XX 

века. В этот период окончательно сформировалась теория человеческого капитала, развиваю-
щая неоклассическое направление экономики и расширившая границы экономического анали-
за на процессы и явления, ранее находящиеся за рамками экономической науки. 

Следует вспомнить, что понятие капитала чрезвычайно многообразно, "капитал определя-
ется настолько по-разному, что можно сомневаться, имеет ли он какое-либо общепризнанное 
значение". В основе теории человеческого капитала – расширительная трактовка капитала И. 
Фишера, согласно которой в наиболее общем виде капиталом является то, что приносит до-
ход: "запас богатства, существующий в данный момент времени, называется капиталом... Та-
ким образом, существующий ныне жилой дом есть капитал; приют, который он предоставля-
ет, или получение денежной ренты являются его доходом". 

Основные признаки капитала, обеспечивающие получение дохода, и наиболее часто рас-
сматриваемые в научных исследованиях, представлены на рисунке 1.  

Появившаяся теория быстро окрепла, получила широкое распространение, и понятие 
"человеческий капитал" позволило "с единых позиций изучать многие явления... рынка тру-
да..."[3]. Оно проникло "в такие, казалось бы, далеко отстоящие одна от другой области анали-
за, как теория роста, теория распределения доходов, экономика благосостояния, теория внеш-
ней торговли, теория миграции, планирования семьи, экономическая теория преступности и 
т.д." [3]. По мнению Л. Туроу "концепция человеческого капитала играет центральную роль в 
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современном экономическом анализе" [4]. 
Сегодня человеческий капитал, став одним из центральных общеэкономических понятий, 

все еще вызывает активные споры и дискуссии.  

 способность накапливаться 
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ак
и

 к
ап
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а
 

ограниченность как ресурса 

возможность конвертации – перехода из одной формы в другую 

ликвидность – способность прямо или косвенно превращаться в денежную 
форму вне зависимости от своей предметной формы 

стоимостная сущность (рассматривается меновая стоимость) – количествен-
но определенная способность к обмену на иные ресурсы 

включенность в процесс кругооборота стоимости 

способность к самостоятельному воспроизводству в силу возможности кон-
вертации и участия в процессе кругооборота стоимости 

способность к приращению в процессе кругооборота 

Рис. 1. Основные признаки капитала, обеспечивающие получение дохода 
Источник: составлено на основе [2].  

 
2. Основная часть  
Формирование понятия "человеческий капитал" имеет глубокие исторические корни, ухо-

дящие к трудам классиков политической экономии. 
Родоначальник английской классической политической экономии, В. Петти, демонстрируя 

способ, который он применил для анализа актуальных проблем своей эпохи, делает целый ряд 
умозаключений, значимых для современной теории человеческого капитала:  

−  богатство страны определяется качеством её человеческого капитала – "Крестьяне, моря-
ки, солдаты, ремесленники и купцы являются опорой всякого государства... но профессия мо-
ряка заключает в себе три из этих четырёх профессий, ибо каждый опытный и прилежный мо-
ряк является не только мореплавателем, но и купцом, а также и солдатом... поэтому страна, в 
которой имеется больше моряков, обладает большим преимуществом" [5]; 

−  ценность жителя для страны определяется его полезностью. Полезность, в свою очередь, 
основывается на способности приносить доход – "Доход крестьянина в Англии составляет 
лишь около 4 шиллинга в неделю, моряк же получает не меньше 12 шиллингов в виде зара-
ботной платы, продуктов питания (и, как бы жилища) и обеспечения разных других нужд; та-
ким образом моряк в действительности равен трем крестьянам" [5]; 

−  миграция обеспечивает возможность получения большей отдачи от человеческого капи-
тала – "В то время как занятие других людей ограничено их собственной страной, моряк мо-
жет свободно направляться в ту часть света, в какую ему заблагорассудится. В то время как в 
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том или ином месте, в тот или иной период дела находятся (как говорится) "на мертвой точ-
ке", где-нибудь в другом месте земного шара дела вне всякого сомнения процветают и сред-
ства потребления имеются в изобилии. Ясно, что люди, имеющие в своём распоряжении ко-
рабли, и только эти люди, используют такое положение с выгодой" [5]. 

Спустя почти столетие А. Смит в своем главном труде "Исследование о природе и причи-
нах богатства" объясняя содержание основного капитала, включает в его структуру "полезные 
способности всех жителей и членов общества" [6]. По мнению А. Смита "средства, надлежа-
щим образом вложенные в какой-либо основной капитал, всегда возмещаются с большей при-
былью и увеличивают годовой продукт на гораздо большую стоимость, чем стоимость затрат, 
необходимых для этих улучшений...человека, изучившего с затратой большего труда и време-
ни какую-либо из профессий, требующей ловкости и искусства, можно сравнить... с дорогой 
машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему, сверх обычной 
заработной платы за простой труд, все расходы на обучение, с обычной, по меньшей мере, 
прибылью на капитал, равный этой сумме расходов" [6]. Следует отметить, что влияние идей 
А. Смита на формирование теории человеческого капитала нашло признание у ее основопо-
ложников. Так, Т. Шульц "среди тех, кто рассматривал людей в качестве капитала" прежде 
всего называет А. Смита, который "смело включил все приобретенные и полезные способно-
сти всех жителей страны в часть капитала" [7]. 

Более всего в современной теории человеческого капитала нашли отражение взгляды еще 
одного выдающегося представителя классической политической экономии Дж. С. Милля, ко-
торый созидательные способности человека относил к богатству: "самого человека я не рас-
сматриваю как богатство. Но его приобретенные способности, которые существуют лишь как 
средство и порождены трудом, с полным основанием, я считаю, попадают в эту категорию. 
Мастерство, энергия и настойчивость рабочих страны в такой же мере считаются ее богат-
ством, как и инструменты и машины" [8].  

Как известно, К. Маркс не признавал человеческий капитал как явление в экономической 
науке. Тем не менее, главной производительной силой общества он считал именно человека, а 
к богатству относил накопление созидательных способностей населения. "Действительным 
богатством", - подчеркивал К. Маркс, - является развитая производительная сила всех индиви-
дуумов" [9]. 

Появившееся в конце XIX в. неоклассическое направление политической экономии 
"трактовало самого человека или его способности как капитал" [10]. Так, человек, по убежде-
нию Л. Вальраса, является "естественным и вечным капиталом. Естественным – потому, что 
он не произведен искусственно, вечным – потому, что каждое поколение воспроизводит себе 
подобных" [11]. 

По сей день активные дискуссии вызывает роль А. Маршала в формировании теории чело-
веческого капитала. Представляется, что они являются следствием некоторых различий в из-
даниях "Принципов экономики" разных годов. Тем не менее, важно отметить, что А. Маршал 
использовал понятие "персональный капитал" и рассматривал его по аналогии с веществен-
ным капиталом: "заработная плата и другие доходы человека имеют много общего с процен-
том на капитал. Здесь налицо полное соответствие между причинами, которые управляют це-
ной предложения материального и персонального капиталов: мотивы, побуждающие человека 
накапливать персональный капитал в виде вкладов в образование, подобны тем, которые опре-
деляют накопление материального богатства" [12]. 

Стоит констатировать, что внимание к капиталу, воплощенному в человеке, в начале XX в. 
значительно снизилось. По мнению М. Блауга, именно авторитет А. Маршала "убил тот инте-
рес к данной проблеме, который неуклонно развивался в рамках основного направления орто-
доксальной экономической науки; Маршалл отверг идею о 'человеческом капитале' как нереа-
листичную, и считается, что его судейский авторитет ответственен за увядание этой 
идеи" [13].  

Объективными предпосылками появления теории, рассматривающей созидательные спо-
собности человека как капитал, послужили не только методологические основы, сформиро-
ванные экономической наукой, но также социально-экономические изменения и третья про-
мышленная революция.  

Опубликованная в журнале "Политическая экономия" в 1958 году статья Дж. Минцера 
"Инвестиции в человеческий капитал и распределение личных доходов" [14] по сути стала 
определяющей в оформлении классической теории человеческого капитала. Появившиеся 
практически вслед за ней работы Т. Шульца "Создание капитала образованием" (1960 г.) [15], 
"Инвестиции в человеческий капитал" (1961 г.) [7] и Г. Бекера "Инвестиции в человеческий 
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капитал: теоретический анализ" (1962 г.) [16], "Человеческий капитал: теоретический и импе-
рический анализ" (1964 г.) [17] прочно утвердили новое экономическое направление, продол-
жающее традиции неоклассиков и имеющее в своей основе экономический подход к анализу 
разнообразных сфер человеческой жизнедеятельности. "Я убежден, что экономическая тео-
рия, как научная дисциплина, более всего отличается от прочих отраслей обществознания не 
предметом, а своим подходом… Я утверждаю, что экономический подход уникален по своей 
мощи, потому что он способен интегрировать множество разнообразных форм человеческого 
познания", - пишет Г. Бекер [18]. "Концепция капитала, - объясняет Т. Шульц, - исходит из 
наличия нечто реально существующего, что обладает экономическим свойством оказывать 
будущие услуги, имеющие некоторую стоимость… Понимание капитала как нечто такого, что 
оказывает будущие услуги, позволяет приступить к последующему делению целого на две 
части, а именно на человеческий капитал и нечеловеческий капитал" [7]. Человеческий капи-
тал, по мнению основателей одноименной теории, рассматривался как "приобретенные чело-
веком ценные качества" [7].  

Развитие теории человеческого капитала привело к появлению разнообразных трактовок ее 
стержневого понятия. Л. Туроу определяет человеческий капитал как производительные спо-
собности, дарования и знания индивидуума [19]. У. Боуэн к человеческому капиталу относит 
приобретенные знания, навыки, мотивации и энергию, "которыми наделены человеческие су-
щества и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях 
производства товаров и услуг" [20]. Человеческий капитал, по определению Н.А. Римашев-
ской, есть способность личности "участвовать в создании общественного продукта и прино-
сить доход" [21]. Для поддержания этой способности на необходимом качественном уровне 
требуются постоянные инвестиции. Указывая на чрезвычайную сложность понятия 
"человеческий капитал", А.Г. Аганбегян объясняет его как "все то, от чего зависит производи-
тельный и качественный труд человека" [22]. Нуреев Р.М. рассматривает человеческий капи-
тал в широком смысле слова как специфическую форму капитала, воплощенную в самом че-
ловеке. "Это, - по его определению, - имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, 
способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и прино-
сят ему доход в форме заработной платы или ренты" [23]. Г.Ю. Гагарина понятие 
"человеческий капитал" отождествляет с "рабочей силой". При этом объясняет, что употребле-
ние этих понятий зависит от преобладания в структуре природных (заложенных природой фи-
зических и интеллектуальных характеристик) или приобретенных (сюда отнесены полученные 
образование, воспитание и т.п.) составляющих. Понятие "человеческий капитал" употребляет-
ся в случае превышения приобретенных составляющих над природными [24].  

В понимании Я. И. Кузьминова и И. Д. Фрумина человеческий капитал включает знания, 
умения и установки, которые позволяют человеку "создавать доход и другие полезные эффек-
ты для себя, работодателя и общества в целом, превосходящие первоначальные инвестиции и 
текущие затраты" [25; 26].  

Необходимость использования функционального подхода при определении человеческого 
капитала – позиция С.А. Дятлова. По его мнению, человеческий капитал - это навыки, знания 
и способности человека, которые:  

−  являются результатом накопления; 

−  "целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроиз-
водства и способствует росту производительности труда и производства"; 

−  приводят к росту доходов в результате их целесообразного использования; 

−  с увеличением доходов от их использования стимулируют человека увеличению их запа-
са [27]. 

В значительной степени неординарным выглядит объяснение человеческого капитала М.М. 
Критским: "человеческий капитал исходно выступает как всеобщеконкретная форма жизнеде-
ятельности, ассимилирующая предшествующие формы, адекватные эпохам присваивающего и 
производящего хозяйства, и осуществляющая как итог исторического движения человеческо-
го общества к его современному состоянию" [28]. 

И.В. Ильинский, рассматривает человеческий капитал как "совокупность экономических 
отношений, возникающих в общественном производстве между субъектами по поводу форми-
рования, развития и совершенствования способностей человека" [29]. 

Стоит отметить, что все более распространяется расширительный подход к определению 
человеческого капитала. Он предполагает рассмотрение не только качеств человека, напря-
мую связанных с процессом труда, но и тех, которые оказывают косвенное влияние на труд. 
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Так, А.Ф. Лысков включает в человеческий капитал темперамент, особенности телосложения, 
ценностные предпочтения [30].  

  
3. Заключение  
Анализ изученных подходов к определению человеческого капитала позволяет сделать вы-

вод о том, что:  

−  человеческий капитал есть совокупность некоторых характеристик человека; 

−  человеческий капитал включает только те характеристики человека, которые приносят 
или могут приносить доход; 

−  доход от человеческого капитала может быть в разных формах; 

−  формирование характеристик человека, составляющих его капитал, требует определен-
ных затрат.  
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Аннотация. В последнее десятилетие наблюдается растущий интерес к экологическим 
аспектам вооруженных конфликтов среди правительств, научных кругов, политиков, 
международных организаций и гражданского общества. Военные действия могут иметь 
катастрофические последствия для окружающей среды и природного капитала. Воору-
женные конфликты и военные действия изменяют способность экосистем генерировать 
потоки экосистемных услуг. Разработка программ постконфликтного восстановления 
деградированных экосистем является ключевым элементом формирования стратегии 
устойчивого развития в постконфликтных регионах. Программы восстановления дегра-
дированных экосистем включают набор экологических и экономических инструментов 
для ускорения восстановления деградированных экосистем, которые оказались невероят-
но ценными для человека. Оценки экосистемных услуг показывают, что экономические 
выгоды от восстановления могут превосходить затраты. Метаанализ опубликованной 
литературы показывает, что экологическое восстановление может увеличить обеспече-
ние биоразнообразия и экосистемных услуг. Восстановление экосистем может стать 
решающим дополнением к природоохранным усилиям по сохранению услуг, предоставляе-
мых природным капиталом. Привлечение экономистов-экологов на ранних этапах вос-
становления поможет определить наиболее экономически эффективный подход к вос-
становлению. Для решения проблемы финансирования восстановления были разработаны 
рыночные стратегии. Системы оплаты экосистемных услуг являются многообещающи-
ми, поскольку они стимулируют восстановление и могут обеспечить значительную эко-
номию. 
Ключевые слова: экосистемные услуги, природный капитал, деградированные экосисте-
мы, программы восстановления экосистем, оценка экосистемных услуг.  
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF STRATEGY FORMATION 

POST-CONFLICT ECOSYSTEM RESTORATION  
 

Abstract. In the last decade, there has been a growing interest in the environmental aspects of 
armed conflict among Governments, academia, politicians, international organizations and civil 
society. Military actions can have catastrophic consequences for the environment and natural capi-
tal. Armed conflicts and military actions change the ability of ecosystems to generate flows of 
ecosystem services. The development of programs for post-conflict restoration of degraded ecosys-
tems is a key element in the formation of a sustainable development strategy in post-conflict re-
gions. Programs for the restoration of degraded ecosystems include a set of environmental and 
economic tools to accelerate the restoration of degraded ecosystems, which have proven to be in-
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credibly valuable to humans. Assessments of ecosystem services show that the economic benefits 
of restoration may outweigh the costs. A meta-analysis of the published literature shows that eco-
logical restoration can increase the provision of biodiversity and ecosystem services. Ecosystem 
restoration can be a crucial complement to conservation efforts to preserve the services provided by 
natural capital. Involving environmental economists in the early stages of recovery will help deter-
mine the most cost-effective approach to recovery. Market strategies have been developed to solve 
the problem of financing recovery. Payment systems for ecosystem services are promising because 
they stimulate recovery and can provide significant savings. 
Keywords: ecosystem services, natural capital, degraded ecosystems, ecosystem restoration pro-
grams, assessment of ecosystem services. 

 
Введение 
Военные действия и постконфликтное развитие неотъемлемо связаны с деятельностью по 

землепользованию. Изменение экосистем в регионах с вооруженными конфликтами обуслов-
лено стратегическим использованием экосистем, вовлеченными вооруженными группами [1]. 
После конфликтов часто возрастает нагрузка на ландшафтные экосистемы и лесной покров 
[2]. Усиление факторов обезлесения и деградации экосистем в постконфликтных регионах 
подчеркивает важность лучшего понимания различных видов использования экосистем в ре-
гионах, переживших вооруженные конфликты [3,4]. Имеющиеся данные свидетельствуют о 
том, что движущие силы динамики деградации экосистем в значительной степени зависят от 
контекста в масштабе [5]. 

Существует множество теорий, описывающих воздействие вооруженных конфликтов на 
экосистемы. Однако базовая структура для сравнения и оценки теорий посредством эмпириче-
ской проверки отсутствует. Более строгая стандартизация методов, концепций и 
терминологии может значительно улучшить нашу способность понимать эти взаимосвязи и 
более эффективно опираться на предыдущие исследования. Некоторые исследования подчер-
кивают важность охраняемых территорий как источника стимулирования социального и эко-
номического развития в постконфликтные периоды[6].  

Отношения между ландшафтными экосистемами и конфликтами сложны и неоднозначны, 
существуют различные аспекты конфликта и различия в их воздействии, как в пространстве, 
так и во времени. Инструменты экономического анализа могут помочь в принятии решений о 
методах разработки программ восстановления деградированных ландшафтов. Выделяются три 
ключевых этапа проведения экономической оценки на основе конкретных видов восстанови-
тельных работ. Первым шагом является моделирование изменений в предложении экосистем-
ных услуг в результате восстановительных мероприятий. Эти модели должны сравнивать сце-
нарии восстановления с базовыми сценариями (невосстановленными), с целью выявления из-
менений в предложении экосистемных услуг, возникающие в результате восстановительных 
мероприятий. Затем для этих сценариев оцениваются затраты и выгоды восстановительных 
мероприятий с использованием анализа рыночной и нерыночной оценки. Затраты включают 
прямые затраты на восстановление, а также альтернативные издержки предшествующего 
сельскохозяйственного использования земли. Третий шаг заключается в проведении экономи-
ческого анализа, такого как анализ затрат и результатов, анализ экономической эффективно-
сти, анализ оптимизации пространственного восстановления и макроэкономический анализ. 
Результаты этих оценок помогут определить приоритетность инвестиций в различные проек-
ты восстановления и определить политику стимулирования или субсидирования.  

В настоящее время не существует стандартизированных инструментов для применения ме-
тодов экономической оценки восстановления деградированных ландшафтных экосистем. Фи-
нансирование программ восстановления деградированных экосистем может поступать из гос-
ударственных или частных источников или из их комбинации. Дополнительные подходы к 
финансированию программ восстановления включают краудфандинг и зеленые облигации, 
выпущенные с целью привлечения средств для восстановления экосистем [7]. 

Основные элементы методологии по восстановлению деградированных экосистем. 
Деградация часто рассматривается как "проблема", а восстановление - как "решение". Но вос-
становление - это не цель, а средство для достижения многих целей. Восстановление ланд-
шафтных экосистем - это активный долгосрочный процесс восстановления экологической це-
лостности и повышения благосостояния людей в ландшафтах, утративших экосистемные 
функции.  
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Методология восстановления обеспечивает основу для осуществления мероприятий по вос-
становлению, которые в совокупности решают основные экологические проблемы, связанные 
с сокращением потока экосистемных услуг. Восстановительные мероприятия могут прини-
мать различные формы, которые различаются по стоимости, концепции и конкретным эконо-
мическим и социальным результатам. Процесс восстановления деградированных экосистем 
будет более эффективным, если он будет включать четкие цели, эффективное управление, 
предварительную подготовку и пространственное планирование. 

Деградация окружающей среды, вызванная конфликтами, может порождать риски для эко-
систем и препятствовать постконфликтному восстановлению и реконструкции. Сбор, распро-
странение и эффективное использование данных об окружающей среде жизненно важны для 
решения этих проблем, но конфликты накладывают ряд ограничений на эти процессы. Жизне-
способные и полезные оценки могут быть выполнены вовремя или после конфликта, но под-
ход и ожидаемые результаты должны отличаться от обычных оценок воздействия на окружа-
ющую среду по трем направлениям. 

Во-первых, процесс оценки не должен фокусироваться на окончательных результатах 
обычной оценки воздействия на экосистему. Это подразумевает тесную связь между опера-
тивными потребностями и работой по оценке, а также необходимость обновления оценок по 
мере изменения оперативных требований.  

Во-вторых, оценка должна быть сосредоточена на документировании того, что известно, с 
использованием имеющейся информации, допуская при этом, что исторические данные или 
исходные данные могут быть недоступны. В то же время отсутствие данных или исходных 
данных следует отметить как серьезную проблему в будущем. 

В-третьих, оценка должна признавать и включать необходимый компромисс между точно-
стью, своевременностью и полезностью при сборе и анализе данных. Баланс между точно-
стью, своевременностью и полезностью очень зависит от контекста. Возможные неточности, 
включенные в оценку, должны быть отмечены, чтобы ограничения процесса и результатов 
оценки были четкими и могли учитываться при использовании результатов. 

Как правило, восстановительные меры, которые являются технически и экологически обос-
нованными, экономически жизнеспособными, социально и культурно приемлемыми и полити-
чески осуществимыми, будут более эффективными и устойчивыми в долгосрочной перспекти-
ве, чем те, которые не являются таковыми. Кроме того, для достижения целей восстановления, 
особенно в ландшафтном масштабе, необходимо одновременно и скоординировано осуществ-
лять дополнительные меры реагирования на деградацию земель.  

Это требует использования междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов, вклю-
чая культурные, а также социальные и политические аспекты. Примеры синергетических мер 
реагирования на деградацию земель и стратегии восстановления могут включать: 

– Корректирующие методы (реабилитация земель и методы восстановления экосистем), 
направленные на остановку и обращение вспять деградации посредством сохранения почвы и 
воды, защиты растительности, экологической инженерии и восстановления функциональных 
экосистем. 

– Методы улучшения землепользования и управления, такие как агроэкология, агролесо-
водство, ресурсосберегающее сельское хозяйство и другие устойчивые методы ведения сель-
ского хозяйства. 

– Внедрение соответствующих институциональных, экономических и политических меха-
низмов, например, доступ к рынкам и продажа устойчиво производимой сельскохозяйствен-
ной или лесной продукции; диверсификация сельской экономики; оплата экосистемных услуг; 
право собственности на землю; доступ к кредиту; обучение фермеров; и страховые системы.  

Чтобы помочь расставить приоритеты для этих различных стратегий, в структуре можно 
отразить несколько точек зрения в виде критериев и подкритериев, необходимых для оценки 
эффективности реагирования. Впоследствии их можно использовать для оценки актуальности 
и пригодности различных мер восстановления. 

Оценки экономической ценности экосистемных услуг могут быть получены на основе 
функций производства экосистемных услуг, а также передачи выгод для экономической оцен-
ки и функций спроса на экосистемные услуги. Экономический анализ и сценарии, основанные 
на предоставлении экосистемных услуг и преимуществах биоразнообразия, могут дать про-
гнозы рентабельности и общей стоимости конкретных мероприятий по восстановлению в кон-
кретных районах. 

Поскольку эти подходы ограничены и специфичны для конкретного случая, необходимо 
разработать стандартизированные инструменты и базы данных для применения методов эко-
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номической оценки и оказания помощи специалистам по реставрации в разработке экономи-
ческих сценариев для конкретных регионов или ландшафтов, чтобы направлять процесс при-
нятия решений и прогнозировать потребности в финансировании. Социально-экономические 
результаты мероприятий по восстановлению, такие как средства к существованию и продо-
вольственная безопасность, также плохо учитываются имеющимися инструментами поддерж-
ки принятия решений.  

Достижение успеха в инициативах по восстановлению требует рассмотрения краткосроч-
ных и долгосрочных экономических и социальных результатов для местных сообществ по-
средством их активного участия в процессе восстановления [8]. С целью достижения эффек-
тивности в долгосрочной перспективе, инициативы по восстановлению должны устранять ос-
новные причины деградации; они должны быть активными, с участием множества заинтересо-
ванных сторон и долгосрочными планами. Инициативы по восстановлению должны выйти за 
рамки ограниченных во времени и пространстве проектных мероприятий, чтобы способство-
вать реальным изменениям в управлении лесными ландшафтами и управлении ими. Восста-
новление экосистем тесно связано с политическими целями, воплощенными в Целях устойчи-
вого развития ООН, включая повышение продовольственной безопасности, сокращение бед-
ности, улучшение водоснабжения, защиту биоразнообразия, смягчение последствий стихий-
ных бедствий и адаптацию к изменению климата.  

Важно, чтобы цели восстановительных мероприятий и их пространственное расположение 
соответствовали потребностям заинтересованных сторон, биофизическим условиям, государ-
ственной политике, а также институциональным возможностям и потенциалу адаптации. Вос-
становление – это средство для достижения цели, а не цель сама по себе. Успех восстанови-
тельных мероприятий в достижении своих целей будет в значительной степени зависеть от 
реалистичных временных горизонтов, адекватных финансовых вложений и заинтересованно-
сти местных органов власти, оказывающих институциональную поддержку. 

Основными принципами, которые должны лежать в основе восстановления деградирован-
ных экосистем, являются: 

Принцип 1: Необходимо осуществлять постоянное обучение и адаптивное управление. 
Ландшафтные процессы динамичны. Несмотря на лежащую в основе неопределенность 

причин и следствий, изменения в атрибутах ландшафта должны учитываться при принятии 
решений. Изучение результатов может улучшить управление. 

Принцип 2: Необходимо определить точку входа для общих интересов. 
Определение немедленных путей продвижения вперед путем решения более простых крат-

косрочных задач может начать укреплять доверие заинтересованных сторон. Каждая заинте-
ресованная сторона присоединится к процессу только в том случае, если сочтет, что это отве-
чает их интересам. 

Принцип 3: Рассмотрение различных масштабов.  
Многочисленные системные воздействия и обратные связи влияют на результаты управле-

ния, но эти воздействия разворачиваются под влиянием целого ряда разнообразных внешних 
воздействий и ограничений. Осведомленность о процессах более высокого и более низкого 
уровня может улучшить местное вмешательство, информировать политику и управление бо-
лее высокого уровня, а также помочь координировать административные органы. 

Принцип 4: Многофункциональность 
Экосистемы и их компоненты имеют множество применений и целей, каждая из которых 

по-разному оценивается разными заинтересованными сторонами. Существуют компромиссы 
между различными видами использования экосистем; они должны быть согласованы про-
странственно явным, ориентированным на экосистему образом, который признает многочис-
ленные потребности, предпочтения и стремления заинтересованных сторон. 

Принцип 5: Оценка потребностей заинтересованных сторон 
Различные заинтересованные стороны формулируют и формулируют цели по-разному. Не-

способность распознать заинтересованные стороны и вовлечь их в процессы принятия реше-
ний на справедливой основе приведет к субоптимальным, а иногда и неэтичным результатам.  

Принцип 6: Согласованная и прозрачная логика оценки изменений. 
Прозрачность является основой доверия между заинтересованными сторонами и достигает-

ся за счет взаимопонимания и согласованного процесса изменений, помогло хорошее управле-
ние. Все заинтересованные стороны должны понимать и принимать общую логику, легитим-
ность и обоснование курса действий, а также осознавать риски и неопределенности. 

Принцип 7: Формирование устойчивой стратегии. 
Устойчивость на уровне системы можно повысить за счет активного распознавания угроз и 
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уязвимостей. Необходимо продвигать действия, направленные на устранение угроз, позволяю-
щие восстановиться после потрясений, за счет повышения способности сопротивляться и реа-
гировать. 

Руководящие принципы восстановления должны основываться на следующих рекоменда-
циях: 

Сосредоточьтесь на пейзажах. Необходимо осуществлять мероприятия по восстановлению 
в широком ландшафтном контексте. Ландшафты представляют собой мозаику взаимодейству-
ющих землепользований и земельных владений, включая управляемые и неуправляемые эко-
системы. 

Привлекайте заинтересованные стороны и поддерживайте совместное управление. Необхо-
димо привлекать местные заинтересованные стороны к планированию и принятию решений, 
касающихся целей и стратегий восстановления, методов реализации, решения вопросов земле-
пользования и природопользования.  

Восстановить экосистемные функции. Необходимо восстановить экосистемные функции 
экосистемы за счет улучшения качества среды обитания диких животных и разнообразия ви-
дов, улучшения продуктивного землепользования, предотвращения эрозии и наводнений, а 
также повышения устойчивости. 

Используйте различные подходы к восстановлению. Необходимо рассмотреть широкий 
спектр подходов к разработке планов восстановления для реализации в пределах ландшафта, 
сочетая наиболее подходящие технические стратегии. 

Адаптируйтесь к местному контексту. Необходимо адаптировать методы восстановления к 
местным социальным, культурным, экономическим и экологическим ценностям и потребно-
стям. 

Внедрение адаптивного управления в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Необхо-
димо со временем корректировать подходы к восстановлению по мере изменения условий 
окружающей среды, знаний, потенциала, потребностей заинтересованных сторон и социаль-
ных ценностей. Интегрировать информацию и знания, полученные в результате мониторинга, 
исследований и разработок, а также рекомендации заинтересованных сторон в планы управле-
ния и решения по мере того, как восстановление переходит от инициации к улучшению эколо-
гической функции.  

Независимо от роли централизованного планирования, методы восстановления требуют 
принятия ключевых решений относительно того, где и как восстанавливать леса в ландшафтах 
таким образом, чтобы сбалансировать многочисленные социальные и экологические результа-
ты и принести пользу многим заинтересованным сторонам. Восстановительные мероприятия 
могут принимать различные формы и пространственные масштабы. 

Ключ к успешному восстановлению лежит в достижении желаемого воздействия, которое 
является результатом планирования, реализации, мониторинга и адаптивного управления. 
Действия по планированию и установлению приоритетов необходимы для достижения мас-
штаба и выделения ограниченных финансовых ресурсов для достижения максимального эф-
фекта. Все эти мероприятия требуют активного участия заинтересованных сторон, чтобы га-
рантировать, что они отвечают потребностям местных сообществ и пользуются полной под-
держкой местных органов власти и организаций. Учитывая, что средства на поддержку вос-
становительных работ ограничены, рентабельность является важным критерием при планиро-
вании и реализации проектов восстановления деградированных экосистем.  

Инструменты поддержки принятия решений могут помочь определить важные компромис-
сы и синергии между различными задачами восстановления и потенциальными результатами, 
а также оценить экономическую эффективность восстановительных вмешательств в различ-
ных пространственных масштабах. Инструменты поддержки принятия решений могут исполь-
зоваться для определения приоритетности регионов и конкретных участков для восстановле-
ния на основе одного или нескольких критериев, включая предоставление определенных ви-
дов экосистемных услуг. 

Однако оценка затрат на восстановление окружающей среды на местном уровне может не-
корректно учитывать все затраты на крупномасштабные ландшафтные, региональные или 
национальные программы. Расширение масштабов восстановления, вероятно, потребует эко-
номии за счет масштаба и может привести к инновациям, которые повысят общую рентабель-
ность и принесут многочисленные социальные и экологические выгоды, которые невозможно 
получить с помощью изолированных местных проектов восстановления окружающей среды 
[9]. Затраты на восстановление могут сильно зависеть от масштабов восстановительных работ 
[10]. Оценка ключевых факторов успеха до восстановления помогает обеспечить наличие не-
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обходимых элементов для планирования и реализации. Как успехи, так и неудачи зависят от 
контекста и должны оцениваться с точки зрения четко сформулированных целей, которые со-
ставляют основу стратегий планирования и реализации.  

 
Заключение 
Растущий интерес к экологическим аспектам вооруженных конфликтов и их последствиям 

для людей возник одновременно с быстрым увеличением доступности данных об экологиче-
ских условиях в районах, затронутых конфликтами. Восстановление деградированных земель 
предлагает наибольший потенциал для экономических и экологических выгод, но стоимость 
восстановления высока, поскольку деградированные земли предлагают ограниченный потен-
циал для низко затратного восстановления экосистем путем естественного возобновления. 
Чем больше степень экологического нарушения, тем больше затраты на восстановление [11]. 
Деградация экосистем представляет собой сложную, всепроникающую и глобальную пробле-
му, решение которой зависит от конкретных условий. Она относится ко многим процессам, 
которые вызывают сокращение или утрату биоразнообразия, экосистемных функций или 
услуг, и включает деградацию всех наземных экосистем [12]. Успех программ восстановления 
зависит от ряда факторов, зависящих от контекста, которые отражают биофизические, соци-
альные, экономические и управленческие реалии рассматриваемых ландшафтов [13]. Поэтому 
для разработки успешных программ восстановления важно знать, какой тип и комбинация 
ответных мер могут наиболее эффективно воздействовать на конкретные факторы, процессы 
и/или формы деградации земель, особенно с учетом контекстуальных изменений в экологиче-
ских, экономических, социальных, технических, культурных и политических условиях.  

Не существует единого «правильного способа» восстановления экосистем. Каждая катего-
рия прямого и косвенного реагирования включает в себя ряд возможных вариантов или стра-
тегий реагирования, которые могут быть более или менее подходящими в зависимости от фор-
мы (типа), степени (распространенности или величины) и состояния (условия или серьезно-
сти) деградации земель. Различные факторы, процессы и последствия деградации земель опре-
деляют, какие косвенные и/или прямые ответные меры будут наиболее эффективными для 
достижения целей восстановления и повышения устойчивости социально-экологических си-
стем, что является фундаментальным фактором при оценке эффективности мер восстановле-
ния [14]. 

Понимание факторов, влияющих на финансовые затраты на восстановление, имеет цен-
тральное значение для планирования и определения приоритетов, поскольку эти затраты силь-
но различаются. В настоящее время нет общеприменимых инструментов поддержки принятия 
решений для оценки этих затрат.  
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К ВОПРОСУ О СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 

ДОЛЖНИКА ЛИЦА В РАМКАХ БАНКРОТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ    
Аннотация. В 2017 году федеральным законом от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ внесены 
серьезные изменения в Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 
127-ФЗ и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 53 «О 
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответ-
ственности при банкротстве». В совокупности эти два нормативно-правовых акта вы-
вели институт субсидиарной ответственности на новый уровень. В статье рассмат-
риваются вопросы субсидиарной ответственности учредителей и участников общества 
с ограниченной ответственностью в связи с невозможностью удовлетворения требова-
ний кредиторов по обязательствам юридического лица на фоне совершенствования граж-
данского законодательства в сфере банкротства. Рассмотрена правовая природа субси-
диарной ответственности и основания ее привлечения. Проанализирована судебно-
арбитражная практика. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, банкротство, кредиторы, общество с 
ограниченной ответственностью, имущественная обособленность, контролирующее 
должника лицо.  
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ON THE ISSUE OF SUBSIDIARY LIABILITY OF THE CONTROLLING DEBTOR OF THE 

PERSON WITHIN THE FRAMEWORK OF BANKRUPTCY LEGISLATION 

ON THE EXAMPLE OF A LIMITED LIABILITY COMPANY 
 

Abstract. In 2017, Federal Law No. 266-FZ of 29.07.2017 introduced serious amendments to 
the Law "On Insolvency (Bankruptcy)" of 26.10.2002 No. 127-FZ and Resolution of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 53 "On Certain Issues Related to 
Bringing Persons Controlling the Debtor to Responsibility in Bankruptcy". Together, these two 
normative legal acts have brought the institution of subsidiary liability to a new level. The article 
deals with the issues of subsidiary liability of the founders and participants of a limited liability 
company in connection with the inability to satisfy creditors' claims on the obligations of a legal 
entity against the background of improving civil legislation in the field of bankruptcy. The legal 
nature of subsidiary liability and the grounds for its involvement are considered. The judicial and 
arbitration practice is analyzed. 
Keywords: subsidiary liability, bankruptcy, creditors, limited liability company, property isola-
tion, the person controlling the debtor. 
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1. Введение 
Фундамент института субсидиарной ответственности в российском праве был заложен в 

2003 году. Субсидиарная ответственность, иначе именуемая доктрина "снятия корпоративной 
вали", предусматривает привлечение к материальной и имущественной ответственности "по 
обязательствам организации, физических лиц (контролирующих лиц)", не допуская возможно-
сти им "отгородиться" за ограниченной ответственностью и имущественной обособленностью 
ООО [11, 99]. 

Долгое время в законодательстве нормы права в сфере субсидиарной ответственности оста-
вались бессистемными. Юридическая конструкция организационно-правовой формы ООО и 
имущественная обособленность не позволяла эффективно привлекать участников 
(учредителей) общества по его обязательствам. Однако вступившие в силу изменения в №127 
ФЗ "О несостоятельности банкротстве" от 29.07.2017 года вывели институт субсидиарной от-
ветственности на новый уровень, значительно расширив права кредиторов.  

 
2. Основная часть 
1. Правовая природа субсидиарной ответственности. 
Институт субсидиарной ответственности юридического лица в рамках банкротного законо-

дательства занимает одно из центральных мест в правовых дискуссиях. Правовая архитектура, 
на которой построена субсидиарная ответственность, основывается на гражданско-правовой 
ответственности и материальном праве.  

Возможность привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника 
(далее КДЛ) – юридического лица, выступает эффективным механизмом соблюдения правово-
го баланса интересов между кредиторами и участниками юридического лица [12, 14].  

Контролирующим должником является физическое или юридическое лицо, имеющее либо 
имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а 
также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании долж-
ника банкротом, право давать обязательные для исполнения должником указания или возмож-
ность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и опре-
делению их условий [2]. 

Постановлением Пленума ВС РФ № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением 
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» определено, что при его 
применении судам необходимо учитывать сущность конструкции юридического лица, предпо-
лагающей имущественную обособленность этого субъекта (п. 1 ст. 48 ГК РФ) и его самостоя-
тельную ответственность (ст. 56 ГК РФ) [6]. 

Инструмент привлечения к субсидиарной ответственности применяется судами как особая 
мера восстановления прав кредиторов, выступая при этом правовым механизмом решения ма-
териальных вопросов между кредиторами и контролирующими должника лицами. 

2. Основания привлечения к субсидиарной ответственности в рамках банкротного законода-
тельства.  

По правилам гражданского законодательства порядок привлечения к субсидиарной ответ-
ственности применяется на момент совершения вменяемых ответчикам действий, то есть при 
возникновении обстоятельств, являющихся основанием для их привлечения к ответственности. 
В рамках банкротного законодательства, главой III ФЗ №127 "О банкротстве" и Постановлени-
ем пленума ВС РФ №53, определен перечень, порядок и основания для привлечения к субси-
диарной ответственности. К субсидиарной ответственности руководителя общества с ограни-
ченной ответственностью и иных контролирующих лиц возможно привлечь по следующим ос-
нованиям:  

−  субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредито-
ров. 

−  субсидиарная ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должни-
ка. 

−  ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о несостоятельно-
сти (банкротстве). 

−  в рамках статьи 61.20 ответственность за возмещение убытков (по основаниям, предусмот-
ренным статьями 61.11-61.13 ФЗ №127). 

Однако, по мнению Р.К. Лотфуллина, характер статьи 61.20 ФЗ № 127 "О банкротстве", "не 
устанавливает новое основание для привлечения к ответственности, а лишь содержит нормы, 
регулирующие порядок возмещения убытков, причиненных должнику, по корпоративным ос-
нованиям (ст. 53.1 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО, ст. 44 Закона об ООО)" [9, 24]. Например, дело 
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№ А56-103335/2017, между ООО "Ниша" и ООО "Логостайл", в котором ВС РФ отменил реше-
ния нижестоящих судов, направив дело на новое рассмотрение. Указав, что нижестоящими су-
дами был ошибочно истолкован п. 1 ст. 69 Закона о банкротстве, поскольку если кредиторы 
юридического лица, были осведомлены об основаниях привлечения к субсидиарной ответ-
ственности должника, но не предъявили соответствующего иска до прекращения производства 
о несостоятельности. 

3. Субсидиарная ответственность в рамках № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью".  

Привлечение участников и учредителей общества к субсидиарной ответственности прово-
дится по общим основаниям ст. 399 ГК РФ и 127 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 
Наряду с действующими основаниями, Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ, был 
внесён новый пункт 3.1 в № 14-ФЗ "Об ООО". Из которого следует, что в случае исключения из 
ЕГРЮЛ недействующего общества ООО, если неисполнение обязательств общества (в том чис-
ле вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в 11 п.п. 1-3 ст. 53.1 ГК 
РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора, на таких лиц может 
быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества [3]. 

Из этого следует, что кредиторы имеют право на прямой иск от кредитора к субсидиарному 
ответчику, связанное с правом, которое было у юридического лица и ранее, но отсутствовала 
возможность реализации такого права для недействующего юридического лица [5].  

Однако, невзирая на устоявшуюся судебную практику в данном вопросе, зачастую встреча-
ются дела, когда суды встают на сторону ответчика. Например, решение АС РФ по делу № А83
-54/2020 [8] и А78-5418/2020 [7], несмотря на неисполнение обязательств ООО перед его кре-
диторами, учредители и участники ООО избежали субсидиарной ответственности. Позиция 
суда: "субсидиарная ответственность не может презюмироваться, даже в случае исключения 
организации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании ст. 21.1 Закона № 
129-ФЗ. Иными словами, сам факт, что ООО не вело хозяйственную деятельность и было лик-
видировано в административном порядке, еще не свидетельствует о недобросовестности дирек-
тора или участников" [10]. 

4. Судебная статистика по привлечению к субсидиарной ответственности 
На основе судебной статистики, предоставленной судебным департаментом, приведена таб-

лица рассмотренных судами первой инстанции дел о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности. Из общей статистики можно выделить спад в период пандемии COVID-19. Данная ситу-
ация была обусловлена мерами антикризисной поддержки. Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 года вводился мораторий на банкротство [8]. Однако общий анализ статистики за 
пять лет показывает стабильный рост количества поданных заявлений в суды. Так, в 2022 году 
количество рассмотренных дел судами первой инстанции в сравнении с 2017 годом увеличи-
лось в 3.5 раза.  

Основной прирост обращений в суды пришелся после вступления в силу в 2017 году № 127 
ФЗ "О несостоятельности банкротства", ставшего катализатором увеличения заявлений о при-
влечении к субсидиарной ответственности.  

Рис. 1. Выполнено автором на основе fedresurs.ru  
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Из анализа судебной статистики наблюдается общая пропорциональная тенденция по отно-
шению к числу поданных и удовлетворенных требований кредиторов. Из этого складывается 
вывод, что действие норм о порядке привлечения и рассмотрения дел о субсидиарной ответ-
ственности возможно будет оставаться неизменным, и мы не увидим особых изменений в нор-
мах действующего законодательства.  

 
3. Выводы  
Итак, изменения в 127-м ФЗ «О банкротстве» расширили права кредиторов в части привле-

чения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц юридического лица, что повлия-
ло на общее увеличение количества поданных заявлений в суды. Рост числа обращений в суды 
обусловлен стремлением кредиторов юридических лиц любыми правовыми способами повли-
ять на ситуацию, так как сама процедура привлечения учредителей, участников и контролиру-
ющих лиц обществ с ограниченной ответственностью остается по-прежнему не столь высоко-
эффективной, так как, как правило, суды удовлетворяют чуть более половины поданных заяв-
лений. Однако можно по праву считать, что именно институт субсидиарной ответственности в 
настоящее время остается одним из эффективных правовых инструментов реального исполне-
ния обязательств и удовлетворения требований кредиторов общества. Поскольку по правилам 
п. 3 ст. 53.1 ГК РФ лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридиче-
ского лица, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и 
несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу [1].  
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