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УДК 332.12, 911.375 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

А. М. Абдуллаев1), Д. Ю. Землянский2),3), Л. В. Калиновский2), 

Д. М. Медведникова2),3) 

 
1)Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Факультет городского и регионального развития, ул. Мясницкая, 13с4, 101000, 

г. Москва, Российская Федерация,  

aabdullaev@hse.ru  
2)Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации, Институт прикладных экономических  

исследований, Центр пространственного анализа и региональной диагностики, 

 пр. Вернадского, 84к3, 119571, г. Москва, Российская Федерация,  

zemlyanskiy-dy@ranepa.ru, medvednikova-dm@ranepa.ru, 

 kalinovskiy-lv@ranepa.ru 3)Московский государственный университет им. М. В. Ло-

моносова, географический факультет, кафедра экономической и социальной геогра-

фии России,  

Ленинские горы, 1, 119991, г. Москва, Российская Федерация,  

geozema@mail.ru, darina.medvednikova@yandex.ru 

 

Проведена сравнительная оценка особенностей и тенденций развития 42 город-

ских агломераций Российской Федерации за 2015–2021 гг. по комплексу ключевых со-

циально-экономических показателей. Новизну формирует использование для оценки 

уровня экономического развития агломераций налоговых данных. На фоне высокого 

вклада агломераций в экономическое развитие страны отмечена их значительная диф-

ференциация между собой. Выявлено, что не во всех агломерациях уровень развития 

города-ядра и ближних пригородов является высоким. При этом в большинстве агло-

мераций позитивное влияние ядра редко выходит за пределы самого ближнего пояса.  

 

Ключевые слова: городские агломерации; города России; социально-экономиче-

ское развитие; экономический рост; налоговые поступления. 

 

 

FEATURES OF MODERN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

LARGE URBAN AGGLOMERATIONS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

A. M. Abdullaev1), D. Yu. Zemlianskii2),3), L. V. Kalinovskii2),  

D. M. Medvednikova2),3) 

 

mailto:aabdullaev@hse.ru
mailto:zemlyanskiy-dy@ranepa.ru
mailto:medvednikova-dm@ranepa.ru
mailto:kalinovskiy-lv@ranepa.ru
mailto:geozema@mail.ru
mailto:darina.medvednikova@yandex.ru
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1)HSE University, Faculty of Urban and Regional Development, Myasnitskaya St., 13с4, 

101000, Moscow, Russian Federation, aabdullaev@hse.ru 2)Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration, Institute of Applied Economic Research, 

Centre of Spatial Analysis and Regional Diagnostics, Vernadskogo Av., 84k3, 119571, 

Moscow, Russian Federation, zemlyanskiy-dy@ranepa.ru, medvednikova-dm@ranepa.ru, 

kalinovskiy-lv@ranepa.ru3)Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, 

Department of Economic and Social Geography of Russia, Leninskiye Gory, 1, 119991, г 

Moscow,Russian Federation, geozema@mail.ru, darina.medvednikova@yandex.ru 

 

A comparative assessment of the features and trends in the development of 42 urban 

agglomerations of the Russian Federation in 2015-2021 was carried out according to a set of 

key socio-economic indicators. The novelty is formed by the use of tax data to assess the 

level of economic development of agglomerations. Against the background of the high con-

tribution of agglomerations to the economic development of the country, significant differ-

entiation among themselves is noted. It was revealed that not all agglomerations have a high 

level of development of the core city and the surrounding suburbs. At the same time, in most 

agglomerations, the positive influence of the core rarely goes beyond the limits of the nearest 

suburban belt. 

 

Keywords: urban agglomerations; cities of Russia; socio-economic development; eco-

nomic growth; tax revenues. 

 

Сегодня крупнейшие города, будучи местами с наиболее высокой 

концентрацией человеческого капитала, финансовых ресурсов и инфра-

структуры, являются ведущими драйверами развития экономики не 

только отдельных стран и макрорегионов, но и мира в целом.  

Для России тренд ускоренного развития агломераций также не явля-

ется исключением. С конца 2000-х гг. агломерациям уделяется значитель-

ное внимание при планировании социально-экономического и простран-

ственного развития страны и отдельных регионов [1]. Ввиду особого по-

ложения агломераций в федеральной и региональной внутренней терри-

ториальной политике, к их изучению сохраняется повышенное внимание 

и в научной среде [2–5]. 

Тем не менее, исследовательских оценок уровня развития агломера-

ций России сразу по комплексу отраслевых социально-экономических ха-

рактеристик пока накоплено крайне мало (среди них можно упомянуть 

только лишь работу Н. А. Труновой начала 2010-х [6]).  

Недостаток комплексных исследований уровня и динамики соци-

ально-экономического развития на большом числе агломераций России 

(включая агломерации как крупнейших, так и крупных городов) форми-

рует актуальность данного исследования. Целью исследования было про-

вести сравнительную оценку особенностей и тенденций развития 42 круп-

ных и крупнейших городских агломераций, зафиксированных в Стратегии 

mailto:aabdullaev@hse.ru
mailto:zemlyanskiy-dy@ranepa.ru
mailto:medvednikova-dm@ranepa.ru
mailto:kalinovskiy-lv@ranepa.ru
mailto:geozema@mail.ru
mailto:darina.medvednikova@yandex.ru
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пространственного развития Российской Федерации до 2025 г. (далее — 

СПР) [7], за период с 2015 по 2021 гг.  

Делимитация исследуемых агломераций и выделение внутри них 

структурных элементов (ядра, ближнего, среднего и дальнего поясов) про-

водилась по границам муниципальных образований в соответствии с ре-

зультатами исследования [8], осуществленного в рамках подготовки СПР.  

Авторами был осуществлен сбор данных по 14 социально-экономи-

ческим показателям за 2015-2021 гг. (или более короткий период, за кото-

рый доступны данные) по 464 муниципалитетам агломераций, а также по 

Москве и Санкт-Петербургу, имеющим статус субъектов Российской Фе-

дерации. Источником данных по большинству показателей послужила 

База данных показателей муниципальных образований Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата). Для оценки уровня эко-

номического развития агломераций, ввиду отсутствия в российской ста-

тистике показателя валового муници-пального продукта, использовались 

данные об объеме налоговых поступлений в бюджеты всех уровней (пуб-

ликуются Федеральной налоговой службой России) по четырем ключе-

вым видам налогов: 1) налогу на прибыль организаций; 2) налогу на до-

ходы физических лиц; 3) налогу на имущество организаций; 4) налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения. 

Проведенный анализ показывает, что городские агломерации России 

концентрируют более 50 % общестранового объема по всем ключевым ви-

дам социально-экономических ресурсов (55 % населения, 2/3 объемов от-

груженных товаров, выполненных работ и услуг и 4/5 всего налогового 

потенциала страны), тем самым обеспечивая крайне весомый вклад в со-

циально-экономическое развитие государства и формируя основу страно-

вого экономического роста. Удельные значения базовых социально-эко-

номических показателей на душу населения в границах агломераций 

также заметно превышают значения отдельных территорий.  

Тем не менее, результаты анализа подтверждают широко постулиру-

емый факт о росте гиперконцентрации ресурсов в зоне Московской сто-

личной агломерации. На ее долю приходится половина всех налоговых 

поступлений от агломерационных муниципалитетов при том, что доля от 

суммарного населения агломераций — около 30 %.  

Значительный разрыв по показателям развития наблюдается не 

только между Московской и другими агломерациями, но и последних 

между собой. Лучшие результаты по экономическим параметрам показы-

вают агломерации страны с выраженной промышленной специализацией 

(Новокузнецкая, Тюменская, Екатеринбургская, Иркутская, Липецкая и 

др.), однако развитость экономического комплекса здесь практически не 
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оказывает стимулирующего влияния на рост показателей рынка труда, до-

ходов населения и, как следствие, платежеспособного спроса и секторов 

услуг. 

Лидерство по социальным показателям и индикаторам сферы услуг 

удерживается за агломерациями, сформированными вокруг крупнейших 

городских центров страны — городов-миллионников (Московская, Санкт-

Петербургская, Нижегородская, Красноярская, Екатеринбургская и др.). 

По показателям сферы услуг заметно на фоне остальных агломераций вы-

деляются миграционно- и туристско-привлекательные агломерации Юга 

России (Краснодарская, Сочинская), а также Калининградская, Тюмен-

ская агломерации. Они же, вместе с агломерациями крупнейших центров 

макрорегионов (Казанской, Уфимской, Красноярской, Воронежской и 

др.), закономерно занимают лидерские позиции по показателям динамики 

ввода в эксплуатацию жилья. 
Среди агломераций с наиболее низким уровнем социально-экономи-

ческого развития числятся те, у которых высока роль «теневых» секторов 
в экономике: прежде всего, агломерации Северного Кавказа (Махачкалин-
ская и Кавказско-Минераловодская). Невысокие результаты показывают 
и агломерации, включение которых в СПР пролоббировано органами вла-
сти регионов с депрессивным экономическим положением (Улан-Удэн-
ская, Пензенская, Рязанская). Пониженные значения характерны и для 
многих агломераций Поволжья (Чебоксарская, Ульяновская, Саратовская, 
Волгоградская). 

Выявлено, что на сегодняшний день важным сдерживающим факто-
ром развития городских агломераций России является сильная внутренняя 
неравномерность их пространства и крайне высокая степень центр-пери-
ферийных различий. По большинству показателей плотности и произво-
дительности значения для ядер агломераций кратно превышают значения 
окружающих поясов, при том, что различия в значениях между ближним, 
средним и дальним поясами редко являются значительными.  

Локальные «всплески» социально-экономических параметров в при-
городных поясах агломераций обычно приурочены к расположенным в 
них промышленным центрам и городам-спутникам, и чаще обусловлены 
не перетоком агломерационных эффектов из города-ядра, а исторической 
специализацией этих муниципалитетов на высокодоходных отраслях и 
накопленным экономическим потенциалом. 

В результате можно говорить о том, что сегодня агломерационное 
развитие в России пока еще идет по пути «стягивания» населения и эко-
номических ресурсов в ядро и ближайшие пригороды. Позитивное влия-
ние агломераций (за исключением Московской) редко выходит за пределы 
ближнего и иногда среднего пояса. При этом и уровень развития ядер аг-
ломераций не всегда является высоким относительно других муниципали-
тетов страны.  
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Все перечисленное говорит о необходимости сужения подхода при 

делимитации границ агломераций и свидетельствует о предварительности 

выводов отдельных исследователей о значительном расширении агломе-

рационных радиусов. Кроме того, результаты исследования показывают, 

что закрепленные в документах стратегического планирования и поддер-

жанные Правительством Российской Федерации меры по развитию всех 

агломераций страны, а не только Московской, пока не дают значимых ре-

зультатов. 
 

Библиографические ссылки 
 

1. Пузанов А. С., Попов Р. А. Отражение вопросов развития городских агломера-

ций в документах стратегического планирования и программных документах регио-

нального и межмуниципального уровней. Часть 1 // Муниципальное имущество: эко-

номика, право, управление. 2019. №. 1. С. 21–26. 

2. Ильина И. Н. Государственная политика РФ по развитию крупных городских 

агломераций и проблемы ее реализации // Экономика и предпринимательство. 2014. № 

7. С. 232–238. 

3. Попов Р. А., Пузанов А. С., Полиди Т. Д. Контуры новой государственной по-

литики по отношению к городам и городским агломерациям России // ЭКО. 2018. № 

8 (530). С. 7–22. 

4. Зубаревич Н. В. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инстру-

менты // Вопросы экономики. 2019. № 1. С. 135–145. 

5. Кузнецова О. В. Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции: иллюзия решений и реальность проблем // Пространственная экономика. 2019. № 

15 (4). С. 107–125. 

6. Трунова Н. А. (2012). Управление социально-экономическим развитием круп-

нейших городских агломераций в России на современном этапе : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством по отраслям и сферам дея-

тельности» : диссертация на соискание ученой степени кандидата экономичеких наук; 

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. – Санкт-

Петербург, 2012. – 171 с. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 

г.» [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o 

60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 15.02.2024). 

8. Антонов Е. В., Махрова, А. Г. Крупнейшие городские агломерации и формы 

расселения надагломерационного уровня в России // Известия Российской академии 

наук. Серия географическая. 2019. № 4. С. 31–45.  

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o%2060RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o%2060RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf


 12   
 

УДК 911. 55 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
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В статье рассматривается применение фрактального анализа в географических 

исследованиях, подчеркивается важность и актуальность этого подхода в понимании 

пространственных явлений. Фрактальный анализ позволяет более детально охаракте-

ризовать сложные формы географической среды и предоставляет информацию о слож-

ности и разнообразии окружающей среды. Хотя фрактальные методы принесли значи-

тельную пользу географическим исследованиям, у них есть ограничения, такие как 

чувствительность к масштабированию и субъективная интерпретация результатов. 

Для преодоления этих ограничений, предлагается стандартизировать процедуры и раз-

работать надежные и масштабируемые методы. 

 

Ключевые слова: фрактальный анализ; лакунарность; сукколярность; географи-

ческая среда; сложность. 
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The article discusses the use of fractal analysis in geographical research, highlighting 

the importance and relevance of this approach in understanding spatial phenomena. Fractal 

analysis allows a more detailed characterisation of complex shapes in the geographical envi-

ronment and provides information about the complexity and diversity of an environment. 

Although fractal methods have brought significant benefits to geographic research, there are 

limitations, such as sensitivity to scaling and subjective interpretation of results. To overcome 

these limitations, it is proposed to standardize procedures and develop robust and scalable 

methods.  

 

Keywords: fractal analysis; lacunarity; succolarity; geographical environment; com-

plexity. 
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География — дисциплина, занимающаяся изучением пространствен-

ных характеристик и распространения наземных явлений, включая влия-

ющие на них природные и антропогенные факторы [1]. Географические 

данные собираются и анализируются, чтобы понять закономерности и 

процессы, которые управляют окружающей средой. Фрактальный анализ 

может дать более детальное представление о структуре и закономерностях 

географической среды [2]. 

Фрактальный анализ разработан математиком Бенуа Б. Мандельбро-

том в 1970-х гг. [3]. Мандельброт ввел термин «фрактал» для описания 

неправильных и сложных геометрических форм, которые демонстрируют 

самоподобие и нецелую фрактальную размерность. Он установил фунда-

ментальные концепции фракталов и продемонстрировал возможность их 

применение в различных областях, таких как география, геология, эколо-

гия, биология, медицина, экономика и искусство. [4]. 

Фрактальный анализ — это нелинейный математический метод, изу-

чающий геометрические свойства сложных объектов, которые не могут 

быть адекватно описаны традиционными методами евклидовой геометрии 

[5], и который может помочь обнаружить закономерности и тенденции в 

данных, позволяя исследователям выявлять правила или отношения, ко-

торые в противном случае были бы пропущены. Концепция основана на 

идее фрактала, который представляет собой геометрический объект или 

модель, демонстрирующую одну и ту же структуру в любом масштабе 

наблюдения. Фракталам свойственны такие свойства, как самоподобие и 

фрактальная размерность, которая может быть нецелой [6]. 

Для оценки фрактальных свойств используются три категории мет-

рик: фрактальная размерность, лакунарность и сукколярность. Фракталь-

ный размер указывает на количество пространства, занимаемого объектом 

[7, 8], а лакунарность измеряет распределение пробелов. Изображение 

считается более лакунарным, если его пробелы имеют тенденцию к уве-

личению [9-11]. Сукколярность — мера просачивания изображения, ука-

зывающая объем виртуальной «воды», которая может пройти через него. 

Также сукколярность является мерой количества виртуальной «воды», ко-

торая может проникнуть в изображение через черные пиксели, при этом 

белые пиксели действуют как препятствия [12, 13]. 

Эти три фрактальные метрики дополняют друг друга. Например, два 

изображения могут иметь одинаковую фрактальную размерность, но раз-

личаться лакунарностью. Одновременно сукколярность позволяет разли-

чать различные изображения, обладающие одинаковой фрактальной раз-

мерностью или лакунарностью [12]. 

Существует множество подходов к измерению 1D (наборов данных, 

включая гидрологические, климатологические, сейсмические или 
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финансовые), 2D и 3D фракталов для бинарных изображений и изображе-

ний в оттенках серого. 

Основными методами одномерного фрактального анализа наборов 

данных являются: размерность аллометрического масштабирования [14], 

размерность Хигучи [15], размерность перетягивания каната [16], размер-

ность Каца [17], размерность Петросяна [18] и размерность Шевчика [19]. 

Основными методами двумерного фрактального анализа бинарных 

изображений являются: подсчет боксов [20, 21], измерение пирамиды [22, 

23], измерение линейки [24-26], измерение площади периметра [27, 28], 

массовое измерение [29], размерность Минковского [30, 31], инфор-маци-

онная размерность [32], локально-связная фрактальная размерность [33, 

34], корреляционная размерность [35], размерность перетягивания каната 

[16], индексы фрактальной фрагментации [36, 37], лакунарность [38, 39, 

16], сукколярность [4, 12, 13] и обобщенная размерность [40]. 

Основными методами двумерного фрактального анализа изобра-же-

ний в оттенках серого являются: дифференциальный подсчет блоков [41, 

42], размерность пирамиды [43], размерность Минковского [31, 44], кор-

реляционная размерность [35], размерность БПФ [35], Хигучи 1D. [45], 

Хигучи 2D [46, 47], лакунарность [38, 39, 16] и обобщенная размерность 

[40]. 

Часть методов 2D-фрактального анализа реализована в виде 3D-фрак-

тального анализа путем преобразования пикселей в вокселы [48]: 3D-под-

счет ящиков, 3D-размерность Минковского, 3D-корреляционный размер, 

Хигучи 3D, 3D-размер FFT, 3D-перетягивание каната. размерность, трех-

мерные индексы фрактальной фрагментации, трехмерная лакунарность и 

трехмерная обобщенная размерность. 

Фрактальный анализ может описывать и количественно определять 

сложные формы географической среды, такие как береговые линии [25], 

реки [49-54] и края суши [55]. Этот подход позволяет более детально ана-

лизировать формы и структуры, которые не являются идеально правиль-

ными или линейными. 

Фрактальный анализ может использоваться для измерения сложно-

сти ландшафта в данном регионе, помогая понять геоморфологические 

процессы [56], определяя процессы формообразования и области со зна-

чительными изменениями рельефа. 

Фрактальный анализ можно использовать для изучения простран-

ственного распределения естественных сред обитания или особенностей 

окружающей среды, таких как леса [57-59, 36, 60, 37], водно-болотные 

угодья [61-63] или водные экосистемы [64, 65]. Этот подход может дать 

представление о связности мест обитания и их влиянии на биоразнообра-

зие [13]. 
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Исследователи могут использовать фрактальный анализ, чтобы срав-

нить один и тот же ландшафт в разные промежутки времени и обнаружить 

существенные изменения в его структуре или распределении [8, 66]. Этот 

подход полезен для мониторинга долгосрочных изменений в окружающей 

среде. 

Фрактальный анализ может использоваться в городском и региональ-

ном планировании для изучения закономерностей урбанизации и расши-

рения городов [2, 67-70] или в экономической деятельности. [71]. Это по-

могает понять процессы роста городов и оценить их влияние на окружаю-

щую среду. 

Фрактальный анализ является полезным инструментом для изучения 

гидрологических [72, 73], климатических [74] или финансовых данных 

[75, 76]. Это позволяет выявлять и понимать сложные и нерегулярные за-

кономерности в этих областях, обеспечивая важную информацию о пове-

дении изучаемых систем и явлений, таких как их временная или простран-

ственная изменчивость, структура и предсказуемость. 

Фрактальный анализ имеет множество преимуществ для географиче-

ских исследований, однако существуют некоторые проблемы и ограниче-

ния. Фрактальные методы могут быть чувствительны к масштабу приме-

нения, что приводит к различиям в результатах в зависимости от разреше-

ния данных или анализируемого пространственного измерения. Интер-

претация результатов фрактального анализа может быть субъективной и 

зависеть от выбора, сделанного в процессе анализа, например, выбора па-

раметров или методов. Кроме того, некоторые фрактальные методы вклю-

чают сложные вычисления и требуют знаний в области математики и ин-

форматики для правильного применения и правильной интерпретации. 

Следует отметить, что фрактальные модели иногда могут давать неточное 

представление реальных географических явлений, особенно когда на них 

влияют возмущающие факторы или неопределенности. Существует по-

требность в разработке новых фрактальных методов, устойчивых к мас-

штабированию и обеспечивающих последовательные и надежные резуль-

таты в различных пространственных и временных контекстах. В то же 

время стандартизация процедур и параметров фрактального анализа мо-

жет помочь снизить субъективность и обеспечить согласованность и со-

поставимость результатов различных исследований. Интеграция фрак-

тального анализа с расширенным моделированием может обеспечить бо-

лее полное и детальное понимание географических явлений. Проверка ре-

зультатов фрактального анализа и оценка их достоверности по отноше-

нию к реальным географическим явлениям имеют решающее значение 

для обеспечения точной и актуальной интерпретации. 
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В заключение отметим, что использование фрактального анализа в 

географических исследованиях дает многочисленные преимущества и 

имеет важное значение для понимания и интерпретации пространствен-

ных явлений. Фрактальный анализ служит эффективным методом пони-

мания и интерпретации сложности географических явлений. Он может 

выявить закономерности и детали, которые могут быть упущены из виду 

другими методами. Применение фрактального анализа позволяет обнару-

живать закономерности и тенденции в пространственном распределении 

географических явлений, обеспечивая новое понимание и важные детали 

анализа. Фрактальный анализ может способствовать оценке изменений в 

структуре и распределении географических явлений с течением времени, 

помогая понять динамику окружающей среды и выявить долгосрочные 

тенденции. Результаты фрактального анализа облегчают принятие реше-

ний в области пространственного планирования и управления, содей-

ствуют устойчивому развитию и сохранению природных ресурсов. Ис-

пользование фрактального анализа имеет решающее значение в географи-

ческих исследованиях для развития знаний и решения сложных экологи-

ческих и пространственных проблем. Это вносит значительный вклад в 

развитие отрасли и улучшает управление и сохранение окружающей 

среды для будущих поколений. 
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УДК 910.1 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ  

ВТОРОЙ ДЕКАДЫ ХХI ВЕКА 
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 

220030, г. Минск, Беларусь, antipovaekaterina@gmail.com 

 

В статье посредством анализа данных ежегодной официальной статистики ООН 

за 2020-2023 гг. и оценки экспертных мнений, проведен обзор прогресса в области 

устойчивого развития по шести глобальным социально-экономическим проблемам. 

Излагаются взгляды научного сообщества относительно путей обеспечения планетар-

ной устойчивости в условиях антропоцена. 

 

Ключевые слова: цели устойчивого развития (ЦУР); антропоцен; новая пара-

дигма; планетарное достояние; архитектура глобальной системы управления. 

 

GLOBAL GUIDELINES FOR SUSTAINABLE 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT: 

CHALLENGES OF THE SECOND DECADE OF THE XXI CENTURY 

 

E. A. Antipova 

 
Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4, 

220030, Minsk, Belarus, antipovaekaterina@gmail.com 

 

The review of progress in the field of sustainable development on six global socio-

economic problems was carried out in article based on the annual official statistics of the UN 

for 2020 - 2023 and assessment of expert opinions. The views of the scientific community 

regarding ways to ensure planetary sustainability in the Anthropocene are presented. 

 

Keywords: sustainable development goals (SDG); Anthropocene; new paradigm; 

planetary commons; architecture of the global governance system. 

 

Устойчивое развитие человечества выступает эволюционно обуслов-

ленной парадигмой, осмысление необходимости которой связано с резким 

обострением экологических проблем человечества в 1970-1980 гг. В 1987 г. 

Организацией Объединенных Наций опубликован первый международ-

ный доклад «Наше общее будущее», известный как «Доклад Брундтланд», 

где впервые прозвучали идеи устойчивого развития [1]. В обеспечении 

устойчивого развития реализуются две ключевые концепции: 1) концеп-

ция «потребностей», связанная с обеспечением основных потребностей 

mailto:antipovaekaterina@gmail.com
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бедных слоев населения мира, которым следует уделить первоочередное 

внимание; 2) концепция «ограничений», связанная с ростом технологиче-

ских нагрузок, изменениями социальной организации и способностями 

окружающей среды удовлетворять настоящие и будущие потребности. Ин-

ституализация идеи и принципов устойчивого развития проведена на Сам-

мите Земли в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Достижение человечеством три-

единого баланса между экономическим развитием, защитой окружающей 

среды и социальным благополучием с конца ХХ в. выступает глобальным 

ориентиром устойчивого развития человечества. 

Принятых всеми государствами-членами ООН в 2015 г. 17 целей 

устойчивого развития («ЦУР» или «Глобальные цели»), страны пытаются 

достичь не позднее 2030 г. для обеспечения сбалансированного и устой-

чивого пути развития [2]. Целями устойчивого развития до 2030 г. предусмот-

рено решение шести основных глобальных проблем социально-экономиче-

ского характера — ликвидация нищеты (Цель 1), ликвидация голода (Цель 2), 

обеспечение недорогостоящей и чистой энергией (Цель 7), достижение достой-

ной работы и экономического роста (Цель 8), создание устойчивых городов и 

населенных пунктов (Цель 11), формирование ответственного потребления и 

производства (Цель 12). Как происходит достижение целей в условиях геопо-

литических, социально-экономических трансформаций человечества во вто-

рой декаде ХХI в.? Обеспечивается ли прогресс в решении ключевых глобаль-

ных социально-экономических проблем? Вырабатываются ли в мире новые 

подходы к обеспечению устойчивого развития человечества, и с какими но-

выми глобальными проблемами будет связано развитие мира? Эти вопросы 

выступают предметом настоящего исследования. Информационной основой 

исследования стала ежегодная официальная статистика ООН по достижению 

ЦУР [3 - 5].  

Анализ данных показал, и это подтверждается мнением авторитет-

ных экспертов UNDP, что мир во второй декаде ХХI в. вступил в эру по-

ликризиса, и прогресс в области целей устойчивого развития находится 

под угрозой в результате четырех вызовов: климатического кризиса; кон-

фликтов; негативных прогнозов глобальной экономики; затяжных послед-

ствий COVID-19. 

Динамика прогресса в области решения глобальной проблемы ни-

щеты показала, что восстановление после пандемии идет медленно и не-

равномерно: уровень крайней нищеты (проживание на сумму менее чем 

2,15 долл. США на человека в день по ППС) упал с 9,3 % в 2020 г. до 8,8 % 

в 2021 г. В 2021 г. уровень бедности вырос по сравнению с предыдущим 

годом примерно в 41 % стран с низким уровнем дохода, в то время как в 

странах с уровнем дохода выше среднего -— только в 13 %. Конфликт в 

Украине стал причиной сбоев в мировой торговле, что привело к росту 
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стоимости жизни, непропорционально сильно сказавшемуся на бедных 

слоях населения. Кроме того, изменение климата создает существенные 

угрозы для сокращения масштабов нищеты. Число людей, которые по-

прежнему живут в крайней нищете, в 2022 г. составило 8,4 % населения 

планеты, или около 670 млн. человек. В 2030 г. при сохранении нынешних 

тенденций в условиях крайней нищеты будут жить 575 млн. человек [4]. 

Оценка решения проблемы голода показала, что число людей, стал-

кивающихся с голодом и отсутствием продовольственной безопасности, 

растет с 2015 г. Причем, ситуация усугубилась пандемией, конфликтами, 

изменением климата и усиливающимся неравенством. В 2022 г. число лю-

дей, сталкивающихся с хроническим голодом, составляло примерно 9,2 % 

населения мира, т. е. около 735 млн. человек, что на 122 млн. больше, чем в 2019 

г. Число людей, испытывающих умеренную или острую нехватку продо-

вольствия, т. е. не имеющих доступа к достаточ-ному количеству еды, со-

ставляло, по оценкам, 29,6 % населения мира, или 2,4 млрд. человек. Это 

на 391 млн. человек больше, чем в 2019 г. [4]. Несмотря на глобальные 

усилия, в 2022 г., по оценкам, 45 млн. детей в возрасте до пяти лет стра-

дали от истощения, 148 млн. — от задержки роста, а 37 млн. — от избы-

точного веса. Поэтому для выполнения поставленных на 2030 г. задач в 

области питания требуется кардинально изменить траекторию развития. 

Проблема обеспечения недорогостоящей и чистой энергией остается 

чрезвычайно актуальной в связи с тем, что в 2021 г. 675 млн. человек, в 

основном проживающих в наименее развитых странах, не имели доступа 

к электроэнергии. Несмотря на поступательный прогресс в последние 

шесть лет, в 2019-2021 гг. темпы расширения доступа в размере 0,6 % в 

год были ниже, чем в 2015-2019 гг., когда они составляли 0,8 %. Если ны-

нешние темпы сохранятся, то к 2030 г. около 660 млн. человек по-преж-

нему не будут иметь доступа к электроэнергии [3, 4]. 

Многочисленные кризисы представляют серьезную угрозу для миро-

вой экономики. Восстановление мировой экономики продолжается, но 

низкими темпами. С 2015 по 2019 гг. глобальный показатель реального 

ВВП на душу населения увеличивался в среднем на 1,8 % в год, а затем 

резко сократился в 2020 г. на 4,1 % из-за пандемии COVID-19. Затем в 

2021 г. он вновь продемонстрировал уверенный рост на 5,2 %, который в 

2022 г. замедлился до 2,2 %. В 2022 г. серьезно препятствовал глобаль-

ному экономическому росту конфликт на Украине. Прогнозируется, что 

после 2023 г. рост незначительно ускорится до 1,6 % [3, 4]. 

Проблема обеспечения устойчивого развития городов связана с 

ускоряющейся урбанизацией в наименее развитых странах и быстрым ро-

стом населения, проживающего в городских трущобах. В настоящее время 

в городах проживает 55 % населения мира, а к 2050 г. этот показатель, по 
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прогнозам, достигнет 70 %. Хотя доля городского населения, проживаю-

щего в трущобах, несколько снизилась — с 25,4 до 24,2 % в период с 2014 

по 2020 гг., по мере роста урбанизации общее число обитателей трущоб 

продолжает увеличиваться. В трущобах или в схожих с ними условиях в 

городах проживают почти 1,1 млрд человек, а в течение следующих 30 лет 

их число вырастет, как ожидается, еще на 2 млрд. [4]. 

Глобальные кризисы спровоцировали рост потребления. Нерацио-

нальные модели потребления и производства — первопричина тройствен-

ного общепланетарного кризиса изменения климата, загрязнения и утраты 

биоразнообразия. В период с 2000 по 2019 гг. глобальное внутреннее ма-

териальное потребление — количество сырья, непосредственно потребля-

емого в рамках производственных процессов в той или иной стране — 

увеличилось на 66 %, при этом втрое превысив показатель 1970-х гг. и 

достигнув 95,1 млрд. метрических тонн. Это составляет 12,3 тонны на че-

ловека [3, 4]. 

Проблемы с достижением целей устойчивого развития до 2030 г. по-

буждает международное научное сообщество проводить исследования в 

этой области и предлагать принципиально новые механизмы обеспечения 

ее устойчивости. Университет Линкольна (Великобритания) является од-

ним из ведущих в области поддержки программы ООН по устойчивому 

развитию. В январе 2024 г. учеными представлен инновационный проект 

«Планетарное достояние» («Planetary Commons»). Авторы обосновывают, 

что антропоцен [6] означает начало безаналоговой траектории развития 

системы Земли, принципиально отличающейся от голоцена. По мере того, 

как мир углубляется в антропоцен с постоянно растущим антропогенным 

давлением на систему Земли, все чаще звучат призывы к смене парадигмы 

к управлению планетарными рисками и социальным переходом к устой-

чивому будущему. Признание важнейших биофизических систем, кото-

рые регулируют систему Земли, как «планетного достояния» является 

важной частью смены парадигмы. Система планетарного достояния явля-

ется примером подхода, целью которого является управление биофизиче-

скими системами на Земле, от которых коллективно зависит мир. Челове-

честву требуется фундаментальный переход от сосредоточения внимания 

на управлении общими ресурсами за пределами национальной юрисдик-

ции к обеспечению важнейших функций системы Земли независимо от 

национальных границ. Парадигма «планетарного достояния» отличается 

от глобального тем, что включает не только глобальные географические 

регионы, но и критические биофизические системы, которые регулируют 

устойчивость и состояние, а, следовательно, и пригодность жизни на 

Земле. Понимание парадигмы планетарного достояния должно сформули-

ровать и создать всеобъемлющие обязательства по управлению 
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посредством управления системой Земли, направленного на восстановле-

ние и укрепление планетарной устойчивости и справедливости [7]. 

Улучшение различных показателей благосостояния человека, про-

изошедшее за последние полвека, включая значительный прогресс в сред-

ней продолжительности жизни, устойчивое снижение детской смертности 

и рост грамотности привело к тому, что планета столкнулась с экологиче-

скими ограничениями и часто приводит к социальному отчуждению и рас-

ширению неравенства. Предсказанные группой ученых под руководством 

Д. Медоуз пределы роста достигнуты [8]. Еще одним инновационным ме-

ханизмом обеспечения устойчивого развития мира, к которому пришли 

международные эксперты, стало радикальное улучшение базовой архи-

тектуры глобальной системы управления, основанной на фундаменталь-

ных положениях права [9]. 

Вызывают интерес активные дискуссии в научных кругах о сущности 

мегаглобальных направлений и проблем развития человечества к 2050 г. 

Ведущие ученые выделяют среди них следующие десять: генетическая 

модификация человека, взрыв демографического старения, повышение 

уровня моря и исчезновение городов, эволюция социальных медиа, новая 

геополитическая напряженность, безопасность передвижения в условиях 

беспилотного транспорта, сокращение редкоземельных ресурсов, освое-

ние космического пространства и глобальная дипломатия, увеличение 

силы мозга, доминирование ИИ в нашей жизни [10]. 

Коллективная обеспокоенность будущим развитием человечества и 

планеты обусловили проведение в 2024 г. Саммита будущего по теме 

«Многосторонние решения для лучшего будущего» под эгидой ООН. 

Главной целью мероприятия является разработка Пакта о будущем, кото-

рый поможет продвинуться в достижении ЦУР к 2030 г. [11]. 

Повестка дня на период до 2030 г. подчеркивает важность интеграции и 

неделимости в решении проблем устойчивого развития, поощряя системный 

подход. Определив причинно-следственные механизмы, которые приводят 

как к синергии, так и к компромиссам, мир сможет лучше понять факторы, 

которые способствуют прогрессу или препятствуют ему. Использование этих 

знаний может сделать дискуссию по устойчивому развитию после 2030 г. бо-

лее целенаправленной и помочь определить приоритеты на будущее. 
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УДК 910.1 
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В статье посредством литературного и сравнительного методов проведен анализ 

роли и значения индекса Биллетера в прикладной демографии. Представлена сущность 

и особенности применения индекса Биллетера в процессе анализа возрастной струк-

туры населения Китая, выявления степени ее старения и возможностей воспроизвод-

ства демографического потенциала в разрезе регионов. 

 

Ключевые слова: индекс Биллетера; возрастная структура населения; старение; 

демографическая нагрузка. 

 

THE USE OF THE BILLETER INDEX IN THE AGING STUDY 
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220030, Minsk, Belarus, antipovaekaterina@gmail.com, 1914391266@qq.com 

 

The role and significance of the Billeter index in applied demography are analyzing 

with using literary and comparative methods in the article. The essence and features of the 

using of the Billeter index in the process of analyzing the age structure of China's population, 

identifying the degree of its aging and the possibilities of reproducing of demographic poten-

tial by region are presented. 

 

Keywords: Billeter index; population age structure; aging; demographic dependence. 

 

Вопросы демографической динамики исторически выступают пред-

метом острых дискуссий в научных кругах всего мира, а четкое понима-

ние трендов развития демографических процессов и оценка потенциала 

развития населения являются основой для эффективного решения демо-

графических проблем. В международном контексте все более стареющего 

населения необходим всесторонний анализ возрастной структуры населе-

ния. Учет изменений, происходящих в возрастной структуре населения, 

позволяет своевременно планировать развитие региона: выявлять, объяс-

нять и прогнозировать развитие социально- экономической сферы, разра-

батывать и внедрять программы в области здравоохранения, социально-

экономической и трудовой политики [1]. 
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Для оценки процесса демографического старения населения исполь-

зуется сложившая в науке система показателей: уровень старения, опре-

деляемый по шкалам старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета и ООН, син-

тетический коэффициент старения З. Длугожа; индекс старения и др. [2, 3]. 

Особое место среди показателей старения занимает индекс Биллетера 

(Billeter J). Бесспорная значимость индекса заключается в том, что он от-

ражает потенциал развития населения, или естественное воспроизводство 

возрастной структуры населения.  

Индекс был разработан Э. Биллетером в 1954 г. [4] и характеризует 

долю лиц, моложе репродуктивного возраста (0-14 лет) и старше репро-

дуктивного возраста (50+ лет), приходящихся на 100 человек репродук-

тивного возраста (15-49 лет). Он рассчитывается как отношение разницы 

численности населения в возрасте 0-14 лет и 50+ лет к численности насе-

ления в возрасте 15-49 лет по формуле: 

 

J =
P0−14  −  P50+

P15−49
, 

 

где J - индекс Биллетера; P0-14 - численность населения в возрасте 0 - 14 

лет; P50+ - численность населения в возрасте 50+ лет; P15-49 - численность 

населения в возрасте 15 - 49 лет. 

Индекс Биллетера принимает положительные и отрицательные зна-

чения. Положительные значения свидетельствуют о том, что в общей чис-

ленности населения доля детей больше, чем доля лиц в возрасте 50+ лет. 

Отрицательные значения свидетельствуют о том, что доля лиц в возрасте 

50+ лет больше, чем доля детей. В целом, отрицательные значения ин-

декса говорят о происходящем процессе старения населения, положитель-

ные — о его отсутствии.  

Индекс Биллетера до сих пор не получил широкого распространения 

в качестве важного показателя для изучения демографического развития. 

Однако многие ученые на международном уровне постепенно обращают 

на него внимание и начинают применять его для углубленного изучения 

изменений возрастной структуры населения стран. Так, с учетом глобаль-

ного тренда старения и его влияния на социально-экономическое развитие 

стран внесены коррективы в его расчет, путем замены группы населения 

в возрасте 50+ лет на группу 65+ и соответственно в группу, несущую на 

себе основную демографическую нагрузку — с группы 15-49 лет на 15-64 

года [5]: 

 

J =
P0−14  −  P65+

P15−64
, 



 29   
 

где J - индекс Биллетера; P0-14 - численность населения в возрасте 0-14 лет; 

P65+ - численность населения в возрасте 65+ лет; P15-64 - численность насе-

ления в возрасте 15 - 64 лет. 

Расчет индекса Биллетера позволяет проанализировать не только вос-

производство возрастной структуры и ее старение, но оценить старение 

рабочей силы, что нашло отражение в исследовании занятости пожилых 

людей на примере Германии [6]. 

Значение индекса Биллетера возрастает при оценке воспроизводства 

возрастной структуры на региональном уровне и в странах с большой пло-

щадью территории и значительными различиями в демографическом раз-

витии. В связи с этим, необходимость расчета индекса Биллетера в разрезе 

регионов была научно обоснована учеными Казахстана и включена с 2017 

г. в соответствии с Приказом Председателя Комитета по статистике Ми-

нистерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 сен-

тября 2017 г. № 134 в обязательный перечень показателей численности и 

структуры населения Комитета по статистике Министерства националь-

ной экономики Республики Казахстан [7]. Рассчитывая с 2018 г. индекс 

Биллетера в разрезе областей Казахстана, ученые рассчитывают демогра-

фическую нагрузку, определяют «возраст» областей, выделяя «молодые» 

и «старые», и разрабатывают региональные прогнозы [8]. 

В Китае большинство ученых традиционно использует в исследова-

ниях коэффициент демографической нагрузки детьми и пожилым населе-

нием для изучения возрастной структуры населения. Однако индекс Бил-

летера пока не получил широкого распространения. В соответствии с ре-

альной демографической ситуацией в Китае, масштабным и интенсивным 

старением населения, нами видится необходимым его расчет на уровне 

провинций с учетом значительных пространственных различий в уровне 

развития и демографической ситуации для обеспечения устойчивого эко-

номического роста. 

В связи с этим, была собрана официальная статистика в разрезе про-

винций Китая по трем временным точкам: 2000, 2010 и 2020 гг. [9]. По-

средством расчетов, были получены значения индекса Биллетера, позво-

лившие установить, во-первых, временной тренд роста демографической 

нагрузки населением в возрасте 65+ лет и старения населения, во-вторых, 

значительную пространственную дифференци-ацию Китая с выделением 

как «чрезвычайно постаревших провинций» с растущими отрицатель-

ными значениями индекса, так и «относительно молодых провинций». 

Прикладная значимость расчетов заключается в возможности использова-

ния территориального подхода при разработке направлений государствен-

ной демографической политики в области старения. 



 30   
 

Индекс Биллетера, по нашему мнению, должен выступать базовым 

показателем для оценки воспроизводства возрастной структуры населе-

ния в странах мира в условиях глобального тренда старения во избежание 

негативных последствий. Расчет индекса Биллетера в странах со значи-

тельной внутистрановой дифференциацией социально-экономического 

развития будет способствовать разработке более обоснованных мер реги-

ональной политики. 
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УДК 910.1 

РОЛЬ РЕЛЬЕФА В РАЗМЕЩЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ КИТАЯ 
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В статье проведен анализ размещения населения Китая в зависимости от рельефа 

местности. Проведена типизация провинций с учетом рельефа и высоты над уровнем 

моря и плотности населения, а также впервые применительно к Китаю выделены типы 

городов 1-5 уровней в зависимости от высоты над уровнем моря. Установлено, что в 

Китае преобладают города равнинного типа географического расположения. 

 

Ключевые слова: рельеф; высота над уровнем моря; плотность населения. 

 

THE ROLE OF RELIEF IN THE DISTRIBUTION OF THE 

POPULATION OF CHINA 

 

E. A. Antipova, Liu Yang 

 
Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4 220030, Minsk, 

 Belarus, antipovaekaterina@gmail.com, 617983982@qq.com 

 

The distribution of China's population depending on the relief is analyzing in the article. 

The typing of provinces was carried out depending on the relief, depending on the altitude 

above sea level and population density, and for the first time in relation to China, types of 

cities of 1-5 levels were identified depending on the altitude above sea level. It has been 

established that the cities of the flat type of the geographical location predominate in China. 

 

Keywords: relief; altitude above sea level; population density. 

 

Китай представляет уникальную в физико-географическом отноше-

нии страну с чрезвычайно сложным и разнообразным рельефом. На его 

территории имеются высокие горы, плато, обширные равнины и пустыни. 

Территория страны напоминает гигантскую четырехступенчатую лест-

ницу, спускающуюся с запада на восток. В тоже время, основной чертой 

рельефа Китая является гористость. Лишь 16 % территории страны распо-

ложено на высоте менее 500 м над уровнем моря; 19 % — в интервале 500-

1000 м, 28 % — 1000-2000 м, 18 % — 2000-5000 м и 19 % — на высоте 

свыше 5000 м [1]. Данная особенность оказывает влияние на социально-

экономическое развитие страны и обуславливает различия в уровне жизни 

между регионами, провинциями и городами. В связи с этим, исследование 

современных тенденций размещения и расселения населения Китая в 

mailto:antipovaekaterina@gmail.com
mailto:617983982@qq.com
mailto:antipovaekaterina@gmail.com
mailto:617983982@qq.com
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зависимости от рельефа является актуальным с точки зрения выявления 

степени дифференциации и перспектив возможного использования гор-

ных территорий в развитии урбанизации [2, 3]. 

Природно-географический фактор исторически оказывает влияние на 

размещение населения Китая. Как показали расчеты (табл. 1), 12 провин-

ций страны расположены в горах и на плоскогорьях, тогда как более по-

ловины провинций (22) расположены на равнинных территориях. Равнин-

ная и открытая местность более благоприятна для городского развития. В 

горных районах, из-за ограничений местности, города распределены по-

лосами, что влияет на масштаб развития и уровень города. На высоте 

выше 4000 м расположены две провинции — Тибетский АР, Цинхай. 

 
Таблица 1 

Распределение провинций Китая в зависимости от рельефа 
 

 

Тип провинций в 

зависимости от 

рельефа 

Провинции 

Количество 

провинций, 

ед. 

Доля про-

винций, % 

Тип 1. 

Высокогорные 

провинции 

(выше 4000 м) 

Тибетский АР, Цинхай 2 5,9 

Тип 2. 

Плато и средне-

горные провин-

ции  

(4000 - 500 м) 

Синьцзян-Уйгурский АР, Ганьсу, АР 

Внутренняя Монголия, Нинся, Шэньси, 

Шаньси, Сычуань, Чунцин, Гуйчжоу, 

Юньнань 

10 29,4 

Тип 3. 

Равнинные про-

винции 

(менее 500 м) 

Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Пекин, 

Тяньцзинь, Хэбэй, Шаньдун, Хэнань, 

Аньхой, Цзянсу, Шанхай, Хубэй, Ху-

нань, Цзянси, Чжэцзян, Фуцзянь, Гу-

анси-Чжуанский АР, Гуандун, Хайнань, 

Тайвань, Гонконг, Макао 

22 64,7 

 

Плотность населения представляет показатель, определяющий харак-

тер размещения населения в стране. Исторически природно-географиче-

ский фактор (по А. Ягельскому) определял ареалы высокой плотности 

населения в долинах рек Янцзы и Хуанхэ. В 1935 г. китайский географ Ху 

Хуаньюн предложил линию сравнения для деления плотности населения 

Китая. Линия Ху представляет собой прямую линию под углом примерно 

45⁰, проходящую с северо-востока на юго-запад [4].  



 33   
 

Данные о площади и численности населения юго-восточной части и 

северо-западной части Китая от линии Ху Хуаньюн сильно различаются: 

юго-восточная занимает меньшую площадь, но густонаселена; северо-за-

падная занимает большую территорию, но малонаселена. По данным ста-

тистики 1935 г., соотношение площади и численности населения юго-во-

сточной и северо-западной частей составляло соответственно 36 %:64 % и 

96 %:4 %. Линия Ху — это не только контрастная линия, разделяющая 

страну по плотности населения. Она оказывает значительное влияние на 

экологическую среду и экономическое развитие Китая. Однако, даже в 

наше время общая структура населения Китая сохраняет тенденцию к вы-

сокой плотности населения на юго-востоке от линии Ху и низкой на се-

веро-западе. 

Расчеты плотности населения в разрезе провинций выявили про-

странственную дифференциацию. При среднем значении плотности насе-

ления в стране в 2020 г. 147,1 чел. км2 (без учета Макао, Тайваня и Гон-

конга) средняя плотность населения по провинциям составляет 654,5 чел. 

км2. Китай характеризуется чрезвычайно большой внутристра-новой диф-

ференциацией в плотности населения. Максимум плотности наблюдается 

в САР Макао (20 762,92 чел./км²), минимальное значение — в Тибетском 

автономном районе (3 чел./км²) [5].  

Такие различия позволили разделить провинции Китая на пять групп 

в зависимости от плотности населения (табл. 2). Чрезвычайно высокой 

плотностью населения характеризуются Гонконг, Пекин, Шанхай, 

Тяньцзинь). В западной части страны располагаются провинции с низкой 

плотностью населения (напр., Синьцзян-Уйгурский АР, АР Внутренняя 

Монголия, Цинхай). 

В Китае выделяется пять уровней городов в соответствии классифи-

кацией YiCai [6]. Анализ расположения 337 городов в зависимости от вы-

соты над уровнем моря и уровня города показал, что все города первого 

уровня (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь) имеют самыме сильные 

комплексные возможностями развития, расположены на равнинных тер-

риториях на высоте до 500 метров (табл. 3). Города нового первого уровня 

также преимущественно расположены на равнинных территориях (11, или 

73 %), за исключением четырех (Чунцин, Чэнду, Куньмин, Сиань), при-

уроченных к среднегорьям и плато. 
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Таблица 2 

Распределение провинций Китая по высоте и плотности населения, 

2020 г. [сост. по 5] 
 

Тип провинций в зависимости 

от рельефа 

Количество провинций по плотности населения в 

чел. на км2, ед. 

Н
и

зк
ая

 

(м
ен

ее
1
0
0

) 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ей

 

(1
0
0
 -

 5
5
0
) 

ср
ед

н
я
я
 

(5
5
0
 -

 7
5
0
) 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ей

 

(7
5
0
 -

 1
0
0
0
) 

в
ы

со
к
ая

  

(1
0
0
0
 -

 3
0
0
0
) 

ч
р
ез

в
ы

ч
ай

н
о
 

в
ы

со
к
ая

  

(б
о
л
ее

 3
0
0
0
) 

Тип 1. 

Высокогорные провинции 

(выше 4000 м) 

2 0 0 0 0 0 

Тип 2. 

Плато и среднегорные провин-

ции 

(4000-500 м) 

3 7 0 0 0 0 

Тип 3. 

Равнинные провинции 

(менее 500 м) 

2 10 5 1 2 2 

Итого провинций 7 17 5 1 2 2 

 

Таблица 3 

Распределение городов Китая 1 – 5 уровней  

в зависимости от высоты над уровнем моря, 2020 г. [сост. по 6] 
 

Тип города в зависимо-

сти от рельефа 

Уровни городов и их количество, ед. Всего 

городов 

Доля го-

родов, 

% 
1 новый 

1 

2 3 4 5 

Тип 1. 

Высокогорные города 

(выше 4000 м) 

0 0 0 0 1 14 15 4,5 

Тип 2. 

Плато и среднегорные 

города (4000 - 500 м) 

0 4 2 9 27 71 113 33,5 

Тип 3. 

Равнинные города (ме-

нее 500 м) 

4 11 28 61 62 43 209 62,0 

Итого городов 4 15 30 70 90 128 337 100,0 

 

Расположение городов 2 и 3 уровней также подтверждает эту геогра-

фическую черту их расположения, что доказывает влияние природно-гео-

графического фактора на социально-экономическое развитие городов в 

Китае [5]. В целом, 209 городов всех уровней (62 %) расположены на рав-

нинных территориях на высоте менее 500 метров, и чем выше уровень 
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города, тем больше их количественно расположено на равнинных терри-

ториях. Прослеживается закономерность снижения уровня городов по 

мере увеличения высоты его расположения над уровнем моря. Так, среди 

городов 4 и 5 уровней 15 расположены в высокогорных районах и 98 (45 

%) — на плато и среднегорьях. 

Учитывая расположение большого количества городов Китая в гор-

ной местности, в последние годы учеными и правительством Китая стало 

уделяться большое внимание вопросу развития горной урбанизации [7]. 

Горные ресурсы содержат огромный потенциал развития. Однако, уни-

кальная географическая среда усугубляет дисбаланс между регионами. 

Общий уровень экономического развития горных городов серьезно от-

стает от среднего по стране. Если проблема урбанизации в горных районах 

не будет решена, социально-экономическое развитие Китая будет дефор-

мированным [8]. Поскольку Китай продолжает продвигать скоординиро-

ванное региональное развитие, ускорение процесса урбанизации в горных 

районах имеет очень важное практическое значение для повышения 

уровня развития горных экономик, сокращения региональных разрывов в 

развитии, улучшения экологической среды горных районов и содействия 

социальному прогрессу. 
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УДК 911.3 
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Представлен обзор основных актуальных элементов проблемного поля геогра-

фических исследований туризма. Кроме конкретизации традиционных объектов гео-

графических исследований туризма, выделяются и актуальные исследования новых 

проблем и задач развития туризма. Отмечается существенное расширение спектра во-

просов и проблем туристической тематики в географических исследованиях.  

 

Ключевые слова: географические исследования туризма; проблемное поле гео-

графии; география туризма; туристическое пространство; туристическая регионализа-

ция; туристическая картография. 

 

GEOGRAPHICAL RESEARCH OF TOURISM 

 

S. V. Artiomienko, I. L. Fiodorova 
 

Brest State University, blvd. Kosmonavtov, 21 

224000, Brest, Belarus, serg2462@mail.ru, fedorova_brsu@mail.ru 

 

An overview of the main current elements of the problem field of geographical tourism 

research is presented. In addition to specifying the traditional objects of geographical tourism 

research, current research into new problems and tasks of tourism development is also high-

lighted. There is a significant expansion of the range of issues and problems of tourism in 

geographical research. 

 

Keywords: geographical tourism studies; problem field of geography; geography of 

tourism; tourist space; tourism regionalization; tourist cartography. 

 

На феномен туризма обратили внимание ученые и, прежде всего — 

географы. Первыми в поле зрения географии попали связи между природ-

ной средой и деятельностью общества. По мере расширения исследова-

тельской тематики, стало очевидно, что география единственная наука, 

которая, учитывая имеющуюся научную базу и исследовательский мето-

дический аппарат, может изучать не только связи туристических мигра-

ций с природной средой, но и правильно интерпретировать их как про-

странственные явления и социально-экономический феномен. 

Практика географических исследований туризма связана с изучением 

ряда разнообразных вопросов и проблем, определяющих существенные 

черты этого явления. Важное значение имеют теоретические и 

mailto:serg2462@mail.ru
mailto:fedorova_brsu@mail.ru
mailto:serg2462@mail.ru
mailto:fedorova_brsu@mail.ru
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методические исследования. Формируется терминология, понятийно-тер-

минологический аппарат не только специально-географических, но и дру-

гих отраслевых исследований. За последние десятилетия географами под-

готовлено и издано много учебников 1,2,3,4. 

Ряд тем и теоретических объектов являются актуальными элемен-

тами проблемного поля географии в сфере туризма и изучаются геогра-

фами. 

Туристическое пространство. Туристическое пространство является 

частью (подпространством) географического пространства, используемое 

человеком для целей туризма. Функциональное туристическое простран-

ство является показателем туристической активности в туристическом 

пространстве. 

Оценка природных ресурсов для целей туризма. Определение пригод-

ности природной среды для целей туризма. Значение качества среды для 

развития туризма. Маркетинг территориальных туристско-рекреацион-

ных ресурсов. 

Связи в системе «туризм — охрана окружающей среды». Туризм и 

охрана окружающей среды. Организация экологического туризма. Геогра-

фический анализ проблем устойчивого развития туризма. 

Определение порогов устойчивости природной среды на влияние ту-

ристических процессов. Исследования, касающиеся природных барьеров 

развития туризма. Определение величины показателей, превышение кото-

рых может привести к деградации окружающей среды. 

Туристическое освоение охраняемых территорий: национальных и 

ландшафтных парков, заповедников и резерватов. Моделирование усло-

вий сосуществования природоохранной функции, выполняемой этими 

территориями, с функцией развития туризма. 

Классификация и типология туристических территорий. Использо-

вание географических подходов к систематизации туристических терри-

торий. Комплексный анализ иерархии туристических территорий и дести-

наций. 

Значительный опыт географических исследований связей между 

окружающей средой и туризмом, позволил выделить новое исследова-

тельское направление — геоэкология туризма. Исследования в этом 

направлении с новой стороны показали связи между природной средой и 

ее туристическим освоением. 

Туристические поселения, расположение объектов, модели разви-

тия. Здесь — модели хозяйственного освоения систем расселения и от-

дельных городов и сельских населенных пунктов. Типология поселений, 

выполняющих туристические функции. Пространственные 
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закономерности туристического потенциала. Рекомендации по размеще-

нию туристических объектов в городах. 

Курорты и санаторно-курортные зоны. Особые функции, особые ре-

сурсы. Изучение природно-географических предпосылок организации ту-

ристических и курортных зон. Возникло самостоятельное направление 

географических исследований — география курортов. 

Туристическое освоение пространства, пространственное планиро-

вание туризма. Туристическое освоение различных по масштабам элемен-

тов пространства и освоение различными видами туристической деятель-

ности. Использование пространственного и комплексного подходов для 

разработки стратегий развития туризма для различных регионов и мест-

ностей. 

Исследование вопросов развития туризма в пригородной зоне, зонах 

влияния городских агломераций. Освоение и обустройство этих зон для ту-

ризма. Пространственный охват, процессы ассимиляции. 

Туристическая регионализация. Изучение процесса деления террито-

рии, при котором регионы идентифицируются по наличию у них особых 

туристско-рекреационных признаков. Выделение туристических регио-

нов, отличающиеся друг от друга по набору и степени выраженности при-

знаков. Составление схем регионализации в международных туристиче-

ских обменах. 

Хозяйственные аспекты туризма. Роль туризма в хозяйстве регио-

нов и населенных пунктов. Исследование степени развития туристических 

функций. Проблемы туристического хозяйства. 

Туристический продукт. Исследуется туристический продукт в ши-

роком понимании, включая туристические ресурсы, туристическое освое-

ние пространства. Модификация туристических продуктов. Инновацион-

ные подходы к созданию туристического продукта. 

Исследования туристических потоков. Учет туристов и моделирова-

ния туристических потоков. Формы туристических потоков. 

Отдельные виды туризма. Самая разнообразная проблематика. Гео-

графы выявляют (фиксируют) новые виды туризма, поэтому много работ 

пионерного характера. География туристического спроса Исследование 

дисфункций в туризме. Изучение проблемы использования свободного 

времени с туристическими целями. 

Религиозный туризм. Влияние на туристические потоки. География 

паломничества: центров и туристических потоков. География экскурсион-

ного туризма религиозной тематики. География научного туризма с рели-

гиоведческими целями. 

Туристическая картография. Разработка содержания и методов по-

строения туристических карт. Тематические карты регионов, стран, 
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местностей. Планы городов — туристических дестинаций. Карты тури-

стических маршрутов. Умения и навыки работы с туристическими кар-

тами. Разработка туристической маркировки и значков туристических 

маршрутов. 

Библиографические исследования. Сбор, анализ и оценка информа-

ции о географических публикациях про туризм. Обзор, анализ, презента-

ция и интерпретация информации, содержащейся в географических пуб-

ликациях о туризме. Критическое рассмотрение публикаций по географии 

туризма и другим аспектам географического анализа туристической дея-

тельности. 

В последнее время спектр вопросов и проблем туристической тема-

тики в географических исследованиях существенной расширился и демон-

стрирует существенную динамику, развитие процессов диверсификации. 

Осуществляется разработка пространственных моделей туристических 

путешествий, моделей отбытий–прибытий. Ведется разработка концеп-

ций территориальной рекреационной системы и территориального рекре-

ационно-хозяйственного комплекса. Развивается содержательная состав-

ляющая географической «средовой» (адаптационной) модели рекреацион-

ной системы. Расширяется использование географических подходов к ис-

следованию туризма — районного и маршрутного, внедряется кластерный 

подход 5. 
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Дисбаланс между производством собственного углеводородного топлива и объ-

емом его импорта оказывает влияние на развитие НВЭ, но не является детерминирую-

щим факторам. Несмотря на ряд преимуществ НВЭ, ее развитие происходит неравно-

мерно внутри ЕС. Среди субрегионов Европы лидером в области развития НВЭ высту-

пает Западная Европа. Страны, лидеры по уровню развития НВЭ являются и экономи-

ческими локомотивами своих субрегионов.  

 

Ключевые слова: «новая возобновляемая энергетика»; Европейский Союз; элек-

троэнергетика; углеводородное топливо; импорт углеводородов. 
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The imbalance between the production of its own hydrocarbon fuel and the volume of 

its imports has an impact on the development of NRE, but is not a determinant factor. Despite 

a number of advantages of NRE, its development is uneven within the EU. Among the sub-

regions of Europe, Western Europe is the leader in the field of development of NRE. The 

leading countries in terms of the level of development of NRE are also the economic loco-

motives of their subregions. 

 

Keywords: "new renewable energy"; European Union; electric power industry; hydro-

carbon fuel; import of hydrocarbons. 
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Одной из ключевых проблем в обеспечении энергобезопасности для 

ЕС является отсутствие углеводородной базы, достаточной для удовлетво-

рения внутреннего потребления. В результате странам-членам ЕС прихо-

дится изыскивать способы удовлетворения внутреннего спроса. Одним из 

выходов является импорт углеводородного топлива. Однако, это приводит 

к определенной зависимости, как в контексте финансовой чувствительно-

сти к скачкам цен на углеводороды, так и в контексте зависимости от по-

ставок. Принципиально иным способом решения проблемы обеспечения 

энергобезопасности является развитие возобновляемой энергетики. При 

этом среди возобновляемой энергетики необходимо выделить «новую 

возобновляемую энергетику», как наиболее перспективный вектор ее раз-

вития. Новая возобновляемая энергетика (НВЭ) — область хозяйственно-

экономической деятельности человека, включающая в себя достижения 

науки и техники, служащая для добычи, преобразования, передачи и по-

следующего накопления электрической и тепловой энергии с целью дове-

дения ее до потребителей, получаемой за счет солнечной, ветроэнергетики 

и биоэнергетики. Именно эти направления возобновляемой энергетики, 

имели наиболее динамичное развитие в начале XXI в. 

Несмотря на ряд преимуществ НВЭ, ее развитие происходит нерав-

номерно внутри ЕС. Это отчасти обусловлено как наличием у ряда стран 

собственных запасов углеводородов, так и их отсутствием. Ряд стран, име-

ющих такие запасы, не считали необходимым развивать НВЭ до событий 

2022 г. В противовес им, есть страны, у которых такие запасы или полно-

стью отсутствуют, или же их недостаточно для удовлетворения внутрен-

них потребностей. Они начали развитие НВЭ одними из первых на терри-

тории ЕС.  

Несмотря на развитие НВЭ, уровень зависимости ЕС от импорта уг-

леводородов остается высоким. Так, уровень зависимости от природного 

газа увеличился с 66 % в 2000 г. до 83 % в 2021 г., а уровень зависимости 

от твердого ископаемого топлива увеличился с 30 % в 2000 г. до 37 % в 

2021 г. [1]. Единственным типом топлива, где ЕС удалось сократить зави-

симость, является нефть и нефтепродукты, поставки которых сократились 

чуть менее, чем на 2 % [1]. Необходимо учитывать, что уровень зависимо-

сти от нефти и нефтепродуктов стабильно остается на уровне выше 90 %, 

несмотря на все усилия властей ЕС, направленные на его сокращение. 

Структура этой зависимости, а также и собственный уровень добычи 

углеводородов значительно отличается внутри ЕС, как по субрегионам, 

так и внутри данных субрегионов (таблица). 
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Соотношение уровня зависимости от импорта углеводородов и собствен-

ной их добычи с валовым производством электроэнергии в рамках НВЭ в 2021 г. [1; 2; 

3; 4; 5] 
 

С
у
б

р
ег

и
о
н

 

Страна Уровень зависимости 

от импорта углеводоро-

дов % 

Собственная добыча угле-

водородов 

Производ-

ство элек-

троэнергии 

в рамках 

НВЭ в 

ГВтч 

Нефть 

и 

нефте-

про-

дукты 

Приро-

дный 

газ 

Твердое 

ископае-

мое топ-

ливо 

Нефть и 

нефтеп-

родукты 

в тыс. т 

При-

родный 

газ в млн 

м3 

Твердое 

ископае-

мое топ-

ливо в 

тыс. т 

По 

стра-

нам-

членам 

ЕС 

З
ап

ад
н

ая
 Е

в
р
о
п

а Австрия 90 51 99 562 683 1 365 14 017 

Бельгия 96 100 93 0 5 1 310 22 317 

Германия 96 91 48 3 066 5 384 139 981 211 862 

Люксембург 100 100 97 0 0 0 884 

Нидерланды 86 34 100 1 116 21 651 1 957 40 751 

Франция 97 96 73 817 22 108 62 467 

Ю
ж

н
ая

 Е
в
р
о
п

а 

Греция 94 99 10 59 4 12 398 16 233 

Испания 96 100 100 6 39 1 174 96 120 

Италия 84 94 97 5 261 3 184 1 397 65 351 

Кипр 98 0 98 0 0 0 774 

Мальта 98 100 0 0 0 0 263 

Португалия 98 100 5 0 0 0 19 456 

Словения 100 99 11 0 5 2 612 736 

Хорватия 78 74 100 616 746 1 365 3 311 

С
ев

ер
н

ая
 Е

в
р
о
п

а Дания 31 28 11 3 237 1 525 0 26 380 

Ирландия 98 71 100 0 1 551 0 10 866 

Латвия 94 100 93 0 0 0 1 010 

Литва 100 100 92 29 0 0 2 239 

Финляндия 95 100 72 0 0 870 22 405 

Швеция 72 100 94 0 0 955 41 860 

Эстония 55 100 95 0 0 16 2 856 

В
о
ст

о
ч

н
ая

 Е
в
р
о
п

а Болгария 97 96 10 0 32 29 326 5 490 

Венгрия 87 67 39 1 087 1 526 5 789 6 696 

Польша 96 84 -4 895 5 574 117 019 28 229 

Румыния 68 23 23 3 319 8 938 17 733 8 932 

Словакия 98 69 88 7 59 2 755 2 520 

Чехия 97 92 14 87 202 32 280 8 304 

 

Картина с зависимостью от импорта природного газа, нефти и нефте-

продуктов во многом дублируется. Это объясняется отсутствием соб-

ственной углеводородной базы или же ее постепенным истощением, что 
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характерно для большинства стран-членов ЕС. При этом зависимость от 

импорта твердого ископаемого топлива, прежде всего угля, выглядит бо-

лее неоднородной, поскольку ряд стран, в первую очередь, стран Восточ-

ной Европы, обладают достаточными собственными запасами, как, напри-

мер, Польша или Болгария. Это является одним из факторов, сдерживаю-

щих развитие НВЭ на территории ряда стран Восточной Европы. 

Среди субрегионов Зарубежной Европы лидером в области развития 

НВЭ выступает Западная Европа, на которую приходится 49 % всей элек-

троэнергии, вырабатываемой в рамках НВЭ. На Германию приходится 60 

% всей электроэнергии, вырабатываемой в рамках НВЭ на территории 

данного субрегиона. Это объясняется, во-первых, ограниченностью угле-

водородной базы, не достаточной для удовлетворения внутреннего по-

требления; во-вторых, развитой промышленностью, для удовлетворения 

нужд которой необходимо создание больших энергетических мощностей. 

Еще одним примером в Западной Европе являются Нидерланды. Эта 

страна интересна тем, что обладает собственным запасом природного 

газа. Несмотря на наличие собственных углеводородов, в Нидерландах 

продолжается активное развитие НВЭ. Это во многом обусловлено при-

вержен-ностью «зеленой повестке», что отчасти послу-жило одной из 

причин закрытия Гронингенского месторождения 1 октя-бря 2023 г. За-

крытие произошло несмотря на его перспективность в отношении частич-

ного замещения поставок углеводородов.  

На Южную Европу приходится 28 % всей электроэнергии, вырабаты-

ваемой в рамках НВЭ. При этом, здесь также виден четко выделяющейся 

лидер — Испания — на которую приходится 48 % всей электроэнергии, 

вырабатываемой в рамках НВЭ на территории данного субрегиона. Это 

объясняется высоким уровнем зависимости Испании от импорта всех ви-

дов углеводородов, который превышает средний уровень по ЕС в целом. 

На Северную Европу приходится 15 % всей электроэнергии, выраба-

тываемой в рамках НВЭ. Лидеры здесь Швеция, на которую приходится 

39 % и Дания, на которую приходится 25 % электроэнергии, вырабатыва-

емой в рамках НВЭ в данном субрегионе. Пример Дании интересен тем, 

что, как и в случае с Нидерландами, она обладает собственной углеводо-

родной базой, но несмотря на это является одним из лидеров в области 

развития НВЭ. Это один из эффектов «малых стран высокоразвитых», по 

многим направлениям идущих в авангарде реализации «зеленой по-

вестки». 

Восточная Европа представляет собой аутсайдера в области развития 

НВЭ: на нее приходится всего 8 %. Примечательно, что Польша, обеспе-

чивает 47 % электроэнергии в рамках НВЭ, при этом сама обладает боль-

шими запасами угля. В целом, столь слабое развитие НВЭ на территории 
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Восточной Европы обусловлено нежеланием большинства стран отказы-

ваться от импорта углеводородов, поскольку в наследие от Восточного 

блока данным странам досталась налаженная логистическая инфраструк-

тура, по которой происходил импорт российских углеводородов по сдель-

ной цене. И только события 2022 г. и давление со стороны ЕС заставило 

их начать постепенный отказ от импорта российских углеводородов. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что отсутствие или наличие за-

пасов собственных углеводородов и объемы импорта оказывают опреде-

ленное влияние на развитие НВЭ. Но вместе с тем, не являются главными 

и детерминирующими факторами, поскольку для развития НВЭ суще-

ственную роль играют такие факторы, как подходящие географические 

условия, достаточное развитие наукоемких отраслей и общий уровень раз-

вития экономики. Страны лидеры по уровню развития НВЭ также высту-

пают и экономическими локомотивами своих субрегионов. К таким стра-

нам относятся Германия, Испания, Швеция, а также Польша.  
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В работе на примере Московской области были исследованы стадии интеграции 

городов, поглощенных более крупными центрами. Выделены стадии формального, ин-

фраструктурного, социокультурного и полного поглощения. Показано, что под влия-

нием ряда факторов (географическая близость, численность населения, структура эко-

номики и др.) может происходить ускорение или замедление процессов поглощения.  

 

Ключевые слова: объединенный город; данные сотовых операторов; факторы 

слияния; стадии интеграции. 

 

ABSORBED CITIES: THE METHODOLOGY OF STUDYING THE 

EXAMPLE OF THE CITIES OF THE MOSCOW REGION 

 

R. A. Babkin1), A. G. Makhrova2) 
 

1)Plekhanov Russian University of Economics, Stremyanny Lane, 36, 109992, Moscow, 

Russia, babkin_ra@mail.ru;  2)Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geogra-

phy, Leninskie Gory, 1, 119991, Moscow, Russia, almah@mail.ru 

 

Using the example of the Moscow Region, the stages of integration of cities absorbed 

by larger centers were studied. The stages of formal, infrastructural, socio-cultural and com-

plete absorption are highlighted. It is shown that under the influence of a number of factors 

(geographical proximity, population, economic structure, etc.), absorption processes can ac-

celerate or slow down. 

 

Keywords: absorbed cities; mobile operator data; merger factors; integration stages. 

 

В России проблематикой определения самодостаточности городов и 

выделения «истинных» (настоящих) городов занимался еще В. П. Семе-

нов-Тян-Шанский [1]. Спустя век ревизия «истинных» городов проведена 

в работе «Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен» [2].  

В наше время вопрос соответствия реального статуса населенных 

пунктов официальному, рассматривается в ряде работ по столичному ре-

гиону [3,4,5]. Отдельная группа работ, затрагивает факторы, влияющие, в 

том числе на процессы объединения и поглощения городов [6,7,8]. 

mailto:babkin_ra@mail.ru
mailto:almah@mail.ru
mailto:babkin_ra@mail.ru
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Анализируя реформу местного самоуправления, отдельные исследова-

тели касаются динамики численности населения [9], однако работ по изу-

чению ее влияния на трансформацию сети расселения нет.  

Ближе всего к тематике объединенных городов находятся работы по 

упраздненным городам, которые косвенно или прямо рассматриваются 

многими исследователями. Так, Г. М. Лаппо, описывая исчезнувшие го-

рода Подмосковья, пишет о том, что в советское время «выпадение» из 

числа городов было связано со срастанием с соседними центрами, пере-

числяя все случаи объединения городов [10]. 

Таким образом, изучение именно поглощенных городов — практиче-

ски новая тематика для российской экономической географии. 

На территории Московской области насчитывается 9 поглощенных 

городов, 4 из которых (Иваньково, Костино, Новокаширск, Щурово) во-

шли в состав других центров в результате естественного развития процес-

сов урбанизации еще в советское время, а оставшиеся пять (Железнодо-

рожный, Климовск, Ожерелье, Сходня, Юбилейный) — в ходе муници-

пальной реформы последних двух десятилетий. 

Процесс поглощения одного города другим не является статичным. 

Претерпевая постоянные трансформации, он может растягиваться на мно-

гие годы и даже десятилетия. Основываясь на имеющихся примерах объ-

единенных городов, можно выделить ряд факторов, совокупное действие 

которых определяет скорость и глубину процессов поглощения. 

Одним из основных факторов, влияющих на скорость интеграции, 

служит географическая близость, особенно к ядру агломерации. Удален-

ность будет замедлять процесс, что видно на примере Химок, когда весьма 

мощный город-поглотитель не может быстро интегрировать в себя погло-

щаемый город (Сходню), не имея к нему физического доступа. При этом 

положение вблизи ядра агломерации повышает шанс «растворения» го-

рода в ходе территориального роста ядра и разрастания его пригородной 

зоны, что можно наблюдать на примере Новомосковского округа Москвы.  

Следует отметить, что даже непосредственно контактирующие 

между собой территории, разделенные естественными преградами, осо-

бенно реками, могут продолжать функционирование в формате удален-

ного от основного городского массива микрорайона, не позволяя погло-

щенному городу терять локальные особенности. Так, другой подмосков-

ный город Новокаширск, десятилетиями существовал в промежуточном 

состоянии, сохраняя значительную часть своей местной идентичности.  

Другой важный фактор — численность населения города-«поглоти-

теля», которая влияет на скорость интеграции. Как правило, главный го-

род должен обладать в несколько раз большим демографическим потен-

циалом, чем поглощаемый город. В случае, если различия между 
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городами невелики, то поглощение может приобрести формат взаимного 

слияния. Так Костино и Калининград привели к формированию современ-

ного Королева. 

Структура экономики — еще один весомый фактор, влияющий на 

скорость интеграции городов. Более диверсифицированная и насыщенная 

третичными функциями экономика Химок способствует развитию соб-

ственного рынка труда, аттрактивного для коммьютеров из своего округа 

и из других районов Московской области. В то же время, индустриальный 

Климовск формирует весьма слабый ареал притяжения, что в перспективе 

может привести к более легкому его поглощению Подольском, рынок 

труда которого имеет сейчас исключительное значение для жителей Кли-

мовска. 

Можно предположить, что определенную роль играет и историко-

культурное значение поглощаемого города. Население центров, имевших 

статус города на протяжении долгих лет, будет дольше сохранять его в 

своей памяти и медленнее ассимилироваться даже гораздо более крупным 

центром. Однако в Московской области все присоединенные центры по-

лучили статус города в советское время, поэтому роль этого фактора вряд 

ли будет существенна. 

Пример объединенных городов Московской области показывает, что 

на начальной стадии поглощение, как правило, фиксируется принятием 

соответствующих административно-управленческих решений. Однако в 

дальнейшем, под воздействием ряда факторов, происходит постепенная 

интеграция поглощенного города, которая может идти по пути от инфра-

структурной, социальной или же ментальной ассимиляции к полному по-

глощению.  

Первичная стадия — это формальное поглощение одного города дру-

гим, при котором административное объединение часто может произво-

диться даже без учета фактора географической близости населенных 

пунктов. Например, недавнее присоединение Ожерелья к Кашире. Похо-

жая ситуация наблюдалась и в случае Москвы и Троицка или Зеленограда. 

При таком слиянии города довольно долгое время остаются функцио-

нально независимы друг от друга, хотя и располагаются в одних админи-

стративных границах.  

Следующая стадия — «инфраструктурное поглощение», когда адми-

нистративное объединение центров приводит к формированию единой ин-

фраструктуры объединенных городов, прежде всего транспортной и соци-

альной, на что существенно может влиять близость населенных пунктов. 

При этом степень реальной связности остается относительно невысокой, 

а центры продолжают функционировать сами по себе. К этому типу 
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можно отнести формирование весьма «рыхлых» урбанистических струк-

тур таких как Подольск и Климовск. 

Третьей интеграционной стадией стоит считать «социокультурное 

поглощение», когда происходит уже не только административная и ин-

фраструктурная, но и культурная перестройка городского социума под но-

вые реалии. При этом может проявляться дуализм локальной идентично-

сти (местные жители идентифицируют себя жителями поглощенного го-

рода, и жителями города-поглотителя). Возможно, и переходные ситуа-

ции, сочетающие в себе признаки двух стадий, что характерно для совре-

менных Химок и Сходни. 

Наиболее глубоким этапом слияния является «полное поглощение». 

В этом случае бывший город полностью перестает развиваться незави-

симо, местные жители воспринимают его в качестве одного из районов 

города-«поглотителя», хотя возможно сохранение некоторых архитектур-

ных, топонимических и культурных реликтов. К этому типу можно отне-

сти Костино, поглощенное Королевым более 60 лет назад, или все погло-

щенные в то же время столицей города: Перово, Люблино, Тушино, Ба-

бушкин и Кунцево. 

Таким образом, анализ объединенных городов Московской области 

позволил выделить стадии их интеграции (формальная, инфраструктур-

ная, социокультурная, полная). При этом стадия объединения изменчива 

во времени, а включенный город под влиянием ряда факторов (географи-

ческая близость, численность населения, структура экономики и др.) мо-

жет идти по пути ускорения или замедления процессов слияния. 

Возможность изучать объединенные города, которые «пропадают» 

из зоны видения официальной статистики, вне зависимости от юридиче-

ских формальностей — неоспоримое преимущество данных сотовых опе-

раторов. Рассмотрение поглощенных городов при помощи данных сото-

вых операторов формирует важный методологический задел для работ в 

области пространственного развития систем расселения в условиях неста-

бильности муниципального устройства. 
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В статье рассматриваются проблемы адаптации аграрного сектора Центрально 

Евроазиатских государств к глобальному изменению климата (сценарий потепления и 

аридизации) и достижению параметров углеродной нейтральности. По результатам 

анализа авторами предлагается спектр конкретных действий, направленных на элими-

нирование негативных последствий аридизации и необходимости обеспечивать поро-

говые значения углеродной нейтральности. 
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The article discusses the problems of adaptation of the agricultural sector of the Central 

Eurasian states to global climate change (warming and aridization scenario) and achieving 

carbon neutrality parameters. Based on the results of the analysis, the authors propose a range 

of specific actions aimed at eliminating the negative consequences of aridization and the need 

to ensure threshold values of carbon neutrality. 
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Глобальные изменения климата приводят к существенной вариации 
погоды и климатических параметров, формирующих и трансформирую-
щих на значительных площадях сельскохозяйственное производство 
стран и регионов. Согласно сценариям социально-экономического разви-
тия мирового сообщества (SRES А2 и В2), в период 2070-99 гг., среднее 
отклонение Т° от базисного значения (1961-90 гг.) 3-5 °С, увеличение ко-
личества осадков в зимние месяцы, и умеренное до резкого уменьшения 
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осадков в летнее время [1]. Ожидается усиление засушливости климата в 
теплую половину года, несмотря на то что годовые суммы осадков в сред-
нем возрастут от 1,07 (наиболее теплый сценарий) до 1,18 раз по отноше-
нию к современной величине.  

В странах Центральной Евразии к 2055 г. температура воздуха на зна-
чительной территории горной зоны повысится в худшем случае на 4–5 °C, 
а согласно оптимистичному сценарию — на 3-4 °C [2]. Данные, представ-
ленные другой группой ученых, указывают на то, что весь регион будет 
испытывать снижение количества осадков на 3 % [3]. Средний сценарий 
прогнозирует рост среднегодовой температуры на 1,7 °С к 2030 г., на 2,9 
°С к 2049 г. и на 4,1 °С к 2085 г. По расчетам российских специалистов, 
изменения климатических показателей окажутся примерно такими же [4]. 
Это в существенной мере будет требовать изменений в сельскохозяй-
ственной отрасли стран региона и ее адаптации к условиям нехватки воды. 

Для территорий Центральной Евразии, где по большинству прогно-
зов, в том числе и по нашим исследованиям [5], продолжится рост числен-
ности населения, встает дилемма: увеличение численности населения и 
снижение продовольственной обеспеченности в связи с глобальными из-
менениями климата, либо стабилизация численности населения и струк-
турные изменения в аграрном секторе.  

Большинство стран макрорегиона, ориентируясь на рекомендации 
международных организаций стараются также обеспечить снижение 
эмиссии парниковых газов от разных источников. Для этих стран наибо-
лее значительной по выбросам (может быть за исключением Казахстана) 
становится сельскохозяйственная отрасль. Причем интестинальная фер-
ментация дает почти 50 % всех выбросов от сельского хозяйства [6]. В 
связи с ростом численности поголовья крупного рогатого скота, как реак-
ции на рост численности населения, участие стран Центральной Евразии 
в мировой эмиссии становится больше (таблица).  

 

Динамика доли стран Центральной Евразии в мировой эмиссии  

СН4 от животноводства, % 
 

 
Казахстан 

Кыргыз-

стан 

Таджики-

стан 

Туркмени-

стан 

Узбеки-

стан 

1992 0,56 0,09 0,07 0,06 0,28 

1995 0,47 0,06 0,07 0,08 0,29 

2000 0,27 0,06 0,07 0,10 0,27 

2010 0,40 0,08 0,10 0,14 0,39 

2021 0,44 0,10 0,12 0,14 0,55 

выбросы СН4 (т) на 

1км2 территории 
0,303 0,912 1,576 0,554 2,301 

 

Рассчитано по: https://www.fao.org/faostat/en/#data/GT 

https://www.fao.org/faostat/en/#data/GT
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Растущее высокими темпами население требует обеспечения хотя бы 

минимально необходимыми важнейшими продуктами питания. Верифи-

кация наших прогнозов (2001 г.) численности населения этих стран пока-

зала, что к 2021 г. почти все страны достигли прогнозной численности 

2030 г. [5]. 

По расчетным данным ФАО [7] средняя калорийность ежедневого 

питания жителя этих республик не превышает 2347 ккал в Узбекистане 

(как максимум) и 2283 ккал в Таджикистане (как минимум). Следова-

тельно, наиболее желательным является сценарий, в котором учитывая 

процессы изменения климата, и участия стран в программах снижения вы-

бросов, население будет обеспечиваться продовольствием (хотя бы по ба-

зовым параметрам). Но современная динамика (см. табл.) демонстрирует 

рост объемов выбросов практически во всех Центрально-евразиатских 

государствах. 

Это вызывает необходимость решения нескольких взаимосвязанных 

вопросов перспективного развития государств региона: 

- контроль за рождаемостью, без которого ни одна проблема региона 

решена не будет; 

- разработка взаимосогласованной (в том числе с Афганистаном) по-

литики в области водопользования, включая затратный переход на совре-

менные мелиоративные системы; 

- прогнозирование выхода из растениеводческого использования бо-

гарных земель; 

- разработка компенсационных мер по купированию роста выбросов 

парниковых газов от животноводства, через озеленения сухостепных и по-

лупустынных ландшафтов, которое в том числе будет сдерживать ариди-

зацию региона. 

При этом важной остается проблема роста поголовья животных и по-

пытка перехода на западные породы скота (особенно крупного рогатого), 

при содержании которых выделяется гораздо больше парниковых газов. 

 

Библиографические ссылки 

 
1. Global carbon and other biogeochemical cycles and feedbacks // Climate Change 

2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Masson-Delmotte V., Zhai P., 

A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. 

Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, 

R. Yu, and B. Zhou (eds.). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and 

New York, NY, USA, 2391 pp. doi:10.1017/9781009157896. 



 54   
 

2. Exposure of global mountain systems to climate warming during the 21st Century// 

David Nogués-Bravo, Miguel B Araújo, MP Errea, JP Martínez-Rica. Global Environmental 

Change 17 (2007) – 420-428. 

3. Carbon emission and global food security: A cross country analysis // Ajay Kumar, 

Mokbul Morshed Ahmad and Pritee Sharma. – PENCIL Publication of Agricultural Sciences 

2015. Vol. 2(1):7-24 

4. Эколого-географические последствия глобального потепления климата XXI 

века на Восточно-Европейской равнине и в Западной Сибири / В. Л. Бабурин, Н. С. 

Касимов, А. В. Кислов и др. МАКС Пресс, 2011. 496 с. 

5. Бабурин В. Л., Даньшин А. И. Корректирующее влияние социально-экономи-

ческих флуктуаций на долгосрочный прогноз развития государств Центральной Евра-

зии // География в школах и вузах Казахстана. 2022. Т. 101, № 3. С. 3-7. 

6. Gerber, P. J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Fal-

cucci, A. & Tempio, G. 2013 Tackling climate change through livestock – A global assess-

ment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organization of the 

United Nations (FAO), Rome. 

7. Показатели целей устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.fao.org/faostat/en/#data/SDGB (дата обращения: 09.02.2024) 

 

  

https://www.fao.org/faostat/en/#data/SDGB


 55   
 

УДК 913(43):35.071.51 

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ  

АССОЦИАЦИЙ КОММУН ФРАНЦИИ 

 

А. П. Васильев 

 

АНО Большая Российская Энциклопедия, Покровский бульвар, д. 8, стр. 1А, 109028,  

г. Москва, Россия, alvasilev7@yandex.ru 
 

Изучена эволюция системы ассоциаций коммун Франции с 1960-х гг. по настоя-

щее время. С помощью анализа стандартных показателей рассмотрено, как власти ас-

социаций получили достаточные финансовые и демографические возможности для ре-

ализации межкоммунального сотрудничества на местном уровне. Выявлено, что ассо-

циации коммун были разделены на 4 типа в зависимости от уровня урбанизированно-

сти территории, и что они были укрупнены для повышения экономических и демогра-

фических характеристик.  

 

Ключевые слова: ассоциации коммун Франции; межкоммунальное сотрудниче-

ство; административно-территориальное деление. 
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The article is devoted to study the system of associations of French communes since 

the 1960s until now. Using the analysis of standard indicators, it is examined how the asso-

ciations’ authorities got sufficient financial and demographic capabilities to implement inter-

communal cooperation at the local level. It was revealed that commune associations were 

divided into 4 types depending on the level of urbanization of the territory and that they were 

consolidated to improve their economic and demographic characteristics. 

 

Keywords: associations of French communes; intercommunal cooperation; administra-

tive-territorial division. 

 

Структуры административно-территориального деления (АТД) стран 

мира представляют очень сложную в пространственном отношении и ди-

намично развивающуюся систему, требующую детального научного изу-

чения. В работах В. А. Колосова, Р. Ф. Туровского, С. А. Тархова и др. 

административно-территориальное деление понимается как разделение 

территории государства (страны, региона) на административно-террито-

риальные единицы с целью территориальной организации региональной 
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и локальной власти. АТД консервативно, и любое его изменение вызывает 

широкие дебаты в обществе, так как затрагивает политические, экономи-

ческие, социальные и культурные аспекты развития регионов страны [1, 

2, 3].  

В статье анализируются особенности эволюции системы ассоциаций 

коммун Франции. В работе рассматривается европейская Франция и ее за-

морские департаменты. 

Современное АТД Франции сложилось главным образом во время 

Великой французской революции. В 1790 г. в стране было введено четы-

рехуровневое деление: департамент – округ – кантон – коммуна. В 1950-

1980-х гг. добавлен пятый, верхний, уровень АТД — регион [4].  

Система коммун является низшим рангом АТД, она была образована 

на основе 40 тысяч небольших церковных приходов. В 1840-х гг., 1947 г., 

1970-х гг. центральные власти предпринимали попытки укрупнения ком-

мун, вследствие депопуляции сельской местности из-за постепенной ми-

грации жителей в города и концентрации экономики в городских агломе-

рациях. Однако, большинство коммун сохранилось в неизменном виде из-

за устоявшейся системы административного управления, консервативных 

и тесных социальных, культурных и хозяйственных связей внутри этих 

единиц, и нежелания политиков менять сложившуюся структуру и иерар-

хию власти [5].  

Неспособность центральных властей укрупнить коммуны в сочета-

нии с их обилием и малонаселенностью, привели к образованию ассоциа-

ций коммун, созданных для развития межкоммунального сотрудничества 

в решении проблем управления, проведения единой социальной, инфра-

структурной и прочей политики. Уже с конца XIX в. стали создаваться 

синдикаты — первые «союзы» коммун, ускоренное развитие которых 

началось с 1960-х гг. на фоне усиленной урбанизации и миграции населе-

ния в города. В урбанизированных ареалах ассоциации создавались ради 

общей политики развития агломераций и рационального управления го-

родским пространством, в сельской местности — чтобы восполнить сла-

бые демографические и экономические возможности каждой коммуны. 

Однако почти бесконтрольный рост синдикатов (к 1990 г. их было около 

20 тысяч) привел к нагромождению структур различных типов, конфлик-

там между властями разных уровней, дублированию функций, большим 

административным расходам, что затрудняло управление и сотрудниче-

ство [6, 7, 8]. 

В 1992 г. власти решили усилить и углубить межкоммунальное со-

трудничество, образовав Публичные институты межкоммунальной коопе-

рации (франц. Etablissment publique à cooperation intercommunale, EPCI, 

далее ЭПСИ), обладавшие собственной налоговой базой и руководящими 
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органами. Центральные власти также стремились ликвидировать хаотич-

ную структуру межкоммунальных ассоциаций и «улучшить функциони-

рование межтерриториального сотрудничества, совершенствование глас-

ности и демократии» [7, с. 105, 8, 9].  

ЭПСИ были разделены на 4 типа в зависимости от уровня урбанизи-

рованности территории. Сообщества коммун (communautés de communes) 

были образованы в сельской местности, агломерационные сообщества 

(communautés d’agglomeration) — в агломерациях с населением более 50 

тысяч человек, городские сообщества (communautés urbaines) — в агломе-

рациях с населением более 250 тысяч человек, метрополисы (métropole, с 

2010 г.) — в урбанизированных ареалах с населением более 500 тысяч че-

ловек. Чем больше население ЭПСИ, тем обычно теснее кооперация 

между входящими в них коммунами. Ассоциации стали аккумулировать 

доходы от налогов и внебюджетных поступлений, что дало им достаточ-

ную финансовую базу для выполнения передаваемых им функций властей 

коммун и проведения единой локальной политики на их территориях [7, 

8, 9].  

В 1993-2024 гг. по мере развития интеграционных процессов в рам-

ках ЭПСИ почти все коммуны и все население страны оказались покрыты 

этими ассоциациями (табл. 1), поскольку каждая коммуна была обязана 

войти в их состав. Большинство прежних синдикатов было упразднено 

или преобразовано в ЭПСИ. 

 
Таблица 1 

Типы ЭПСИ с собственным налогообложением во Франции 
 

Тип ЭПСИ 1993 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2024 г. 

Все ЭПСИ, единиц, в т.ч.: 466 1845 2611 2062 1254 

Метрополис – – – 13 21 

Городское сообщество 9 12 16 11 14 

Агломерационное сооб-

щество 
– 50 180 196 229 

Сообщество коммун 193 1533 2409 1842 990 

Синдикат новой агломе-

рации 
9 9 5 – – 

Дистрикт 252 241 – – – 

Доля коммун, входящих в 

ЭПСИ, % 
13,8 58,0 94,5 99,9 100 

Доля населения коммун, 

входящих в ЭПСИ, % 
26,7 63,1 95,1 99,7 100 

Составлено по: [10, 11, 12] 

 

Результатом образования ЭПСИ стало значительное увеличение фи-

нансовых возможностей, экономического и демографического 
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потенциала объединений коммун. С целью еще большего повышения этих 

возможностей и сокращения административных расходов на содержание 

ЭПСИ в 2010-2017 гг. их число было сокращено более чем в два раза (табл. 

2). Реформа была направлена на то, чтобы численность населения каждого 

объединения составляла не менее 20 тысяч человек против 5 тысяч в 

начале 2010-х гг.  

 
Таблица 2 

ЭПСИ с собственным налогообложением во Франции в 2010-2017 гг. 
 

Год 2010 г. 2016 г. 2017 г. 

Число ЭПСИ, единиц 2611 2062 1266 

Медианное число коммун, входящих в 

одно ЭПСИ, единиц 
11 14 23 

Медианное население ЭПСИ, тыс. чел. 8,7 12,0 23,8 

Средний размер ВРП ЭПСИ, млрд 

евро 
н. д. 1,06 1,72 

Число коммун, единиц 36682 35885 35419 

Медианная площадь коммун, км2 10,7 10,7 10,7 

Медианное население коммун, чел. 428 445 445 

Средний размер ВРП коммун, млрд 

евро 
0,05 0,06 0,06 

Составлено по: [10, 11, 12] 

 

В результате, в 2017 г. медианное население ЭПСИ стало в 3 раза 
больше, чем в 2010 г., а средний размер ВРП — в 1,5 раза больше. Если в 
2010 г. соотношение медианного населения ЭПСИ и коммун составляло 
1:21, то в 2017 г. — 1:55. В 2017 г. средний размер ВРП ЭПСИ в 28 раз 
превысил средний ВРП коммун (табл. 2). По сути, ЭПСИ, имеющие свою 
долю в налоговых доходах и возглавляемые выборными представитель-
ными органами, стали промежуточным уровнем АТД между коммунами 
и округами, покрыв всю территорию Франции. Об их влиянии на систему 
АТД говорит тот факт, что с 2017 г. границы округов приведены в соот-
ветствие с границами ЭПСИ. 

В итоге, неспособность центральных властей объединить коммуны 
привела к формированию их ассоциаций. Всеобщее понимание назревшей 
потребности в укрупненных единицах с работоспособными властями спо-
собствовало образованию полноценных административных единиц с соб-
ственными источниками доходов от налогов. Укрупнения в 2010-х гг. 
ради повышения финансовых и демографических возможностей говорят 
об их неустойчивости в политическом плане и незавершенности админи-
стративно-территориальных преобразований. Тем не менее, ассоциации 
коммун стали новым промежуточным звеном АТД между коммунами и 
округами. 
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Научные исследования в области природопользования пополнились работами по 

эколого-экономической типологии территорий, оценке территориальных конфликтов 

в природопользовании и другими, опирающимися на интегральные оценки. Возника-

ющая проблема несопоставимости выбранных для оценки разнородных данных, тра-

диционно решается применением балльных методов, и уже поэтому может носить 

субъективный характер. Рассматривается вариант интегрирования совокупности боль-

шого числа параметров, с математически выверенными весами значимости на примере 

моделей матричного типа.  

Как новое направление научных исследований в экономической географии в об-

ласти природопользования, предлагается изучение территории через призму экологи-

ческой емкости и территориальных конфликтов. 

 

Ключевые слова: эколого-экономическая типология территорий; модели мат-

ричного типа; экологическая емкость и территориальные конфликты. 
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Scientific research in the field of environmental management has been replenished with 

works on the ecological and economic typology of territories, assessment of territorial con-

flicts in environmental management, and others based on integral assessments. The emerging 

problem of incomparability of heterogeneous data selected for evaluation is traditionally 

solved by using scoring methods and therefore suffers from subjectivity. We consider the 

option of integrating a set of a large number of parameters, with mathematically verified 

weights of significance using the example of matrix-type models. 

As a new direction of scientific research in economic geography in the field of envi-

ronmental management, the study of territory through the prism of environmental capacity 

and territorial conflicts is proposed. 
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Современная социально-экономическая география в России нахо-

дится на этапе качественной трансформации, в результате которой проис-

ходит ее «дальнейшая социологизация, гуманизация, экологизация, пред-

принимаются попытки усилить ее связи с физической географией и при-

родопользованием» [1, с. 6].  

Теоретико-методологические основы рационализации природополь-

зования и географии природных ресурсов были заложены в советский пе-

риод в трудах большого числа авторов ( П. Я. Бакланова, Н. Н. Баранского, 

И. В. Комара, А. А. Минца, В. В. Покшишевского, Ю. Г. Саушкина, Ю. Д. 

Дмитревского, В. С. Преображенского, Г. А. Приваловской, Т. Г. Руновой, 

Л. М. Корытного и др.). 

Главой географического ресурсоведения к началу ХХI века можно 

назвать Г. А. Приваловскую, одну из первых осознавшей и сформулиро-

вавших в своих работах возможности, пути и актуальность этого направ-

ления научных исследований для социально-экономической географии, и 

ищущей инновационных путей развития экономики России [2].  

Начиная с 1990-х гг. научные исследования в этой области пополни-

лись анализом адаптации сферы природопользования к рыночным усло-

виям, что способствовало заметному усилению работ по эколого-эконо-

мическому районированию, оценке роли экологических факторов, а 

именно оценке воздействия использования природных ресурсов на окру-

жающую среду [3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.], оценке территории как особого огра-

ниченного пространственного ресурса, характеризующегося экологиче-

ской емкостью, исчерпание которой порождает территориальные кон-

фликты [9, 10, 11]. Работы по оценке территориальных конфликтов в при-

родопользовании появились относительно недавно. 

Эколого-экономическое районирование — сложный процесс, основа-

ный на синтезе огромной информации прежде всего, на изучнии связей 

явлений природы, с одной стороны (природный блок), экономический 

блок (промышленный потенциал, сельскохозяйственная освоенность тер-

ритории и социально-демографический блок (плотность территории, рас-

селение, миграции). Связанное с обобщением большого массива инфор-

мации, с точной территориальной привязкой и высокой информационной 

емкостью, отраженной на картах, эколого-экономи-ческое районирование 

незаменимо как в научных, так и прикладных исследованиях. 

Решение связанной с этим задачи эколого-экономической типологии 

территорий (стран, регионов), отличается неменьшей степенью сложно-

сти, так как, с одной стороны, требует отражений параметров уровня и ка-

чества жизни населения, а, с другой, — масштабов воздействия на окру-

жающую среду. 
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Межстрановые оценки (по сравнению с внутристрановыми), на кото-

рых остановимся отдельно, отличаются значительно меньшей детализа-

цией характеристик, сосредоточением внимания на основных факторах 

качества жизни: благосостоянии населения и качестве экологической 

ниши.   

При этом возникает проблема несопоставимости выбранных для 

оценки данных, которая традиционно решается применением балльных 

методов, и уже поэтому страдает субъективностью [12]. В отдельных слу-

чаях при получении типологии авторы прибегают к ограниченному числу 

параметров, избегая интегральной оценки и получая результат посред-

ством не количественных вычислений, а качественного анализа. Так, эко-

номико-экологическая типология стран мира известного географа-клас-

сика Б. Н. Зимина предлагает разделение всех стран на шесть типов на базе 

анализа параметров уровня экономического развития, когда к первым 

двум группам с наиболее неблагополучной ситуацией отнесены наиболее 

бедные страны, что, якобы, ограничивает меры по борьбе с деградацией 

окружающей среды [13]. Часто это так. Но многие наименее развитые 

страны аграрного или туристского типа характеризуются ограниченным 

воздействием на окружающую среду из-за отсутствия промышленных 

предприятий такого рода. 

Интегрирование эколого-экономических параметров для целей эко-

лого-экономической типологии стран мира возможно даже по совокупно-

сти большого числа показателей, если информацию обобщить в виде мо-

делей матричного типа, состоящих, к примеру, из двух блоков. Первый 

блок представляет собой комбинированный (интегральный) показатель 

качества жизни, рассчитанный как совокупность индикаторов уровня 

жизни и природно-жизнеобеспечивающих организм человека ресурсов 

каждой страны мира (условия жизни населения, лесистость территории, 

индикаторов экологического состояния жизненной среды, например до-

ступ к улучшенным санитарно-техническим средствам, смягчающим 

негативное воздействие на человека концентрации вредных воздействий, 

уменьшения их частоты и продолжительности и другие). 

Второй блок представляет собой комбинацию показателей негатив-

ного воздействия на окружающую среду на территории данной страны. 

Это, отраженное соответствующими данными, химическое загрязнение 

среды, содержание парниковых газов, диоксида углерода, взвешенных ча-

стиц, объемы применения минеральных удобрений и т. д. 

Использованный набор индикаторов далеко не исчерпывает тот пере-

чень, который мог бы дать более полное представление о качестве жизни 

населения отдельных стран (из-за ограничений, связанных с наличием 

статистических данных), однако он позволяет ранжировать страны по 

https://istina.msu.ru/publications/article/87038957/
https://istina.msu.ru/publications/article/87038957/
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этому интегральному показателю, получение которого возможно приме-

нением метода ПАТТЕРН, дополненное квалиметрическими коэффициен-

тами. 

Такие расчеты были проведены по 222 странам мира (включая ост-

ровные государства), и положены на карту «Эколого-экономическая ти-

пология стран мира», размещенную в Экологическом атласе России [14]. 

Тот же методический прием применен при сравнительной оценке эф-

фективности промышленности разных стран мира на базе удельной ресур-

соемкости промышленного производства, благодаря которому преодо-

лена проблема несопоставимости натуральных показателей из-за их несо-

размерности. Результаты расчетов удельной ресурсоемкости промышлен-

ного производства 226 стран мира путем введения таких оценочных кри-

териев, как объем потребления первичной энергии, воды, металлических 

руд, древесины, экспорта топлива, руд и металлов и эмиссии СО2, поло-

жены на карту [15].  

Как новое направление научных исследований в области природо-

пользования в экономической географии, отметим изучение территории 

как особого ограниченного пространственного ресурса, характеризующе-

гося экологической емкостью, исчерпание которой порождает территори-

альные конфликты. 

За каждой отдельно взятой территорией закрепляется так называемая 

«функция места», то есть преимущественный для определенной террито-

рии вид деятельности, например, промышленная функция, транспортная, 

сельскохозяйственная, селитебная, рекреационная, природоохранная и др. 

[16]. 

Набор функций территории, масштабы их развития и, соответ-

ственно, интенсивность использования территории лимитирует так назы-

ваемая территориальная емкость. Характер пространственного сочетания 

функций друг с другом способен порождать «конфликт», степень остроты 

которого можно характеризовать, как симбиоз, соседство или антагонизм 

(рисунок). 

 

 

От гармонии функций к конфликтным ареалам 
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При симбиотических отношениях, функции могут гармонично сосу-

ществовать на одной и той же территории. В случае соседства, функции 

могут иметь общие границы. Единовременное использование территории 

функциями, несовместимыми друг с другом, когда одна из них угнетает, 

или полностью вытесняет другую, приводит к формированию наиболее 

сложного полифункционального конфликтного ареала. 

К функциям-антагонистам относятся: селитебная-природоохранная; 

селитебная-транспортная; селитебная-промышленная; рекреационная-

транспортная; рекреационная-промышленная; природоохранная-транс-

портная; природоохранная-промышленная. 

Последствиями существующих функций территории в конфликтных 

условиях могут быть три «НЕ»: 

– неэффективное использование территории; 

– неполноценное развитие функций (снижение мощности промыш-

ленного предприятия из-за ограничений по выбросу загрязняющих ве-

ществ, утрата значимости рекреационного объекта и т. д.); 

– недружественные ситуации: острые социальные конфликты, возни-

кающие между населением и производственными предприятиями. 

Выявление полифункциональных конфликтов осуществляется на 

базе карт и космических снимков в условиях широкого распространения 

ГИС-технологий.  

Оценка различного рода намечаемых проектов и планов развития 

территории методом выявления конфликтных ареалов будет способство-

вать более взвешенному принятию решений об осуществлении в ее грани-

цах хозяйственной деятельности. 
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Исследованы особенности внешних миграций в страны Северной Европы. Выяв-

лены изменения направленности и структуры миграционных потоков, произошедшие 

вследствие миграционного кризиса. Установлено, что интенсификация миграции при-

водит к резкому увеличению культурной и религиозной мозаичности в странах реги-

она. Высокая доля мигрантов из культурно- и конфессионально отличных регионов 

мира затрудняет осуществление интеграционной политики стран Северной Европы. 

 

Ключевые слова: миграция; миграционный кризис; Северная Европа; Ближний 
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The features of external migrations to the countries of Northern Europe are considered. 

The changes in the direction and structure of migration flows were occurring of the migration 

crisis are revealed. It has been established that the intensification of migration leads to a sharp 

increase in cultural and religious mosaicity in the countries of the region. The high proportion 

of migrants from cultural and religious different regions make it difficult to implement the 

integration policy of the countries of Northern Europe. 

 

Keywords: migration; migration crisis; Northern Europe; Middle East; Africa; 
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До середины прошлого века внешние миграции оказывали несуще-

ственное влияние на демографическое развитие Северной Европы2. 

Страны оставались в целом моноэтничными и моноконфес-сиональными, 

а ограниченные по численности группы мигрантов, пребывавшие в ре-

гион, преимущественно имели европейское происхождение, что 

 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-00123, 

https://rscf.ru/project/22-18-00123/ 
2 В состав региона входят 5 стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция. 
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приводило к быстрой ассимиляции. До Второй Мировой войны количе-

ство эмигрантов из стран Северной Европы обычно превышало числен-

ность иммигрантов, регион был продуцентом миграционных потоков, 

ориентированных, прежде всего, на Северную Америку. Население из 

Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании эмигрировало по большей части 

в США, в то время как преобладающим направлением миграции жителей 

Исландии была Канада [1]. Для Северной Европы того времени историче-

ски характерны значительные масштабы миграции между странами реги-

она. Внутри региона главным продуцентом иммигрантов, прежде всего в 

Швецию, выступала Финляндия. Вместе с тем, устойчивые миграционные 

коридоры сложились между Швецией и Норвегией, Исландией и Данией. 

Экономический подъем, начавшийся в Северной Европе в 1960-х гг. 

привел к увеличению спроса на рабочую силу, и к началу активного при-

влечения рабочих-мигрантов, прибывавших из Турции и стран Балкан-

ского полуострова. С начала 1980-х гг. структура иммиграции стала ме-

няться. Снижение экономической конъюнктуры и введение законов, огра-

ничивающих иммиграцию по экономическим причинам, привело к смене 

потоков трудовых мигрантов на беженцев из развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки [2]. Миграционные процессы в разных 

странах Северной Европы хронологически стартовали в различное время. 

Если в Швеции, Дании и Норвегии начало масштабной иммиграции отно-

сится ко второй половине XX в., то в Финляндии — к рубежу веков, а в 

Исландии — только к середине 2000-х гг. 

В странах Северной Европы уделяется большое внимание защите 

прав человека, поэтому прием беженцев, спасающихся от политических 

преследований, войн, бедности и голода, получает широкую обществен-

ною поддержку. В 2015 г., на пике Европейского миграционного кризиса, 

только Швеция разместила у себя более 162 тыс. искателей убежища, став 

лидером в ЕС по численности принятых беженцев на душу населения [3]. 

Страны региона привлекают иммигрантов высоким уровнем жизни и 

«щедрой» социальной политикой по отношению к переселенцам. В 2020 г. 

в регионе проживало более 3,5 млн лиц с миграционным прошлым3, что 

составляет около 13 % населения Северной Европы [4]. При этом распре-

деление мигрантов между странами характеризуется неравномерностью. 

Количество иммигрантов в каждой стране, зависит от национальной 

 
3 В странах Северной Европы выделяется категория «мигрантов» — непосредственно родив-

шихся за границей лиц, постоянно проживающих в регионе; а также категория «лиц с мигра-

ционным прошлым» — граждан, родившихся в данных странах, но оба родителя которых ро-

дились за границей. 
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миграционной политики, численности населения и емкости рынка труда, 

структуры и состояния национальной экономики, особенностей вовлечен-

ности в глобальные миграционные процессы (таблица). 
 

Численность и структура иммиграции в страны Северной Европы, 2020 г. 
 

Страны Численность, тыс. чел Доля имми-

грантов в 

населении в 

населении, 

% 

Страны происхождения ми-

грантов (доля уроженцев 

страны в общей численности 

мигрантов) 

имми-

грантов 

лиц с мигра-

ционным 

прошлым 

Швеция 1855,1 587,1 18,1 Сирия (10 %), Ирак (8 %), 
Сомали (4 %) 

Норвегия 765,1 179,3 14,4 Польша (13 %), Литва (5 %), 
Сомали (5 %), Румыния (5 
%) 

Дания 606,7 182,3 10,5 Польша (7 %), Сирия (6 %), 
Турция (5 %) 

Финляндия 335,4 67,2 6,1 Россия (17 %), Эстония (14 
%), Ирак (5 %) 

Исландия 50,3 5,3 14,1 Польша (38%), Литва (6%), 
Филиппины (6%) 

 

Составлено по: [4, 5]. 

 

В структуре внешних миграции в Северной Европе преобладают вы-

ходцы из Сирии и Польши, которые составляют по 7 % от всех иммигран-

тов в регионе, далее идут граждане Ирака (6 %), а также Сомали, Ирана, Тур-

ции, Боснии и Герцеговины, образующие по 3 % от переселенцев в реги-

оне [4]. 

Наибольшая доля иммигрантов в регион прибывает из европейских 

стран — 49 %, особенно из Восточной Европы. В то же время, Европей-

ский миграционный кризис существенно изменил структуру миграцион-

ных потоков, что привело к увеличению численности в регионе иммигран-

тов из Азии и Северной Африки — 36 %, в том числе из стран Ближнего 

Востока 20 %, особенно из Сирии и Ирака [6]. Еще 9 % иммигрантов в 

регионе составляют переселенцы из стран Африки Южнее Сахары. При 

этом, страны Северной Европы существенно различаются по происхожде-

нию иммигрантов. В частности, в Исландии резко преобладают имми-

гранты из Европы — 69 %, прежде всего из Польши, большинство из ко-

торых прибывают в поисках работы. В Швеции, наоборот, самая много-

численная группа иммигрантов (30 %) — беженцы из стран Ближнего Во-

стока [5]. 

Важным следствием интенсификации внешних миграций в страны 

Северной Европы, подавляющее большинство населения которого 

https://www.norden.org/en/statistics/immigrants-nordic-countries-0
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исторически исповедовало протестантизм в его лютеранской форме, стало 

увеличение культурной и религиозной мозаичности населения. В настоя-

щее время в регионе проживают значительные по численности группы ка-

толиков, представителей разнообразных восточных христианских церк-

вей, буддисты, конфуциане, а также адепты таких экзотических и мало-

численных религий, как бахаисты, алевиты, йезиды и мандеи. Однако, 

наиболее многочисленным и самым быстро растущим компонентом кон-

фессионального пространства Северной Европы со середины 1990-х гг. 

стали адепты ислама. Большую скорость росту численности мусульман в 

регионе придал Европейский миграционный кризис, в результате кото-

рого Северная Европа приняла десятки тысяч беженцев преимущественно 

из мусульманских стран. Крупнейшая в регионе община адептов ислама 

сосредоточена в Швеции и включает около 1 млн человек, или примерно 

10 % населения страны [3]. В Дании и Норвегии мусульмане составляют 

около 6 % населения, в Финляндии — менее 3 %, а в Исландии — около 1 

%. По прогнозам, при сохранении современных темпов иммиграции к 

2050 г. в Швеции доля приверженцев ислама может увеличится до 30 % 

(4450 тыс. человек), в Норвегии — до 17 %, а в Дании и Финляндии соот-

ветственно до 16 и 15 % [7]. 

Государствам Северной Европы становится все сложнее интегриро-

вать на своей территории мигрантов, значительная часть которых куль-

турно отличается от принимающего их общества. Миграция приводит к 

обострению социальных проблем. Мигранты характеризуются более мо-

лодой структурой населения по сравнению с коренным, однако им сложно 

воспользоваться преимуществами возрастной структуры и найти на рын-

ках труда, из-за плохого знания местных языков, низкого уровня образо-

вания и профессиональной квалификации. Уровень безработицы среди 

мигрантов в два раза выше, чем у остального населения. Так, например, в 

Швеции и Норвегии не имеют постоянной работы 31 % иммигрантов, а в 

Финляндии — 37 %. В результате значительная часть переселенцев всех 

возрастов, и особенно среди недавно прибывших (проживание в стране 

менее 3 лет), живет за счет социальных пособий из государственного бюд-

жета, что провоцирует рост антимигрантских настроений среди местного 

населения [8]. 

Опасения вызывают также особенность размещения иммигрантов, 

для которых характерна концентрация в отдельных районах крупных го-

родов региона. В результате их территориальной эксклюзии формируются 

районы, характеризующиеся бедностью, безработицей и высоким уров-

нем криминала, своеобразные «no-go-zone» или гетто. 

В странах Северной Европы сложились две модели миграционной 

политики — шведская и датская. Именно эти две страны региона раньше 
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всего столкнулись с необходимостью контролировать миграционные по-

токи и интегрировать масштабные группы переселенцев в свое общество. 

При этом в Швеции сложилась наиболее либеральная по отношению к ми-

грантам практика, поддерживающая культурное многообразие населения 

и формирующая образ страны, как «мультикультурной гуманитарной 

сверхдержавы». В то же время, в Дании основной акцент миграционной 

политики направлен на ограничение численности переселенцев в страну и 

их активную интеграцию в датское общество. Другие страны Северной 

Европы заняли промежуточную позицию между двумя моделями мигра-

ционной политики. Однако Европейский миграционный кризис 2015 г. 

привел к принятию в странах Северной Европы целого комплекса мер по 

ужесточению их миграционной политики, с активным использованием 

для этого датского опыта. Был значительно урезан размер пособий, вве-

дены ограничения на воссоединение семей, усложнены условия для полу-

чения постоянного вида на жительство и т. д. Пристальное внимание в 

странах региона, особенно в Дании, было уделено профилактике эксклю-

зии инокультурного населения и расселения уже существующих мигрант-

ских гетто [9]. Таким образом, можно констатировать, что миграционная 

политика стран Северной Европы постепенно трансформируется в сто-

рону большей прагматичности, подразумевающей сдерживание миграции. 
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В постсоветский период происходит резкое сокращение украинского населения 

на Крымском полуострове. Рассмотрены динамика численности украинцев и особен-
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Появление украинского населения на Крымском полуострове связано 

с многочисленными набегами войск Крымского ханства на сопредельные 

территории. Воины привозили в Крым большое количество невольников 

(ясыров), захваченных в походах, и продавали их на невольничьих рынках 

региона с XV века [1]. Но численность украинцев была мала и не влияла 

на этносоциальную структуру Крымского ханства.  

Масштабное заселение региона украинцами (малороссами) началось 

после ликвидации Крымского ханства и его присоединения к Российской 

империи в 1783 г. Территорию ханства включили в образованную в 1802 г. 

mailto:gusakov-ty@ranepa.ru
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Таврическую губернию, которая включала Крымский полуостров, насе-

ленный преимущественно крымскими татарами, и два (после 1843 г. – 

три) уезда, где тогда отсутствовали постоянные поселения и кочевали ско-

товоды — ногайцы [2]. 
 

Переселение украинцев в Крым 
 

Этап 
Временные 

рамки  

Увеличение численно-

сти 
Особенности 

насильственная 

миграция ясы-

ров 

XV–XVIII вв. 

неизвестно, например, 

в результате похода 

атамана Сирко было 

освобождено 7 тыс. 

христиан [3] 

прибывали в результате 

набегов Крымского 

ханства на соседние тер-

ритории, около 20 тыс. 

ясыров в год [1] 

переселение ка-

зенных кре-

стьян 

1784 – нач. XX в. 

1805 г. — 1,3 тыс. ясы-

ров [4] 

1856 г. — 202,7 тыс. 

гос. крестьян [5] 

1858 г. — 13,3 тыс.* [2] 

размещение на казен-

ных землях и участках 

уехавших крымских та-

тар и ногайцев  

миграция кре-

стьян 

кон. XIX в., 

1917 г. 

1897 г. — 64,7 тыс.* [6]  

1921 г. — 45,7 тыс.* [7, с. 39] 

приобретение земель-

ных наделов за счет 

ссуд  

«переселенцы» 1920 – 1976 г. 

1926 г. — 77,4 тыс.* 

1939 г. — 154,1 тыс.* 

1989 г. — 625,9 тыс.* [6] 

санкционировано госу-

дарством, наиболее 

масштабная миграция 

 

* – численность украинцев 

 

Первоначально украинцы расселялись преимущественно на землях 

бывших ногайских кочевий в северных уездах Таврической губернии (со-

временная Херсонская и Запорожская области), а также в примыкающих 

к ним северных волостях Крымского полуострова, наиболее благоприят-

ные для земледелия. К 1926 г. в северных уездах проживало 762 тыс., а в 

Крыму только 77,4 тыс. украинцев [6]. 

Основной этап переселения украинцев в Крым пришелся на вторую 

половину XX в., особенно интенсивно после передачи региона в состав 

УССР. Их численность выросла до 625,9 тыс. чел. (1989) [6]. Новоселами 



 73   
 

полуострова были преимущественно колхозники, переселяемые в рамках 

санкционированного государством переселенческого движения в бывшие 

хозяйства крымчан, депортированных в 1944 г. 

В процессе миграции переселенцев сформировалось современное 

расселение со смешанной этнической структурой. Однако, если русское 

население преобладают повсеместно, то доля украинцев выше в северных 

районах, соседствующих с «украиноязычной» Херсонской областью [10]. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности основных этносов в Крыму, млн человек [6–9] 

 

Наиболее весома доля украинцев в Раздольненском (19,6 %), Красно-

перекопском (18,1 %), Первомайском районах (15,1 %), а также в город-

ских округа Армянск (16,7 %) и Красноперекопск (17,2 %). Меньше укра-

инцев проживает в городах Керчь (3,4 %), Севастополь (4,6 %), Белогор-

ском (4,5 %) и Кировском районах (5 %) [9]. 

Украинцы, преимущественно сельские жители, сохранили жизнен-

ный уклад, основанный на использовании атрибутов культуры в повсе-

дневности. В отличие от других этносов домовладения украинцев выделя-

ются внешним (побеленные, покрашенные заборы и дома, соблюдение по-

рядка внутри дворов) и внутренним убранством (украшение дома рушни-

ками и другими национальными символами). Украинцы старшего поколе-

ния часто говорят по-украински в повседневной жизни, религиозны, со-

блюдают народно-обрядовый календарь, готовят блюда национальной 

кухни. 

Но украинцы младших поколений подвержены ассимиляции со сто-

роны русского населения, поскольку используют русский язык и не осо-

знают важность сохранения этнической идентичности. Особенно процесс 

ассимиляции усилился после событий 2014 г. и исчезновения стимулов 
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изучения украинского языка. Украинцы являются владельцами двойной 

идентичности [11, 12]. Негативный информационный фон и суждения о 

якобы несостоятельности украинского народа и Украинского государства, 

тиражируемые СМИ, вызвал появление таких ответов в переписных ли-

стах крымчан как малороссы, русские украинцы. 

Наряду с естественным приростом миграции являются определяю-

щим фактором динамики численности украинской диаспоры на полуост-

рове. До начала 1990-х гг. естественный и миграционный прирост способ-

ствовали стремительному увеличению численности украинцев. После рас-

пада СССР началась резкая депопуляция украинцев Крыма. В 1989–2021 гг. 

их численность сократилась в 4 раза при сохранении населенности полу-

острова примерно на том же уровне. 

 

 
 

Рис. 2. Сокращение численности украинцев в муниципалитетах Крыма  

в 1989–2021 гг. [8–9] 

 

Постсоветскую депопуляцию украинского населения можно условно 

разделить на три этапа по факторам, влияющим на процесс. Первона-

чально доминировала эмиграция переселенцев в регионы выхода, позже 

усилилась ассимиляция украинцев доминирующим русским населением и 

политические особенности развития Крыма. 

•  1991-2000 гг. — эмиграция славянского населения (в том числе 

украинского) из-за социально-экономического кризиса и роста 
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межэтнической напряженности после начала репатриации крымских та-

тар; переселенцы, испытывающие трудности с адаптацией к свободным 

рыночным отношениям, возвращались в регионы выхода; в 1991–2013 гг. 

эмигрировало более 100 тыс. русских, украинцев и белорусов [13]. Чис-

ленность украинцев в 1989-2001 гг. сократилась на 8 % [6, 8]. 

•  2000-февраль 2014 гг. — ассимиляция украинцев русским населе-

нием, доминирующим в социально-экономической, политической и куль-

турной жизни Крыма; украинцы, не использующие украинский язык в 

быту, чаще используют русскую этническую идентичность, хотя не все 

исследователи с этим согласны [12, с. 82]; численность украинцев в 2001-

2014 гг. сократилась на 40 % [9]. 

• с 2014 г. — ассимиляция украинцев усилилась из-за изменения при-

надлежности Крыма, «престижности» принадлежности к титульному рус-

скому населению; усилилась миграция в Украину из-за невозможности 

принятия изменений 2014 г. и появления администра-тивного контроля за 

проукраинскими активистами; в марте 2015 г. украинскими властями 

было зарегистрировано 20,3 тыс. внутренне перемещенных лиц из Крыма; 

численность украинцев в 2014-2021 гг. сократилась на 50 % [9]. 
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

государственного задания РАНХиГС. 
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В статье представлен анализ современного рынка электромобилей в России и 

мире: динамики численности автопарков электрокаров в странах мира и РФ, распре-

деления мировых продаж электромобилей, изменения их доли в автопарке России и 

стран мира, перечислены основные производители и экспортеры автомобилей на элек-

трической тяге. Целью является изучение его особенностей и перспектив развития. 
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This article presents an analysis of the modern market for electric vehicles in Russia 

and the world: the dynamics of the number of electric vehicle fleets in the countries of the 

world and the Russian Federation, the distribution of global sales of electric vehicles, changes 

in their share in the vehicle fleet of Russia and the countries of the world, the main manufac-

turers and exporters of electric vehicles are listed for the purpose of studying its features and 

development prospects. 
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velopment of electric transport. 

 

В современном мире развитие электротранспорта стало одним из ос-

новных трендов развития городской среды. Он производит меньше шума, 

не выбрасывает вредныех веществ, тем самым благоприятно сказывается 

на экологической обстановке и повышает качество жизни населения [1]. 

За последние 5 лет мировой парк электрических транспортных 

средств увеличился в 9,5 раза. Если по итогам 2018 г. во всем мире, по 

данным IEA (International Energy Agency), насчитывалось 1,9 млн электро-

мобилей, то к концу 2022 г. их стало 18 млн единиц (рис.1). Свыше 90 % 

всех электрокаров сосредоточено в Китае, Европе и США [2]. Эти регионы 

mailto:sn1ckz1509@gmail.com
mailto:sn1ckz1509@gmail.com
https://www.google.com/search?sca_esv=de3b8b35270c999b&sca_upv=1&sxsrf=ACQVn092ON8Im8nYoJTwAHT9WmVzsAcxvg:1707863745371&q=international+energy+agency+research+division&si=AKbGX_rO4P19IF_yO85wYpkEaz-W_oZWd5JUOOVnUVftf2aeoTUqIoQkY5_JD4qYYDDXgbUwClW2XK3RUr9P3ZW-ESQht8qvr6ckdPzdnHJtPS0lyjqpflQfVnCqT9OjMcKgQ7E8JYZ_eZFn6gnWEp_O46c2QYo80_5vOrnKKqq-6XxYGBOU3vXsZ04bFfE0drqPIetxLLAJsIhq8TK8f4trd67fRVLUMpcCd15eqEw0K_L4OfXG4Emepik5_l1iryeeiOPCBNht&sa=X&ved=2ahUKEwiggviesKmEAxW5ExAIHeGLDlMQmxMoAXoECFAQAw
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и являются основными производителями автомобилей на электрической 

тяге. Особенно стоит выделить Китай, который в 1 полугодии 2023 г. стал 

самым крупным экспортером электромобилей, обогнав Японию. Эта 

страна также является абсолютным лидером в производстве аккумулято-

ров для электрокаров и изготовлении их компонентов. 

Мировые продажи электрифицированных автомобилей в 2023 г. вы-

росли на 31 %, составив 13,6 млн единиц (9,5 млн. из них — «чистые» 

электромобили, остальное — гибриды), по данным британской консал-

тинговой компанииo. При этом на 2024 г. прогноз также составляет от 

25 % до 30 %. Продажи «чистых» электромобилей выросли на 50 % в 

США и Канаде, на 27 % в Европе и на 15 % в Китае [3] 

Несмотря на то, что в Россию этот тренд пришел позже многих за-

падных стран, развитие электротранспорта в РФ идет быстрыми темпами. 

В 2023 г. в России реализовано 14 089 новых электромобилей. Это в 4,7 

раза больше, чем годом ранее, и является рекордным показателем. Учиты-

вая, что на 1 января 2023 г. в России было зарегистрировано 21 429 элек-

тромобилей, получается, что всего за 1 год их парк увеличился примерно 

на 65 % (рис.1). 

Рис.1 Диаграмма численности автопарка электромобилей в России по годам 

 

В структуре рынка легковых автомобилей доля автомобилей на элек-

трической тяге также изменилась: если на декабрь 2022 г. электромобили 

и гибриды составляли 0,9 % и 1 % от всего рынка, то на декабрь 2023 г. 

эти показатели существенно изменились — 1,9 % и 3,6 % соответственно. 

По состоянию на второй квартал прошлого года рубеж в 5 % на пер-

вичном автомобильном рынке преодолели почти все страны Западной Ев-

ропы, а также Китай и США. Во втором квартале этого года к этим 19 

странам присоединились Канада, Австралия, Испания, Таиланд и Вен-

грия. Если такие темпы экспансии сохранятся, то уровень в 25 % первич-

ного авторынка электромобили в указанных странах преодолеют при-

мерно за четыре года [4]. 
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Более четверти (26,4 %) от количества новых электромобилей при-

шлось на китайский бренд Zeekr (3724 шт.), который официально свои мо-

дели в Россию не поставляет. А вот на втором месте находится российский 

Evolute, имеющий собственную дилерскую сеть. В число самых популяр-

ных марок электрокаров в РФ также попали Volkswagen, Tesla и Voyah [5]. 

 Растут продажи подержанных автомобилей. В 2023 г. жители РФ ку-

пили 10 443 подержанных электромобиля, показатель на 20 % больше, чем 

в предыдущем году [6]. 

Рынок электромобилей в России стремительно развивается. Благо-

даря тесному сотрудничеству с Китаем, на рынок вышли бренды, о кото-

рых ранее российский потребитель даже не подозревал. 2023 г. можно 

также назвать первым годом полноценного серийного производства элек-

тромобилей внутри страны — по дорогам России начали ездить собран-

ные в РФ Evotute и электрические «Москвичи». Благодаря действию па-

раллельного импорта значительно расширилась линейка моделей электро-

мобилей, в том числе за счет доставки электрокаров, не сертифицирован-

ных в России. Значительный прорыв в продаже «электричек» случится, 

когда основные бренды (Chery, Haval, EXEED и Geely) начнут поставлять 

их на российский рынок [8]. 

В стране действует Концепция по развитию производства и исполь-

зования электрического транспорта на период до 2030 г., которая во мно-

гом субсидирует и регулирует развитие таких важных компонентов, как 

развитие электрозарядной инфраструктуры и льготы, действующие для 

владельцев электромобилей, делает рынок гибридов и электрокаров более 

цивилизованным и прозрачным.  

Благодаря таким мерам и развитию рынка электромобилей в России, 

в последующие годы можно ожидать бурное повышение спроса на элек-

трокары и этап существенного роста их парка. 
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Несмотря на достаточно большое количество исследований по оценке устойчи-

вого развития регионов России, на уровне городов таковых крайне мало. В связи с этим 

актуальной целью исследования является оценка уровня устойчивости развития для 

крупных городов России, рассмотрение ограничений предоставляемой на муници-

пальном уровне статистики и проблем, возникающих как результат, в расчете индекса 

по официальной методике ЦУР ООН. 
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Despite a fairly large number of studies assessing the sustainable development of Rus-

sian regions, their number is extremely small at the city level. In this regard, the actual pur-

pose of the study is to assess the level of sustainability of development for large Russian 

cities, to consider the limitations of statistics provided at the municipal level and the problems 

that arise as a result of calculating the index according to the official methodology of the UN SDGs. 
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Повестка устойчивого развития становится особенно актуальной в 

условиях кризисов, когда возникают возрастающие риски. При достаточно 

обширном опыте оценки уровня устойчивого развития в регионах России, 

для городов такие оценки крайне ограничены. В то же время, именно го-

рода являются основными локомотивами экономики страны. Крупные го-

рода России (свыше 500 тыс. чел.) концентрируют в себе более 30 % насе-

ления и 40 % промышленного производства. На них же приходится более 

40 % инвестиций в основной капитал. В связи с этим, измерение уровня 

mailto:demidova-kv@ranepa.ru
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устойчивого развития городов этой категории представляется актуальной 

задачей. 

Среди наиболее известных рейтингов, оценивающих те или иные ас-

пекты устойчивого развития регионов или городов в России, например, 

рейтинг регионов России по качеству жизни агентства «РИА-рейтинг», 

Рейтинг фундаментальной (эколого-энергетической) эффективности биз-

неса агентства Интерфакс-ЭРА (эколого-энергетическое рейтинговое 

агентств), Эколого-экономический индекс регионов WWF России, рейтинг 

экологического развития городов России (Общероссийский народный 

фронт — ОНФ и Минприроды). 

Сильной стороной многих из них является продолжительность — 

«РИА-рейтинг» рассчитывает его с 2013 г., Рейтинг ОНФ и Минпри-

роды — с 2017 г., рейтинг Интерфакс-ЭРА — с 2000 г. По таким рейтингам 

возможно отслеживать динамику ситуации. 

Одной из основных проблем является несопоставимость, сложность 

проверки или невозможность взять исходные данные для того, чтобы ча-

стично включить наиболее успешно анализируемые в них сферы в рамках 

одного более комплексного индекса. 

Целью исследования стала оценка уровня устойчивого развития 

крупных городов по официальной методике расчета достижения целей 

устойчивого развития (ЦУР) ООН. Задачей являлся подбор показателей, 

демонстративно характеризующих каждую из ЦУР.  

На международном уровне нет единого подхода к оценке ЦУР на 

уровне городов. Для России недоступность и ограниченность даже имею-

щихся показателей существенно снижает возможность оценки ЦУР на 

уровне даже крупных городов, что означает, что оценивать при текущем 

качестве статистики ЦУР для других, менее крупных, городов и районов, 

невозможно. Всего было собрано 60 показателей, из них 41 (или 68 %) со-

браны или рассчитаны на основе данных Росстата, прежде всего — Базы 

данных муниципальных образований (БД ПМО). Остальная часть основы-

вается на базе данных Индекса качества жизни в городах от ВЭБ.РФ. Про-

блемой последней является предоставление данных только за один год. 

Показатели, предоставляемые БД ПМО, также отличаются рядом не-

достатков, сильно ограничивающих их использование и возможности рас-

чета индекса. Так, для ряда ЦУР показатели в официальной российской 

статистике на муниципальном уровне отсутствуют полностью. Среди них 

ЦУР 7, ЦУР 14, ЦУР 13, ЦУР 15, ЦУР 16, ЦУР 17. Ряд критически важных 

для оценки социальной сферы показателей не представлен на муници-

пальном уровне. Это, например, коэффициент младенческой смертности; 

ожидаемая продолжительность жизни. 



 83   
 

Общая структура числа собранных по каждой из ЦУР показателей 

представлена на диаграмме (рисунок). Наибольшее число характерно для 

ЦУР 3, ЦУР 4, ЦУР 6, ЦУР 10. Для части ЦУР, например ЦУР 3, такое 

число набрано специально, поскольку показатели ограничены по пред-

ставленному периоду. Другая ситуация, например, с ЦУР 11, обусловлена 

обширностью трактовки самой ЦУР («Устойчивые города и сообщества») 

— в связи с этим сюда включены показатели, характеризующие самые раз-

ные аспекты развития городов. 

 

 

Структура собранных показателей по ЦУР.  
Источник: построено автором. 

 

Для собранных показателей одной из основных проблем является ко-

роткий доступный временной ряд, не позволяющий оценить динамику, а 

иногда и сопоставить отдельные субиндексы друг с другом по причине 

неактуальности доступных данных. Кроме того, рассматриваемые показа-

тели не доступны для всего спектра даже крупных городов, что приводит 

к необходимости исключать некоторые города из рассмотрения и не срав-

нивать по некоторым субиндексам. К ним относятся, например, города фе-

дерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), которые 

административно являются регионами. 

Поскольку временной ряд выборки ограничен, часть показателей 

представлена за год, часть является архивными, а часть, наоборот, но-

выми, то оценивать динамику получаемого индекса невозможно. Для 

того, чтобы получить индекс, показатель осреднялся за период, за кото-

рый он представлен. Это позволяет повысить устойчивость индекса, по-

скольку отдельные выбросы показателей будут сглажены. 
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Итоговый индекс ЦУР является наивысшим в южных городах, либо 

в крупных сибирских административных центрах со специализацией на 

менее экологически загрязняющих отраслях промышленности. Промыш-

ленный и административный секторы обеспечивают и экономический 

рост, и занятость населения, и его доходы.  

Среди аутсайдеров выделяются города в пределах Московской агло-

мерации (Балашиха), что обусловлено опережающим ростом населения: 

жилье здесь стоит дешевле, чем в Москве, но есть возможность ездить 

туда на работу. Работа в Москве статистически занижает занятость и до-

ходы населения в таких городах. Другой особенностью является более 

медленное развитие инфраструктуры, которое не успевает за динамикой 

численности населения.  

Другая группа аутсайдеров: вторые города регионов, уступающие в 

динамике социально-экономических показателей столицам. Причина за-

ключается в том, что основные производственные мощности и админи-

стративные ресурсы концентрируется в основном в столицах.  

Третья группа: города-центры более периферийных регионов. Общей 

проблемой таких регионов является слабое экономическое развитие, обу-

словленное либо их более слабым социальным капиталом и отдаленно-

стью, что повышает издержки бизнеса. 

В случае Московской агломерации, основное внимание должно быть 

уделено социальной и транспортной инфраструктуре, и для оперативного 

достижения результата необходимо разрабатывать и осуществлять про-

екты совместно с Правительством Москвы. В случае городов-центров пе-

риферийных районов, внимание необходимо уделить тем же мерам, что 

были указаны для таких регионов: расположению здесь массовых произ-

водств. Для второй группы городов требуются индивидуальные меры: для 

Новокузнецка — повышение экологической эффективности металлурги-

ческих предприятий, для Тольятти — создание серии машиностроитель-

ных производств, которые позволят сократить численность занятых на 

АвтоВАЗе и повысить производительность предприятия. 

Наиболее часто пониженные значения в случае городов наблюдались 

для ЦУР 2, что связано с более низкими доходами населения. Для улуч-

шения ситуации в данном направлении, необходимо стимулировать созда-

ние в городах с такой проблемой производств и бизнесов, отвечающих те-

кущим потребностям экономики страны. ЦУР 5 часто является понижен-

ной для промышленных городов, и решением проблемы является стиму-

лирование развития женского предпринимательства, в случае мусульман-

ских республик это должно сопровождаться мерами, направленными на 

постепенную трансформацию культурных норм. 
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Выводы. Предоставляемая на муниципальном уровне статистика 

крайне ограничивает расчет индекса ЦУР по официальной методике ООН 

ввиду проблем не только с наличием показателей, но и с длительностью, 

а также территориальным охватом их представления. Полученный индекс 

не может быть представлен в динамике, а также уязвим в ряде сфер, по-

скольку в отднельных ЦУР есть возможность представить только 1-2 по-

казателя, когда в других, ввиду их обширности, показателей, наоборот, 

слишком много. Среди рекомендаций для решения данного ряда проблем 

является организация регулярных выборочных обследований по вопросам 

затрагиваемых в ЦУР сфер, проведение опросов населения на данные 

темы, что также позволит получить большее число возможных для ана-

лиза показателей. 
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new geopolitical and economic realities have been studied. Based on a comprehensive anal-
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На этапе изменившихся геополитических и экономических реалий в 

современном мире произошли значительные трансформации в развитии 

туризма и в России в целом, и в каждом субъекте федерации. Общим для 

всех регионов РФ является сокращение доли и изменение пространствен-

ного рисунка международного туризма, взрывной рост внутреннего, 
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появление и растущая популярность новых видов внутрироссийского ту-

ризма, расширение географии туристских дестинаций. Охарактеризовать 

происшедшие изменения автор предполагает на примере относительно 

«стандартного» для туризма РФ — нестоличного, неприморского, негор-

ного субъекта России — Волгоградской области. 

Международный въездной туризм — сфера деятельности, больше 

всего пострадавшая в современный период в субъектах РФ. В 2022-2023 гг. 

среди туроператоров речь шла о том, что этот сегмент туристского рынка 

вообще выпал из индустрии туризма страны. Число организованных тури-

стов, посещающих регионы России в составе туроператорских туров с экс-

курсионными или рекреационными целями, резко сократилось. Относи-

тельно стабильно развиваются в субъектах РФ международный въездной 

деловой, событийный, научный и образовательный виды туризма. Усу-

губляет положение малое количество и узкая география международных 

рейсов в провинциальных аэропортах.  

В Волгоградской области можно говорить примерно о 5 000 ино-

странных туристах в 2023 г. [1]. Пространственный рисунок стран, откуда 

прибывают туристы, сильно изменился: почти отсутствуют гости из госу-

дарств Европы, за исключением Беларуси, Сербии. Значительно более 

многочисленны посещения Волгограда представителями стран Азии: Ки-

тай, Индия, Иран. «Туристы» из Армении, Узбекистана, Азербайджана, 

Грузии — в основном, как и раньше, гостевые и рабочие визиты [2, с. 201]. 

В русле общероссийской тенденции «шага в Африку», организации Вол-

гоградской области активизировали деятельность по различным направ-

лениям сотрудничества с африканскими странами, соответственно, в об-

ласти появились представители делового, научного, образовательного ту-

рима с африканского континента. 

Ближайшие перспективы развития в международном въездном ту-

ризме области «туристских» видов туризма — экскурсионного, рекреаци-

онного, возможно, бальнеологического — видятся авторам в окончатель-

ном урегулировании визовых и организационных вопросов для предста-

вителей Китая и Ирана. Обе страны являются дружественными для РФ; в 

обеих колоссальный «отложенный спрос» на туристские выезды (в КНР 

из-за закрытости во время пандемии, в Иране из-за санкций); страны 

имеют большую численность жителей с достаточно высокой долей насе-

ления, относящегося к среднему классу (основной поставщик туристов, 

поскольку есть финансовые ресурсы для путешествий); интерес в этих 

странах именно к познавательному туризму; относительная географиче-

ская близость, в частности, Ирана к Волгоградской области. Есть потен-

циал туристских связей между Беларусью и Волгоградской областью, но 

отсутствие прямого авиасообщения не позволяет ему реализоваться. 
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Международный выездной туризм всегда демонстрировал в России 

высокую степень восстанавливаемости. Важным моментом является то, 

что по сравнению с 2019 г., в выездном турпотоке из России выросла доля 

организованных туристов с 60 % до 84 %. В субъектах страны эта доля 

еще выше: пандемийные потрясения, ситуации в период СВО показали, 

что именно организованных туристов опекают в странах пребывания, для 

них организуют вывозные рейсы.  

География международных выездов российских туристов ожидаемо 

стала другой: представлены преимущественно дружественные страны. 

Первая десятка лидеров туристских направлений россиян за январь-сен-

тябрь 2023 г. непривычна (в порядке убывания показателей): Турция, 

ОАЭ, Абхазия, Таиланд, Египет, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, 

Сербия [3]. Европейские страны из числа лидеров исчезли, представлена 

только Сербия. При том, что, по данным АТОР, более четверти (26,4 %) 

всех зарубежных визитов россиян пришлись на 9 стран ближнего зарубе-

жья, в том числе, на Беларусь, но поездок в них с целью туризма, предпо-

ложительно, было менее 1/5. Вычленить туристские поездки от использо-

вания данных государств, как транзитных хабов, для поездок к родствен-

никам, вылетов с целью временного или постоянного пребывания, прак-

тически невозможно. Значительная доля именно туристских посещений 

россиян характерна только для Грузии, которая уже на протяжении при-

мерно 10 лет активно принимает туристов из России [4, с. 282]. 

В отдельных субъектах РФ пространственный рисунок международ-

ного выездного туризма может довольно существенно отличаться от об-

щероссийского. На число и географию международных туристских выез-

дов значительное влияние оказывает возможность прямой беспересадоч-

ной транспортировки туристов в принимающие страны: поставленные ре-

гулярные и чартерные вылеты из местных аэропортов, прямое железнодо-

рожное сообщение, а также автобусные туры, возможность которых зави-

сит от расстояния субъекта РФ до границы.  

Первая девятка лидеров туристских направлений жителей Волгоград-

ской области в 2023 г. следующая (в порядке убывания): Абхазия, Турция 

(с огромным отрывом от остальных), ОАЭ, Египет, Грузия, Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Узбекистан. В эти государства осуществляется 

беспересадочная транспортировка туристов из Волгоградской области. 

Кроме Беларуси и Абхазии, в эти страны есть прямое авиасообщение. Осо-

бенности южного положения Волгоградской области и относительная гео-

графическая близость южных границ страны, способствовали тому, что 

важную роль, кроме авиатранспорта для международного туризма в обла-

сти играют туроператорские автобусные туры для посещения Абхазии, 
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Грузии, Армении, в какой-то мере, Беларуси, но в данном случае удален-

ность страны делает эти туры менее популярными. 

Трансформации в развитии выездного международного туризма жи-

телей Волгоградской области четко проявились в значительно возросшей 

роли именно пяти стран ближнего зарубежья как принимающих госу-

дарств. Используя аэропорты других городов (3-х основных: Москвы, 

Сочи и Минеральных Вод), волгоградцы путешествовали во все страны, 

доступные для поездок россиян на современном этапе, но число этих вы-

ездов несопоставимо с общим числом туристов в эти страны.  

Внутренний туризм при резком снижении показателей международ-

ного демонстрирует в России и в отдельных субъектах федерации значи-

тельный рост.  

Внутренний въездной туризм. Динамика туристского потока в Вол-

гоградскую область с 2016 по 2023 гг. представлена на диаграмме (рису-

нок). Приводится очень ориентировочная цифра — 1,7 млн. туристов [5], 

посетивших Волгоградскую область в 2023 г. (рост на 12 % по сравнению 

с 2022 г.). 

 

 

Динамика туристского потока в Волгоградскую область 

 

По мнению автора, в реальности показатель выше. Связано это с тем, 

что произошла трансформация основного вида туризма в регионе. В рас-

сматриваемый период им стал крайне сложно фиксируемый самодеятель-

ный транзитный туризм, включающий элементы экскурсионного, а 

также рекреационного, гастрономического. Значительно снизившиеся 

возможности россиян использовать для рекреационного пляжного при-

морского туризма побережья морей в зарубежных странах, неизбежно 

привели к огромному росту популярности курортов Черного и Азовского 

морей. Волгоград — транзитный узел на пути жителей, в первую очередь, 

Сибири и Урала, на морские курорты России и Абхазии. Это сезонный 
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туризм, но с достаточно растянутым пиком — с мая до середины октября. 

Всплеск патриотических настроений — фактор, способствующий турист-

скому интересу к Сталинградской битве. Такой интерес всесезонен, и поз-

воляет Волгограду уменьшить фактор сезонности.  

Типичный туристско-экономический «портрет» транзитного туриста 

в Волгоградской области: это самодеятельный турист на личном автомо-

биле, посещающий в основном областной центр на 1-3 сут., путешеству-

ющий в составе семейной группы (3-4 чел.), предпочитающий для разме-

щения апартаменты или ночующий в автомобиле; предпочтительные рас-

ходы на 1 чел.: проживание 400-1000 р. за ночь, питание 600-1000 р. в 

день, + билеты в выбранные туристские локации, + покупка сувениров, + 

расходы на бензин, т. е. бюджетный туризм. Туристские интересы: посе-

щение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамае-

вом Кургане, музея-панорамы «Сталинградская битва», осмотр Централь-

ной Набережной, поездка на Скоростном подземном трамвае, водная про-

гулка по Волге, купание в Волге; для семей с детьми — посещение парка 

аттракционов (выгодно географическое положение ЦПКиО — колесо обо-

зрения просматривается с Мамаева Кургана). Примечательно, что в 2023 

г. в Волгограде выросло число туристов из регионов, для которых крат-

чайший транзит на морские курорты не проходит через Волгоград. Это 

говорит о возросшей популярности туристского продукта области. 

Организованный въездной туризм во всех субъектах России демон-

стрирует высокие темпы развития. В Волгоградской области виды его бо-

лее разнообразны: кроме самодеятельного, наряду с экскурсионным, по-

пулярны событийный, природно-экскурсионный туризм, этнографиче-

ский, промышленный, бальнеологический, круизный. Произошла транс-

формация географии прибывающих туристов, она стала гораздо более ши-

рокой: в составе туров область чаще всего посещают туристы из Москвы, 

Санкт-Петербурга, соседних областей (Воронежской, Ростовской, Астра-

ханской, Саратовской), также вырос поток и из отдаленных регионов (Ке-

меровской, Челябинской, Оренбургской, Орловской, Тамбовской, Ниже-

городской, Самарской, Липецкой, областей, Башкортостана, Татарстана и 

Чувашии) [1, 5].  

Рост турпотока тесно связан с активным продвижением волгоград-

ского турпродукта. Например, на Всероссийском портале главных дости-

жений России представлены 8 проектов из Волгоградской области, среди 

которых Молодежный фестиваль «ТриЧетыре», Грандиозная инсталляция 

на Мамаевом кургане, «Свет Великой Победы», Волгоград — первая Сто-

лица детского туризма, «Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 г. по 

мнению футбольных болельщиков и др.  
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В результате, в 2023 г. Волгоград ежемесячно входил в топ-10 попу-

лярных направлений для различных видов путешествий: семейных путе-

шествий; патриотического туризма; отдыха на реках и озерах; отдыха не 

у моря; путешествий в бархатный сезон. 

Внутренний выездной туризм характеризуется значительным ростом 

и расширением географии внутрироссийских и внутриобластных направ-

лений. В субъектах РФ в организованном туризме заметно выросла роль 

региональных туроператоров, формирующих туры не только по области, 

но и по всей России. Проанализировав ситуацию с частотой и географией 

турвыездов жителей Волгоградской области, можно констатировать, что 

между расстояниями до основных турдестинаций, продолжительностью и 

востребованностью тура существует прямая зависимость.  

Туры в пределах своей области. Наиболее популярны однодневные 

автобусные на предпочтительные расстояния до 150 км в одну сторону. 

Двухдневные туры пользуются намного меньшим спросом в силу значи-

тельного удорожания из-за необходимости оплаты средств размещения. 

По виду туризма это туры экскурсионные, а также промышленного, га-

строномического, винного туризма. 

Туры в соседние субъекты РФ. При увеличении расстояний до 250-

500 км также популярны однодневные туры (без ночевки, но возможна 

ночь в автобусе), в основном экскурсионные : Астраханская область (со-

леное оз. Баскунчак, г. Астрахань, Сарай-Бату), Республика Калмыкия, Ро-

стовская область (г. Ростов-на-Дону, Парк Лога), Воронежская область 

(ст. Вешенская: родина М. Шолохова). Из двухдневных популярны лишь 

два тура: «Астраханские лотосы» и «Астрахань и оперный театр». 

Туры в отдалённые регионы РФ. Сформированы и приобрели боль-

шую популярность автобусные однодневные туры без использования 

средств размещения (но с двумя ночными переездами) и двухдневные 

(туры входного дня) на курорты Черного и Азовского морей, горнолыж-

ные курорты Кавказа, термальные источники Ставропольского края. Зна-

чительно выросло число и востребованность, расширилась география 

многодневных автобусных туров. Ограничивающим фактором является 

расстояние: максимальное 1000 км от Волгограда; то есть, туры охваты-

вают весь юг европейской России и в северном направлении, примерно, 

до широты Москвы. Выросло число предложений туров региональных и 

федеральных туроператоров на более дальние расстояния с использова-

нием авиа- и железнодорожных перевозок, но эти туры, вследствие значи-

тельно более высокой стоимости, востребованы намного меньше (исклю-

чение составляют туры в Санкт-Петербург и Карелию). Во внутрироссий-

ском выездном туризме велика доля самодеятельных туристов, география 

турвыездов которых очень разнообразна. 
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Ближайшие перспективы в развитии туризма для жителей субъектов 

РФ автору видятся в росте доли и расширении географии международного 

выездного туризма. В мире происходит определенное «привыкание» к 

геополитической ситуации, сложившейся вокруг России, и для туристов 

РФ открываются новые турнаправления, из регионов РФ ставятся прямые 

авиарейсы. В свою очередь, у россиян активно «работает» фактор «отло-

женного спроса» на зарубежные путешествия, и сформировалась готов-

ность покупать туры по высоким ценам. 
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В системе расселения Россия в целом сосредоточен весь социальный и экономи-

ческий потенциал, определяющий возможности как экономического, так и духовного 

развития региона. Нефтегазодобывающие районы сохраняют тенденцию формирова-

ния моногородов, существующих за счет отраслевой направленности или градообра-

зующего предприятия. Формирование комплексной оценки систем расселения в 

нефтегазодобывающих районах позволит определить ключевые направления развития 

социально-экономического роста регионов с учетом геоэкологического состояния их 

территорий.   
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In the settlement system of Russia as a whole, all the social and economic potential is 

concentrated, which determines the possibilities for both economic and spiritual development 

of the region. Oil and gas producing areas maintain the tendency to form single-industry 

towns that exist due to the industry focus or the city-forming enterprise. The formation of a 

comprehensive assessment of settlement systems in oil and gas producing areas will make it 

possible to determine the key directions for the development of the socio-economic develop-

ment of the regions, taking into account their geo-ecological state of the territories. 

 

Keywords: settlement system; territorial organization of the population; single-industry 

town; geo-ecological features; indicators of the state of the territory. 

 

В последние годы в России идет становление системы стратегиче-

ского планирования, одним из важнейших документов которого должна 

быть стратегия пространственного развития (СПР) страны. Согласно 
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определению федерального закона «О стратегическом планировании в 

РФ», СПР должна не только определять приоритеты, цели и задачи реги-

онального развития России, но и быть направленной на поддержание 

устойчивости системы расселения на территории страны. [1] 

Важнейшей задачей стоит приоритет развития моноспециализиро-

ванных городов с переводом фокуса внимания от крупных агломераций 

наиболее привлекательных для населения страны. Одними из таких явля-

ются города, сформированные за счет развития промышленного ком-

плекса в регионе. Промышленность — важнейший районообразующий 

фактор, определяющий формы и особенности расселения населения, так 

как под его влиянием возникают и развиваются города, транспортные 

пути, экономические связи и пр. Городское расселение и его формы тесно 

взаимосвязаны с промышленной специализацией хозяйства регионов.  

Развитие промышленности предопределяет спрос на факторы произ-

водства и обеспечивает соответствующий уровень предложения на ряд то-

варов личного потребления. Таким образом, территориальная организа-

ция населения (ТОН) и промышленное производство испытывают боль-

шое взаимное влияние. Территориальная организация населения оказы-

вает прямое влияние на использование факторов производства (труд, 

земля, капитал, предпринимательские способности и научно-технический 

прогресс). 

Важными системами территориальной организации населения явля-

ются промышленные узлы разного типа, для которых характерно наличие 

технологически и организационно взаимосвязанных производств. Про-

мышленные узлы могут включать один город или несколько городских 

поселений. Границы промышленных узлов и районов не полностью сов-

падают с системами расселения. Как правило, территория промышленных 

узлов и районов более локальна, определяется только хозяйственными 

связями, а система расселения — еще и культурными, бытовыми и пр. 

Промышленные центры также оказывают большое влияние на формиро-

вание локальных систем расселения. [2] 

В свою очередь, систему расселения определяют как исторически 

сложившуюся территориально организованную совокупность поселений, 

между которыми существуют устойчивые связи (производственные, соци-

альные, бытовые, административные), а также присутствует распределе-

ние функций в соответствии с местом и ролью населенных пунктов в си-

стеме. Будучи итогом целенаправленной деятельности людей, система 

расселения отражает уровень развития общества, особенности его функ-

ционирования, и меняется вместе с изменением социально-экономиче-

ской ситуации. Основными элементами системы выступают населенные 
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пункты, территория их локализации, население, природная, производ-

ственно-экономическая, социальная и культурная среда обитания. [3] 

Общей особенностью территориальной организации населения и 

производства в осваиваемых регионах с суровыми природными услови-

ями являются относительно слабые внутренние связи между предприяти-

ями и населенными пунктами. Такие системы в основном нацелены на вы-

воз сырья и топлива. Размещение добывающей промышленности в этом 

случае не вызывает дополнительной экономической деятельности и нега-

тивно сказывается на устойчивости региональной экономики, напрямую 

зависящей от конъюнктуры сырьевых рынков. 

Топливно-энергетический комплекс России играет особую роль в 

формировании и развитии ТОН, как важный фактор экономической и по-

литической интеграции страны. Ведущей отраслью топливной промыш-

ленности является нефтяная промышленность. Основная особенность тер-

риториальной организации нефтяной промышленности — резкое терри-

ториальное несовпадение между районами размещения основных запасов 

и добычи нефти и районами переработки и нефтепотребления. Для нефте-

добывающей промышленности в мире характерна концентрация в эконо-

мически слаборазвитых регионах, и Россия не является исключением. 

Отрасль является высокоприбыльной, что объясняется высокой кон-

центрацией запасов нефти, снижающей себестоимость, относительной де-

шевизной используемых трудовых ресурсов в России и высоким уровнем 

мировых цен на нефть. Не случайно, важнейшие нефтедобывающие реги-

оны страны в числе лидеров по многим показателям социально-экономи-

ческого развития. Вместе с тем, низкий уровень развития инфраструк-

туры, суровый климат затрудняют рост поселений, особенно крупно-го-

родских в районах нового освоения. Эти регионы, как правило, ориенти-

рованы исключительно на добычу нефти, поэтому экономика чувстви-

тельна к колебаниям мировых цен на энергоносители. 

В нефтедобывающих регионах возникло много моногородов, строив-

шихся только для добычи нефти и газа. Ключевое свойство в понятии мо-

ногорода — зависимость от градообразующего предприятия, которая вы-

ражается в нескольких аспектах: 

— зависимость местного рынка труда от основного градообразую-

щего предприятия — самый острый тип зависимости;  

— зависимость местного бюджета от налоговых поступлений от гра-

дообразующего предприятия; 

— энергетическая зависимость жилищно-коммунального хозяйства 

монопрофильного городского поселения от поставок тепла и энергии от 

источников, находящихся на балансе градообразующего предприятия;  
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— зависимость некоторых объектов городской социальной инфра-

структуры; 

— экологическая зависимость состояния окружающей среды в город-

ских поселениях от вредных выбросов предприятия.  

Создание инфраструктуры в таких городах подчинено только интере-

сам нефтегазового комплекса. Особенностью систем расселения в регио-

нах развития нефтедобывающей промышленности является их большая 

рассредоточенность. [4] 

С целью формирования устойчивости территории нефтегазодобыва-

ющих регионов необходимо выявление практических и измеряемых ин-

дикаторов устойчивого развития. Если исходить из того, что устойчивое 

развитие должно приводить к достижению трех основных целей — эколо-

гической устойчивости, эффективности экономической деятельности и 

благоприятного социального развития — следует выделять три вида пока-

зателей: экологические, экономические и социальные. Эти показатели 

должны связывать качество окружающей среды с экономическим и соци-

альным развитием. 

Наибольшее изменение от нефтегазодобычи испытывает экологиче-

ская сфера. Это происходит за счет влияния на окружающую среду (пути 

миграции организмов, трофические цепи, нарушение среды обитания, 

снижение биоразнообразия). Индикаторы оценки влияния нефтегазодо-

бычи на окружающую среду могут иметь как количественные, так и каче-

ственные показатели.  

К группе качественных индикаторов относится расстояние. Этот фак-

тор важно учитывать для того, чтобы правильно оценивать эколо-гич-

ность и рентабельность разработки того, или иного месторождения. 

Количественные индикаторы представляют собой систему показате-

лей, которые можно рассчитать, и которые отражают в полной мере тен-

денции развития региона (социальная, экономическая и экологические 

сферы). [5] 

Индикаторы устойчивого развития могут быть использованы как для 

оценки текущих итогов, так и для оценки качества экономического роста 

и тенденций устойчивости развития. Переход Российской Федерации в це-

лом к устойчивому развитию возможен только в том случае, если будет 

обеспечено устойчивое развитие всех регионов. 

Концепция геопланирования включает классификацию и система-

тику региональных и локальных систем расселения по параметрам, опре-

деляющим общий характер природопользования, хозяйственной деятель-

ности и уровни антропогенно-техногенных нагрузок на природную среду. 

Стоит предположить, что разным типам систем расселения соответствуют 

специфические задачи планирования территорий.  
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Присутствие значительного количества объектов культурного насле-
дия поспособствовало интенсивному развитию культурного туризма в 
Брестской области. Особенности пограничного (приграничного) положе-
ния, а также богатая событиями мирового, регионального и локального 
уровней история региона, предопределили насыщенность территории па-
мятниками историко-культурного наследия: объектами оборонительного 
типа, дворцово-паркового искусства, сакральными сооружениями, а также 
памятниками градостроительства и археологии [1]. 
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В Брестской области имеется 752 памятника, которые включены в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь [2].  

Наиболее значимые и важные памятники истории и культуры на тер-

ритории Брестской области: пункты Геодезической дуги «Струве», Мемо-

риальный комплекс «Брестская крепость-герой», Каменецкая башня и Ко-

стел в д. Чернавчицы отнесены к «0» категории ценности и составляют 0,5 

% от общего количества; 14 памятников (1,6 %) относятся к первой кате-

гории, 137 (18,3 %) — ко второй категории, 597 (79,6 %) культурно-исто-

рических памятников местного значения отнесены к третьей категории 

ценности [2].  

В Брестской области самое большое распространение получили па-

мятники архитектуры: 343 объекта (45,6 %). Затем располагаются памят-

ники истории — 235 (31,3 %), археологии — 141 (18,7 %), искусства — 27 

(3,6 %), менее многочисленны памятники градостроительства — 4 (0,5 %), 

комплекты и коллекции — 2 (0,3 %) [2].  

Региональное распределение историко-культурных объектов пред-

ставлено на рисунке. 

 

 
 

Распределение историко-культурных объектов по административным районам 

Брестской области, единиц. Составлено по: [2] 

Картограмма показывает региональные различия Брестской области 

по количеству исследуемых объектов. Наибольшее количество объектов 

находится в Брестском (99), Пружанском (74), Кобринском (70) районах, 

наименьшее — в Ляховичском (11), Лунинецком (19) и Ивановском (19) 

районах [2, 3]. 
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В отечественной практике при оценке культурно-исторического по-

тенциала историко-культурных объектов специалистами исплдбзуется пе-

речнь критериев, разработанный И. И. Пирожником. К ним относятся: по-

знавательная ценность, известность, экзотичность, масштабность, фон, 

акустическая среда, комфортность сезонов [4]. 

Критерий познавательной ценности отображает информацию, кото-

рую несет объект. Оценивается в баллах от 1 до 3 (1 балл присваивается в 

том случае, если объект отображает информацию, представляющую инте-

рес для местного населения, 2 балла — для населения всей страны, 3 балла 

— интересен за рубежом) [5]. 

Известность оценивается по аналогичной схеме по трехбалльной си-

стеме (1 балл — известен местному населению, 2 балла — известен в пре-

делах страны, 3 балла — известен и за рубежом) [5]. 

Критерий экзотичности оценивается в пределах от 1 до 3 баллов, в 

зависимости от того, в пределах какой территории объект имеет аналоги 

(1 балл — аналоги встречаются в пределах данной местности, 2 балла — 

в пределах страны, 3 балла — известны только мировые аналоги данного 

объекта) [5].  

Масштабность оценивает общий вид объекта, впечатление, которое 

он оставляет. Объекту присваивается 1 балл, если его можно увидеть 

только вблизи, 3 балла, если объект заметен и издалека (2 балла — проме-

жуточное значение) [5]. 

По критерию фон объекту присваивается 1 балл, если объект теряется 

на общем фоне, 2 балла, если объект составляет контраст с фоном и 3 балла, 

если гармонирует [5]. 

Акустическая среда для объекта может быть благоприятной (когда 

экскурсию можно вести и вблизи объекта, не опасаясь сильных посторон-

них шумов, в этом случае ставится 1 балл) и неблагоприятной (когда экс-

курсию вблизи объекта проводить невозможно ввиду сильных шумов, то-

гда ставится 0 баллов) [5]. 

Комфортность сезонов оценивается в зависимости от того, как долго 

в течение года можно проводить осмотр объекта (1 балл — объект досту-

пен для осмотра 3 месяца (1 сезон), 2 балла — доступен 6 месяцев в году, 

3 балла — 9 месяцев и 4 балла, если осмотр возможен в течение всего 

года) [5]. 

После оценки объекта по всем перечисленным критериям подсчиты-

вается общая сумма баллов, а в последующем суммируются баллы всех 

объектов в районе. 

В таблице приведены суммарные баллы историко-культурных объек-

тов Брестской области в разрезе административных районов. 
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Суммарные баллы историко-культурных объектов административных районов 

Брестской области (составлено автором) 
 

Ранг в области Район Сумма баллов 

1 Брестский 1126 

2 Пинский 896 

3 Пружанский 857 

4 Кобринский 829 

5 Каменецкий 618 

6 Дрогичинский 607 

7 Столинский 591 

8 Ивацевичский 524 

9 Жабинковский 517 

10 Малоритский 461 

11 Ганцевичский 448 

12 Барановичский 375 

13 Берёзовский 299 

14 Ивановский  254 

15 Лунинецкий 227 

16 Ляховичский 136 

 

Очень большую сумму баллов историко-культурных объектов имеет 

Брестский район, высокую — Пинский, Пружанский и Кобринский рай-

оны. В них сконцентрированы основные объекты, имеющие наиболее вы-

сокие показатели познавательной ценности, известности и привлекатель-

ности. Наименьшая сумма баллов у Ляховичского и Лунинецкого райо-

нов. Это объясняется тем, что в данных районах сосредоточены объекты, 

в основном местного значения, также они менее выразительны и экзо-

тичны, что имеет небольшой вес при оценке. 

Развитие туризма через оценку и продвижение историко-культурных 

объектов, может способствовать продвижению самого региона как тури-

стического направления, что в свою очередь привлечет больше инвести-

ций. Такая оценка помогает выявить и подчеркнуть уникальные и значи-

мые историко-культурные районы Брестской области, которые могли бы 

стать привлекательными для туристов и служить ключевыми направлени-

ями в туристических маршрутах. 
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пр. Вернадского, 76, 119454, г. Москва, Россия, l.zhirnova@inno.mgimo.ru 
 

Статья обобщает опыт ЦПАМО ИМИ МГИМО по созданию геоинформацион-
ных баз данных в сфере политической и электоральной географии, в том числе иссле-
дований пространственного распределения человеческого потенциала, математиче-
ского отражения политико-экономических и интеграционных связей между государ-
ствами, а также сравнительных электоральных исследований. Представлено краткое 
описание баз, обозначены возможности их использования. 

 
Ключевые слова: ГИС; геоинформационные базы данных; человеческий потен-

циал; электоральная статистика; матрица соседства. 
 

GEOINFORMATION DATABASES ON POLITICAL AND 
ELECTORAL GEOGRAPHY BY CENTER FOR SPATIAL ANALYSIS 

IN INTERNATIONAL RELATIONS OF MGIMO IIS 
 

L. S. Zhirnova 
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cow, Russia, l.zhirnova@inno.mgimo.ru 

 
The article sums up the geoinformation databases in political and electoral geography 

produced by the Center for Spatial Analysis in International Relations of the MGIMO IIS. 
The databases cover a number of topics including the analysis of spatial distribution of human 
potential, the mathematical representation of political, economical and integration links 
among states, as well as comparative electoral research. The author provides a short descrip-
tion of databases as well as describes their potential use. 

 
Keywords: GIS; geoinformation databases; human potential; electoral statistics; 

weights matrix; neigborhood matrix. 

В последние десятилетия геоинформационные системы вступили в 
период бурного развития, однако их достижения пока еще не в полной 
мере используются в сфере политической и электоральной географии, а 
также смешаных дисциплинах. В то же время сохраняется устойчивый за-
прос на учет пространственных факторов при изучении политических 
процессов на национальном и международном уровне, отмеченный еще в 
начале 2000-х гг. [1, с. 37]. Наряду с обширным применением 

mailto:l.zhirnova@inno.mgimo.ru
mailto:l.zhirnova@inno.mgimo.ru
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пространственного статистического анализа в физико-географических ис-
следованиях встречается все больше работ подобного характера в обще-
ственно-географических и смежных дисциплинах [2]. 

Для успешного применения методик пространственного статистиче-
ского анализа, необходимы базы данных не только соответствующие за-
дачам исследования, но и адаптированные для обработки в геоинформа-
ционных системах. Большая часть доступной статистики, в том числе со-
циально-экономические, демографические и электоральные показатели, 
носит непространственный характер, то есть не привязана к географиче-
ским координатам, что делает невозможным анализ ее пространственного 
распределения [3, с. 37]. Центр пространственного анализа международ-
ных отношений (ЦПАМО) ИМИ накопил значительный опыт создания 
баз данных с пространственной привязкой статистики, причем эти базы на 
регулярной основе размещаются на российских и зарубежных онлайн-ре-
сурсах. Настоящая статья представляет обзор баз данных ЦПАМО ИМИ с 
кратким описанием потенциала использования. 

Первые три базы данных подготовлены коллективом ЦПАМО ИМИ 
в ходе работы над проектом «Пространственный анализ факторов регио-
нального распределения человеческого потенциала в России и в мире», 
реализуемым в рамках исследовательской программы «Глобальные про-
странственные аспекты реализации человеческого потенциала» НЦМУ 
«Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» 
(2020-2025 гг., грант Минобрнауки № 075-15-2020-930 в 2020-21 гг., № 
075-15-2022-327 в 2022-24 гг.). Цель данного масштабного исследования 
— выявить и проанализировать тенденции пространственного распреде-
ления в странах-членах ООН ста факторов, характеризующих разные ас-
пекты развития человеческого потенциала, от демографии и экономики, 
до равенства и экологии. Результаты исследования будут обобщены в из-
дании «Атлас человеческого развития», которое готовится к публикации. 

Для геоинформационного моделирования требуется не только со-
брать необходимые данные и привязать их к географическим координа-
там, но и задать матрицу соседства, то есть определить, какие объекты яв-
ляются соседями. Новацией «Атласа человеческого развития» является 
применение не только геометрической матрицы соседства, в которой со-
седями являются страны, имеющие общую границу, но и геополитиче-
ской, учитывающей принадлежность к одним и тем же интеграционным 
политико-экономическим объединениям. Авторская геополитическая 
матрица соседства, разработанная для проекта, зарегистрирована в каче-
стве геоинформационной базы данных «Структура современных между-
народных отношений: пространственные веса соседства, основанные на 
геополитической близости государств мира» [4] и доступна для скачива-
ния в разделе проекта на сайте МГИМО [5]. Создание синтетических мат-
риц соседства, отражающих те, или иные аспекты относительного 
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пространства, позволяет проверять новые гипотезы о роли не только ин-
теграционных, но и, к примеру, постколониальных, лингвистических и 
других связей государств.  

Еще одна база данных, разработанная в рамках проекта «Атлас чело-
веческого развития», обобщает показатели человеческого развития в стра-
нах-членах ООН [6]. База включает сто показателей по десяти направле-
ниям: демография, экономика, финансы, политика, равенство, образова-
ние и наука, здравоохранение, культура, мобильность и экология. Стати-
стические данные привязаны к авторскому векторному слою, воспроизво-
дящему границы 193 полноправных членов ООН. Использование базы 
позволяет проанализировать пространственное распределение указанных 
факторов. База также доступна для скачивания на сайте МГИМО [5]. 

Одним из направлений анализа в рамках проекта «Атлас человече-
ского развития» стали столицы, как ключевой элемент политико-геогра-
фической структуры государств. Сведения о столицах стран-членов ООН 
с географическими координатами также обобщены в виде геостатистиче-
ской базы данных [7] и дополнены рассчитанным авторами коэффициен-
том столичности. Материалы могут стать удобным инструментом для ви-
зуализации и анализа статистики при изучении столичных городов. Базу 
также можно скачать на сайте МГИМО [5]. 

Еще две базы, подготовленные коллективом ЦПАМО ИМИ, отно-
сятся к сфере электоральной географии. Одна из них обобщает региональ-
ную электоральную статистику РФ за 2007-2021 гг. [7], а вторая представ-
ляет результаты выборов в странах соседних с Россией за период 2007-
2022 гг. [8]. В базу данных по России включены сведения о голосовании 
на выборах в Государственную думу РФ по партийным спискам в каждом 
из субъектов Российской Федерации, привязанные к векторному слою 
картографической основы. В базу данных по приграничным странам вхо-
дят результаты общенациональных выборов в парламенты Абхазии, Бела-
руси, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Монголии, Норвегии, Польши, 
Украины, Финляндии, Эстонии и Южной Осетии за четыре избиратель-
ных цикла в указанный период. Базы представляют основу для внут-
ристранового и межстранового анализа электоральной статистики и до-
ступны для скачивания в разделе пространственных данных ЦПАМО 
ИМИ [9]. 

Чтобы сделать наработки более доступными для международной 
аудитории, ЦПАМО ИМИ разместил базы данных в репозитории Гарвард-
ского университета [10]. На данный момент на этом ресурсе размещены 
две базы: геополитическая и геометрическая матрицы соседства [11] и 
база показателей человеческого развития стран ООН [12]. 

Коллектив ЦПАМО ИМИ продолжает создание и тестировку новых 
баз данных в сфере политической и электоральной географии и надеется, 
что они станут опорой для новых научных разработок.  
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Исследование посвящено вопросам фрагментации территориально-отраслевой 

структуры черной металлургии в пределах Уральской базы. Ввиду высокой монопо-

лизации отрасли в качестве ключевого фактора ареалообразования выступают круп-

ные промышленно-металлургические компании, формирующие зоны технолого-про-

изводственной активности. На основе расчета потенциала поля производительности 

представлена иерархия холдинговых структур в центро-периферийной системе Урала. 
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The study is devoted to the fragmentation of the territorial and sectoral structure of 

ferrous metallurgy within the Ural base. Due to the high monopolization of the industry, large 

industrial and metallurgical companies that form zones of technological and industrial activity act as a 

key actor of area formation. Based on the calculation of the potential of the productivity field, the 

hierarchy of holding structures in the central-peripheral system of the Urals is presented. 
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Введение. Металлургическая промышленность России является си-

стемообразующей и высокоэффективной отраслью: согласно данным Рос-

стата, черная металлургия формирует 4–5 % ВВП страны, 6–7 % экспорта, 

порядка 360 тыс. рабочих мест [1]. Она играет значимую роль в 
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экономике, как отдельных промышленных центров, так и регионов в це-

лом, что подтверждается статистически: ведущее значение имеют реги-

оны, где расположены комбинаты полного цикла (КПЦ). Так, в 1990 г. доля 

Липецкой области в выпуске черных металлов в ЦФО составляла 77 %, 

Вологодской области в СЗФО — 91 %, Челябинской области в УрФО — 

70 %, Кемеровской области в СФО — 92 %, Хабаровского края на Дальнем 

Востоке — 98 % [2]. Эти цифры остаются такими же высокими и сегодня. 

На предыдущем этапе развития при осуществлении отраслевого ана-

лиза черную металлургию было принято рассматривать в рамках концеп-

ции металлургических баз [3], что значительно обобщало и упрощало ее 

территориально-отраслевую структуру. В то же время, деятельность круп-

ных компаний фрагментирует традиционные металлургические базы на 

отдельные ареалы. Особенно четко это прослеживается в пределах Урала, 

где металлургическая промышленность является базовой отраслью эконо-

мики [4].  

Таким образом, целью исследования является определение роли про-

мышленно-металлургических компаний в формировании зон технолого-

производственной активности в пределах Уральской базы, и установление 

их места в центро-периферийной системе. 

В качестве объекта выступает черная металлургия, как вид экономи-

ческой деятельности в пределах Уральской базы, предмет — территори-

альная дифференциация, связанная с формированием крупными метал-

лургическими компаниями зон технолого-производственной активности. 

Материалы и методы. Информационной базой исследования послу-

жил сайт Rusprofile.ru, официальные сайты промышленных площадок, что 

позволило уточнить список функционирующих предприятий в составе 

крупных промышленно-металлургических компаний в пределах Ураль-

ской базы, а также их пресс-релизы для определения производственной 

мощности, географии поставок в рамках межзаводской кооперации.  

С целью выявления наиболее индустриализированных зон в пределах 

Уральской базы в методологическую основу исследования легло приме-

нение математических методов. Для установления степени взаимной бли-

зости (удаленности) предприятий и их взаимовлияния был рассчитан по-

тенциал поля производительности на основе формулы, используемой при 

расчете потенциала поля расселения [5]: 

 

𝑉𝑖 = 𝑃𝑖 + ∑
𝑃

𝐷𝑗ⅈ
 ,              
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где 𝑃𝑖 – производственная мощность i-го предприятия; ∑
𝑃

𝐷𝑗𝑖
 – отношение 

суммарной производственной мощности всех рассматриваемых предпри-

ятий к расстоянию между i-ым и j-ым предприятиями. 

Результаты и их обсуждение. Территориальная организация черной 

металлургии в пределах Уральской базы носит отпечаток исторического 

развития отрасли. Но в то же время вынуждены констатировать, что вы-

сокий уровень монополизации в значительной степени повлиял на ее раз-

витие в постсоветский период. Деятельность промышленно-металлурги-

ческих компаний направлена на расширение географии присутствия, че-

рез установление тесных технолого-производственных связей в рамках 

межхолдинговой кооперации. Такие внутриотраслевые взаимодействия 

наряду с присутствием сразу нескольких компаний приводят к фрагмен-

тации Уральской базы на отдельные зоны технолого-производственной 

активности (рис. 1).  

Всего в пределах Уральской базы свою деятельность осуществляют 

13 промышленно-металлургических компаний, половина из которых вы-

полняют ареалообразующую функцию (ПАО «ММК», «Мечел», «ТМК», 

ООО УК «ПМХ», ОАО «УГМК», АО УК «Металлинвест (ООО ПМХ «Та-

гильская сталь») и Evraz Group). Остальные компании представлены либо 

одним предприятием, либо несколькими производственными площад-

ками, размещенными дисперсно, и обладающие горизонтально-интегри-

рованной структурой. В свою очередь, компактное размещение предпри-

ятий черной металлургии, функционирующих в составе какой-либо про-

мышленно-металлургичес-кой компании, приводит к выстраиванию 

между ними сбытово-сырьевых цепочек, что приводит к развитию зон тех-

нолого-производственной активности. 

Самой крупной по площади и тесноте связей является зона, сформи-

ровавшаяся на западе и юго-западе Уральской базы под влиянием ПАО 

«Мечел». Головное предприятие холдинга — ПАО «ЧМК» обеспечивает 

большинство производственных площадок компании сырьем для дальней-

шего передела. Кроме того, в зону технолого-производственной активно-

сти ПАО «Мечел» попадают сырьевые активы АО «Компания Эталон», 

которая выступает в качестве сопутствующей рудной базы для челябин-

ского комбината. Несмотря на выраженную гипертрофированность зоны 

в ее пределах присутствуют элементы полицентричности. Для холдинга 

характерны технолого-производствен-ные связи с иными крупными игро-

ками рынка черных металлов в пределах базы. Так, например, ПАО 

«ЧМК» снабжает сырьем площадки АО УК «Металлинвест» (ООО ПМХ 

«Тагильская сталь») несмотря на их географическую близость к Нижнета-

гильскому комбинату. 
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На севере и северо-востоке Уральской базы сформировалась еще 

одна зона технолого-производственной активности, но уже под влиянием 

ОАО «УГМК». Пирометаллургический цикл черных металлов в ее преде-

лах реализуется широко за счет наличия комбината полного цикла, фер-

росплавного, литейного производства, а также площадки, где представ-

лены современные электрометаллургические технологии. В отличие от 

ПАО «Мечел», ОАО «УГМК» функционирует обособлено, используя соб-

ственные сырьевые ресурсы. В пределах этой зоны ярко выражена техно-

лого-производственная стадийность. Самодостаточность зоны обуслов-

лена полицентричностью и обеспеченностью сырьем. Отсутствие связей с 

предприятиями иных промышленно-металлурги-ческих компаний свя-

зано с меньшими объемами производственной деятельности, узким сорта-

ментом выпускаемой продукции и, как следствие, низкими конкурент-

ными преимуществами по сравнению с иными компаниями. 

Крупнейшая по объемам деятельности зона технолого-производ-

ственной активности Уральской базы расположена на западе и юго-западе 

Свердловской области. Она сформировалась под влиянием Evraz Group. 

Для этой зоны характерна центро-периферийность, выраженная в направ-

лении и характере связей. Важной чертой является то, что Нижний Тагил, 

ядро рассматриваемой зоны, не только аккумулирует в себе сырьевые по-

токи, но и продуцирует сбытовые связи на периферию. Наличие собствен-

ной богатой рудной базы является отличительной особенностью и конку-

рентным преимуществом зоны. Главными внешними потребителями про-

дукции исторически являются трубопрокатные заводы, функционирую-

щие в составе ПАО «ТМК».  

Производственную деятельность компания осуществляет в пределах 

буферной зоны, разделяющей технолого-производственную активность 

ПАО «Мечел» и Evraz Group. В пределах Уральской базы ПАО «ТМК» — 

еще один пример горизонтальной интеграции, поскольку компания пред-

ставлена только трубопрокатными мощностями. Данная зона занимает 

выгодное положение, соседствуя с крупнейшими производителями труб-

ной заготовки на пересечении сырьевых потоков. Также отмечается нали-

чие тесной внутренней кооперации между предприятиями компании, на 

чем и основано их функционирование. Основным внешним поставщиком 

является Evraz Group (ПАО «НТМК»), который в виду отсутствия боль-

шого количества активов на Урале более ориентирован на межхолдинго-

вые связи, чем ПАО «Мечел», обладающий большим количеством пред-

приятий, причем верхних переделов, которые нуждаются в сырьевом 

обеспечении. 
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Рис.1. Зоны технолого-производствен-

ной активности промышленно-метал-

лургических компаний в пределах 

Уральской базы  

 

Рис.2. Потенциал поля производитель-

ности 

 

 

 

Практически аналогичное положение в пространстве занимает зона, 
сформировавшаяся под влиянием ООО УК «ПМХ». Она представлена 
сортовыми заводами, которые до недавнего времени функционировали в 
составе ПАО «НЛМК». Уход одной из крупнейших вертикально-интегри-
рованных холдинговых структур страны с уральского рынка обусловлен 
тем, что сортопрокатные мощности не выступают в качестве профильных 
активов для крупных производителей плоского проката. В свою очередь, 
приобретение заводов ООО УК «ПМХ» соответствует стратегии компа-
нии, заключающейся в увеличении доли собственной продукции на рынке 
Московского региона. Недавние трансформации практически никак не от-
ражаются на уже существовавших технолого-производственных связях 
между предприятиями. Они функционируют в тесной кооперации и спе-
циализируются на выпуске продукции, ориентированной на потребитель-
ский рынок, расположенный за пределами Уральской базы. Этим и обу-
словлена внутренняя замкнутость зоны. 

Зона технолого-производственной активности, отличающаяся отсут-
ствием внутренних кооперационных связей, сформировалась под влия-
нием АО УК «Металлинвест» (ООО ПМХ «Тагильская сталь»). Ее гра-
ницы расположены в пределах крупнейших зон Свердловской области. 
Здесь размещены небольшие по мощности центры по производству труб-
ной и прокатной продукции, функционирование которых осуществляется 
исключительно за счет внешних поставок с комбинатов полного цикла в 
Челябинске и Нижнем Тагиле. Территориальная структура зоны включает 
в себя только промышленные пункты. 
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Вертикально-интегрированный холдинг ПАО «ММК» в пределах 
Уральской базы представлен лишь тремя производственными площад-
ками: головным предприятием и метизным производством в Магнитогор-
ске и прокатным заводом в Лысьве. Зона, сформировавшаяся в результате 
существующей технолого-производственной связи, характеризуется 
обособленностью и отсутствием межхолдинговых взаимодействий. Стоит 
отметить, что ПАО «ММК» больше ориентирован на внутренний рынок, 
в связи с чем на деятельности компании менее болезненно отразились по-
следствия санкционного давления (70 % металлургической продукции по-
требляется в пределах Урала и Сибири). Слабая интеграция компании в 
сырьевой сектор создает определенные трудности и является причиной 
нестабильной загрузки производственных мощностей. Кроме того, около 
2/3 продукции потребляет строительная отрасль и трубопрокатные пред-
приятия. В перспективе ожидается, что ПАО «ММК» для обеспечения ак-
тивов стабильными поставками сырья придется выстраивать межхолдин-
говые связи с теми компаниями, которые в свой состав включают крупные 
железорудные активы. 

С целью определения места сформировавшихся зон технолого-про-
изводственной активности черной металлургии Урала в центро-перифе-
рийной системе, произведен расчет потенциала поля производительности 
на основе использования формулы потенциала поля расселения (демогра-
фического потенциала). 

В качестве ядер Уральской металлургической базы выступают про-
мышленные узлы с комбинатами полного цикла в Нижнем Тагиле, Челя-
бинске и Магнитогорске. Однако доминирующее положение в пределах 
рассматриваемой территории занимает крупнейшая железорудная база 
Урала — Качканарский ГОК. Большая часть зоны технолого-производ-
ственной активности Evraz Group имеет наибольшие значения потенциала 
поля производительности (рис. 2). 

Полупериферия примыкает к наиболее производительным районам 
металлургической базы. Она представлена обширными территориями в 
пределах северной и южной границ. Здесь прослеживаются небольшие 
ареалы с наименьшим диапазоном значений потенциала поля производи-
тельности. В пределах северной части базы к ним относятся прокатные 
площадки на востоке Пермского края, основные активы ОАО «УГМК» на 
севере Свердловской области, на юге — АО «Уральская сталь» и АО «Бе-
лорецкий металлургический комбинат». 

Буферная зона, сформировавшаяся в центральной части Уральской 
базы на границе Свердловской и Челябинской областей, отличается 
наибольшей концентрацией производственных мощностей. Несмотря на 
это, данная территория представляет периферию, поскольку в ее пределах 
развитие получили предприятия верхних стадий отраслевого энерго-про-
изводственного цикла с относительно невысокими объемами выпуска 
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металлургической продукции. Но главным фактором, повлиявшим на по-
ложение данной территории в центро-периферийной системе Уральской 
базы, является гипертрофированность, которая связана с ее центральным 
положением между крупнейшими по объемам деятельности производ-
ственными зонами. Территория обладает выгодным экономико-географи-
ческим положением, на пересечении крупных сырьевых потоков. Такое 
положение способствует перераспределению производственного потен-
циала базы, интенсификации формирования полицентричной структуры. 

В то же время, в пределах Урала в западной и восточной частях вы-
деляются иные крупные территории с наименьшими значениями потенци-
ала поля производительности. Они формируют границы металлургиче-
ской базы. Для них характерна наименьшая плотность производственных 
мощностей при относительно небольших объемах деятельности. Таким 
образом, периферия Уральской металлургической базы делится на два 
типа: 1) с высокой концентрацией производственных мощностей, занима-
ющая центральное положение между ядрами; 2) формирующая западные 
и восточные границы с выраженной деконцентрацией в территориальной 
структуре.  

Место, занимаемое предприятиями в составе крупных промышленно-
металлургических компаний в территориальной структуре черной метал-
лургии Уральской базы, определяется их производственной мощностью, 
степенью диверсифицированности технолого-производст-венной струк-
туры, наличием тесных кооперационных межхолдинговых связей (таблица).  

 
Положение промышленно-металлургических компаний 

в центро-периферийной системе Уральской базы 
 

Положение в 

территориальной 

структуре 

Промышленно-металлургическая 

компания 

Объемы производимой про-

дукции, тыс. т 

Центр Evraz Group 59900,0 

ПАО «Мечел» 5720,0 

ПАО «ММК» 12501,0 

Полупериферия ПАО «ТМК» 4702,9 

ООО УК «ПМХ» 3760,0 

Периферия ОАО «УГМК» 2480,0 

АО УК «Металлинвест» (ООО 

ПМХ «Тагильская сталь») 

416,0 

 
Выводы. 1. Сложностью и неоднородностью территориальной струк-

туры, а также тесными связями с иными промышленно-металлургиче-
скими компаниями обладают те зоны технолого-производственной актив-
ности, в пределах которых реализуется полный производственный цикл 
черных металлов на основе использования собственной сырьевой базы 
(ПАО «Мечел», Evraz Group).  
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2. За счет их деятельности развитие получили небольшие по площади 
зоны, как правило, обладающие технологической однородностью, реали-
зующие верхние стадии отраслевого энергопроизводственного цикла (АО 
УК «Металлинвест» (ООО ПМХ «Тагильская сталь»). 

3. Выгоды экономико- и транспортно-географического положения 
выступают в качестве ключевого фактора при формировании зон техно-
лого-производственной активности черной металлургии, что характерно 
для ПАО «ТМК». 

4. Напротив, обособленность и самостоятельность некоторых зон 
связана со стратегическими приоритетами компаний. Их деятельность 
ориентирована на поставки продукции предприятиям, имеющим тесные 
связи с металлургическим комплексом, или на внешний рынок, располо-
женный за пределами Уральской базы (ПАО «ММК», ООО УК «ПМХ). 

5. Еще одной немаловажной причиной замкнутости зон технолого-
производственной активности является относительно невысокие объемы 
деятельности и узкий ассортимент выпускаемой продукции, что ведет к 
снижению конкурентных преимуществ компании (ОАО «УГМК»). 

6. Исследование носит практикоориентированный характер, по-
скольку может быть использовано крупными промышленно-метал-лурги-
ческими компаниями при разработке программ стратегического планиро-
вания, строительстве современных производственных мощнос-тей, 
оценке рентабельности приобретения новых активов, а также рисков и 
конкурентных преимуществ с учетом географии существующих техно-
лого-производственных связей, пространственной стратегии компаний. 
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На основе статистических данных изучено современное состояние развития от-

дельных направлений сферы культуры в экономике Брестской области. Определен по-

тенциал использования учреждений культуры и объектов историко-культурного 
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Based on statistical data, the current state of development of certain areas of the cultural 
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В настоящее время сфера культуры включает все виды экономиче-

ской деятельности, связанные с удовлетворением потребностей общества 

в услугах культурного назначения, в развитии творческих способностей 

населения. Уровень развития культуры в регионе показывает сформиро-

вавшаяся сеть учреждений культуры [1].  

В 2022 г. в Брестской области действовало 1179 государственных 

учреждений культуры и искусства. Это 536 клубных учреждений, 410 биб-

лиотек, 61 киновидеоустановка, 19 музеев, 8 парков культуры и отдыха, 3 

театра, филармония, 3 средне-специальных учреждения образования, 85 

mailto:zarutski82@gmail.com
mailto:zarutski82@gmail.com
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детских школ искусств и 53 их филиала. Это свидетельствует о развитой 

сети учреждений культуры в регионе [2]. Регулярно услугами учреждений 

культуры пользуется более 40 % населения области.  

В 2021 г. в Брестской области насчитывалось 437 библиотек, в кото-

рых сосредоточено 7,2 млн экземпляров книг (17 тыс. экземпляров на 1 

библиотеку). Услугами библиотек воспользовались около 450 тыс. чело-

век. Основная часть библиотек сосредоточена в сельской местности (85 

%), в них сконцентрировано более 60 % библиотечного фонда региона.  

Достаточно важное значение в удовлетворении потребностей населе-

ния региона в культурном отдыхе имеют клубные учреждения, особенно 

в сельской местности. В 2021 г. в Брестской области действовало 455 

клубных учреждений, 85 % из которых располагаются в сельской местно-

сти [3]. Деятельность клубов связана с сохранением и развитием традици-

онной народной культуры, любительского творчества, поддержкой талан-

тов и их развитием, содействием самообразованию, повышением духов-

ности человека, организацией досуговых мероприятий. Большинство клу-

бов являются комплексными по характеру деятельности. Более 100 клубов 

области специализируются на поддержке и развитии традиционной куль-

туры, возрождении традиционных народных промыслов. В регионе насчи-

тывается 11 домов фольклора, 9 центров народного творчества, 6 центров 

ремесел. Наиболее известными являются Центр культуры и народного 

творчества в г. Иваново, районный центр народного творчества в г. Мало-

рите, Центр гончарства в д. Городная.  

В Брестской области действует 2764 клубных формирования (28 тыс. 

участников), из них 1490 детских. 292 коллектива удостоены почетного зва-

ния «народный», 91– «образцовый» и 8 – «заслуженный» любительский 

коллектив Республики Беларусь. Для улучшения обслуживания жителей 

отдаленных и малонаселенных пунктов создана сеть мобильных учрежде-

ний, регулярно обслуживающих более 500 населенных пунктов.  

В 2021 г. в Брестской области осуществляли деятельность 21 музей, 

среди них 12 – комплексных, 7 – исторических, 2 – искусствоведческих. 6 

музеев расположены в сельской местности. Музейный фонд Брестской об-

ласти составляет 487,8 тыс. музейных предметов, в том числе 90 тыс. исто-

рических и 21 тыс. искусствоведческих. В 2021 г. музеи области посетило 

857,5 тысяч человек (второе место после Минской области). Ежегодно про-

водится более 3500 экскурсий, организуется более 400 мероприятий [3]. 

Наиболее известные и значительные музейные экспозиции находятся в г. 

Бресте: музей обороны Брестской крепости, филиал и «Музей 5 форт» ГУ 

«Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», УК «Брестский об-

ластной краеведческий музей» и его филиалы Музей «Спасенные художе-

ственные ценности», археологический музей «Берестье», Каменецкая башня 
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(г. Каменец). Большой музейный фонд имеет ГУ «Музей Белорусского По-

лесья» в г. Пинске. Значительной популярностью пользуются Музей исто-

рии города Бреста, ГУ «Ивацевичский районный краеведческий музей» и его 

филиал музейный комплекс «Хованщина», ГУК «Жабинковский районный 

историко-краеведческий музей» в д. Малые Сехновичи, где отдельная экс-

позиция посвящена Тадеушу Костюшко, ГУК «Мотольский музей народ-

ного творчества», Музей народного творчества «Бездежский фартушок», 

Музей-усадьба «Пружанский палацик» и др. 

Большое значение в культурной жизни региона имеют театры. На 

территории Брестской области работают три театра: Брестский театр 

драмы и музыки имени Ленинского комсомола Беларуси, Брестский театр 

кукол, Полесский драматический театр в г. Пинске. Ежегодно театры ре-

гиона посещают более 70 тыс. человек.  

Разнообразен календарь культурных событий Брестской области. 

Традиционно проводятся гражданские и народные обряды, праздники го-

родов и деревень. Организуются чествования ветеранов, передовиков про-

изводства, семейных династий, мастеров народного творчества. Ежегодно 

проходят областные пленэры художников, резчиков монументальной 

скульптуры и других ремесел. С 2008 г. в д. Городная Столинского района 

проводится Международный пленэр гончаров. 

Фестивальное движение области представлено международными фо-

румами классической музыки «Январские музыкальные вечера» и теат-

рального искусства «Белая Вежа», фестивалем «Берестейские сани», 

национальным фестивалем белорусских фильмов, международным фести-

валем духовой музыки «Фанфары», областными фестивалями эстрады 

«Ритмы молодости», театрального искусства «Театральное Полесье», 

творчества ветеранов «Неспокойные сердца», регионального фольклора 

«Голоса Полесья», духовных песнопений «Пойте Богу нашему, пойте», 

ежегодно проводится всенародно любимый фестиваль-ярмарка «До-

жинки» [4].  

Брестская область богата историко-культурным наследием: насчиты-

вается более 2 тыс. памятников архитектуры, археологии и истории, из 

которых 773 включены в Государственный список историко-культурного 

наследия Республики Беларусь. Преобладающая часть объектов историко-

культурного наследия региона (80 %) относится к памятникам местного 

значения, 18 % – республиканского значения [5]. На территории области 

расположены 8 триангуляционных пунктов международного трансгра-

ничного объекта «Геодезическая дуга Струве», включенного в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальное значение имеют также 

мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Каменецкая вежа, 

Троицкий костел (д. Волчин), дворец Пусловских и мемориальная усадьба 
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Т. Костюшко (г. Коссово), ансамбль бывшего монастыря францисканцев 

(г. Пинск).  

По сравнению с другими регионами Беларуси, Брестская область от-

личается более высоким удельным весом памятников архитектуры и ис-

тории. Среди памятников архитектуры региона 83 % составляют памят-

ники культовой архитектуры, из них выделяются 197 церквей (129 – дере-

вянных), 25 костелов, 7 монастырских комплексов. 94 % памятников ис-

тории области являются мемориальными памятниками жертвам Второй 

мировой войны (1941–1945 гг.). В регионе также представлены 2 мону-

ментальных памятника войны 1812 г. (памятник в честь победы в войне 

1812 г. в Кобрине и часовня на месте битвы в 1812 г. в д. Поддубно Пру-

жанского района), 4 мемориальных памятника событий 1863–1864 гг. (мо-

гилы повстанцам в д. Осошники и д. Лососин Пружанского района, д. Но-

вая Попина Дрогичинского района, памятный знак на месте усадьбы Р. Л. 

Траугутта в д. Шестаково Каменецкого района), 1 памятник жертвам Пер-

вой мировой войны и 4 памятника жертвам освобождения Западной Бела-

руси 1939 г. Среди памятников археологии 53 % составляют памятники 

раннего средневековья (IX–XIII вв.), из них 19 объектов – городища и се-

лища. В Брестской области к группе памятников «исторические культур-

ные ландшафты» относятся 4 городских планировочно-архитектурных 

комплекса (застройка исторических центров Бреста, Кобрина, Пинска (2 

объекта)), 21 частично или полностью сохранившийся усадебно-парковый 

комплекс, в том числе 3 мемориально-музейные усадьбы (усадьба-мемо-

риал «Заосье» А. Мицкевича, музей-усадьба Н. Орды в д. Вороцевичи, музей-

усадьба Т. Костюшко в г. Коссово). 

Сфера культуры является важным видом экономической деятельно-

сти в хозяйственном комплексе Брестской области. Широкая представлен-

ность учреждений культуры в регионе позволяет сохранять местные тра-

диции, развивать творческие способности населения. Наличие многочис-

ленных музеев, театров и богатого культурного наследия является бази-

сом развития туризма и сферы услуг в регионе.  

 

 

Библиографические ссылки 

 
1. Геаграфія Брэсцкай вобласці / пад рэд. С. В. Арцеменкі, А. У. Грыбко – Мiнск : 

Выд. цэнтр БДУ, 2002. 388 с. 

2. Регионы Республики Беларусь, 2022. Статистический сборник / Национальный 

статистический комитет Республики Беларусь / под ред. И. В. Медведевой. Т. 1: Социально-

экономические показатели. Минск, 2023. 732 с. 



 119   
 

3. Брестская область, 2022. Статистический ежегодник / Отв. ред. В. А. Вилавская. 

– Минск : РУП «Информационно-вычислительный центр Национального статистического 

комитета Республики Беларусь», 2022. 369 с. 

4. Культура / Брестский областной исполнительный комитет [Электронный ре-

сурс]. URL: https://brest-region.gov.by/ru/kultura-71-ru/. (дата обращения: 10.02.2024). 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь / склад. В. Я. 

Абламскі, І. М. Чарняўскі, Ю. А. Барысюк. Мінск : БЕЛТА, 2009. 684 c.   



 120   
 

УДК [911.8+325](438) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПОЛЬШИ ПОСЛЕ НАЧАЛА МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА4 

 

И. А. Захаров 

 

Институт Африки РАН, ул. Спиридоновка, 30/1, Москва, Россия, vanszax@yandex.ru 
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мерностей реконфигурации миграционных потоков и трансформации миграционной 
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Стремительный рост вынужденных мигрантов и беженцев во время 

европейского миграционного кризиса 2015 г. стал серьезным вызовом для 

ЕС. Резко возросшая нагрузка на систему убежища и пограничные службы 
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обнаружила системные проблемы в реализации миграционной политики, 

как организации в целом, так и ее членов. Одной из ключевых сложностей, 

с которыми столкнулась Европа, стала невозможность оперативно согла-

совать действия стран для преодоления возникших проблем [5]. Отчасти 

это обусловлено тем, что Брюссель настаивал на реализации принципа со-

лидарности, воспринимаемого рядом стран ЕС как угрозу национальному 

суверенитету. 

Противоречия национальных и наднациональных интересов вырази-

лись в усиливающейся оппозиции отдельных политических блоков, 

прежде всего Вишеградской группы, выступающих против предлагаемых 

ЕС мер для нивелирования последствий миграционного кризиса [2]. Па-

раллельно с распространением антимигрантского дискурса, в ряде стран 

Европы заметно возросла общественная поддержка популистских полити-

ческих партий, выступающих за резкое ограничение миграции [1; 7]. В 

этом контексте особый интерес вызывает миграционная политика 

Польши, которая активно продвигает дискурс об использовании мигран-

тов, как инструмента гибридной войны [6] и оказывает все более заметное 

влияние на общеевропейские подходы к контролю нелегальной миграции 

и реформирование политики убежища ЕС [9]. В настоящей статье рас-

сматриваются тенденции в развитии соответствующих аспектов польской 

миграционной политики и их потенциальное влияние на позицию ЕС. Раз-

работка данной проблематики имеет важное значение для определения за-

кономерностей реконфигурации миграционных потоков и трансформации 

европейской миграционной системы. 

После начала миграционного кризиса Польша начала активно разра-

батывать национальную миграционную политику. Судить о приоритетах 

позволяет диагностический документ, опубликованный в 2020 г. [8]. Осо-

бое место отведено контролю нелегальной миграции. Подчеркивается 

необходимость ужесточения контроля за соблюдением установленных 

правил пересечения польской границы путем обновления системы мони-

торинга внешних границ страны, ее интеграции со стандартами Евродак, 

Шенгенской информационной системы и т. д., а также реализации новых 

систем пограничного, полицейского, судебного сотрудничества. 

Большое внимание уделено политике возврата нелегальных мигран-

тов, которые приобрели этот статус в связи как с незаконным пересече-

нием границы, нарушением законодательства Польши, так и с истечением 

срока правовых оснований для пребывания на ее территории. Устанавли-

вается процедура добровольной и принудительной высылки нелегальных 

мигрантов. Последнее может быть применено к лицу, которое не поки-

нуло страну добровольно в установленный срок (обычно 15–30 дней); со-

вершило уголовное правонарушение, или несет угрозу национальной 
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безопасности. При этом, угроза национальной безопасности понимается 

достаточно широко: сюда входят не только серьезные преступления такие 

как терроризм, шпионаж, нарушение уголовного кодекса, но и подозрение 

в этих преступлениях. Все перечисленное может быть основанием для за-

держания и ускоренной высылки нелегального мигранта. Для снижения 

финансовых и временных затрат, польские власти активно расширяют 

базу соглашений о реадмиссии с третьими странами. Предлагаемые меры 

позволят заметно ускорить высылку нелегальных мигрантов. 

Некоторые положения документа носят дискриминационный харак-

тер по отношению к выходцам из ряда регионов мира. В качестве основа-

ния для «фильтрации» миграционных потоков, приводятся результаты со-

циологического опроса 2015 г. Они свидетельствуют о том, что поляки 

скорее негативно воспринимают выходцев из стран Африки и Азии, от-

дельно отмечается Турция; позитивную ассоциацию вызывают мигранты 

из Беларуси, Вьетнама, Германии, США, Украины, Чехии и др. В связи с 

этим положение вынужденных мигрантов из «нежелательных регионов», 

стремящиеся проникнуть на территорию ЕС через Польшу, становится 

еще более уязвимым. Особенно сильно возрастают риски в приграничных 

зонах, где в отсутствии общественного контроля права мигрантов нару-

шаются особенно часто [6]. 

Гораздо меньшее внимание уделяется политике убежища, что обу-

словлено относительно небольшим числом лиц, пользующихся междуна-

родной защитой в Польше на момент подготовки документа. Выражается 

обеспокоенность по поводу реформы системы предоставления убежища в 

ЕС, в соответствии с которой расширяются полномочия наднациональных 

акторов, которые смогут гораздо активнее влиять на национальную си-

стему убежища членов этой организации. Составители документа видят в 

этом угрозу не только для суверенитета государств-членов ЕС, но и для 

польской и общеевропейской безопасности. Резкое увеличение числа вы-

нужденных мигрантов из Украины в 2022 г. и связанная с этим перегрузка 

системы убежища Польши, может заставить власти обратить на этот ас-

пект миграционной политики больше внимания. 

Таким образом, в миграционной политике Польши приоритезируется 

секьюритизация и ужесточение миграционной политики для снижения 

мощности и «фильтрации» миграционных потоков, в первую очередь не-

легальных мигрантов и беженцев. Польские власти надеются снизить 

риски, связанные с потенциальным миграционным кризисом, тогда как 

соблюдение прав мигрантов третьих стран отходит на задний план. Ак-

тивное участие Польши в обсуждении нового Пакта о миграции и убе-

жище при поддержке других стран Вишеградской группы может, с одной 

стороны, замедлить его утверждение, с другой — повысить риски для 
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вынужденных мигрантов, особенно из развивающихся стран Азии и Аф-

рики. Еще одним инструментом влияния Польши на позицию ЕС является 

Будапештский процесс (1993), призванный ограничить нелегальную ми-

грацию из стран Восточной и Юго-Восточной Европы, а затем из стран 

Азии. Впоследствии логика развития этой инициативы была использована 

ЕС в Рабатском (2006), Хартумском (2014) и других процессах, цель кото-

рых состоит в снижении миграционного давления на ЕС из развиваю-

щихся регионов мира (см. подробнее: [3; 4]). Ключевым механизмом для 

достижения этой задачи является экстернализация миграционной поли-

тики за счет создания буферной зоны в Балканских странах, Турции и гос-

ударствах Северной Африки, на которые будет возложена функция филь-

трации и сдерживания потоков вынужденных и нелегальных мигрантов. 
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По основным социально- и экономико-географическим характеристикам сравни-

ваются между собой островные регионы материковых стран. Цель исследования — 

анализ проявлений изоляции островных регионов материковых стран и поиск страте-

гии более полной интеграции островных регионов в суверенное государственное про-

странство. Выявлено, что в целом по выборке параметры развития островных регионов не 

коррелируют с удаленностью от побережья материнского государства. 

 

Ключевые слова: островной регион; изоляция; транспортная доступность; уда-
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In this article island regions of the mainland countries compared by the main socio- 

and economic-geographical characteristics. The purpose of the study is an analysis of devel-

opment markers of island regions and search for a strategy for more complete integration of 

island regions into the political and economic state space. It was revealed that, in the whole 

sample, the parameters of the development of island regions do not correlate with the distance 

from the coast of the mother state. 
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Стояла задача выявления своеобразия островных регионов стран, ос-

новная территория которых находится на континенте. Необходимо было 

ответить на следующие вопросы: в какой форме проявляется изолирован-

ность (от французского и итальянского isola — остров) этих регионов; 
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насколько сильно они отличаются от континентальных территорий своих 

стран; существует ли на них «печать островного положения»? 

Интерес к исследованиям островов свойствен человечеству с глубо-

кой древности. Издавна именно островные территории — реальные и ми-

фические — служили моделями политического и социально-культурного 

развития [1, 2, 3]. Понятие «островной эффект» и вопросы изолированно-

сти островных природных экосистем достаточно подробно изучаются спе-

циалистами по физической географии (например, [4]). В общественных 

науках внимание уделяется главным образом правовым особенностям ста-

туса островных регионов и институциональным взаимоотношениям с цен-

тральными властями государства [5, 6]. Нередко островные регионы ана-

лизируются как актуальные или потенциальные ареалы проявления дез-

интеграционных процессов. Так, Ф. А. Попов выделил на островах, при-

надлежащих материковым государствам, 20 зон распространения сецес-

сионизма [7]. 

В рамках исследования рассмотрены 30 островных регионов матери-

ковых стран во всех частях света, кроме Антарктиды (таблица). В имею-

щуюся выборку не вошли островные регионы: 1) входящие в состав стран, 

целиком расположенных на островах (Япония, Великобритания, Индоне-

зия и др.); 2) входящие в страны с непропорционально большой островной 

частью (Дания); 3) в странах, разделенных на метрополию и колонию 

(Мартиника, Аруба, Пуэрто-Рико и др.); 4) не контролируемые централь-

ным правительством (Тайвань, Сокотра); 5) имеющие слишком тесные 

связи с континентальными частями государства (Флеволанд); 6) включен-

ные в более крупные единицы АТД, имеющие и континентальные части 

(Сянган, Ньюфаундленд, Ванкувер, Рюген и др.); 7) крайне малонаселен-

ные (Шпицберген, Баффинова Земля, Новая Земля и др.). 

Для сравнения островных регионов между собой применялись следу-

ющие параметры: 1) доля в совокупном населении и площади территории 

государства, 2) удаленность от континентальной территории страны, 

3) длительность пребывания в составе материнского государства, 4) доля 

в совокупном ВРП страны, 5) отклонение от среднего по стране значения 

показателя ВРП на душу населения, 6) отклонение от среднего по стране 

значения ИЧР, 7) транспортная связность с континентальной частью 

страны, 8) электоральные отклонения от средних значений по стране.  

Согласно гипотезе исследования, те островные регионы, которые ме-

нее удалены от континентальной территории своих стран, будут более 

тесно интегрированы в их государственные пространства и более похожи 

на страну в целом, чем удаленные. 
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Основные показатели рассматриваемых островных регионов 
 

Островные регионы Доля от страны, % Среднее  

электорально

е отклонение 

за 3 

последних  

электоральн

ых цикла, 

п.п. 

Территория Население ВРП ВРП на 

душу насе-

ления 

Сахалинская область 0,51 0,31 1,0 306 7,9 

Хийумаа 2,3 0,7 0,35 57,9 2,4 

Сааремаа 6,4 2,3 1,8 68 1,2 

Аландские острова 0,47 0,5 0,5 78,2 87,7 

Готланд 0,7 0,6 … … 2,3 

Эланд 0,3 0,2 … … 2,2 

Корсика 1,6 0,5 0,7 72,8 12,9 

Сицилия 8,5 8,3 4,9 61,0 11,7 

Сардиния 8,0 2,8 1,7 73,3 6,8 

Балеарские острова 1,0 2,3 2,5 101,9 2,4 

Канарские острова 1,9 4,6 3,5 77,9 1,2 

Острова Мадейра 0,87 2,4 2,3 107,2 7,0 

Азорские острова 2,5 2,3 2,1 101,5 6,1 

Крит 6,3 6,0 4,9 99,6 7,4 

Лакшадвип 0,001 0,03 … … 39,7 

Андаманские и Нико-

барские острова 

0,25 0,01 0,05 49 22,9 

Пхукет 0,1 0,6 … … 1,4 

Саравак 37,6 9,0 11,2 147,4 26,8 

Сабах 22,3 10,5 6,8 65,6 9,1 

Лабуан 0,03 0,29 0,46 148,8 10,8 

Хайнань 0,35 0,7 0,56 78 – 

Чеджудо 1,8 1,3 1,00 74 5,2 

Биоко 7,2 27,3 >50 более 120 – 

Занзибар и Пемба 0,26 3,1 5,3 226 … 

О-в Принца Эдуарда 0,1 0,4 0,33 77,6 14,3 

Гавайи 0,29 0,43 0,39 90,3 15,3 

Нуэва-Эспарта 0,12 1,68 … 103 2,8 

Галапагос 2,8 0,17 … … 10,6 

Огненная Земля 0,77 0,37 0,79 250 11,1 

Тасмания 0,89 2,1 1,7 77 4,3 

Примечание. полужирным шрифтом выделены субъекты федеративных государств, полужир-

ным курсивом — автономные территориальные образования унитарных государств. 
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Шкала слева — удаленность островного региона от континентальной территории 

страны в км. Шкала справа — отклонение ИЧР островного региона от среднестранового в 

пунктах. 
 

Рис. 1. Отклонение показателя ИЧР островного региона и удаленность его от 

континента. 

В большей степени совпадают по социально-экономическим показа-

телям с континентальными пространствами материнских стран островные 

регионы развитых государств: Испании, Австралии, Греции, США, Ка-

нады, Финляндии, Республики Корея. Исключения: Франция и Италия 

(наиболее «массивные» островные регионы), а в некоторых аспектах и Эс-

тония. Островные регионы развивающихся государств (в особенности Ма-

лайзии, Индии, Танзании, Аргентины, Экваториальной Гвинеи) суще-

ствуют в политическом и социально-экономическом контррезонансе со 

своими континентальными частями. Российский островной субъект феде-

рации — Сахалинская область — занимает срединное положение в конти-

нууме подобных регионов в мире. Однако тревожит его разрыв от средне-

российского уровня душевого ВРП в 306 %. 

В электоральном плане наиболее полярны предпочтения избирателей 

островной и континентальной частей на Аландских островах, в островных 

регионах Индии, в малайзийском штате Саравак (рис. 2). 
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Шкала слева — удаленность островного региона от континентальной территории страны в км. 

Шкала справа — среднее отклонение поддержки лидирующей в островном регионе партии/из-

бирательного блока (в парламентских республиках и монархиях) или кандидата на пост пре-

зидента (в президентских республиках) от их же поддержки в среднем по стране в процентных 

пунктах. 

Рис. 2. Электоральные отклонения островного региона и удаленность его от континента.  

 

Выводы исследования. Основные параметры развития островных ре-

гионов материковых государств не коррелируют с удаленностью от побе-

режья материнского государства (рис. 1). Таким образом, выдвинутая пе-

ред исследованием гипотеза в целом не подтверждается. При этом, ост-

ровные регионы в экономическом отношении, как правило, развиты хуже, 

чем континентальные в своих странах (для 14 из 24 подробно рассмотрен-

ных регионов доля в совокупном ВРП страны меньше, чем доля в общем населении). 
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В работе проведена оценка изменений в условиях санкций со стороны недруже-

ственных стран производственной зависимости от импорта на уровне регионов России 

в 2022 г. Производственная зависимость — один из видов зависимости экономики от 

зарубежных стран (наряду с импортом готовой продукции, технологий), выраженный 

через оценку доли импорта в общих затратах на сырье, оборудование и комплектую-

щие предприятий отрасли/регионах. Установлено, что уровень производственной за-

висимости от импорта был достаточно высоким в регионах, специализирующихся на 

машиностроении, транспортном комплексе, а также в территориях реализации новых 

инвестиционных проектов.  

В 2022 г. уровень зависимости вынужденно снизился в 2/3 регионов России, в 

том числе во всех регионах с повышенными показателями 2021 г. Сильнее всего это 

проявилось в регионах, где была остановлена (замедлена) реализация крупных инве-

стиционных проектов, для которых требовались поставки оборудования из недруже-

ственных стран. В то же время, ряд территорий сохраняют (например, Калининград-

ская область), а некоторые даже нарастили зависимость от поставок из зарубежных 

стран не в последнюю очередь из-за общего увеличения стоимости доставки в Россию. 

Зафиксировано, что повышенный уровень производственной зависимости остается 

значимым фактором риска для ряда региональных экономик страны. 

 

Ключевые слова: Регионы России; региональное развитие; импорт продукции; 

промышленность России; производственная зависимость от импорта; импортозависи-

мость; импортозамещение; санкции. 
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The work assessed changes in the conditions of sanctions from unfriendly countries in 

production dependence on imports at the regional level of Russia in 2022. Production de-

pendence is one of the types of economic dependence on foreign countries (along with the 

import of finished products and technologies), expressed through an assessment of the share 

of imports in the total costs of raw materials, equipment, and components of enterprises in 

the industry/region. It was found that the level of production dependence on imports was 

quite high in regions specializing in mechanical engineering, the transport complex, as well 

as in areas where new investment projects are being. 

In 2022, the level of dependence was forced to decrease in 2/3 of Russian regions, 

including in all regions with increased indicators in 2021. This was most pronounced in re-

gions where the implementation of large investment projects, which required the supply of 

equipment from unfriendly countries, was stopped. At the same time, a few territories remain 

(for example, the Kaliningrad region), and some have even increased their dependence on 

supplies from foreign countries, not least because of the general increase in the cost of deliv-

ery to Russia. It was recorded that the increased level of production dependence remains a 

significant risk factor for a few regional economies of the country. 

 

Keywords: Russian regions; regional development; import of products; industry of 

Russia; production dependence on imports; import dependence; import substitution; sanc-

tions. 

 

Санкции недружественных стран в отношении Российской Федера-

ции обострили вопросы связанные с различными формами зависимости 

экономики от импорта сырья, комплектующих, оборудования, техноло-

гий. И хотя санкции проявлялись постепенно, а экономика смогла к ним 

достаточно быстро адаптироваться, не в последнюю очередь благодаря 

политике Правительства Российской Федерации, вопрос снижения зави-

симости от импорта сохраняется. 

В целом, в научной литературе придерживаются мнения, что на 

уровне всей экономики, доступ фирмы к иностранным ресурсам и полу-

фабрикатам не является чем-то негативным: увеличивает ее 

mailto:zemlyanskiy-dy@ranepa.ru
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производительность и конкурентоспособность [1]. Однако, «эффект сцеп-

ления» между международным инвестором и фирмой-реципиентом тех-

нологий и прямых иностранных инвестиций будет положительным, 

только если для производства конечной продукции будут использоваться 

промежуточные товары, произведенные в стране-импортере иностранных 

инвестиций [2]. Кроме того, импортозамещение эффективно для эконо-

мики только в том случае, если продукция отечественного производства 

конкурентоспособна по отношению к импортной как по качеству, так и по 

цене [3]. 

Существует несколько форм зависимости от импорта: 

– прямая зависимость от импорта готовой продукции: проявляется в 

секторах с высокой долей импортной продукции в конечном потреблении; 

– производственная зависимость от импорта сырья и комплектую-

щих: характерна для отраслей с повышенной долей импортного сырья и 

комплектующих, но локализованным внутри страны производством ко-

нечной продукции; 

– технологическая зависимость от импорта оборудования, техноло-

гий, инноваций: может проявляться как в отраслях с высокой производ-

ственной зависимостью, так и в любых других отраслях национальной 

экономики. 

В результате реализации долгосрочной политики в сфере импортоза-

мещения предыдущих лет и реализации мер антикризисной политики (па-

раллельный импорт, поиск поставщиков из дружественных стран, регули-

рование таможенных льгот) первый тип зависимости не оказал остро-

негативного влияния на ситуацию в экономике страны в 2022-2023 гг. В 

то же время преодолеть второй и третий типы зависимости на предыду-

щих этапах не удалось. 

Данное исследование посвящено только второму типу зависимости и 

не касается оценки влияния на развитие регионов зависимости от импорта 

конечной продукции и технологической зависимости. 

Для оценки импортозависимости достаточно востребованы три под-

хода. Первый связан с использованием статистики Системы националь-

ный счетов таможенной статистики. Второй подход, предложенный пред-

ложенным О. Б. Березинской и А. Л. Ведевым, к оценке импортозависи-

мости в российской экономике связан с оценкой доли затрат на импортные 

узлы и комплектующие [4]. Третий предложен исследователями НИУ 

ВШЭ «Рейтинг регионов России по импортозависимости их специализа-

ций» через наложение информации об импорте на статистику занятости 

[5]. 

В данной работе в качестве основного подхода выбран второй метод, 

а именно анализ «производственной зависимости от импорта» (далее – 
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ПЗИ). Данный показать рассчитывается как доля импорта в расходах 

предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплек-

тующие изделия для производства и продажи продукции (товаров, работ, 

услуг). Этот показатель позволяет зафиксировать масштаб явления для от-

раслей, но не позволяет в полной мере выявить все возможные послед-

ствия от более тонких проблем, связанных с возможными технологиче-

скими блокировками — ограничениями на отдельных стадиях производ-

ственного процесса из-за зависимости от импорта. Подробнее о методике 

расчета показателя можно прочитать в [6]. 

ПЗИ в Российской Федерации быстро росла в 2006-2013 гг. одновре-

менно с притоком прямых иностранных инвестиций и реализацией боль-

шого количества инвестиционных проектов иностранных компаний и сов-

местных проектов российских и иностранных собственников. За этот пе-

риод доля затрат на импорт в расходах на материалы и комплектующие по 

крупным и средним предприятиям выросла с 8,5 % до 14,6 %. Начиная с 

2014 г. до 2016-2017 гг., на фоне общего инвестиционного кризиса [7] и 

постепенного перехода к политике импортозамещения вместо привлече-

ния иностранных инвестиций [8], происходит существенное сокращение 

зависимости экономики страны от импорта. С 2016-2017 гг. вплоть до 

2020 г. в стране наблюдался медленный рост ПЗИ. К концу 2021 г. уровень 

ПЗИ в Российской Федерации в целом составлял 11,9 %. 

На протяжении 2010-х гг. ПЗИ оставалась высокой в рыболовстве и 

рыбоводстве, пищевой промышленности, текстильной и швейной про-

мышленности, целлюлозно-бумажном производстве и издательской дея-

тельности, производстве резиновых и пластмассовых изделий, производ-

стве электрооборудования. Из отраслей социальной сферы она наиболее 

существенна в здравоохранении. При этом зависимость от поставок им-

портного сырья и комплектующих была низкой в сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве, энергетике, строительстве, образовании. 

Традиционно самая низкая ПЗИ характерна для регионов со специа-

лизацией на добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (Тю-

менская область, ХМАО, ЯНАО, Кемеровская область), для которых важ-

нее зависимость от импортных поставщиков технологий, а не масштабы 

закупки комплектующих и оборудования, и наименее развитых субъектов, 

слабо интегрированных в систему международной торговли (Республик 

Калмыкия, Мордовия, Алтай, Северная Осетия (Алания), Кабардино-Бал-

карской Республики и др.). 

Высокий уровень ПЗИ характерен для регионов, специализирую-

щихся на машиностроении (особенно автомобилестроении), либо субъек-

тов РФ, на территории которых расположены международные порты, 

либо реализуются крупные инвестиционные проекты с участием 
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иностранного капитала и/или со значительными закупками иностранного 

оборудования: максимальный уровень ПЗИ был в Калининградской обла-

сти (76,5 %), Приморском крае (36,2 %), Калужской (34,2 %), Ленинград-

ской (23,0 %), Владимирской (19,1 %), Московской (18,7 %), Самарской 

(15,8 %), Ульяновской (15,5 %) областях за счет обрабатывающих произ-

водств, а в Магаданской (28,6 %), Сахалинской (25,0 %) областях, Чукот-

ском автономном округе (23,6 %), Камчатском крае (15,5 %) за счет добы-

вающей промышленности. 

В 2022 г., на фоне введения санкционных ограничений и нарушения 

логистических цепочек, регионы с высоким уровнем ПЗИ оказались в худ-

шем положении. Подробнее о влиянии ПЗИ на динамику промышленного 

производства в регионах России в [6]. 

Трансформация Российской экономики в 2022 г. привела к значитель-

ному общему снижению ПЗИ с 11,9 % до 8,0 %. Из значимых секторов, 

небольшое увеличение зависимости произошло в сфере информации и 

связи. В большинстве отраслей зависимость серьезно сократилась. В про-

изводстве автомобилей, компьютеров, электрического оборудования, 

научной деятельности показатель ПЗИ упал в 2 и более раз, в производ-

стве лекарств, одежды, здравоохранении — на одну треть. Следует отме-

тить, что в большинстве секторов сокращение было скорее вынужденным 

и происходило на фоне общего уменьшения поставок импортных ком-

плектующих или значительного роста материальных затрат в целом. 

Одновременно показатель ПЗИ сократился в 2/3 субъектов Россий-

ской Федерации (в 67 регионах6). При этом самые значительные измене-

ния касаются регионов с невысокими показателями зависимости, где до 

начала специальной военной операции шла реализация крупных инвести-

ционных проектов. Например, в Амурской области (где возникли сложно-

сти с поставкой оборудования для газоперерабатывающего завода), 

Ямало-Ненецком автономном округе (сложности с поставками оборудо-

вания для проектов по сжижению природного газа), Еврейской автоном-

ной области (реализация проектов по добыче металлических руд) уровень 

ПЗИ сократился за год более чем на 60 %. На 40-50 % сократилась ПЗИ в 

крупных регионах обрабатывающей промышленности, например, в Ка-

лужской, Московской, Нижегородской областях, Татарстане. В Калинин-

градской области (регионе с максимальным показателем среди регионов 

России) уровень ПЗИ сократился существенно (на 32,5 % с 75,0 %) но все 

равно остается существенным — 50,6 %. 

В то же время, в нескольких регионах уровень зависимости суще-

ственно вырос. Прежде всего, это касается территорий, которые 
 

6 Без учета Республики Тыва и Ненецкого автономного округа, по которым данные 

отсутствуют 
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поставляют сырье и комплектующие из дружественных стран, а также от-

раслей-регионов, которые не смогли отказаться от импортных поставок 

техники. Для них, также как и для всех остальных регионов, существенно 

выросла стоимость импорта за счет усложнения логистических цепочек и 

дополнительных затрат на обход санкций. Например, с 13,3 % до 18,9 % 

выросла ПЗИ в Ивановской области, с 14,8 % до 18,2 % в Карелии. 

Важно отметить, что по 2022 г. все регионы, для которых отмечалась 

повышенная (более 20 %) зависимость от импорта в предыдущие годы су-

щественно сокращали ее одновременно с уходом иностранных поставщи-

ков. Вероятно, этот процесс стал одним из залогов общей устойчивости 

региональных экономик в 2022-2023 гг. 
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В статье на примере географических песен, последовательно опевающих деревни 

и их жителей, предпринята попытка показать эвристический потенциал анализа тра-

диционного сельского культурного ландшафта с междисциплинарных позиций фоль-

клористики, этнографии и географии.  
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Using the example of geographical songs consistently singing villages and their inhab-

itants, the article attempts to show the heuristic potential of analyzing the traditional rural 

cultural landscape from the interdisciplinary positions of folklore, ethnography and geogra-

phy. 

 

Keywords: local cultural landscape; representation; song folklore guide.  

 

Заметная тенденция развития научного знания последних десятиле-

тий — нацеленность на междисциплинарность. Она предполагает ряд опе-

раций по определению общих для разнопрофильных специалистов «коор-

динат» в области объекта и предмета исследования, его теоретико-мето-

дологических и методических оснований, научного тезауруса. При соот-

ветствующей личностной установке исследователей и точной организа-

ции самого исследовательского процесса, этот шаг может завершиться со-

зданием новой интердисциплины (этнолингвистика, лингвофольклори-

стика, лингвогеография, культурная география, др.). 

География, этнография и фольклористика имеют давнюю историю 

взаимодействия. Еще в конце XIX в. на базе историко-филологического 

mailto:bratynia@rambler.ru
mailto:bratynia@rambler.ru
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факультета Московского университета Д. Н. Анучиным создана кафедра 

географии и этнографии, которая впоследствии перенесена на физико-ма-

тематический факультет. Расцвет русской географии, как культурно ори-

ентированной научной дисциплины, пришелся на 1910–1920-е гг.: именно 

в этот период в отечественной и зарубежной науке сформировался взгляд 

на ландшафт как на сложный природно-культурный комплекс. В трудах 

Л. С. Берга, К. Sauer и др. появился термин культурный ландшафт, по-

новому очерчивающий междисциплинарные объектные и предметные 

границы.  

В наши дни под культурным ландшафтом (КЛ) понимается «при-

родно-культурный территориальный комплекс, сформировавшийся в ре-

зультате эволюционного взаимодействия природы и человека, его социо-

культурной и хозяйственной деятельности и состоящий из характерных 

сочетаний природных и культурных компонентов, находящихся в устойчи-

вой взаимосвязи и взаимообусловленности» [1, с. 16]. Существуют разные 

исследовательские модели описания системной морфологии традицион-

ных сельских КЛ. Согласно одной из них [2] в нее входят следующие ком-

поненты: 1) природная среда обитания, 2) сообщество людей, проживаю-

щих в ней, 3) их хозяйственная деятельность, 4) селитьба (способ селен-

ческого обустройства жизненной ойкумены: жилые, хозяйственные, куль-

товые постройки, их экстерьеры,  интерьеры, способ пространственной 

организации на местности), 5) язык, 6) материальная и духовная культура 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Исследовательская модель культурного ландшафта 

Язык и культура, будучи составными компонентами КЛ, являются 

также вербальными и паравербальными «языками» его описания [3]: по 

отношению к ним остальные компоненты выступают в качестве смысло- 
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и текстопорождающих референтных оснований. С наибольшей очевидно-

стью это проявляется в фольклорных песнях, которые известный этнограф 

и фольклорист Д. К. Зеленин назвал географическими, поскольку в них 

опеваются реальные пространства и населяющие их этносообщества. Со-

держащаяся в ГП этнокультурная информация воспринимается певцами и 

слушателями как абсолютно достоверная (неслучайно такого рода тексты 

Д. К. Зеленин охарактеризовал как «голос народа о самом себе и соседях» 

[4, с. 61]).  

Картографирование локусов опевания и анализ порядка их следова-

ния выявили «маршрутный» принцип текстообразования ГП: траектория 

развертывания песни обычно определяется реальным географическим 

объектом-конфигуратором — культурным (дорога, улица) и/или природ-

ным (река, озеро, море): «Это один все складывал. Суворов Николай Алек-

сандрович его звали, жил в Федоровском. И он пел про весь наш сельсовет, 

про все деревни, что по реке были. Все эти деревни стоят прямо по реке 

до Погорелки. А Новоселиха уже в сторонке, он про нее не пел» (Вох., с. 

Спас, Ф. А. Борушкова, 49 лет). На этом основании ГП можно анализиро-

вать как своего рода фольклорный путеводитель по локальным КЛ. В мо-

мент исполнения песни певцы и слушатели совершают ментальное путе-

шествие от деревни к деревне, сфокусировав внимание на наиболее при-

метных особенностях КЛ каждой из них. Характерно в этой связи, что 

многие из ГП начинаются с упоминания акта движения («Шел Ванюша по 

угору», «Молодежь скоро подкатит», «Пойду-выйду на зеленые луга», «Я 

бежала по поженке»), обозначают начало и конец пути («От Варнавина в 

Урень сорок восемь деревень», «Мы от Суркова начнем до Економии кон-

чём») или содержат прощание с покидаемым местом («Прощай, Лальский 

наш посад», «Прощай, славной Петербург»). 

Песенное путешествие может осуществляться с двух позиций: 

внешней и внутренней. В первом случае в качестве собирательного образа 

лирического героя выступают чужие (плотогоны, нищие, бурлаки и т. п.). 

Плохо осведомленные о внутренней жизни опеваемых этносообществ, 

они сориентированы на отражение в тексте визуальных особенностей 

мест их проживания:  

 

На Исадах (1) пароходы пристают, 

На Мутовине (2) лесок не высок, 

На Черменине (3) рассыпался песок. 

Еще Кичуга (4) в логу, в логу, в логу. 

Стоит Печерза (5) на самом берегу. 

Офонасовец (6) – крутые берега. 

А в Давыдовском (7) вода глубока. 
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Под Скорятином (8) река широка. 

На Лодейке-то (9) вода велика. 

Под Соловьёвым (10) приставала верхота, 

На Прилуки-то (11) идут бережком. 

На Каликине (12) угор велик. 

На Красавине (13) дородно жить. 

Что Сорочка (14) – деревня мала, 

А на Власове (15) широкие поля. 

На Глазатове (16) река глубока, 

За Одомчином (17) зелененький лесок. 

Благовещенье (18) далеко от реки, 

А за рыбой все же ходят мужики. 

А Гремячево (19) у самой у реки, 

А живут-то там одни старики. 

А в Осинове (20) малы берега, 

Там спуститься можно в два шага [5, с. 48–49]. 

 

Процитированная плясовая припевка, записанная в Великоустюг-

ском районе Вологодской обл., является своеобразной речной навигаци-

онной картой, в которой последовательно перечисляются селения, распо-

ложенные вдоль р. Сухоны от д. Исады до д. Осиново (всего 20), (рис. 2). 

Песня охватывает приречную территорию длиною примерно в 40 км 

и представляет ее с физико-географическими и визуально-пейзажными 

характеристиками: примечательное местоположение селения, архитек-

турные объекты, специфика рельефа, растительности. При этом в описа-

нии бассейна Сухоны акцент явно сделан на особенностях фарватера реки, 

что служит косвенным свидетельством о среде речников–сочинителей 

песни. В описании и оценке локусов и людей подобные ГП обычно объек-

тивны и нейтральны.  

Принципиально иначе выстраивается внутреннее песенное путеше-

ствие. В сообщаемой информации акцент переносится с физико-географи-

ческих на этнокультурные особенности опеваемых объектов (социальные, 

психические, языковые и другие), по которым группа людей осознает 

свою идентичность (одинаковость и единство) и отделяет себя от ближай-

ших соседей. Поскольку эта информация носит «закрытый» характер, 

ареал создания и бытования данного типа ГП весьма ограничен: это тер-

ритория, в пределах которой она способна «считываться». 
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Рис. 2. Карта великоустюгской географической песни 
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В зависимости от ситуации исполнения песни (свадьба, съезжие 

праздники, молодежные гуляния, артельные работы) и социумной принад-

лежности исполнителя жители селений могут оцениваться позитивно или 

негативно (отчего песня приобретает величальный и/или корильный ха-

рактер): 

 

Каращела – тараканы, тараканы,   (д. Карощелье) 

Были едомцы богаты, вот они богаты,   (д. Едома) 

Усть-важане вороваты, вороваты,   (д .Усть-Вашка) 

Некорыстна молодежь — монастырцы,  (д. Монастырщина) 

Оборваны кушаки — то смоляны,   (д. Смоленец) 

Бородаты мужики — пылемчана,   (д. Пылема) 

Толстобрюхи мужики — то вожгоры.   (д. Вожгора) 

[5, с. 138] 
 

Сокращения: Вох. — Вохомский район Архангельской области 

 

Библиографические ссылки 
 

1. Веденин Ю. А. Культурно-ландшафтное районирование территории Кенозе-

рья // Наследие и современность. 2019. № 2(2). С. 20–34. 

2. Калуцков В. Н. Ландшафт в культурной географии. М.: Новый хронограф, 2008. 

3. Иванова А. А. Фольклор как форма репрезентации и интерпретации 

культурного ландшафта // Культурные ландшафты России и устойчивое развитие. 

Четвертый выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт» / под ред. Т. М. 

Красовской. М. : Геофак МГУ, 2009. С. 39–45. 

4. Зеленин Д. К. Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской гу-

бернии (Этнографический и историко-литературный очерк) // Он же. Избранные труды. 

Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М. : Индрик, 1994.  

5. Иванова А. А., Калуцков В. Н. Географические песни в традиционном куль-

турном ландшафте России. М. : Изд-во ПФОП, 2006. 

 

  



 141   
 

УДК 911.3 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АТЛАС РОССИИ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
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В статье рассматривается опыт создания первого литературного атласа России. 

Издание содержит сведения о важнейших литературных местах страны и связанных с 

ними писателях и поэтах. Для каждого из 10-ти литературных регионов России — от 

Московского до Сибири — составлена литературная карта и подготовлен справочник, 

включающий имена литераторов и связанные с ними литературные места. В отдельном раз-

деле книги рассмотрены литературные путешествия А. С. Пушкина, А. П. Чехова, В. 

И. Немировича-Данченко, С. В. Максимова, К. К. Случевского, А. Т. Твардовского, 

Дж. Стейнбека. Специальный раздел посвящен литературному ландшафту Пушкино-

горья. 

 

Ключевые слова: литературная география; литературное место; травелог; лите-

ратурный ландшафт.  

 

THE LITERARY ATLAS OF RUSSIA: THE EXPERIENCE OF 

CREATION AND FURTHER PROSPECTS 

 

V. N. Kalutskov 
 

Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Moscow, 119991, 

 Russian Federation, v.kalutskov@yandex.ru 

 

The article discusses the experience of creating the first literary atlas of Russia. The 

publication contains information about the most important literary places of the country and 

associated writers and poets. A literary map has been compiled for each of the 10 literary 

regions of Russia - from the Moscow Region to Siberia – and a reference book has been 

prepared, including the names of writers and related literary places. In a separate section of 

the book, the literary travels of A.S. Pushkin, A.P. Chekhov, V.I. Nemirovich-Danchenko, 

S.V. Maksimov, K.K. Sluchevsky, A.T. Tvardovsky, J. Steinbeck are considered. A special 

section is devoted to the literary landscape of Pushkinogorie. 

 

Keywords: literary geography, literary place, travelogue, literary landscape 

 

Великая русская литература обладает огромным недооцененным гео-

графическим потенциалом. Этот наработанный за столетия потенциал 

формировался постепенно в результате многочисленных путешествий 

русских литераторов. Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,  

mailto:v.kalutskov@yandex.ru
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Л.  Н. Толстой, С. Т. Аксаков, А. П. Чехов, Н. С. Гумилев, В. В. Маяков-

ский, А. Т. Твардовский и другие, исколесили всю Россию из края в край. 

Вот почему русская литература — это литература-путешественница. 

Во время поездок литераторы «поглощали» пространство огромной 

страны, эмоционально осваивали его, создавая яркие запоминающиеся об-

разы городов и регионов России. Как точно подметил Д. Н. Замятин, рус-

ская литература развивалась на ходу, «трясясь в карете, в тарантасе, на 

телеге по пыльным проселкам и широким трактам» [1]. Тем самым, с по-

мощью литературных произведений Россия осознавала и осмысляла свои 

огромные пространства 

В таком контексте труд литератора схож с экспедиционной работой 

географа: и тому и другому для понимания своей страны нужно много ез-

дить, знакомиться с разными краями и весями, учиться понимать разные 

народы России, любоваться красотой ее природы, осмыслять и пере-

осмыслять ландшафты страны. Академик Д. С. Лихачев назвал Алек-

сандра Сергеевича Пушкина по сути географом — «Колумбом русской по-

эзии», имея в виду не только то, что поэт в среднем проезжал 1000 кило-

метров в год, но и то, что эти поездки были литературно новаторскими и 

продуктивными [2]. Тем самым, и в географическом измерении наш наци-

ональный гений оказался первым среди поэтов. 

Название работы «Литературная география России: атлас-справоч-

ник» предполагает, что в нем рассматриваются творившие на русском 

языке писатели национального уровня. Иначе, не этничность является 

критерием отбора писателя в корпус текстов издания, а его вклад в разви-

тие русской литературы, включая и тех литераторов, которые жили на тер-

ритории России и творили на других языках, но, имена которых, благодаря 

талантливым переводам, вошли в золотой фонд русской литературы. По-

этому в издании представлен и связанный с Калининградом известный 

немецкий писатель Э. Т. А. Гофман, и классик татар-ской литературы Габ-

дулла Тукай, и уроженец Дагестана Расул Гамзатов.  

Писатели и поэты регионального уровня, хорошо известные в своих 

регионах и много сделавшие для развития региональной культуры и фор-

мирования региональных идентичностей, в данном атласе-справочнике не 

рассматриваются. В спорных случаях, когда экспертные мнения относи-

тельно отнесения поэта или писателя к национальному или региональ-

ному уровню разделялись, имя автора включалось в корпус текстов.  

Среди литературных мест, представленных на картах и в текстах ат-

ласа, в первую очередь описывались и картографировались мемориаль-

ные литературные места, т. е. места, связанные с жизнью и творчеством 

выдающегося литератора [3]. Как правило, в этих местах созданы и функ-

ционируют литературные музеи или музеи-заповедники. Наряду с 
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мемориальными, выявлялись и изучались ассоциативные литературные 

места, которые представляют собой локализованные литературные об-

разы, к примеру, такие, как «Дворянское гнездо» и «Нехорошая квар-

тира». 

Выбор временных рамок исследования (XVIII–XXI вв.) связан с 

намерением охватить наиболее продуктивный период развития русской 

литературы. 

Атлас-справочник «Литературная география России» состоит из вве-

дения, трех разделов и заключения [4]. 

Первый раздел «Литературные регионы России» включает десять 

региональных глав, каждая из которых посвящена крупному литературно-

географическому региону России, включая Московский регион, окружа-

ющий его регион «Срединная Россия», Петербургский регион, Русский 

Север, Русский Юг, Русский Запад, Поволжье, Урал, Крымско-Кавказский 

регион и Сибирь.  

При этом каждая из региональных глав состоит из четырех модулей 

— презентационного, исторического, картографического и справочного. 

Первый — презентационнный — модуль содержит 2-3 цитаты из ли-

тературных произведений, наиболее ярко передающих образ региона.  

Второй модуль описывает историю литературного освоения региона.  

Третий модуль представлен литературной картой, на которой нане-

сены важнейшие литературные места региона: их содержание раскрывает 

четвертый справочный модуль. 

Справочный модуль выстроен в алфавитном порядке и содержит два 

типа текстов: тексты, описывающие литературные места, приведенные на 

региональной карте, и тексты, посвященные важнейшим литераторам, 

связанным с регионом жизнью и творчеством (при этом приводятся назва-

ния наиболее значимых произведений и фрагменты литературных тек-

стов, содержащих наиболее яркие образы региона). 

Второй раздел издания «Литературные путешествия по России» 

также решается в основном регионально. В нем представлены главы, от-

ражающие важнейшие литературные путешествия на Русский Север, на 

Юг, по Уралу и в Сибирь, а также обзорная глава, посвященная путеше-

ствиям иностранцев по стране «Иностранцы в России: от сказаний через 

записки к литературному путешествию».  

В атласе рассмотрены литературные путешествия А. С. Пушкина,  

А. П. Чехова, В. И. Немировича-Данченко, С. В. Максимова, К. К. Случев-

ского, А. Т. Твардовского, Дж. Стейнбека.  

При исследования литературных путешествий основное внимание 

обращалось на: 
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- описание и картографирование маршрута литературного путеше-

ствия; 

- соотнесение маршрута с историческими путями и дорогами; 

- пространственно-временную периодизацию литературного путеше-

ствия.  

Для каждого этапа характеризовались транспортные средства путе-

шественника, характер погоды, бытовые условия и авторская реакция на 

условия путешествия. Важнейшей составляющей при описании путеше-

ствия является предъявление авторских образов мест, городов и регионов.  

Третий раздел «Пушкиногорье — модельный литературный 

ландшафт России» посвящен исследованию сложного, но самого значи-

мого для России литературного ландшафта. В нем представлены резуль-

таты многолетних комплексных исследований Пушкиногорья. 

Рассмотрим перспективные направления литературно-географичес-

кого атласного картографирования. 

Во-первых, это разработка региональных литературных атласов-

справочников, которые должны включать всех литераторов, работавших 

в данном регионе, вне зависимости от их национальности и языка и все 

литературные места. При этом региональные литературные атласы-спра-

вочники могут быть двух типов: первый, охватывающий территорию мак-

рорегиона, например, литературный атлас-справочник Сибири или Кав-

каза, и второй — литературный атлас-справочник Субъекта Федерации 

(Татарстана, Орловской области или Красноярского края).  

Во-вторых, при разработке региональных литературных атласов 

важно использовать возможности современных ГИС-технологий, созда-

вая базы данных региональных писателей, региональных литературных 

мест и литературных карт разного типа. 

К перспективным направлениям литературного картографирова-

ния: картографирование литературных и внелитературных пространств, 

связанных с литературными именами, и картографирование территорий 

— городов, регионов, отдельных стран [5]. Этим уровням соответствует 

две типологические группы литературных карт. 

Картографирование пространств литератора может быть реализо-

вано в таких направлениях, как: 

- карты-иллюстрации литературных произведений избранного ав-

тора, включая карты реальных и воображаемых миров произведений; 

- карты художественного мира литератора;  

- карты его литературных путешествий; 

- карты-биографии автора;  

- карты общественного пространства литератора. 
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При литературном картографировании территорий перспективно 

создание таких специальных карт, как: 

- карты-обзоры круга литераторов, связанных с определенной терри-

торией;  

- карты литературных художественных образов территории;  

- карты литературных мест территории;  

- карты литературных маршрутов по территории. 

Очевидно, что возможно составление комплексных литературных 

карт, которые синтезируют выделенные выше направления картографи-

рования. 
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Исследована проблема идентификации исторических населенных пунктов. От-

мечается, что не столько наличие исторической среды, сколько роль в истории явля-

ется главным критерием для статуса «исторический населенный пункт». Представ-

лена, основанная на контент-анализе школьных учебников, методика выявления ре-

альных исторических городов. Определены исторические города белорусской части 

Приграничья. Проанализированы возможности туристификации малых городов. 

 

Ключевые слова: исторический населенный пункт; историческая память; реаль-

ная историчность города; туристификация. 

 

HISTORICAL CITIES OF THE RUSSIAN-BELARUSIAN  
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214000, Smolensk, Russian Federation, alexkatrovsky@mail.ru 

 

The problem of identifying historical settlements has been studied. It is noted that not 

so much the presence of a historical environment, but rather the role in history is the main 

criterion for the status of “historical settlement”. A method for identifying real historical cit-

ies, based on content analysis of school textbooks, is presented. Historical cities of national 

significance in the Belarusian part of the border region have been identified. The possibilities 

of tourism in small towns are analyzed. 

 

Keywords: historical settlement; historical memory; real historicity of the city; touris-

tification. 

 

Введение и постановка вопроса. История российской и белорусской 

государственности в значительной степени история городов, поскольку: 

«Города — это как бы командный состав страны, организующий ее во всех 

отношениях — и в хозяйственном, и в политико-административном, и в 

культурном» [1, с. 207].  

 
7 Исследование проведено при поддержке гранта РНФ № 23-27-00357 «Малый город в пригра-

ничных с Белоруссией регионах России: новая миссия и функции в эпоху неоиндустриальных 

трансформаций». 
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Российско-белорусское приграничье (далее Приграничье) трансгра-

ничный регион в составе шести областей России и Беларуси, выпол-няю-

щий роль пространственной скрепы Союзного государства.  

Особое место в системе расселения занимают исторические города, 

которые выполняют миссию «вводить в историю». Одним из самых об-

суждаемым в научной среде, является вопрос о критериях исторического 

населенного пункта. Среди географов наиболее значимый вклад в изуче-

ние данного вопроса внесли Ю. А. Веденин [2], А. П. Обедков [3].  Появи-

лись работы по историческим городам в Беларуси [4]. Главный критерий 

отнесения населенного пункта к категории «исторического» — наличие 

исторической застройки.  

«Со многими российскими городами история поступила безжа-

лостно. Поэтому города далеко не всегда могут предъявить материальные 

свидетельства своего долголетия и значимости в виде памятников куль-

туры. Это не должно служить основанием для исключения таких городов 

из списка исторических» [5, с. 238]. Данное положение особенно акту-

ально для населенных пунктов Приграничья, которые сильно пострадали 

в годы Великой Отечественной войны. Многие города были разрушены в 

ходе уличных боев и реализованной гитлеровцами стратегии «выжженной 

земли» более чем на 80 %. В Вязьме было разрушено 94 % всех зданий, 13 

из 14 церквей [6]. Какие аутентичные архитектурные свидетельства может 

предъявить Велиж, который был разделен линией фронта в течение почти 

19 месяцев? Поэтому историческая память связана, не только с историче-

ской застройкой, памятниками материальной культуры, но и с поселени-

ями, в которых «вершилась» история. Эти поселения следует считать ис-

торическими [7]. Крупнейший знаток исторических городов, автор самой 

фундаментальной монографии по историческим городам России В. Р. 

Крогиус, будучи градостроителем, среди важнейших критериев историче-

ских городов указывал «роль в истории» [8]. 

Сложность изучения исторических населенных пунктов в Приграни-

чье связана с тем, что в Беларуси, в отличие от России, отсутствует их 

официальный перечень, закрепленный законодательно в нормативных 

государственных документах. Перечень исторических поселений в Рос-

сийской Федерации неоднократно пересматривался. В 1970 г. список ис-

торических городов РСФСР включал 115 населенных пунктов. В списке 

широко были представлены населенные пункты Приграничья: Смоленск, 

Вязьма, Гагарин, Ельня (Смоленская область), Псков, Печоры, Порхов, 

Старый Изборск (Псковская область), Брянск, Севск, Трубчевск, Карачев, 

Мглин, Почеп, Стародуб (Брянская область). 

Через десять лет ЦНИИП градостроительства подготовил перечень 

исторических городов СССР. Города были разделены на три класса. Из 
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белорусских городов Приграничья в класс «А» были включены Гомель и 

Полоцк, в класс «Б» — Могилев, Витебск, Мстиславль и Поставы, в класс 

«В» — Орша, Туров, Чечерск, Славгород. В российской части Пригра-

ничья к историческим городам класса «А» были отнесены Смоленск, 

Псков, Печоры и Изборск, к классу «Б» — Вязьма, Трубчевск, к классу 

«В» — Брянск, Гагарин, Ельня, Карачев, Мглин, Порхов, Почеп, Севск, 

Стародуб [9]. 

Перечень исторических поселений 1980 гг. являлся первым опытом 

иерархии исторических центров. В качестве критериев иерархии рассмат-

ривалась людность и насыщенность населенных пунктов объектами архи-

тектурно-планировочного наследия. 

Самый расширенный список исторических населенных пунктов был 

представлен РСФСР в 1990 г. Впервые в него вошли сельские поселения. 

В российской части Приграничья статус «исторического поселения» по-

лучило 38 населенных пунктов. Помимо городов в списке были Овстуг и 

Вшиж Жуковский район, Красный Рог Почепский район (Брянская об-

ласть), Старый Изборск, Волышово Порховский район (Псковская об-

ласть). До настоящего времени при оценке сети исторических поселений 

часто руководствуются их перечнем от 1990 г. В 2002 г. в связи с приня-

тием целевой программы по сохранению и развитию архитектуры истори-

ческих городов опубликован новый список исторических городов России 

без сельских населенных пунктов. Перечень включал 478 городов. Из 33 

исторических городских поселений российской части Приграничья, 24 

или 73 % являлись малыми городами.  

В 2010 г. список исторических поселений был сокращен более чем в 

десять раз. В настоящее время к историческим поселениям федерального 

значения в Российской Федерации относятся 45 населенных пунктов. Па-

радокс списка состоит в том, что в Приказе Министерства культуры РФ от 

4 апреля 2023 г. «Об утверждении перечня исторических поселений, име-

ющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»8 

к таким поселениям не отнесены: Москва, Казань, Великий Новгород. Бо-

родино и многие другие. Cудя по данному документу, вклад в отечествен-

ную историю и культуру Крапивны, Белева, Вольска, Тотьмы, Шуи выше. 

В российской части Приграничья статус «исторического поселения» со-

хранился только за Смоленском. В перечне нет Пскова, Печор, Трубчевска 

и др. Данный Перечень неоднократно подвергался критике, как со сто-

роны ученых, так и со стороны законодателей. В ряде регионов России 

был введен статус «историческое поселение регионального значения».  

 
8 Приказ Министерства культуры РФ от 4 апреля 2023 г. N 839 https://www.garant.ru/prod-

ucts/ipo/prime/doc/406915854/ (Дата обращения 21.01.2024 г.) 
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В Псковской области таким статусом в 2023 г. обладали 16 населенных 

пунктов, включая Псков, Великие Луки, Остров, Порхов, Себеж и др.  

Любой губернский (областной) центр становился областным куль-

турным гнездом, в котором благодаря концентрации образованного насе-

ления, культурных функций происходил особый культурный агломераци-

онный эффект. Применительно к российско-белорусскому приграничью 

Смоленск и Витебск, Псков и Могилев, осуществляющие функции гу-

бернских центров на протяжении полутора веков, были в хорошем смысле 

«обречены» на роль исторических городов. В XX в. к ним добавились 

Брянск, Гомель. Но и каждый уездный (районный) центр выполнял осо-

бую историческую миссию по отношению к ближайшему окружению. В 

уездных городах был набор учреждений просвещения, общественного 

здравия, суд, полицейское управление, казначейство, дворянское собра-

ние и др. Уездные города выступали хранителями традиций и историче-

ского наследия. Фактически во всех уездных центрах формировалось ло-

кальное культурное гнездо, к которому относились сельские населенные 

пункты. Поэтому Велиж, Рославль, Мстиславль, Лепель, Карачев, Порхов 

и др. играли историческую роль несколько иного масштаба. 

При выявлении исторических городов Беларуси была использована 

оригинальная методика, основанная на частоте упоминания населенных 

пунктов в школьных учебниках по истории Республики Беларусь. К ре-

альным историческим населенным пунктам национального значения 

были отнесены имевшие десять и более упоминаний. В данном перечне 

оказалось 16 городов и агрогородок Крево Гродненской области. Из 17 

населенных пунктов 7 расположены в приграничных с Российской Феде-

рацией областях Беларуси. Самым «историческим» городом Беларуси 

стал Полоцк, на 5 месте — Витебск, на 6 — Могилев. Кроме того, в пере-

чень исторических населенных пунктов национального значения вошли 

Туров, Гомель, Бобруйск, Орша. Среднюю «историчность» по частоте 

упоминания имели Лесная, Мстиславль, Лоев [10]. 

 «Историчность» белорусских населенных пунктов в значительной 

степени зависела от административных функций. Первые девять позиций 

в итоговом рейтинге занимают города, выполнявшие в прошлом государ-

ственные или региональные «столичные» функции. Первый опыт выявле-

ния реальной историчности населенных пунктов Беларуси в дальнейшем 

предполагается использовать и в России. 

Неоиндустриализация требует от исторических населенных пунктов 

качественно нового человеческого капитала, которым они, очень часто, не 

располагают. Демографическое сжатие ограничивает варианты экономи-

ческой санации. Небольшие сельские населенные пункты, большинство 

ПГТ и малых городов, особенно с минимальной и особо малой 
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численностью населения, если не являются частью агломерации, редко 

могут выступить в качестве места нового промышленного строительства. 

Но без экономической санации демографическое возрождение невоз-

можно. Способность к экономической санации и экономическому разви-

тию зависит от людности населенного пункта, но еще больше она опреде-

ляется местом в системе расселения. Небольшой населенный пункт в со-

ставе крупной агломерации имеет больше шансов на появление промыш-

ленного предприятия, нежели малый город на географической периферии. 

Учитывая особую ценность среды исторических населенных пунктов 

необходимо особо тщательно подходить к выбору предприятия для подоб-

ной санации. Небольшие исторические «культурные гнезда» меньше 

всего испытывают потребность в промышленном освоении. В качестве 

одного из направлений их развития выступает туристификация. При име-

ющихся значимых рекреационных ресурсах и выгодном транспортно-гео-

графическом положении относительно центров формирования устойчи-

вых туристских потоков, туризм может стать градообразующим видом де-

ятельности. Однако, часто этому препятствуют слабое развитие социаль-

ной инфраструктуры, включая туристскую, труднодоступность места и 

менталитет местных жителей, не готовых к приему в своем населенном 

пункте туристов [11, с. 101]. Лишь небольшая часть малых городов рос-

сийской части Приграничья (Печоры, Себеж, Гагарин, Порхов, Гдов, Сы-

чевка, Ельня и ряд др.) обладают в настоящее время необходимой транс-

портной доступностью, неким историко-культурным и природным потен-

циалом для туристификации. При средних инвестициях в инфраструктуру 

эти города могут стать значимыми центрами туризма и рекреации. Ту-

ристский потенциал малых городов может быть повышен путем открытия 

уникальных музеев, памятников. Данный процесс Ю. А. Веденин назвал 

«насыщением города исторической памятью» [12, с. 69].  

Исторические населенные пункты — особый тип населенных пунк-

тов, среди основных критериев для их выделения, — наряду с наличием 

объектов историко-культурного наследия — роль в истории. Исключи-

тельная роль исторических населенных пунктов связана с их миссией по 

сохранению исторической памяти. Учитывая важность исторических го-

родов как хранителей исторической памяти, необходимо разработать 

научно-обоснованный перечень исторических населенных пунктов Союз-

ного государства. 
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В статье показана роль инвестиционного развития региона в условиях геополи-

тической нестабильности. Дана характеристика основных инвестиционных проектов 

на территории Воронежской области. Раскрыты основные стратегические приоритеты 

по улучшению инвестиционного климата, ведению бизнеса и развития особых эконо-

мических зон.  
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The role of investment development of the region in the conditions of geopolitical in-

stability has been showed. The main investment projects on the area of the Voronezh region 

have been characterised. The main strategic priorities for improving the investment climate, 

doing business and development of special economic zones have been disclosed. 
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Региональное инвестиционное развитие имеет огромную актуальость 

в современном мире, так как оно способствует развитию экономики и 

улучшению качества жизни населения в различных регионах. Инвестиции 

играют ключевую роль в содействии налаживанию производства, разви-

тии инфраструктуры, создании рабочих мест и повышении конкуренто-

способности регионов [1-2]. 

Благодаря инвестициям регионы могут развивать свои природные и 

человеческие ресурсы, создавать новые предприятия и компании, а также 

стимулировать инновации и развитие новых технологий. Это помогает 
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повышать экономическую активность в регионе, привлекать больше ин-

весторов и способствовать устойчивому экономическому росту. 

Экономическое развитие Воронежской области характеризуется ди-

версифицированной многоотраслевой структурой с высоким уровнем 

комплексного развития [3]. Мощный потенциал, наличие крупных уни-

кальных производств и технологий позволяют отнести регион к числу 

крупнейших индустриальных центров России. В 2022 г. объем валового 

регионального продукта Воронежской области превысил 1 трлн. рублей 

по сопоставимым ценам по сравнению с предыдущим годом, что позво-

лило региону занять третье место в Центральном федеральном округе, 

уступая только Москве и Московской области. В структуре валового ре-

гионального продукта основные виды экономической деятельности вклю-

чают торговлю, оптовую и розничную — 18 %, обрабатывающие произ-

водства — 16 %, сельское хозяйство — 15 %, операции с недвижимым 

имуществом — 9 % и строительство — 7 %. 

Воронежскую область отличает высокая инвестиционная привлека-

тельность. Это подтверждается положительной динамикой объема инве-

стиций в основной капитал, федеральными инвестиционными рейтин-

гами, оценками влиятельных независимых экспертов и стабильным пото-

ком компаний-инвесторов.  

По результатам исследования Национального Рейтингового 

Агентства о инвестиционной привлекательности регионов России в 2022 

г. [4], Воронежская область подтвердила свой статус как регион с высоким 

уровнем инвестиционной привлекательности. Объем инвестиций в основ-

ной капитал (включая все предприятия и организации) в Воронежской об-

ласти за 2022 г. увеличился на 58 млрд. рублей, достигнув рекордных 344 

млрд. рублей. Этот показатель превышает данные за 2021 г. (285 млрд. рублей) 

на 20 %. Темп роста инвестиций в регионе составил 104,9 %, что превы-

шает средний уровень по Центральному федеральному округу (99,8 %) и 

по всей Российской Федерации (104,6 %). По объему инвестиций за год 

Воронежская область непрерывно удерживает третье место в ЦФО, усту-

пая только Москве и Московской области. За последние пять лет общий 

объем инвестиций составил почти 1,5 трлн. рублей. 

В настоящее время в Воронежской области реализуется 70 особо зна-

чимых инвестиционных проектов на общую сумму 254 млрд. рублей. 

Среди 55 крупных инвесторов, которые приняли решение о размещении 

своих производств в регионе с 2018 по 2022 гг., 25 компаниям присвоен 

статус особо значимых. За последние пять лет в рамках реализации таких 

проектов было инвестировано 109 млрд. рублей, что привело к созданию 

более восьми тысяч новых рабочих мест. Среди выдающихся проектов 

следует отметить компании «Евралис» (сфера производства семян), 
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«Архбум» (производство гофрокартона), «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» (про-

изводство колтюбинговых установок), «Кун-Восток» (производство сель-

скохозяйственной техники) и тепличные комплексы «Воронежский» и 

«Родина».  

Главные цели инвестиционного развития Воронежской области пред-

ставлены на рисунке. Региональные органы государственной власти при-

кладывают максимум усилий для поддержания высокого уровня инвести-

ционной активности в регионе и стараются оперативно реагировать на 

просьбы и инициативы представителей бизнеса. Для этого создана эффек-

тивная система поддержки инвесторов, включающая финансовые, органи-

зационные и инфраструктурные инструменты. В регионе создана эффек-

тивная система организационной поддержки инвесторов, которая вклю-

чает в себя 14 институтов развития, обеспечивающих полный цикл сопро-

вождения инвестпроектов. 

 

 

Цели инвестиционного развития Воронежской области 
(сост. авт.) 

 

Еще один инструмент стимулирования инвестиционной активности 

— инфраструктурная поддержка. Уникальность Воронежской области за-

ключается в комплексности инвестиционной инфраструктуры. ОЭЗ ППТ 

«Центр» создана на территории Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2018 № 1774 [5]. Общая площадь особой эко-

номической зоны составляет 220 га, полезная —168 га. Логистическая ха-

рактеристика ОЭЗ ППТ «Центр» позволяет обеспечить размещение пред-

приятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой 
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принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы (расстояние до 

г. Воронежа — 1 км, до федеральной трассы М-4 «ДОН» — 10 км, до ж/д 

станции «Масловка» — 3 км, и 30 км до «Международного аэропорта Во-

ронеж им. Петра I»). Планируемый объем инвестиций от резидентов Осо-

бых экономических зон (ОЭЗ) составляет 30 млрд. рублей. Резиденты ОЭЗ 

могут воспользоваться разнообразными льготами, включая сниженные 

ставки налога на прибыль (от 2 % до 15,5 % в зависимости от срока реа-

лизации проекта), освобождение от налога на имущество организаций на 

10 лет, нулевую ставку налога на земельный участок на 5 лет, освобожде-

ние от транспортного налога на 10 лет, а также преимущества таможен-

ного оформления в рамках свободной таможенной зоны (включая осво-

бождение от НДС и таможенных платежей). Территория ОЭЗ «Центр» в 

Воронежской области специализируется на различных областях, включая 

атомную, радиоэлектронную, химическую, космическую промышленно-

сти, производство строительных материалов, логистику, машиностроение 

и металлообработку. На данный момент 12 компаниям с общим планиру-

емым объемом инвестиций примерно 34 млрд. рублей присвоен статус ре-

зидентов ОЭЗ «Центр». Планируется создание более 3 000 новых рабочих 

мест на территории ОЭЗ. 

В 2018 г. федеральное Правительство [6] поддержало еще одну ини-

циативу — создание территории опережающего развития «Павловск» 

(ТОР), что способствовало диверсификации экономики моногорода. Фе-

деральные средства в создание инфраструктуры ТОР составили 1 млрд. 

рублей. В настоящее время статус резидентов ТОР «Павловск» присвоен 

5 компаниям, вложившим в реализацию проектов более 15 млрд. рублей и 

создавшим почти полторы тысячи новых рабочих мест. ТОР «Павловск» 

создана в границах Павловского муниципального района Воронежской 

области в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16.03.2018 № 264. Площадь ТОР «Павловск» — 82,2 га.  

Резидентам ТОР предоставляются различные льготы и преференции, 

которые включают: 1) сниженную ставку налога на прибыль в размере 5 

% в течение первых 5 лет и 10 % в последующие 5 лет, которые направля-

ются в региональный бюджет; 2) освобождение от налога на имущество 

на протяжении первых 5 лет и дальнейшее снижение ставки до 1,1 % в 

последующие 5 лет; 3) нулевая ставка земельного налога, что дает допол-

нительные выгоды резидентам ТОР. 

Кроме этого, резиденты ТОР также могут пользоваться другими пре-

имуществами, а именно: 1) упрощенная процедура получения разре-ше-

ний и лицензий для осуществления своей деятельности; 2) предостав-ле-

ние земельных участков с пониженной арендной ставкой или без нее; 3) 

поддержка и содействие со стороны региональных и муниципальных 
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органов власти в решении различных вопросов, связанных с развитием 

бизнеса и инвестициями. 

Все эти льготы и преференции направлены на привлечение инвес-ти-

ций, развитие экономики региона и создание благоприятного инвести-ци-

онного климата для резидентов ТОРВ настоящее время на территории Во-

ронежской области функционирует 2-х уровневая система индустри-аль-

ных парков: создано 4 государственных индустриальных парка («Маслов-

ский», «Лискинский» и «Бобровский», «Подгоренский») и 2 частных ин-

дустриальных парка («Перспектива» и «Воронеж») общей площадью бо-

лее 1 500 га. Инвесторы (резиденты) индустриальных парков получают 

конкурентное преимущество благодаря обеспечению инфраструктуры для 

размещения производств. Это включает: наличие готовой инженерной ин-

фраструктуры, такой как электроснабжение, водоснабжение, канализация, 

системы отопления и вентиляции. Это позволяет инвесторам сэкономить 

время и ресурсы, которые обычно требуются для строительства и подклю-

чения инженерных систем; разработки транспортной инфраструктуры, 

включая дороги, железные пути и порты, что обеспечивает легкий доступ 

к индустриальным паркам и эффективное транспортирование готовой 

продукции; наличие коммуникационной инфраструктуры, такой как сети 

связи и интернет, обеспечивает высокоскоростную связь и доступ к ин-

формационным технологиям; предоставление общественной инфраструк-

туры, такой как медицинские учреждения, образовательные учреждения, 

торговые и развлекательные центры, способствует комфортному прожи-

ванию и работе для сотрудников инвесторов; разработка экологических 

стандартов для индустриальных парков, включая системы очистки и сбора 

отходов, обеспечивает экологическую безопасность производств и сохра-

нение окружающей среды. Все эти меры по инфраструктурному обеспе-

чению индустриальных парков создают комфортные и готовые для ис-

пользования условия для инвесторов, снижая риски и ускоряя процесс за-

пуска производства. Это помогает создать привлекательную среду для ин-

вестиций и поощряет развитие промышленности в регионе. На текущий 

момент в парках размещено 147 резидентов, объем уже вложенных инве-

стиций — 46 млрд. рублей, создано более 6 тысяч новых рабочих мест. В 

2022 г. данные площадки пополнились еще двадцатью резидентами с объ-

емом инвестиций более 4 млрд. рублей [7,8].  

Воронежская область планирует обеспечить рост инвестиций в ос-

новной капитал путем реализации перспективных направлений. 

1. Развитие и повышение конкурентоспособности промышленности пу-

тем развития промышленной инфраструктуры. 

2. Развитие агропромышленного комплекса и обеспечение продоволь-

ственной безопасностикой. 
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3. Комплексное развитие внутреннего и въездного туризма с учетом обес-

печения экономического и социокультурного прогресса региона. 

4. Создание благоприятного инвестиционного климата для реализации 

инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики. Это вклю-

чает стимулирование инвестиционной и предпринимательской актив-

ности хозяйствующих субъектов, их административную поддержку и 

предоставление гарантий инвесторам. 

5. Развитие внешнеэкономической деятельности и экспорта, сосредото-

чение на росте несырьевого неэнергетического экспорта и привлечение 

предприятий, ориентированных на экспорт, на международный рынок. 

6. Развитие муниципальных образований с уровнем социально-экономи-

ческого развития на уровне среднего значения. 

7. Инфраструктурное развитие и повышение качества жизни населения 

региона, включая развитие и стабильное функционирование строитель-

ного и дорожно-транспортного комплекса. 

8. Обеспечение надежного и качественного электроснабжения потреби-

телей электроэнергии и ресурсоснабжающих организаций. 

9. Развитие комфортной среды и благоустройства территорий, улучшение 

качества жизни населения через повышение качества и доступности 

жилищно-коммунальных услуг. 

Таким образом, действующие механизмы финансирования строи-

тельства объектов инфраструктуры (инвестиционных площадок) на феде-

ральном и региональном уровнях являются важным инструментом посту-

пательного инновационного развития регионов, способствующим улуч-

шению инвестиционного климата, созданию комфортных условий для ве-

дения бизнеса, организации современных высокотехнологичных предпри-

ятий, что будет способствовать индустриальному развитию и повышению 

качества жизни граждан.  
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Политика развитых стран в области старения населения сводится к концепции 

активного долголетия. Определены социальные, экономические, политические и де-

мографические риски, с которыми сталкивается общество развитых стран в процессе 

старения населения. На примере Италии рассмотрены особенности реализации поли-

тики активного долголетия и выделены основные ее приоритеты.  

 

Ключевые слова: старение населения; активное долголетие; Италия; демографи-

ческие риски; регулирование рынка труда. 

 

FEATURES OF POLICY IN THE FIELD OF POPULATION AGING 

AND ACTIVE LONGEVITY IN ITALY 
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The policy of developed countries in the field of population aging is reduced to the 

concept of active longevity. The social, economic, political and demographic risks faced by 

society in developed countries in the process of population aging are identified. Using the 

example of Italy, the features of the implementation of the active longevity policy are con-

sidered and its main priorities are highlighted. 

 

Keywords: population aging; active longevity; Italy; demographic risks; labor market 

regulation. 

 

Изменяющаяся возрастная структура населения влечет за собой опре-

деленные последствия и риски, из-за чего у правительства государств воз-

никает необходимость в своевременном реагировании на данный процесс 

соответствующими мерами. Меры политики в области старения населе-

ния в развитых странах с высоким уровнем дохода сводятся к политике 

активного долголетия. Эти меры находятся на стыке здравоохранения, фи-

нансовой безопасности и социального благополучия пожилых людей. Зна-

чительное внимание уделяется дополнительному образованию, обуче-

нию, а также повышению уровня активности и трудоспособности. 
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Однако общество на фоне активного процесса старения населения 

сталкивается с определенными рисками, которые можно разделить на 4 

группы. К социальным рискам можно отнести увеличение доли населения, 

нуждающегося в поддержке со стороны общества, Постоянное увеличе-

ние расходов бюджета на социальное обеспечение пожилых людей, уве-

личение нагрузки на социальную инфраструктуру государства, эйджизм и 

социальная изоляция (в особенности тех, кто утратил свою самостоятель-

ность в передвижении), высокая стоимость медицинского страхования в 

некоторых развитых странах, что может обуславливать ограниченность 

доступа пожилых к всеохватывающей медицинской помощи. К экономи-

ческим рискам относятся: ухудшение структуры трудовых ресурсов и за-

медление процесса трудового замещения, сокращение прироста трудовых 

ресурсов, увеличение среднего возраста занятого населения, возрастание 

нагрузки на трудоспособных и занятых со стороны лиц престарелого воз-

раста, изменение потребительского поведения, снижение устойчивости 

пенсионной системы и т. д. Среди политических рисков можно выделить 

необходимость периодической своевременной корректировки социально-

экономической политики в соответствии с условиями и уровнем жизни 

жителей пожилого возраста, а также возможное повышение пенсионного 

возраста, что может иметь множество негативных последствий (например, 

ухудшение состояния здоровья пожилых и способность населения быть 

задействованными на рынке труда еще более длительный срок). И к демо-

графическим рискам можно отнести трансформацию возрастной струк-

туры, вследствие чего формируется более узкая база для процесса рожда-

емости и более широкая база для развития процесса смертности, разрыв 

межпоколенных связей и трансформация воспроизводства населения в 

сторону более суженного замещения поколений.  

В 2020 г. показатель ожидаемой продолжительности жизни в Италии 

составил 82,4 года, а доля населения в возрасте старше 60 лет — 30 % [1]. 

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни в стране оце-

нивается в 71,9 лет [2]. В ответ на интенсивные процессы старения разра-

батывались различные планы и одним из последних проектов стала разра-

ботка, запуск и финансирование Департаментом семейной политики Ита-

лии Национального координационного проекта многоуровневой поли-

тики в области активного старения. Изначально это был трехлетний про-

ект на период 2019-2022 гг., который регулировался соглашением между 

председательством Совета министров — Департаментом семейной поли-

тики и Национальным институтом отдыха и ухода за пожилыми людьми 

с целью создания многоуровневой координации политики в пользу актив-

ного старения. В настоящее время этот проект продлен еще на три года 

(2022-2024 гг.). Если в первые три года была создана и инициирована 
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многоуровневая национальная координация, то в нынешнем трехлетнем 

периоде цель состоит в том, чтобы укрепить эту национальную координа-

цию. В мероприятиях участвуют все соответствующие заинтересованные 

стороны (регионы, министерства, гражданское общество, научные учре-

ждения и т. д.) на различных уровнях [3]. 

Политика активного долголетия в стране является компонентом про-

грамм социального обеспечения, так как культурная и политическая осве-

домленность по этой теме недостаточна. Итальянская модель социального 

обеспечения также характеризуется своей семейной ориентацией, где 

роль семьи, как правило, является центральной в предоставлении ухода и 

поддержки своим пожилым членам семьи, вместо того, чтобы рассмат-ри-

вать их как ресурс для общества. Области, в которых в основном сосредо-

точена национальная политика, включают: трудовую жизнь, семью, уча-

стие в жизни общества, инклюзивность и здоровье. Образование и обуче-

ние на протяжении всей жизни являются важнейшими компонентами ак-

тивного долголетия и в Италии эти аспекты в основном рассматриваются 

в программах, разработанных и координируемых Министерством образо-

вания. 

В целом, политические инициативы активного долголетия в Италии 

в области участия пожилых работников в экономике и на рынке труда со-

стоят в основном из реформ пенсионной системы, направленных на про-

дление трудовой жизни, в сочетании со слишком малым количеством ак-

тивных мер на рынке труда, прямо или косвенно ориентированных на по-

жилых работников. Более подробно политика активного старения в Ита-

лии традиционно включает в себя три основные области политики: 

1) пенсионную систему; 

2) участие на рынке труда; 

3) обучение на протяжении всей жизни и непрерывную профессио-

нальную подготовку. 

На практике политика в области старения на рынке труда активно 

проводилась путем повышения установленного законом пенсионного воз-

раста и противодействия возможностям досрочного выхода на пенсию. В 

то же время, гораздо меньше мер было предпринято для стимулирования 

процессов обучения (формального и неформального) и адаптации условий 

труда к потребностям пожилых работников. [4] 

В обеспечении качества жизни, самостоятельной и здоровой жизни 

при Министерстве здравоохранения действуют программы, основной из 

которых является Национальный план профилактики, повторяющийся 

каждые пять лет. В нем рассматриваются приоритеты и мероприятия по 

профилактике и укреплению здоровья, разработка мер в области здоро-

вого образа жизни, первичной профилактики, раннего выявления и 
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диагностики заболеваний, самопомощи и интегрированного ведения па-

циентов с хроническими заболеваниями. Одной из целей является содей-

ствие активному и здоровому старению среди пожилых людей старше 65 

лет для увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни в со-

ответствии с европейскими стратегическими целями. Неформальный уход 

— это вопрос, который постепенно вводится в рамки политики Италии с 

конкретными четкими положениями. В национальном законе определено, 

что к лицам, осуществляющим уход за членами семьи, относятся лица, по-

могающие и ухаживающие за партнером/супругом или близким членом 

семьи, который нуждается в длительном уходе (в случае полной инвалид-

ности) и/или невозможности передвигаться самостоятельно. Основной це-

лью была определена интеграция неформального ухода и ухода, предо-

ставляемого частными работниками, с официальными службами здраво-

охранения и социального обеспечения [5]. 

Итальянская система здравоохранения обеспечивает всеобщий охват 

населения первичной медико-санитарной помощью (включая пожилых 

людей) благодаря своей обширной сети врачей общей практики. Доступ к 

услугам вторичной медицинской помощи (в основном оказываемым в 

больницах) предоставляется всем нуждающимся, включая лиц с низким 

социально-экономическим статусом, которые могут получать эту помощь 

бесплатно. Наблюдаются все более длинные списки ожидания, так что па-

раллельный механизм оказания платных услуг вырос для удовлетворения 

потребностей населения, что делает его менее доступным для всех. 

Государственные расходы на долгосрочный уход в Италии примерно 

на 20 % ниже, чем в среднем по Европе. Из этих расходов более половины 

(52 %) приходится на государственное пособие по уходу (денежный пере-

вод в размере 500-800 евро в месяц людям, которые полностью зависят от 

других в повседневной жизни), которое выплачивается примерно 12 % 

населения старше 65 лет. Однако большинство пожилых итальянцев, нуж-

дающихся в долгосрочном уходе, по-прежнему полагаются преимуще-

ственно на семью как на основной источник регулярной помощи. Нанятые 

частными лицами помощники по дому и работники по уходу с прожива-

нием также являются широко распространенным источником поддержки. 

Менее частой является помощь, оказываемая государственными служ-

бами здравоохранения, а также помощь, поступающая от некоммерческих 

добровольных организаций [4]. 

В развитых странах с высоким уровнем дохода реализация мер в об-

ласти старения населения и активного долголетия оказывает положитель-

ное влияние на здоровье, социальную активность и качество жизни пожи-

лых людей. Пропаганда здорового образа жизни и физической активно-

сти, обеспечение доступа к медицинским услугам и долгосрочному уходу 
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и качество продуктов питания поспособствовали улучшению общего со-

стояния здоровья пожилых людей, что, в свою очередь, приводит к увели-

чению продолжительности жизни, сохранению самостоятельности и бо-

лее высокому качеству жизни в последующие годы. Помимо этого, кон-

цепция обучения на протяжении всей жизни — важный инструмент для 

реализации политики активного долголетия. В Италии был реализован 

национальный план действий по инновациям в образовании взрослых с 

рабочей группой, которая продвигает и координирует деятельность про-

винциальных центров образования взрослых и других образовательных 

программ [5]. 
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онной политики в странах Европейского союза в период миграционного кризиса 2022 

г. В статье исследуются причины кризиса, проводится анализ количественных показа-

телей, определяющих кризисные факторы и последствия на территории Европы. 

Кроме того, выявляются основные проблемы, связанные с различием интеграции укра-

инских беженцев и беженцев из стран Африки и Азии. На данной базе автор представ-
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большинства стран-членов ЕС, включая изменения в законодательстве, интеграцион-

ные программы и реформы системы приема беженцев. Оценивается эффективность 

общеевропейских практических мер.  
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Миграционный кризис 2022 г. стал одним из наиболее серьезных вы-

зовов для Европейского союза и самым масштабным после кризиса 2015 

г. Тысячи мигрантов и беженцев искали убежище в Европе, надеясь на 

лучшие экономические возможности и безопасность, а миграционная 

волна потребовала срочных мер и реакции со стороны государств-членов 

Евросоюза и международного сообщества.  

Одной из отличительных черт данного миграционного кризиса явля-

ется слияние нескольких миграционных потоков в один: сохраня-ющийся 

поток беженцев из стран Центральной Азии, Северной Африки и Ближ-

него Востока, так же колоссальный поток из Украины, вызванный нача-

лом проведения специальной военной операции Россией на территории 

Украины. 

Однако, несмотря на большое количество украинских беженцев, они 

в большинстве случаев не учитывались в данных о лицах, ищущих убе-

жища в Европе, поскольку Совет Европейского союза на заседании в 

Брюсселе 4 марта 2022 г. проголосовал за применение «Директивы о вре-

менной защите» для украинских беженцев. Данная Директива была при-

нята в 2001 г. в рамках миграционного кризиса, связанного с войнами в 

Югославии, но ни разу не применялась до этого момента. Она подразуме-

вает предоставление особого правового статуса беженцев из стран, не вхо-

дящих в ЕС, и применяется во избежание перегрузки системы предостав-

ления убежища. Так, всем украинским гражданам предоставлялся статус 

беженца сразу же после въезда на территорию страны-члена ЕС, из-за чего 

отпадала необходимость подачи заявления о предоставлении убежища [1]. 

Вооруженные конфликты времен «Арабской весны» в Северной Аф-

рике и на Ближнем Востоке не спешили угасать: продолжались граждан-

ские войны в Сирии, Ливии. Также в 2021 г. к власти в Афганистане при-

шел «Талибан». Поэтому статистически в 2022 г. сохранялись тенденции кри-

зиса 2015 г. — большинство зарегистрированных просителей убежища по 

данным Евростата оставалось, по сути, прежним [2]. Выявлены высокие 

доли беженцев из таких стран как Сирия (14 %) и Афганистан (13 %), а 

также Турция (6 %), что связано с ухудшением политической и экономи-

ческой ситуации в стране: ростом инфляции, нищеты и ограничением сво-

боды слова на фоне начала президентской гонки (рис. 1). 
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Рис. 1. Доля беженцев в 2022 г. в ЕС. Всего 965 665 чел. 

 

Де-факто, количество беженцев в 2022 г. исчисляется миллионами 

(около 6 млн.), большинство составляют украинцы. Однако, их число мо-

жет различаться в разных источниках, так, официальные данные разнятся 

с фактическим положением дел. Это связано с действием уже упомянутой 

«Директивы о временной защите». Так, по данным Управления Верхов-

ного комиссара ООН по делам беженцев на 6 декабря 2022 г. в ЕС въехало 

почти 4,5 млн. украинцев [3]. Из них более 1,5 млн. приняла Польша, так 

же большое количество беженцев приняла Германия (более 1 млн.). Вы-

делилась и Чехия, приняв 468 тыс. человек (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Доля украинских беженцев в 2022 г. по странам ЕС. Всего 4 481 563 чел. 

 

Представленные данные подтверждают тот факт, что организация 

приема украинских беженцев в сравнении с механизмом приема беженцев 

из других стран оказалась намного качественнее в условиях разницы чис-

ленности мигрантов. 

Стоит также отметить, что особенностью данного миграционного 

кризиса стало и то, что в отличие от предыдущих миграционных волн, 

большинством из числа беженцев в ЕС являлись женщины и дети [2]. Так, 

в половозрастной структуре преобладают дети (0-14) обоих полов, а также 

женщины (от 0-14 до 35-64), что связано с ограничением на выезд из 
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Украины лиц мужского пола призывного возраста от 18 до 60 лет в связи 

с всеобщей мобилизацией (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Половозрастная пирамида беженцев в ЕС, 2022 г. 

 

Данные показатели стали в целом благоприятны для Европы, по-

скольку украинцы, а особенно женщины и дети, оказались намного более 

интегрируемые, чем мигранты из стран Африки и Азии, так как жизнен-

ные ценности и традиции украинцев намного ближе общеевропейским. 

По этой же причине большую часть украинских беженцев приняли страны 

Восточной Европы (Польша, Чехия), занимающие протекционистскую 

роль в миграционной политике и ранее уклонявшиеся от приема бежен-

цев, за что на первом же саммите стран-членов ЕС, посвященном Украине, 

президент Франции Э. Макрон осудил правитель-ства этих стран за про-

явление «меньшей солидарности» в 2015 г., а также за дискри-минацию 

мигрантов из одних регионов и приветствование беженцев из других [2]. 

Однако, в целом по ЕС количество беженцев из стран Африки и Азии 

продолжало расти с 2015 г., росла т. н. «критическая масса мигрантов». 

Об этом говорят данные Total Fertility Rate: средний уровень фертильно-

сти мусульман в Европе равняется 2,3 ребенка на женщину, в то время как 

уровень фертильности немусульман равняется 1,5 ребенка на женщину, 

что говорит о сохранении роста иммигрантского населения из стран Азии 

и Африки в Европе [6]. 

Также показательным является тот факт, что мигранты, исповедую-

щие ислам, сохраняют характерные для них ценности и традиции не 

только в 1-м и 2-м поколениях, но и в 3-м, поскольку для них религия 

имеет большое значение в определении собственной идентичности. А так 

как большинство стран ЕС в плане миграционной политики отдавали 

предпочтение мультикультурализму, дети беженцев «усвоили» черты не-

толерантного отношениях как к представителям других религий, так и к 

либеральным ценностям западного мира в рамках учения «дар-аль-ис-

лам». Дети мигрантов 2015 г. и новоприбывшие не желали учить язык и 
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работать, предпочитая жить на пособия, компактно расселяясь в городах 

и регионах. Так, бюджеты муниципалитетов и магистратов, на которые во 

многих странах ЕС возлагаются основные расходы на содержание мигран-

тов, слабо пополнялись налоговыми отчислениями из-за низкоквалифици-

рованного иммигрантского населе-ния, из-за чего они были вынуждены 

сокращать расходы на социальное обеспечение, что приводило к оттоку 

коренного населения и геттоизации определенных районов со всеми вы-

текающими отсюда последствиями. Соответственно одна из главных про-

блем прошедшего кризиса в ЕС в целом оказалась по-прежнему нерешен-

ной и прогрессировала.  

Можно сделать выводы. Во-первых, организация приема украинских 

беженцев оказалась осуществлена странами ЕС качественнее, чем прием 

сирийских беженцев в 2015 г., что произошло благодаря своевременной 

подготовке и либерализации легальных способов получения убежища для 

беженцев из страны со смежной культурой. Так, главными реципиентами 

беженцев в 2022 г. оказались страны Восточной Европы, находящиеся в 

непосредственной близости или граничащие с Украиной. 

Во-вторых, проблема «Механизма солидарности» и равномерного 

распределения беженцев осталась нерешенной. Решив перехитрить Брюс-

сель с политикой квотирования, Польша, Чехия и Словакия, приняв 

огромное число «удобных» украинских беженцев и задействовав макси-

мальные силы своей инфраструктуры, стали сами требовать распределе-

ния беженцев и масштабного финансирования от европейских фондов. Из-

за чего в ЕС прошла новая волна недовольства и роста евроскептицизма, 

нанеся урон как самому союзу, так и Шенгенской зоне. 

В-третьих, сохранилась проблема интеграции беженцев-мусульман в 

европейское общество. Так, отказ многих стран Европы в 2015 г. от асси-

миляции и сохранение политики мультикультурализма привели к накоп-

лению «критической массы» мигрантов, и, как следствие, к росту самосе-

грегации беженцев, геттоизации городов, преступности и ксенофобии. 
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Проведена оценка воздействия Индивидуальных программ развития (ИПР) на 

социально-экономическую ситуацию в 10 регионах, где они реализуются, а также ис-

следованы проблемы, сопряженные с их реализацией. Исследование проводилось с 

опорой как на статистические данные и сведения нормативно-правовых актов, так и 

на данные полевых исследований в ключевых регионах (экспертные интервью). Уста-

новлено, что статистически измеримые эффекты реализации программ невелики, од-

нако отмечается важность косвенных эффектов реализации ИПР в смежных сферах. 

Кроме того, подчеркивается среднесрочный характер проявления эффектов от реали-

зации программ. 

 

Ключевые слова: региональное развитие; индивидуальные программы; соци-

ально-экономическое развитие; меры поддержки территорий; слаборазвитые регионы; 

регионы России; субъекты Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

mailto:zemlyanskiy-dy@ranepa.ru
mailto:medvednikova-dm@ranepa.ru
mailto:chuzhenkova-va@ranepa.ru
mailto:prusikhin-oe@ranepa.ru
mailto:kalinovskiy-lv@ranepa.ru
mailto:geozema@mail.ru
mailto:darina.medvednikova@yandex.ru
mailto:olegprus2000@mail.ru
mailto:aabdullaev@hse.ru


 171   
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An assessment of the impact of Individual Development Programs (IPR) on the socio-

economic situation in 10 regions, where they are implemented, was carried out, as well as 

the problems associated with their implementation were investigated. The study was based 

on both statistical data and information from regulatory legal acts, as well as field research 

data, gathered in two key regions (expert interviews). It has been established that the statis-

tically measurable effects of the implementation of programs are small, however, the im-

portance of indirect effects of the implementation of IPR in related areas is noted. In addition, 

the medium-term nature of the effects of the implementation of programs is emphasized. 

 

Keywords: regional development; individual programs; socio-economic development; 

measures to support territories; underdeveloped region; regions of Russia; subjects of the 

Russian Federation. 

 

В 2020 г. утверждены распоряжения Правительства Российской Фе-

дерации об индивидуальных программах социально-экономического раз-

вития (ИПР) 10 регионов России с низким уровнем социально-экономиче-

ского развития (рисунок). Эти программы направлены на развитие транс-

портной, инженерной и социальной инфраструктуры, создание террито-

рий с преференциальными режимами, финансирование разработки про-

ектно-сметной документации, снятие институциональных ограничений и 

рассчитаны на срок 2020-2024 гг. 

К настоящему моменту в России внедрено множество мер региональ-

ной политики (федеральные целевые программы, институты развития 

макрорегионов, многочисленные территории льготных режимов для ин-

весторов и др.). Большинство из них были широко проанали-зированы в 

работах исследователей [1, 2, 3, 4]. Также в научной литературе был по-

дробно рассмотрен и зарубежный опыт поддержки отстающих 
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территорий [5, 6]. В то же время ИПР, как новый инструмент, еще не был 

подробно изучен. Краткий обзор этого инструмента пока представлен 

лишь в одной публикации тувинских исследователей [7]. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью проведе-

ния оценки хода реализации Индивидуальных программ и их влияния на 

динамику и уровень социально-экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации в связи с планами федеральных властей по продлению 

данных программ на следующий пятилетний период. Такая оценка может 

позволить подготовить предложения по дальнейшему использованию по-

добного механизма в рамках федеральной политики по развитию террито-

рий. Целью исследования стало проведение оценки влияния индивидуаль-

ных программ на социально-экономическое развитие субъектов Россий-

ской Федерации с низким уровнем социально-экономического развития и 

выявление проблем и ограничений процесса реализации программ, кото-

рые препятствуют успешному их исполнению. 

 

 
 

Субъекты Российской Федерации, для которых разработаны ИПР 

 

Методология исследования основана на научных разработках в сфере 

риск-ориентированного подхода, а также на зарубежной методике оценки 

эффективности инструментов посредством измерения «эффектов допол-

нительности» [8]. Реализация поставленных задач осуществлялась с при-

менением социологических методов: экспертных интервью с ответст-вен-

ными исполнителями программ 3 регионов (Алтайского края, Респуб-лик 

Алтай и Марий Эл), а также проведения круглых столов с федераль-ными 
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и региональными органами исполнительной власти и контрольно-счет-

ными органами регионов. Камеральный анализ данных проводился с ис-

пользованием методов статистического анализа, количественного и каче-

ственного сравнительного анализа, методов оценки социально-эконо-ми-

ческих эффектов и прогнозирования, методов составления инфогра-

фики. Для оценки эффективности действия индивидуальных программ 

был использован дисперсионный анализ (ANOVA). 

В ходе исследования удалось выявить ряд особенностей разработки 

и последующей реализации индивидуальных программ. 

1. Процедура отбора регионов для разработки ИПР была недо-

статочно формализована и непрозрачна, что по итогу привело к спорным 

результатам отбора. 

2. Установочные рамки разработки Индивидуальных программ 

не были утверждены заранее и неоднократно изменялись, что сделало про-

цесс формирования ИПР изменчивым и непоследовательным. 

3. Порядок финансирования ИПР из федерального бюджета су-

щественно различается между регионами, что ставит их в неравные усло-

вия, обеспечивая одним регионам бо́льшую гибкость при реализации Ин-

дивидуальных программ, чем другим. 

4. Закрепление за регионами с ИПР кураторов-федеральных ор-

ганов власти и различающегося набора главных распорядителей бюджет-

ных средств чрезмерно усложняет систему управления реализацией про-

грамм и приводит к значительному росту затрат времени РОИВ на проце-

дуры администрирования. 

5. ИПР часто корректируются, что затрудняет оценку послед-

ствий их реализации, но позволяет поддерживать актуальность. 

6. Для индивидуальных программ развития регионов характерна 

высокая доля нефинансовых мероприятий (в отдельных регионах до 87 %), не 

предусматривающих выделения бюджетных средств. Их реализация не 

всегда дает значимый результат, однако позволяет запускать более круп-

ные проекты. 

7. ИПР слабо увязаны с иными мерами поддержки региональ-

ного развития. В целом индивидуальные программы заняли место допол-

нительного инструмента, позволяющего финансировать проекты, не под-

ходящие под условия иных программ поддержки. 

Установлено, что регионы с ИПР в 2018–2022 гг. развивались быст-

рее, но по близкой к среднероссийской траектории. Их рост ускорился в 

2022 г., однако в основном за счет меньшей включенности в глобальную 

экономику и, соответственно, меньшей подверженности внешним шокам. 

При этом влияние программ на рынок труда незначительно: результаты 

дисперсионного анализа показывают, что в регионах с ИПР не произошло 
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серьезного снижения уровней безработицы и бедности, по сравнению с 

другими регионами. Более того, реализация даже самых крупных по объ-

ему финансирования мероприятий ИПР, реализованных с превышением 

исходных целевых показателей, не меняет траекторию развития, а только 

замедляет спад занятости. Не отмечается серьезного воздействия и на ин-

вестиционную активность, хотя оно оказывается выше, чем влияние на 

рынок труда. В то же время, ответственные за реализацию ИПР на местах 

отмечают высокую значимость программ для решения локальных специ-

фических проблем регионов, а также важную роль косвенных эффектов от 

реализации мероприятий программ. В ходе интервью также неоднократно 

отмечался средне- и долгосрочный характер воздействия значительного 

числа мероприятий, что может объяснять отсутствие фиксируемого ста-

тистически влияния в настоящий момент. 

Ответственными исполнителями также отмечается, что в большин-

стве регионов реализация программ позволила внедрить и реализовать 

специфические для регионов механизмы и меры, дополняющие действу-

ющие федеральные механизмы поддержки.  

Поскольку эффект от отдельных мероприятий программ будет заме-

тен только в среднесрочной перспективе, представляется рациональным 

провести повторную более широкую оценку результатов индивидуальных 

программ спустя несколько лет после окончания их реализации в 2024 г. 
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В статье рассматриваются основные тенденции демографических процессов 

населения Западно-Казахстанской области за последние 30 лет в разрезе районов. Про-

анализированы изменения показателей естественного и миграционного прироста насе-

ления 12 районов и г. Уральска за 1991–2022 гг. Определены региональные особенно-

сти «демографического поведения» населения области. 
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The article examines the main trends in demographic processes of the population of the 

West Kazakhstan region over the past 30 years by districts. Changes in indicators of natural 
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analyzed. Regional features of the “demographic behavior” of the region’s population are 

determined. 
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Введение. Многообразие территорий Республики Казахстан объек-

тивно обуславливает заметную пространственную дифференциацию как 

природно-экологических, так и социально-демографических, экономиче-

ских процессов и явлений. Недостаточная изученность пространственных 

особенностей демографических процессов снижает эффективность прове-

дения национальной региональной политики, главной задачей которой 

mailto:gulnaran@mail.ru
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является обеспечение целостности и устойчивого развития республики. 

Для действенного решения данных проблем необходимо проводить все-

сторонние исследования, направленные на обеспечение органов государ-

ственной власти своевременной аналитической информацией на всех тер-

риториальных уровнях. В данной статье проанализирована простран-

ственная дифференциация демографичес-кого развития Западно-Казах-

станской области на районном уровне, поскольку регион является пригра-

ничным регионом республики и за годы независимости демографический 

портрет населения региона кардинально изменился: от состояния близ-

кого к депопуляции до восстановления всех основных демографических 

характеристик. 

Изучение социально-демографических процессов началось в XIX в. 

благодаря работам европейских демографов. Л. Эйлер применил матема-

тический аппарат к анализу динамики массовых процессов: рождаемости, 

смертности, воспроизводства населения. До него этот математический ап-

парат использовали только для описания неживой природы. Этот прием 

Л. Эйлера позволил перейти от описания существующих демографиче-

ских явлений, к их прогнозированию. Демографы перешли от описания 

существующих явлений к их прогнозу и моделированию. Демография 

стала наукой об управлении обществом. 

Демографическому развитию Казахстана посвящены монографии 

Асылбекова М. Х. и Козиной В. В. [1]. Написанные авторами на основе 

материалов Всесоюзных переписей населения 1979,1989 гг. и основных 

итогов переписи населения 1999 г. в Республике Казахстан, освещают де-

мографическое развитие республики в разрезе областей. Вопросы мигра-

ции населения и ее влияния на процессы воспроизводства, проблемы фор-

мирования национальной демографической политики, а также аспекты 

прогнозирования демографического развития Казахстана нашли отраже-

ние в трудах М. Б. Татимова [2]. Конец 90-х гг. ознаменовался появлением 

региональных исследований социально-демографических процессов. К 

ним относят монографии М. Н. Сдыкова «История населения Западного 

Казахстана» и «Население Западного Казахстана (1897-1989 гг.) [3]. 

Анализ демографических процессов в районах Западно-Казахстан-

ской области. Численность населения Западно-Казахстанской области на 

1 января 2024 г. составила 693,2 тыс. человек, в том числе городского 

391,8 тыс. человек (56,5 %), сельского — 301,5 тыс. человек (43,5 %). За 

период 1991-1999 гг. наблюдается уменьшение численности населения За-

падно-Казахстанской области на 41,9 тыс. человек с 651,1 тыс. человек в 

1991 до 609,2 тыс. человек в 1999 г. результате большого оттока населения 

за пределы области. Начиная с 1999 г. наблюдается увеличение численно-

сти населения на 78,9 тыс. человек на 2023 г.  Прирост численности 
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населения за 1999-2022 гг. наблюдаются в только Борлинском (+9,1 тыс. 

человек), Байтерекском (+3,9 тыс. человек) районах и г. Уральск (+133,6 

тыс. человек). Наиболее низкие (отрицательные) показатели в Сырымской 

(-13,1 тыс. человек), Акжайыкской (-12,9 тыс. человек), Казталовском (-

11,2 тыс. человек) районах [4]. 

Изменения численности населения области за исследуемый период 

характеризуют показатели общего прироста населения, который состав-

ляют естественный и механический прирост (таблица). 

 
Показатели общего прироста населения Западно-Казахстанской области за 

1991-2022 гг., тыс. человек 
 

Районы 

Естественный при-

рост 

Механический при-

рост 
Прирост/убыль 

1991-

1999 гг. 

1999-

2022 гг. 

1991-

1999 гг. 

1999-

2022 гг. 

1991-

1999 гг. 

1999-

2022 гг. 

Западно-Ка-

захстанская 

область 

41,2 78,7 -50,2 -48,0 -9,0 30,7 

Акжаик 6,8 7,3 -7,1 -14,6 -0,3 -7,3 

Бокей орда 2,6 2,8 -1,8 -6,2 0,8 -3,4 

Борли 3,1 7,6 6,0 -1,7 9,0 5,9 

Жанакала 3,8 5,1 -2,1 -4,4 1,7 0,7 

Жанибек 2,1 2,6 -3,1 -5,4 -1,0 -2,8 

Байтерек 1,0 1,5 -7,5 -0,8 -6,5 0,7 

Казталов 5,6 6,9 -4,6 -15,4 1,0 -8,5 

Каратобе 3,3 3,4 -3,2 -8,1 0,02 -4,7 

Сырым 3,9 4,0 -6,1 -14,8 -2,2 -10,8 

Таскала 1,4 1,6 -2,0 -5,0 -0,6 -3,4 

Теректи 3,2 4,1 -5,8 -10,9 -2,6 -6,8 

Чингирлау 2,4 1,5 -4,6 -7,8 -2,2 -6,3 

г.Уральск 2,0 30,4 -8,3 47,2 -6,4 77,6 

 

Как видно из таблицы, демографическая ситуация в 1991-2022 гг. в 

районах области была различной. В целом по области и в большей части 

районов в 1991-1999 гг. отмечалась «миграционная напряженность», то 

есть миграционный отток перекрыл естественный прирост и население со-

кращалось. Причем сокращение населения в районе Байтерек было мак-

симальным в связи с тем, что здесь, как и в г. Уральске, отмечались самые 

низкие показатели естественного прироста и высокие показатели отрица-

тельного сальдо миграции. 

На увеличение количества жителей Бурлинского района повлияла 

миграция, а в Бокейординском, Жангалинском, Казталовском и Каратю-

бинском — естественный прирост. 
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В начале XXI в. а рост экономики области способствовал улучшению 

демографических показателей. Демографическая ситуация в 1999-2022 гг. 

в области стала иной. Почти во всех районах увеличились показатели есте-

ственного прироста, а в г. Уральске выросли более чем в 15 раз. Сальдо 

миграции, кроме района Байтерек и областного центра, было отрицатель-

ным. Для большинства районов области была характерна «миграционная 

напряженность», в то время как население г. Уральска за счет внут-

риобластной миграции, увеличилось на 77,6 тыс. человек. 

В 2009 г. в результате государственных мер, направленных на улуч-

шение демографической ситуации, наблюдался рост показателей есте-

ственного движения населения области. Показатель естественного приро-

ста в 2009 г. в области составил 9,25 ‰. Особо стоит отметить г. Уральск, 

где показатель естественного прироста в 2009 г. увеличился по сравнению 

с 1999 г. на 14,26 ‰ или в 4 раза. Максимальный показатель естественного 

прироста в 2009 г. отмечен в Жангалинском районе, а минимальный пока-

затель в Байтерекском районе. 

В 2022 г. естественный прирост населения в области составил 

10,22 ‰. Самые высокие и низкие показатели естественного прироста 

населения в 2022 г. наблюдались в Бурлинском (7,15 ‰) и Байтерекском 

(5,21 ‰) районах, соответственно. 

В результате миграции сельского населения в городскую местность в 

поисках благоприятных условий жизни, показатель естественного приро-

ста населения в Уральске изменился, в 2022 г. достиг 14,2 ‰ и превысил 

средний показатель по области. Чингирлауский, Байтерекский и Теректин-

ский районы, как и в прошлые годы, имели самые низкие показатели. 

Анализ миграции населения за период 1999-2022 гг. показал, что в 

2022 г. по сравнению с 1999 г. число прибывших в Западно-Казахстан-

скую область увеличилось на 14,6 тыс. человек и составило 21,5 тыс. че-

ловек. Основной миграционный обмен области приходился на межрегио-

нальную миграцию. В 2022 г. наиболее высокий показатель прибывших 

был в г. Уральске (12 143 человек). За 2022 г. в Бокейординском (326 че-

ловек), Чингирлауском (415 человек) районах число прибывших наиболее 

низкое по сравнению с другими районами [5]. 

После распада СССР многие представители славянских националь-

ностей уехали из Западно-Казахстанской области на историческую ро-

дину. И с 1993 г. в области было отрицательное сальдо внешней миграции. 

И только с 2002 г. в Западно-Казахстанской области наблюдается положи-

тельное сальдо миграции (420 человек) до 2010 г. (599 человек), в 2022 г. 

оно было отрицательным и составило -393 человек. В 2022 г. отрицатель-

ное сальдо миграции наблюдалось почти во всех районах области. 
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Таким образом, для области характерны региональные различия в де-

мографических показателях. Анализ демографических показателей пока-

зал резкое снижение естественного прироста в конце ХХ в., вызванное де-

мографическим фактором «второе эхо войны» и негативными тенденци-

ями в экономики области. В числе причин обычно называют падение жиз-

ненного уровня населения, социальную и политическую нестабильность. 

Изменились показатели естественного прироста в период между первой и 

второй национальными переписями населения. Если с 2000-х гг. наблю-

далось увеличение естественного прироста населения в целом по области, 

то с 2015 г. отмечается тенденция постепенного снижения показателя. Вы-

сокие и низкие показатели сохранили те же районы (Жангалинский — 

15,81 ‰ и Байтерекский — 5,21 ‰, соответственно). «Демографическое 

поведение» населения области в основном относится к современному 

типу воспроизводства, который характеризуется преобладанием малодет-

ных семей, старением населения. Такой тип воспроизводства сформиро-

вался в течение длительного периода. Современный тип воспроизводства 

населения быстрее распространяется в городах и сравнительно медленно 

в сельской местности. Сельские жители более привержены традициям и 

ценностям, которых придерживались предыдущие поколения. Но стоит, 

учитывать, что наблюдается тенденция увеличение притока сельского 

населения в городскую местность, что может сказаться на росте рождае-

мости в городах. Заметное воздействие на рождаемость оказывает также 

национальный состав населения. Казахи, в большей степени, чем русские 

сохранили традиции многодетности и там, где доля их населения выше, 

выше и показатели рождаемости. 
Исследование выполнено в рамках проекта Комитета Науки Республики Казахстан. 
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Электоральная география — это наука о пространственном измерении избира-

тельного процесса. Базовая гипотеза электоральной географии состоит в том, что 

структура пространства оказывает самостоятельное (отдельное от других факторов) 

влияние на избирательный процесс и результаты голосования. 
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Электоральная география стоит на стыке географических и социаль-

ных наук, а именно общественной (политической) географии, с одной сто-

роны, и политологии, электоральной социологии и избирательного права 

— с другой. Иногда междисциплинарная область, связанная с изучением 

избирательных систем и процессов, называется псефологией, тогда элек-

торальная география будет наукой, применяющей географические методы 

к объекту изучения псефологии. Так же как выборы являются централь-

ной проблематикой политической науки, электоральную географию 

можно считать сердцевиной политической географии. 

 
9 Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (Соглашение о предоставлении гранта № 075-15-2022-327 

от 22.04.2022г.). 
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Объектом исследования электоральной географии является избира-

тельный процесс в политике — система взаимодействий избирателей и из-

бираемых до, во время и после выборов в органы власти. Специальным 

предметом исследования электоральной географии является простран-

ственное измерение избирательного процесса. Подобное пространствен-

ное измерение избирательного процесса изучается в одном из типов элек-

торального пространства: 1) электоральном ландшафте — проекции фи-

зического (абсолютного) пространства, система координат которого соот-

ветствует поверхности Земли и измеряется в градусах и других физических 

единицах измерения (метры, футы и т. д.); 2) электоральном поле — проекции 

формального (относительного) пространства, являющегося математиче-

ской абстракцией, система координат которого определяется структурой 

взаимодействий элементов в пространстве и их топологическими свой-

ствами; 3) электоральном мировоззрении — проекции перцептивного (ко-

гнитивного) пространства, система коорди-нат которого определяется 

субъективным восприятием элементов в пространстве и отношений 

между ними. Электоральное мировоззрение является, таким образом, про-

странственно организованной системой образов, нарративов, дискурсов, 

восприятий, мифов, идентичностей и других субъективных точек зрения 

на электоральный процесс. 

В современной электоральной географии можно выделить следу-

ющие ключевые направления и субдисциплины: 1) география голосова-

ний обобщает факторы и закономерности, лежащие в основе устойчивых 

территориальных различий в политической активности избирателей и рас-

пределении их голосов за партии и кандидатов по административно-тер-

риториальным единицам разного уровня, избирательным округам и участ-

кам, а также географического фаворитизма и диспропорциональ-ности из-

бирательных систем, то есть предрасположенность электораль-ных про-

цедур к территориальной дифференциации результатов выборов; 2) гео-

графия представительства интересуется уровнем представленности терри-

торий в исполнительных и законодательных органах власти различных 

уровней и негативным опытом плохого несправедливого распределения; 

3) электоральная лимология систематизирует влияние границ избиратель-

ных округов и участков на результаты выборов, в первую очередь анали-

зирует негативный опыт изменения границ электорально-территориаль-

ных единиц в виде джерримендеринга и выявляет прозрачные и справед-

ливые стратегии изменения таких границ; 4) география социальных раз-

межеваний выявляет территориальное измерение идейно-политических 

расколов в обществе как фактора электорального поведения граждан; 5) 

электоральная география партий и партийных систем концентрируется на 

вопросах национализации и регионализации партий и партийных систем; 
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6) электоральная география политических кампаний изучает простран-

ственные закономерности в проведении предвыборных кампаний; 7) про-

странственное моделирова-ние голосования занимается математическим 

моделированием избира-тельного процесса в абстрактном пространстве; 

8) электоральная география городов выясняет закономерности территори-

альных законо-мерностей избирательного процесса на городском и муни-

ципальном уровнях; 9) международная электоральная географияспециа-

лизируется на географических закономерностях в голосовании стран в 

надгосударст-венных структурах (ООН, ВТО, МОТ, ЕС, Евровидении и пр.); 

10) критическая электоральная география фокусируется на факторе иден-

тичности в территориальной дифференциации электорального процесса у 

различных социальных групп в постпозитивистской парадигме (напри-

мер, феминис-тическая электоральная география, эмоциональная электо-

ральная геогра-фия, расовая электоральная география и т. д.). 

Несмотря на то, что электоральная география сегодня распадается на 

несколько независимых исследовательских направлений, узловой целью 

науки остается понимание факторов и закономерностей устойчивой элек-

торально-географической неоднородности пространства. В этом фокусе 

можно выделить следующие основные этапы анализа электоральной диф-

ференциации пространства: 1) оценка и нивелирование географического 

фаворитизма политической системы; 2) количественный и качественный 

анализ структуры партийной системы, числа и веса образующих ее сег-

ментов; 3) оценка степени национализации/ регионализации партийной 

системы и склонности к территориальной дифференциации образующих 

ее партий; 4) выявление идеологической платформы сегментов партийной 

системы и сопряжение их с устой-чивыми идейно-политическими раско-

лами в обществе; 5) построение пространственной модели голосования, 

отражающей конфигурацию политических сил на идеологическом спек-

тре и электоральном поле; 6) операционализация матрицы сравнения кан-

дидатов и партий, основанной на устойчивых сегментах электорального 

поля (в случае межстранового или кросстемпорального исследования); 8) 

оценка общего уровня электорально-географической сегментации про-

странства и выявление устойчивых электорально-географических класте-

ров и аномальных территорий; 9) электорально-географическое райониро-

вание простран-ства за счет выделения в нем пространственных кластеров 

со схожим типом электорального поведения; 10) определение и верифика-

ция потенциальных факторов электорального поведения, выявление про-

странственной дифференциации уровня их валидности; 11) оценка эффек-

тов электоральной географии и степени электорально-географи-ческой 

инженерии. 
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 Как известно, избирательные предпочтения в ходе электорального 

процесса подвергаются ряду системных трансформаций, так что итоговый 

результат может сильно отличаться от изначального запроса. Таким обра-

зом, ключевой задачей электорального исследования является оценка сте-

пени деформации электорального запроса системой взаимосвязанных 

фильтров: 1) устойчивых идейно-политических размежеваний и опосре-

дованной ими структуры партийной системы; 2) хода предвыборной кам-

пании (в том числе скалярных эффектов электоральной географии); 3) эф-

фекта соседства (т. е. векторного эффекта электоральной географии); 4) 

институционального фаворитизма избирательной системы (включая ее 

географический фаворитизм). Важной задачей электорально-географиче-

ского анализа в таком разрезе выступает объяснение пространственного 

характера такой деформации электорального запроса. 

В ходе исследований электоральная география опирается преимуще-

ственно на специальные географические методы: включенное наблюде-

ние и интервьюирование в ходе полевых экспедиций, картографирование, 

районирование, моделирование и пространственный анализ. 

Электорально-географическое картографирование — сопоставление 

результатов голосования с положением в пространстве различных объек-

тов (населенных пунктов, пунктов размещения агитации, избирательных 

штабов, родных мест кандидатов и т. д.) и явлений (протестной активно-

сти, конфликтов и т. п.). Благодаря нанесению объектов исследования на 

карты появляется возможность представить расположение объектов отно-

сительно друг друга, далее происходит поиск ближайших объектов к за-

данному и анализ закономерностей такого взаимного расположения и, 

наконец, за счет наложения различных тематических слоев объектов и из-

менения масштаба карты можно получить новую информацию о законо-

мерностях территориальных различий в электоральном поведении. 

Электорально-географическое районирование — пространственная 

дифференциация территории по какому-либо признаку, явлению или 

условию (чаще всего по степени политической активности или уровню 

поддержки определенной партии или кандидата), степени его выраженно-

сти или сочетаемости с другими признаками. Получаемые части простран-

ства (районы) или пространственно-временного континуума (хорионы) 

позволяют сделать выводы о структуре общества и электоральных про-

цессах в нем. 

Электорально-географическое моделирование — поиск простран-

ственных связей, объясняющих свойства объектов и характер электораль-

ных процессов. В ходе электорально-географического моделирования вы-

являются ключевые и второстепенные объекты анализируемого простран-

ства, пространственные векторы зависимости и пространственные 
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барьеры, препятствующие зависимости, моделируются схемы взаимоза-

висимости элементов и уровней пространственной организации. 

Пространственный анализ в электоральной географии — оценка гло-

бальной и локальной пространственной корреляции в электоральном по-

ведении, замер уровня электорально-географической сегментации про-

странства, выявление устойчивых пространственно-континуальных ста-

тистических кластеров схожего электорального поведения и аномальных 

территорий, качественное и количественное определение пространствен-

ных факторов в распределении электоральных явлений. 

Несмотря на то, что электоральная география в основном полагается 

на позитивистскую теоретико-методологическую парадигму и статисти-

ческие методы обработки данных, в ее теории сегодня представлены и 

конструктивистские направления, расширяющие горизонт понимания 

электоральных процессов. 
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В обобщенном виде представлен научно-практический опыт медико-географи-

ческих исследований, проводимых на примере регионов Дальнего Востока России. К 

настоящему времени медико-географические исследования проводятся по трем основ-

ным направлениям: комплексное; нозогеографическое и факториальное; картографи-

ческое. Полученная медико-географическая информация может быть использована в 

целях охраны здоровья и обеспечения качества жизни населения.  
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The scientific and practical experience of medical and geographical research conducted 

using the example of regions of the Russian Far East is presented in a generalized form. To 

date, medical-geographical research has been carried out in three main areas: comprehensive; 

nosogeographical and factorial; cartographic. The obtained medical and geographical infor-

mation can be used to protect the health and ensure the quality of life of the population. 
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Одним из актуальных вызовов XXI в. во многих районах и странах 

мира остается недостаточный уровень желаемого общественного здоро-

вья. Данная проблема значительно влияет на качество жизни населения и 

проявляется с разной степенью остроты не только между странами, но и 
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внутри них. Так на протяжении нескольких последних десятилетий для 

регионов Азиатской части России характерны низкие уровни и медленные 

темпы изменения общественного здоровья [1]. В частности, для Дальнего 

Востока России неоднократно отмечалась не только острота медико-демо-

графической процессов [2, 3], но и наличие множества факторов риска и 

предпосылок, осложняющих улучшение ситуации [4, 5, 6]. Поэтому акту-

альным представляется использование методического и практического 

опыта, наряду с медицинской, и других наук. Комплекс медико-географи-

ческих исследований позволяет не только использовать картографические 

методы для визуализации и представления в доступной форме простран-

ственно-временной информации об отдельных блоках и в целом системе 

«окружающая среда — здоровье населения», а также анализировать ее и 

разрабатывать научно-информационные рекомендации. 

За последние несколько лет на примере различных территорий Даль-

него Востока России выполнен и реализуется ряд медико-географических 

исследований по трем основных содержательным направлениям, кратко 

охарактеризованным ниже. 

Комплексные медико-географические оценки и исследования обще-

ственного здоровья. По данному направлению проводится комплексное 

медико-географическое изучение различных районов Дальнего Востока 

(Камчатка, Приморье и др.), ведется мониторинг общественного здоровья 

в разрезе субъектов Дальневосточного федерального округа. В последнее 

время значительное внимание уделяется приграничным регионам юга 

Дальнего Востока России, для которых общественное здоровье населения 

рассматривается неотъемлемой составляющей в достижении сопостави-

мого уровня и качества жизни населения, реализации национальной без-

опасности на Дальнем Востоке России [7]. 

Нозогеографические и факториальные медико-географические иссле-

дования. В рамках данного направления изучается распространение акту-

альных болезней и их потенциальные детерминанты, взаимосвязи с фак-

торами внешней среды (основные модельные районы — Приморье, При-

амурье, Камчатка, Якутия). Большое внимание уделяется широко распро-

страненным в дальневосточных районах и обременяющим систему обще-

ственного здравоохранения болезням органов дыхания и системы крово-

обращения. Также исследуются иные классы и группы заболеваний с раз-

личной степенью детерминированности природно-экологическими и ме-

дико-социальными факторами. Традиционно продолжаются работы по ме-

дико-географической оценке распространения природно-очаговых инфек-

ций в приграничных и трансграничных районах юга Дальнего Востока 

России. В частности, на примере Приморского края проанализирована 
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нозогеографическая ситуация по ортохантавирусной инфекции и ее изме-

нения за период накопленных наблюдений в XXI в.  

Медико-географическое тематическое и атласное картографирова-

ние. Полученные результаты по данному направлению обсуждались ранее 

[7]. Необходимо отметить, что медико-географическое картографирование 

реализуется в двух вариантах: 1) как самостоятельных научно-практиче-

ских (картографических) проектов; 2) в рамках решения вспомогательных 

методических задач при выполнении медико-географических и смежных 

исследований. Самостоятельные проекты предполагают реализацию гео-

информационного мониторинга, создание целевых моделей или разра-

ботку атласных изданий. 

Медико-географическая информация позволяет вырабатывать 

научно-практические рекомендации и может быть использована как целе-

вая основа для решения задач по охране общественного здоровья, улучше-

нию условий и качества жизни населения. Информационно-картографиче-

ская основа в виде медико-географических карт или геоинформационных 

продуктов — эффективный инструмент для принятия территориально-со-

гласованных управленческих решений в сфере здравоохранения и сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, социально-демо-

графической и экологической политики. Учитывая кризисные и депрес-

сивные явления в состоянии здоровья, жизнедеятельности коренного насе-

ления Дальнего Востока России и отсутствие актуальных стратегий по ре-

шению накопленных проблем, начаты соответствующие работы на локаль-

ном уровне. Они включают сравнительную медико-географическую 

оценку районов проживания коренных малочисленных народов Севера на 

примере отдельных модельных территорий юга Дальнего Востока России. 

Ожидаемые результаты позволят подойти к разработке стратегического 

комплекса мер по улучшению качества жизни коренных малочисленных 

народов Севера в Приморском и Хабаровском краях.  

Таким образом, научно-практический опыт медико-географических 

исследований на примере территорий Дальнего Востока России опреде-

ляет необходимость его дальнейшего развития для фундаментального и 

многоаспектного изучения сложной системы «окружающая среда – здоро-

вье населения». Полученные на основе современных методов и геоинфор-

мационных технологий результаты должны получать большее применение 

в обеспечении качества жизни, стабилизации и повышении уровней здо-

ровья различных групп населения. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ «Оценка качества жизни коренных 

малочисленных народов юга Дальнего Востока России в современных социо-гео-эко-

номических условиях: тенденции, факторы, пути решения для улучшения ситуации», 

проект № 24-27-00172. 
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Исследована проблема оптимальности размещения городов на аграрных терри-

ториях. Выявлено разнообразие факторов, влияющих на устойчивость систем расселе-

ния, представленных городами разного генезиса. На основе корреляции статистиче-

ских данных о динамике численности населения с наиболее значимыми факторами 

размещения городов, проанализирована каркасная модель, учитывающая приоритет-

ные факторы расселения на разных этапах урбанизации. 
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The problem of optimal placement of cities in agricultural areas has been studied. A 

variety of factors influencing the sustainability of settlement systems represented by cities of 

different origins has been identified. Based on the correlation of statistical data on population 

dynamics with the most significant factors of urban location, a framework model is analyzed 

that takes into account the priority factors of settlement at different stages of urbanization. 
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Исторически сложившийся рисунок опорного каркаса городского 

расселения Центрального Черноземья, представляющий собой сеть посе-

лений с почти тысячелетней историей освоения и заселения, рассматрива-

ется как базис для оценки его устойчивости. Сочетание и взаимодействие 

географических форм расселения исследуемого региона создает сельско-

городской континуум, представляющий сплошное поле, которое целесо-

образно исследовать на разных иерархических уровнях [1; 2].  

Альтернативность вариантов сочетания городской и сельской мест-

ности придает неоднородность ландшафту и обеспечивает его разнообра-

зие, учитывая тот факт, что «черноземная Россия имеет вообще более 

mailto:geopoli@mail.ru
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сельский внешний облик городов, чем Нечерноземье» [3, с. 214]. Негород-

ские черты урбанизации сохраняются до настоящего времени и подпиты-

ваются потоками миграции, наличием пригородных дачных поселков, де-

ревенских усадеб, присоединением к городу близлежащих сел, преобразо-

ванием сельских поселений в городские. Эти процессы насыщены регио-

нальными различиями, что создает разнообразие не только рисунка рассе-

ления в целом, но и входящих в него городов, способствуя совершенство-

ванию территориальной организации страны и ее частей, повышению эф-

фективности ее экономики [4].  

Центральное Черноземье — регион малых и очень малых городов, их 

в три раза больше, чем средних, больших, крупных, крупнейших и горо-

дов-миллионеров. Поверхностный взгляд увидит в малом городе неудач-

ника, расположенного, как правило, на «задворках цивилизации», лишен-

ного амбиций и перспектив. Вместе с тем, мир малых городов разнолик, 

каждый из них играет свою роль в создании урбанистического портрета 

территории. «И поэтому никак нельзя черты, свойственные какой-либо 

одной категории малых городов, распространять на всю их совокупность» 

[5, с. 152-153]. 

Эксперты от архитектуры рассматривают их как «негорода», «пред-

города» и «недогорода», оценивая город, в том числе, по наличию публич-

ного пространства и праздной толпы. «Город» — это вообще не понятие. 

Город остается романтическим мифом, произрастающим из свойственной нам увле-

ченности историей [6] и географией, добавим от себя. 

По состоянию на 2024 г. в Центральном Черноземье насчитывается 

52 города, размещенных крайне неравномерно. Помимо причин природ-

ного характера (рельеф, реки, почвы, климат), местоположение города 

обусловлено историческими (конфликты, революции, войны, реформы, 

особенности государственной политики, кризисы, приобретение транзит-

ного или приграничного статуса) и социально-экономическими (потен-

циал и конкурентные преимущества, влияние макроэкономических про-

цессов и явлений) факторами.  

Следовательно, устойчивость городского расселения зависит от 

сложного совокупного влияния «физико-географических, исторических и 

экономических причин» [3, с. 218], к которым присоединяются такие слу-

чайности, «что никогда не было общей планомерности в развитии город-

ского благоустройства», а «общие критерии для сравнения отдельных го-

родов, совершенно исчезают» [3, с. 216].  

Строительство городских поселений откликалось на решение перво-

очередных задач развития общества и государства. Поселения возникали 

в узловых точках, обеспечивающих выполнение актуальных на время их 

возникновения функций [7]. Цепочка городов-крепостей на границах 
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Древнерусского государства; линии оборонительных сооружений, пере-

крывавших татарские шляхи; сеть городов, возникших в результате екате-

рининской административной реформы; города времен индустриализа-

ции; новые города, возникшие в ХХ в., — все эти разнородные субстанции 

и составляют микс из городских поселений исследуемой территории.  

Центральному Черноземью, как и любому другому региону, присуща 

потребность в наборе городов определенного типа, категории, условий их 

формирования и функционирования. При этом остается загадкой, почему 

при прочих равных условиях одни города растут и процветают, а другие 

сжимаются и умирают. 

Главными и почти всегда неизменными факторами их размещения 

были и остаются реки и тракты. Локально — место впадения одной реки 

в другую, на высоком правом берегу, желательно — на пересечении транс-

портных (торговых) путей. Города имеют разное происхождение: от кре-

постей и сельских поселений до поселков при промышленных предприя-

тиях или железнодорожных станциях.  

Города мозаичны по широкому набору концептов и их сочетаний: 

они возникали в разные исторические периоды, отличаются по генезису, 

выполняемым функциям. Среди них есть древние и молодые, возникшие 

из сел и основанные в чистом поле, ресурсные, энергетические, транс-

портные, аграрные, православные, исторические, туристические, что 

предоставляет широкий выбор возможностей для выявления их особенно-

стей, типичности и индивидуальности [8].  

Совокупное действие процессов градообразования не всегда согласо-

вывалось с уже имеющейся сетью городов. Сформировавшаяся террито-

риально-урбанистическая структура характеризуется особенностями, 

определяющими рисунок расселения и отражающими уровень ее зрело-

сти. Необходимо учитывать, что определение урбанистической структуры 

в границах Центрально-Черноземного района весьма условно, поскольку 

он является составной частью системы расселения России. По образному 

выражению И. М. Маергойза, изучая город, «держишь в поле зрения всю 

страну» [9, с. 19-20]. 

Опорный каркас расселения развивает концепцию территориальных 

структур И. М. Маергойза и представляет собой полимасштабное един-

ство узловых и линейных элементов, которые при переходе на «соб-

ственно региональный масштаб становятся полноправными объектами 

описания и анализа» [10, с. 435]. В частности, опорный каркас расселения 

Центрального Черноземья определяется как «решетка» узлов и магистра-

лей [10, с. 441].  

Особенности территориально-урбанистической структуры расселе-

ния Центрального Черноземья выражаются, например, различиями в 
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численности населения между первым и вторым городом. Они варьируют 

в очень широких пределах — от 1,6 раза в Белгородской, до почти 17 раз 

в Воронежской области. 

В зонах влияния более крупных городов наблюдается наличие горо-

дов-спутников: у Тамбова – Котовск (13,2 км); у Воронежа – Семилуки (19 

км); у Липецка – Грязи (32 км). В Белгородской области два города имеют 

в зоне своего влияния: Белгород – Строитель (25 км); Старый Оскол – Губ-

кин (24 км). У Курска в зоне его влияния спутников нет. Ближе других 

расположен город Курчатов (41 км). Для укрепления социально-экономи-

ческой устойчивости региона планируется строительство города-спут-

ника Воронежа «Солнечный», на 26 тыс. человек, а расширение пригород-

ной застройки Липецка осуществляется возведением города-спутника 

«Романово-Сити» (проектная численность населения — 130 тыс. чел.). 

Для установления каркаса устойчивости городского расселения Цен-

трального Черноземья необходимо выявить исторически сложившиеся 

тенденции в системе городского расселения, которые оказывают влияние 

на их демографическое и социально-экономическое развитие. Современ-

ный географический рисунок расселения Центрального Черноземья вы-

глядит следующим образом.  

Цепочки из городов с практически непрерывной зоной влияния рас-

положены к югу и юго-востоку от Воронежа, к западу и северу от Ли-

пецка. Соприкосновение городских систем между Липецком и Тамбовом 

стало возможным благодаря значительной зоне влияния наукограда Ми-

чуринска. Все областные центры собирают вокруг себя города, образуя 

зоны влияния различной людности, конфигурации, направленности осей 

распространения. Здесь располагается «созвездие городов», образующее 

треугольник: Железногорск-Дмитриев-Фатеж с преобладающей ролью 

Железногорска, рост и развитие которого происходило в значительной 

степени за счет более слабых близлежащих городских поселений проиг-

равших в условиях конкуренции.  

Вместе с тем, существуют значительные пространства, на которых 

практически отсутствуют города. Это территория, ограниченная ромбом, 

вершинами которого являются города Грязи-Бобов-Борисоглебск-Кирса-

нов. Внутри этого ромба ютятся три малых города: Эртиль, Жердевка и 

Уварово, однако их социально-экономического потенциала недостает для 

полноценного заполнения территории и создания ареала городских посе-

лений. Недостаток городских поселений наблюдается также на границах 

областей, за исключением пространств вокруг Белгорода, Железногорска 

и Борисоглебска. 

Города Центрального Черноземья развиваются в соответствии с пре-

обладающими тенденциями и входят в систему расселения России, 
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поэтому важно определить, города каких типов оказались наиболее устой-

чивы к внешним воздействиям и сохранению внутренней структуры.  

Логично, что наиболее устойчивыми к действию внешних факторов 

и внутренних трансформаций оказались многофункциональные города — 

административные, промышленные, транспортные узлы, воплощающие 

фундаментальные свойства урбанизации и являющиеся ее зеркалом. «Они 

— главная арена урбанизационных процессов, достигающих здесь своих 

вершин [5, с. 46]. Однако и средние, и малые города подпитывают каркас 

расселения, являясь источниками пополнения человеческого капитала 

«столпов» урбанизации и увеличивая «ребра жесткости» остова расселе-

ния. Появление новых городов кардинально не изменило центр тяжести и 

устойчивость городского расселения. Изменения, произошедшие за по-

следние полтора столетия, практически не сказались на геодемографиче-

ском центре городского населения, лишь немного сместив его к западу от 

«столицы» Черноземья —города Воронежа. 
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Регионализация осуществляется в результате взаимодействия двух групп геопро-

странственных процессов-закономерностей: центр-периферийных и пространствен-
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Regionalization is carried out as a result of the interaction of two groups of geopro-
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Регионализация — процесс формирования регионов. Регионализация 

пространства может осуществляться под действием управляющего воз-

действия (институциональная регионализация) и в процессе самооргани-

зации населения (диссипативная регионализация). Типичным примером 
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институциональной регионализации являются единицы администра-

тивно-территориального устройства, городские и сельские поселения, ре-

гиональные организации, в том числе надстрановые и внутристрановые 

[1]. 

В результате институциональной регионализации формируются ин-

ституциональные пространственные структуры, а в результате процессов 

самоорганизации населения, запускающих процессы хозяйствования и 

природопользования (наоборот может происходить только в районах но-

вого директивного освоения), — диссипативные [2, с. 304]. Примеры дис-

сипативных структур достаточно многочисленны — это СГК и сельские 

континуумы, городские и сельские агломерации, городские конурбации 

(ГК) и социально-эколого-экономические районы (СЭЭР). 

Самоорганизация пространства осуществляется на основе двух групп 

процессов: центр-периферийных и процессов пространственной интегра-

ции [3]. 

Центр-периферийные процессы (ЦПП) стали объектом специального 

научного изучения более 50 лет назад. Сегодня можно говорить об особом 

общенаучном центр-периферийном подходе к исследованиям. Среди уче-

ных, стоящих у истоков зарождения центр-периферийного подхода, сле-

дует назвать: Иоганна фон Тюнена (1783-1850), Хэлфорда Джона Маккин-

дера (1861-1947), Вальтера Кристаллер (1893-1969), Августа Леша (1906-

1945), непосредственными творцами ЦПП стали такие известные ученые 

как Гуннар Мюрдаль (1898-1987), Франсуа Перру (1903-1987), Торстен 

Хагерстранд (1916-2004) Стейн Роккан (1921-1979), Джон Фридман 

(1923-2017), Иммануил Валерстайн (1930-2019) и др. [3]. 

Изучение процессов пространственной интеграции до сих пор не сло-

жилось в целостную научную теорию. Хотя процессы пространственной 

интеграции стали изучаться более 100 лет назад: Патрик Геддес (1854-

1932) [4], Альфред Вебер (1868-1958), способствовавшие изучению город-

ских (промышленных) агломераций и конурбаций [5]. В конце 20-х – 

начале 30-х годов изучение процессов пространственной интеграции до-

полнилось изучением сельско-городских континуумов (СГК): Питирим 

Сорокин (1889-1968), Карл Циммерман (1897-1983) и Роберт Редфильд 

(1897-1958). В современной России исследованию СГК большое внима-

ние уделял экономист и социолог В. В. Пациорковский (1941-2021) [6]. 

ЦПП включают три основные процесса: поляризацию, фрагмента-

цию и иерархизацию пространства и проявляются на глобальном (олиго-

полизация), страновом (метрополизация) и внутристрановом (регионопо-

лизация и локополизация) уровнях [7]. 

Среди пространственно-иерархизированных ЦПП особое значение 

имеют процессы регионополизации, протекающие на уровне крупных 
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регионов площадью от 5 до 25 тыс. км2. Такие регионы по отношению к 

Республике Беларусь являются субнациональными регионами, формиру-

ющими пространственные системы расселения, хозяйствования и приро-

допользования или социально-эколого-экономические районы (СЭЭР). 

Регионополизация в Беларуси носит повсеместный и закономерный ха-

рактер и ведет к концентрации населения, экономического потенциала и 

процессов природопользования в городских центрах СЭЭР — городах-ре-

гионополисах (табл.). Регионопо-лизация — процесс-конфигуратор 

СЭЭР, позволяющий обозначить их границы [7]. 
 

Доля в населении СЭЭР главных регионополисов 

Беларуси в 1959-2023 гг. (в современных границах СЭЭР), % 

 

СЭЭР 1959 1970 1979 1978 1999 2009 2019 2023 

Витебский 35,2 48,1 57,7 63,8 65,1 70,2 74,1 75,1 

Полоцкий 9,6 21,2 28,4 35,5 39,1 44,4 48,2 49,1 

Гродненский 15,4 25,2 34,9 44,6 47,8 55,0 61,0 62,7 

Лидский 8,3 13,8 19,7 28,0 31,5 35,7 41,0 43,4 

Минский 28,0 40,4 48,7 54,2 55,3 59,8 60,9 60,7 

Оршанский 21,9 32,4 37,3 40,8 42,0 45,6 47,5 48,0 

Могилёвский 25,7 38,8 51,9 59,6 61,8 66,5 69,0 70,1 

Кричевский 6,0 8,7 11,8 14,1 14,5 16,1 17,1 17,4 

Барановичский 11,1 18,4 23,7 28,7 30,1 33,8 38,1 38,9 

Солигорский 6,1 9,1 15,6 22,1 24,6 28,3 30,3 30,6 

Бобруйский 17,5 22,3 30,0 32,4 32,7 34,9 37,0 37,7 

Брестский 14,4 21,6 29,4 38,2 40,2 44,9 48,9 50,1 

Пинский 11,0 15,5 21,9 28,5 31,3 34,3 36,5 37,4 

Мозырский 10,1 16,5 24,7 35,5 41,5 45,9 48,3 49,6 

Гомельский 26,1 36,7 42,6 55,3 57,7 60,9 63,3 63,8 

Все главные  

регионополисы 

18,9 28,4 37,1 44,1 46,1 51,0 54,4 55,0 

 

Примечания. 1. Доля регионополисов в населении соответствующих СЭЭР Беларуси в 

2023 г. рассчитана по данным текущего учета населения. В остальные годы – по данным пере-

писей населения. 2. В качестве главных регионополисов Мозырского и Полоцкого СЭЭР рас-

сматривались парные города Мозырь-Калинковичи и Полоцк-Новополоцк, а общее число 

главных регионополисов – 17 городов Беларуси. 3. В 1959 г. Солигорский СЭЭР следует назы-

вать Слуцким. Слуцк был главным регионополисом Слуцкого СЭЭР. К началу 70-х годов XX 

в. Слуцкий СЭЭР трансформируется в Солигорский и его главным регионополисом стал г. Солигорск. 

 

Данные таблицы позволяют утверждать, что урбанизация с середины 

XX в., однозначно, проявлялась в форме регионополизации. Развитие го-

родских поселений с середины XX в. стало эпохой регионополисов в раз-

витии Беларуси.  

Процессы пространственной интеграции городских и (или) сельских 

поселений включают процессы континуализации (образования сельских и 
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СГК), агломерирования (образования городских и сельских агломераций) 

и конгломерирования (образования ГК) [3]. 

Рассмотрение ведущих регионополисов каждого СЭЭР в виде СГК 

существенно повышает их роль в развитии каждого СЭЭР. По числу го-

родских поселений в Беларуси сложилось 200 СГК, в которых сконцен-

трировано 100 % городского, 79,5 % сельского и 95,4 % всего населения 

страны по данным переписи 2019 г. [1]. 

Процессы агломерирования в Беларуси получили значительное раз-

витие. В стране можно выделить 21 городскую агломерацию (ГА), в кото-

рые входят 63 городские поселения или 31,5 % их общего числа. В 2019 г. 

городские агломерации концентрировали 72,8 % городского, 41,0 % сель-

ского и 65,6 % всего населения страны [1]. Большинство из главных реги-

онополисов образуют ГА, что еще более повышает их роль в развитии 

СЭЭР. Только в четырех СЭЭР Беларуси из 15 ГА, возглавляемые их глав-

ными регионополисами, не сложились. В их числе: Пинский, Лидский, 

Кричевский, Витебский СЭЭР.  

Процессы конгломерирования, т. е. пространственного сближения 

городских и (или) сельских агломераций с СГК или только СГК форми-

руют значимые ГК или города-регионы. Таким образом, процесс конгло-

мерирования — это не формирование ГА с ярко выраженными центрами, 

а формирование и развитие полицентричной сети городских поселений. 

Крупнейшие ГК мира получили название мегалополисов и концентри-

руют десятки миллионов жителей. В Республике Беларусь подобных 

«пространственных монстров» нет, но крупнейшая Центрально-Белорус-

ская конурбация — ярко доминирующая пространственная структура, 

включающая три ГА (Минскую, Борисовско-Жодинскую и Молоде-чнен-

скую), а также восемь примыкающих к ним СГК. Всего Центрально-Бело-

русская конурбация включает 24 городских поселения или 12 % всех го-

родов и городских поселков Беларуси [8]. 

Всего в Беларуси сложилось 26 ГК («сгущений населения»), из кото-

рых 16 можно отнести к числу конурбаций национального значения. В 

каждом СЭЭР сложилась своя ГК, а в Бобруйском — две ГК националь-

ного значения (Бобруйская и Жлобинская). Две конурбации Бобруйского 

СЭЭР — результат бицентричности его пространственной структуры, 

пока не приведший к формированию единого городского пространства. 

Вне ГК находится только 35 СГК и две ГА (Светлогорская и Столинская) 

Беларуси. Больше всего подобных СГК в регионах Беларуси с относи-

тельно редкой городской сетью, в Белорусском Полесье и Поозерье. В 

центральных регионах Беларуси подобные СГК — исключение (Березин-

ский, Кличевский, Хотимский СГК).  
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Только в ГК национального значения в 2019 г. было сконцентриро-

вано 84,4 % населения страны [1, с. 114]. ГК национального значения — 

основные очаги экономической жизни и устойчивого развития Беларуси. 

Это пространственный каркас страны и каждого СЭЭР. 

Резюмируя, следует отметить, что ЦПП (поляризация, фрагментация, 

иерархизация) и процессы пространственной интеграции (континуализа-

ция, агломерирование, конгломерирование) ведут к регионализации про-

странства [9]. Семь вышеназванных процессов-закономерностей — ос-

новная причина трансформации систем расселения, хозяйствования и 

природопользования в Беларуси, а сближение институциональной и дис-

сипативной регионализации пространства — ожидаемый итог адаптации 

системы государственного управления пространственным раз-витием к 

исторически сложившейся системе территориальной организации страны 

для повышения эффективности региональной политики.  
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На основе балансового метода определена роль миграции в динамике численно-

сти населения городских поселений Брестской области за межпереписной период 

1999-2019 гг. Установлено, что численность городского населения региона возросла 

на 46,2 тыс. человек, или на 5,1 %. Указанный рост на 95,4 % был обусловлен есте-

ственным и на 4,6 % — миграционным приростом, основным источником которого 

послужила внутриобластная миграция сельского населения. 
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The role of migration in the population dynamics of urban settlements in the Brest 

region for the intercensal period 1999-2019 is determined based on the demographic balance 

equation. It was established that the urban population of the region increased by 46.2 thou-

sand people, or by 5.1%. This growth of 95.4% was due to natural growth and 4.6% to mi-

gration growth, the main source of which was the intraregional migration of the rural popu-

lation. 
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Миграционные процессы оказывают влияние на расселение и дина-
мику численности населения, его половозрастную и образовательную 
структуры, что, безусловно, определяет актуальность соответствующих 
исследований. Источниками сведений о миграции выступают данные те-
кущего учета и переписей населения. Однако существует и комбиниро-
ванный подход, совмещающий в себе данные двух указанных источников. 
На основе уравнения демографического баланса рассчитывается абсолют-
ный прирост, из которого вычитается естественный прирост населения. 
Получившаяся разность представляет собой миграционный прирост. Но 
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следует учитывать, что, по сути, это механический прирост, включающий 
в себя также изменения численности населения региона или страны в ре-
зультате административно-территориальных преобразований [1–3]. В 
данном исследовании анализ миграционных процессов городских поселе-
ний Брестской области проведен по данным двух межпереписных перио-
дов с 1999-2009 и 2009-2019 гг. В течение данного периода изменение чис-
ленности населения городских поселений за счет административно-терри-
ториальных преобразований фактически имело место лишь в отношении 
городов областного подчинения Барановичей, Бреста и Пинска. Это об-
стоятельство следует учитывать при интерпретации результатов. Вклад 
территориальных преобразований может быть установлен посредством 
данных текущего учета о численности населения «поглощенного» поселе-
ния.  

За два межпереписных периода 1999-2019 гг. в Брестской области 
численность городского населения возросла на 46,2 тыс. человек, или на 
5,1 %. Возрастание людности на 95,4 % было обусловлено положительной 
разностью между числом родившихся и умерших и на 4,6 % — миграци-
онным приростом, основным источником которого послужила внут-
риобластная миграция сельского населения. Однако, положительное ми-
грационное сальдо сложилось далеко не во всех городских поселениях ре-
гиона. Из 29 городских поселений миграционный прирост имел место 
только в пяти (рисунок). В Домачево миграционный прирост позволил 
лишь смягчить убыль населения за счет естественного движения. В горо-
дах Барановичи, Жабинка и Брест фактор миграции и административно-
территориальных преобразований определил более 1/2 общего прироста 
людности. В то же время в Малорите на долю миграционного прироста 
пришлось около 10 % всего увеличения людности. Миграционный при-
рост, скорректированный на численность населения, свидетельствует о 
том, что роль данного фактора в динамике численности населения напря-
мую зависит от интенсивности миграционных процессов. Так, в первых 
трех указанных городах интенсивность миграционного прироста (относи-
тельный миграционный прирост) варьировала в пределах 2,3-4,9 ‰, т. е. 
23-49 человек на 10 тыс. среднегодовой численности жителей. В Мало-
рите данный показатель составил 0,5 ‰. Потенциал миграционного при-
тяжения тем больше, чем более многофункциональным и крупным явля-
ется населенный пункт. 

Большая часть городских поселений Брестской области характеризу-
ется миграционным оттоком населения. В ряде из них (Иваново, Кобрин, 
Столин) отрицательное миграционное сальдо компенсировалось есте-
ственным приростом населения. Однако в 11 поселениях (Каменец, 
Пинск, Речица и др.) превышение числа родившихся над числом умерших 
не восполнило миграционные потери. 
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Компонентная структура динамики численности населения городских поселений 

Брестской области за межпереписной период 1999-2019 гг. 

 

Достаточно нетипичная миграционная ситуация сложилась в г. Пин-

ске, в котором среднегодовая интенсивность миграционного оттока соста-

вила 4,5 ‰ за период 1999-2019 гг. Относительно периферийное и тран-

зитное расположение на юге Беларуси вне ключевых транспортных кори-

доров выступают теми факторами, которые предопределяют низкую ми-

грационную привлекательность данного полесского города. Создание в 

2006 г. Полесского государственного университета позволило смягчить 

демографическую ситуацию в Пинске [4]. В противном случае относи-

тельная миграционная убыль могла достигнуть максимальных значений 

не только в Брестской области, но и в Беларуси в целом.  

О превалирующей роли миграционного фактора в динамике населения 

городских поселений Брестской области свидетельствует также тот факт, что, 

помимо 11 поселений с исключительно миграционным оттоком, еще в 7 

наряду с миграционной убылью отмечалась и естественная убыль. Удельный 

вес миграционной убыли находится в пределах от 51,6 % в Давид-Городке до 

89,3 % в Высоком. Объединяющим признаком этих поселений выступает их 

незначительный демографический потенциал, ввиду чего все они относятся к 

категории малых поселений и отличаются достаточно узкой экономической 

базой. Кроме того, анализ интенсивности миграционного оттока населения в 

поселениях с преобладающим миграционным фактором динамики людности 

позволяет установить закономерность усиления масштабов миграционной 
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убыли населения по мере сужения административных и экономических функ-

ций. Так, в поселках городского типа интенсивность миграционного оттока 

достигает наибольших значений, среди которых особенно выделяются Ло-

гишин, Городище, Телеханы, Речица с относительным миграционным отто-

ком около 10 ‰ в год. Вместе с тем в поселках городского типа с меньшей 

интенсивностью миграционного оттока снижается и роль миграционного 

компонента в динамике численности населения. В Антополе, Шерешево и Ру-

жанах удельный вес миграционной убыли в общем оттоке населения равнялся 

40,9 %, 40,8 % и 27,9 %, а в расчете на среднегодовую численность жителей 

убыль составила 6,5 ‰, 5,4 ‰ и 2,3 ‰. Среди десяти поселений с одновре-

менной миграционной и естественной убылью представлен лишь один рай-

онный центр — Пружаны, в котором 3/4 общей убыли населения определя-

лось превышением числа выбывших над числом прибывших. Немаловажную 

роль в этом сыграло расформирование в 2015 г. 181-й боевой вертолетной 

базы, располагавшейся в пригородной деревне Новые Засимовичи (ранее – 

военный городок). 

За межпереписной период 1999–2009 гг. в 20 городских населенных 

пунктах превалирующим компонентом динамики людности выступало 

механическое движение населения. В 4 поселениях отмечено положитель-

ное и в 16 — отрицательное влияние миграции. Для 9 городских поселе-

ний ключевая роль в формировании характера динамики численности 

населения принадлежит естественному движению. Однако за межпере-

писной период 2009-2019 гг. в силу увеличения рождаемости, как резуль-

тата проводимой демографической политики, существенно изменилась 

структура компонентов динамики. Так, рост людности в первую очередь 

за счет положительного миграционного сальдо за данный период отмечен 

лишь в г. Барановичи, а убыль населения из-за миграционного оттока, как 

основного компонента динамики, отмечена в 15 поселениях, из которых в 

10 имел место естественный прирост, т. е. на миграцию пришлось 100 % 

общей убыли. Как правило, в последнем случае поселения относятся к 

промышленным, промышленно-аграрным и аграрным функциональным 

типам. Однако по типологии социально-экономических профилей среди 

таких поселений имеются мультифункциональные (Береза, Ивацевичи) и 

даже экстрамульти-функциональный (Пинск) [5]. Данный факт служит ос-

нованием для выдвижения гипотезы о доминирующем влиянии на демо-

графическое развитие размещения субъектов реального сектора эконо-

мики. Минимальный вклад миграции в городах с ростом населения в 2010-

е гг. зафиксирован в поселениях южной части региона, для которой в це-

лом характерен более высокий уровень рождаемости.   

Таким образом, из 29 городских поселений Брестской области в 4 

наблюдался миграционный и естественный прирост населения, в одном 
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(Домачево) — естественная убыль превышала миграционный прирост. В 

24 поселениях имел место миграционный отток населения, из которых в 3 

— миграционная убыль была восполнена естественным приростом, в 11 

— миграционная убыль полностью нивелировала естественный прирост, 

в 10 — имело место сочетание миграционной и естественной убыли с 

удельным весом миграции в общем сжатии демографического потенциала 

от 28 до 89 %. Так, в 18 городских поселениях миграционная компонента 

выступала доминирующей в убыли населения и в 3 — преобладающей в 

росте населения. Основным центром притяжения мигрантов в регионе яв-

ляется областной центр — Брест, на который пришлось 76 % всего мигра-

ционного прироста городских поселений с положительным миграцион-

ным сальдо. Значительным центром миграционного притяжения высту-

пает также город областного подчинения Барановичи и город-спутник об-

ластного центра Жабинка. 
Исследование выполнено в рамках задания ГПНИ на 2021–2025 гг. при финан-

совой поддержке Министерства образования Республики Беларусь (№ГР 20211332). 
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
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За последние годы индустрия туризма на Северном Кавказе переживает бурное 

развитие. Этому послужила череда событий, связанная с переориентацией на внутрен-

ний рынок туризма. Однако, в некоторых республиках, для которых ранее не был ха-

рактерен туристический спрос рост числа отдыхающих в несколько раз превышает 

средней по региону. При этом уровень технического и инфраструктурного оснащения 

курортов и поселков невысок. В статье рассматриваются особенности пространствен-

ного распределения туристического спроса, меры экономической политики со сто-

роны государства и их последствия, социологические данные от представителей мест-

ного бизнеса, а также географическая интерпретация неравномерности развития от-

расли. 

 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства; географическая концентрация; аг-

ломерационный эффект; туристический поток; Северный Кавказ; кластерная поли-

тика. 

 

SECTORAL SPECIFICS OF «NEW» TOURIST REGIONS 
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In recent years, the tourism industry in the North Caucasus has experienced rapid de-

velopment. This has been driven by a series of initiatives related to the reorientation towards 

the domestic tourism market. However, in some republics, which were not previously asso-

ciated with tourism demand, the growth in the number of tourists is several times higher than 

the average for the region. At the same time, the level of technical and infrastructural equip-

ment of resorts and settlements is low. This paper considers the peculiarities of the spatial 

distribution of tourist demand, economic policy measures on the part of the state and their 

consequences, sociological data from local businesses, as well as geographical interpretation 

of the unequal development of the industry. 
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Туристическая индустрия в республиках Северо-Восточного Кавказа 

(Ингушетии, Чечне и Дагестане) , т. н. «новых» туристических регионах 

(в противовес «старым» туристическим Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии и Северной Осетии–Алании, имеющим долгую «курортную» 

историю [1]), как и во многих других регионах, стала рассматриваться как 

потенциальный драйвер развития. Перед ними все еще остро стоит задача 

экономической модернизации [2]. В Стратегии развития СКФО 2010 г. ту-

ристическая отрасль рассматривается как одно из наиболее перспектив-

ных направлений развития экономики региона [3]. Один из инструментов, 

присутствующих в Стратегии развития, является создание «туристиче-

ских кластеров» — зон, в которых, по мнению государства, наиболее ве-

роятно развитие горнолыжного или пляжного отдыха. Однако, как отме-

чается, даже несмотря на рост уровня безопасности на Северном Кавказе, 

а также активные инвестиции в создание туристической инфраструктуры, 

к 2020 г. национальные республики СКФО нельзя было назвать популяр-

ными направлениями отдыха [4]. 

Многое изменилось с закрытием для российских туристов иностран-

ных курортов и достопримечательностей в связи с санитарными ограни-

чениями 2020-2021 гг. и событиям 2022 г. Сложности с выездным туриз-

мом (объемы которого, согласно Росстату, с 2019 г. сократились вдвое) 

привели к росту индустрии гостеприимства внутри России. Так, согласно 

данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) [5], в 2022 г. во всех 

регионах-лидерах по величине туристического потока (кроме тех, кото-

рые были затронуты закрытием аэропортов) наблюдался сущест-венный 

приток количества отдыхающих. Особенно рост затронул Дагестан: со-

гласно данным АТОР, в 2022 г. наблюдался наиболее резкий прирост ко-

личества отдыхающих, практически в два раза (до двух миллионов чело-

век). Значительный рост количества туристов на всем Северном Кавказе 

отмечался и представителями Ростуризма [6].  

Исследование основано на гибридной методологии использования 

картографической информации о распространенности на Северо-Восточ-

ном Кавказе объектов коллективного размещения (рисунок) и обществен-

ного питания как сопутствующих туризму организаций, анализа офици-

альной статистики по туризму [7], а также результатах проведенных во 

время полевых исследований в Дагестане интервью с представителями ин-

дустрии. 
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Распределение гостиниц на Северо-Восточном Кавказе 
Составлено авторами по материалам OpenStreetMap, Росреестра, JAXA, КАВКАЗ.РФ 

 

Насколько прирост числа отдыхающих связан с кластерной полити-

кой, проводимой государством? Для ответа на этот вопрос стоит понять, 

насколько локации, в которых особо активно формируется туристическая 

отрасль [8], совпадают с созданными федеральным центром особыми эко-

номическими зонами, или же наблюдаемая в регионе концентрация биз-

неса связана с иными причинами. 

Проведенное в рамках работы исследование показало, что дислока-

ция туристической инфраструктуры (являющихся признаком того, что ме-

сто популярно среди туристов) в Северо-Восточном Кавказе (где до тури-

стического бума 2020 г. отдыхающих было крайне мало) слабо связана с 

тем, определило ли государство данную территорию как кластер. Хотя в 

некоторых особых экономических зонах, созданных корпорацией «Ку-

рорты Северного Кавказа» (сейчас АО «КАВКАЗ.РФ), присутствует 
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туристический бизнес. Это связано либо с уже имеющимися на момент 

создания кластеров гостиницами, либо с активной поддержкой проектов 

внутри особых экономических зон со стороны региональных властей [9]. 

При этом для Дагестана характерна отчетливая географическая кон-

центрация туристического бизнеса, но связана она не с политикой госу-

дарства, а с наличием достопримечательностей, транспортной инфра-

структуры, предпринимательской культурой и уже сложившимися пред-

почтениями туристов. 
Проведенное исследование показало, что с начала бума внутреннего 

туризма на Северо-Восточном Кавказе сложилось несколько туристиче-
ских центров, в которых наблюдается повышенная концентрация мест 
коллективного размещения и общественного питания. Хотя частично Ма-
хачкала, Дербент и горные аварские районы стали популярными среди от-
дыхающих из-за базовых туристических ресурсов (природных и культур-
ных достопримечательностей), значительную роль сыграли другие фак-
торы: транспортная доступность, более развития предприни-мательская 
культура в этих муниципалитетах, предпочтения самих туристов по по-
воду содержания туристического продукта, а также агломерационный эф-
фект. При этом, ни одна из территорий (за исключением Дербента, где за 
счет средств меценатов руководство города проводит серьезное обновле-
ние городской среды) не получала существенной поддержки от государ-
ства. 

Проведенное исследование относительно создания государством 
ОЭЗ показало, что статус «особой зоны» или «кластера» не способствует 
развитию туристического бизнеса. Особенно это видно на примере «Кас-
пийского прибрежного кластера». Согласно сведениям информантов, 
большинство пляжных гостиниц в Дагестане расположены вне простран-
ства, которое государство выделило под создание новых курортов. Среди 
существующих на Северо-Восточном Кавказе ОЭЗ туристическая актив-
ность заметна лишь на курортах «Армхи», где гостиницы существовали 
до начала госполитики, и «Ведучи», которые дополнительно активно под-
держивались региональными властями. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что для более эф-
фективной кластерной политики выделения потенциально привлекатель-
ной территории в отдельный «кластер» недостаточно. Более того, опт-
мальным кажется создание условий, в которых не обособленные зоны, а 
весь регион, сможет реализовать свой туристический потенциал. Так, 
устранение недостатка транспортной и санитарной инфраструктуры 
могло бы снизить издержки на открытие туристического бизнеса в реги-
оне, что в результате может также запустить агломерационный эффект, 
аналогичный тому, который наблюдается в аварских горных районах Да-
гестана. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВА МАЛЫХ ГОРОДОВ 

В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 

И. П. Смирнов, А. А. Смирнова, П. С. Лебедев 

 

Тверской государственный университет, ул. Желябова, 33, 170001,  

Тверь, Россия, smirnov.ip@tversu.ru 

 

Исследование посвящено трансформации пространства малых городов Цен-

тральной России. Несмотря на серьезные изменения (демографические, экономиче-

ские, социальные), которые происходят с этой категорией населенных пунктов, про-

странственные аспекты развития малых городов редко находят отражение в научной 

литературе. Ключевые направления трансформации рассмотрены на примерах малых 

городов Тверской области с использованием двух концепций: социально-географиче-

ского пространства и «третьих мест». Такой подход позволил наиболее полно выявить 

пространственные и функциональные изменения, происходящие в малых городах. В 

статье представлен свод основных направлений трансформации городского простран-

ства малого города. 

 

Ключевые слова: малый город; городское пространство; третье место; соци-

ально-географическое пространство; пространственное развитие; Тверская область.  

 

KEY DIRECTIONS FOR TRANSFORMATION OF THE SMALL 

CITIES SPACE IN THE POST-SOVIET PERIOD 

 

I. P Smirnov, A. A. Smirnova, P. S. Lebedev 

 
Tver State University, Zhelyabova st., 33, 170001, Tver, Russia, smirnov.ip@tversu.ru 

 

The study is devoted to the transformation of the small cities space in Central Russia. 

Despite the serious changes (demographic, economic, social) that are occurring with this cat-

egory of cities, the spatial aspects of the changings are rarely reflected in the scientific liter-

ature. Key directions of transformation were examined using examples of small cities in the 

Tver region. Two concepts - socio-geographical space and “third place” were used. This ap-

proach made it possible to most fully identify the spatial and functional changes. The article 

presents a summary of the main directions of transformation of the urban space in a small 

city. 

 

Keywords: small city; urban space; third place; socio-geographical space; spatial de-

velopment; Tver region. 

 

Малые города являются традиционным объектом географического 

изучения. Чаще всего эти исследования посвящены роли малых городов в 

региональных системах расселения, их функциям, демографическим и 

mailto:smirnov.ip@tversu.ru
mailto:smirnov.ip@tversu.ru
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социально-экономическим процессам, приводящим к комплексной транс-

формации [1, 2]. Несмотря на возросшую популярность тематики, во-

просы внутригородского устройства малых городов почти не рассматри-

ваются. Среди немногих примеров отметим работы М. С. Гунько с соав-

торами [3, 4].  

В данном исследовании предпринята попытка уловить постсоветскую 

трансформацию городского пространства на примере городов-ключей. Ими 

стали малые города Тверской области, которые имеют как свою региональ-

ную специфику, так и иллюстрируют общие тенденции, характерные для мно-

гих российских городов. В исследовании использовались данные открытых 

картографических и информационных ресурсов (OpenStreerMap, Ян-

декс.Карты и др.) и материалах полевых исследований (серии экспертных ин-

тервью, анкетирования населения), проведенных авторским коллективом в 

городах Тверской области. 

Теоретической базой исследования стали две концепции: социально-

географического пространства (СГП) и «третьих мест». Первая дает пред-

ставление об СГП как об особом «срезе» реального трехмерного геогра-

фического пространства [5]. СГП состоит из территории города, объектов 

городской среды и системы социально-пространственных связей населе-

ния, реализуемых в этой среде. 

Согласно концепции третьих мест [6], город можно разделить на три 

функциональных уровня: жилье, работа, общественные места. Совмеще-

ние двух теоретических подходов позволило максимально комплексно по-

дойти к изучению современного внутригородского устройства. Еще одной 

рамкой исследования стала концепция постсоциалистического развития 

города, подробно освещенная в крупных коллективных работах [7, 8, 9]. 
Рассмотрение социально-географическое пространство произведено 

на трех уровнях: структурном, деятельностном и ментальном [10]. Первый 
(структурный) уровень позволяет получить «портрет» города. Для харак-
теристики этого уровня необходимо рассмотреть территориальную струк-
туру города и локализацию объектов – организаторов пространства. Вто-
рой (деятельностный) уровень касается пространственной жизни горожан. 
Третий (ментальный) уровень имеет дело с восприятием городского про-
странства жителями города. Для выбранных малых городов Тверской об-
ласти рассмотрены отдельные сюжеты и составлены тематические карты 
(рисунок), отражающие каждый из уровней. 

Анализ типов застройки и внутригородской плотности населения 
позволил выделить следующие ключевые черты городского развития: 
концентрация жителей в районах позднесоветской многоквартирной за-
стройки; отсутствие нового коммерческого многоквартирного строитель-
ства; периферийное разрастание за счет улучшенного индивидуального 
строительства. 
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Современное размещение промышленных предприятий в малом го-

роде повторяет структуру, сложившуюся в советское время. Новые произ-

водственные объекты появляются редко и обычно приурочены к уже су-

ществующим площадкам. Гораздо чаще можно наблюдать забрасывание 

и/или перепрофилирование таких площадок. Смена функции места — с 

производственной на сервисную — происходит в тех случаях, когда пред-

приятия располагались в центре города, где сегодня земля представляет 

большую ценность.  

Размещение общественных пространств в малых городах характери-

зуется рядом особенностей: рассредоточенностью, неравномерностью, 

низкой плотностью, отсутствием связанности между разными территори-

ями. 
 

 
 

Места притяжения населения в малых городах Тверской области 
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Ключевые черты современного СГП малого города 
 

У
р
о
в
ен

ь
 

С
Г

П
 

Функции 

Жилье (первое место) Места приложения 

труда 

 (второе место) 

Социальная инфраструк-

тура  

(третье место) 

С
тр

у
к
ту

р
н

ы
й

 

Концентрация населения в 

районах позднесоветской 

многоквартирной за-

стройки 

Забрасывание / пере-

профилирование 

промышленных пло-

щадок 

Трансформация центров ис-

торических городов в виде 

смены функций – с жилой 

на сервисную  

Отсутствие нового ком-

мерческого жилого много-

квартирного строитель-

ства  

Размещение новых 

промышленных 

предприятий сохра-

няет привержен-

ность советской 

структуре 

Концентрация (кластериза-

ция) объектов рыночных 

услуг в центре и вдоль 

главных магистралей 

Социальное назначение 

нового многоквартирного 

жилья 

Ликвидация части объектов 

социальной инфраструк-

туры, предоставляющих 

бюджетные услуги 

Пригородное разрастание 

за счет улучшенного ин-

дивидуального строитель-

ства, его фрагментарность 

 

Рассредоточенность и низ-

кая плотность открытых об-

щественных пространств, 

отсутствие связанности 

между ними  

Потери открытых обще-

ственных пространств за 

счет приватизации и/или за-

брасывания 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

 

Рассогласованность основных мест концентрации населения (жилых кварталов, 

рабочих мест, объектов социальной инфраструктуры). 

Запустение переходных зон (между основными ядрами жизнедеятельности)  

Интенсификация потоков в центральной части городов и вдоль основных транс-

портных магистралей 

Приуроченность инициа-

тив населения по преобра-

зованию городской среды 

к жилым массивам 

 Приуроченность инициатив 

власти и бизнеса по преоб-

разованию городской среды 

к общественным центрам 

М
ен

та
л
ь
н

ы
й

 

Укорененность представлений о ментальном пространстве города, сложив-

шихся в советское время 

Появление новых ментальных районов за счет изменений в городской среде (ре-

девелопмента промышленных предприятий, создания новых объектов сферы 

услуг и др.) 

Непривлекательность для жилья районов совет-

ской застройки, приуроченной к промышленным 

предприятиям, в то же время – усиление их само-

идентификации 

 

– 
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Если рассматривать общественные пространства не только как орга-

низованные зеленые зоны (сады, скверы, парки), а включать в их число 

дворовые (придомовые) территории, то основным процессом их транс-

формации в последние десятилетия является утрата коммуникационной 

функции, когда дворы, существовавшие как места взаимодействия сосе-

дей, превращаются в хаотичные парковки. «Потеря» открытых про-

странств происходит не только в ментальном плане (как в случае с дво-

рами), но и в физическом — смена уклада и закрытие советских пред-при-

ятий привели к тому, что многие общественные пространства оказались 

выведены из общественного использования, одна часть — за счет прива-

тизации, другая — в силу забрасывания и отсутствия внешнего контроля. 
Одна из основных черт развития малых исторических городов — «де-

популяция» центра, обусловленная ветхостью застройки. Как следствие, 

жилая функция уходит из центра, сменяясь сервисной. Именно в центрах 

малых городов концентрируется большинство объектов рыночных услуг. 

Размещение объектов бюджетных услуг в малых городах преимуще-

ственно сохранилось с советского периода, однако возникший в конце 

1990-х–начале 2000-х гг. тренд на «оптимизацию» привел к закрытию не-

которых социальных объектов. Свертывание сети учреждений наблюда-

ется, в основном, в сферах дошкольного и дополнительного образования. 

Для описания СГП исследуемых городов наилучшим образом подхо-

дит термин «рассогласованность» (см. рисунок). Происходит обособле-

ние, разобщенность основных мест жизнедеятельности: население в ос-

новном концентрируется в местах средне- и многоэтажной советской за-

стройки, услуги — в центральной части города, а промышленные пред-

приятия — на окраинах. На ментальном уровне изучались представления 

местных жителей о разделении территории города на районы, суждения о 

свойствах этих районов, проявления локальной идентичности.  

В результате установлено, что постсоветская трансформация мен-

тального пространства проявляется в возникновении новых вернакуляр-

ных районов, связанных с изменениями городской среды и, как следствие, 

с иными практиками ее использования.  

Взаимное использование концепций социально-географического 

пространства и третьих мест позволяет охватить единым взглядом разно-

родную территорию города (см. таблицу). Выделяются три основных 

уровня рассмотрения социально-географического пространства: струк-

турный, деятельностный и ментальный, которые в свою очередь рассмат-

риваются в трех функциональных уровнях (жилье, работа, сервисы). 

Набор рассматриваемых сюжетов и глубина их проработки зависят от кон-

кретных исследовательских задач. 
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Исследуется динамика показателей этнолингвистической структуры населения 

Беларуси за 2009-2019 г., отраженная в результатах переписей населения. Показано, 

что результаты переписи 2019 г. выявили аномальную пространственно-временную 

динамику большого число характеристик, чего не наблюдалась в результатах преды-

дущих переписей. Анализируются особенности и причины этих аномалий. 
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The article is devoted to the dynamics of indicators of the ethnolinguistic structure of 

the population of Belarus for 2009–2019, reflected in the results of population censuses. It is 

shown that the results of the 2019 census showed anomalous spatiotemporal dynamics of a 

large number of characteristics, which was not observed in the results of previous censuses. 

The features and causes of these anomalies are analyzed. 

 

Keywords: population census; Belarusian language; Russian language; ethnolinguistic 

structure, population of Belarus, demographic characteristics. 

 

Результаты переписи населения Беларуси 2019 г. [1], характеризую-

щие динамику этнолингвистического состава населения, показали нали-

чие таких особенностей изменения большого количества показателей, ко-

торых не наблюдалось ни в одной из предыдущих переписей, и которые, 

по мнению автора, невозможно объяснить иными факторами, кроме целе-

направленного искажения [2, 3]. О влиянии политических факторов на ре-

зультаты переписей населения говорится в работах [4, 5], данное явление 

служит объектом исследований ряда других авторов. 
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Впервые наблюдалась выраженная разнонаправленная динамика 

большого количества показателей этнолингвистической структуры по ре-

гионам Беларуси (чего не было зафиксировано по результатам предыду-

щих переписей). Резкие изменения отдельных показателей в 1–2 областях 

обеспечивают небольшое изменение в ту же сторону этих показателей в 

целом по республике, несмотря на то что во всех остальных регионах из-

менение этих показателей направлены в противоположную сторону.  

При этом такие аномальные изменения в 1–2 областях охватывали 

практически все административные районы соответствующих областей и 

почти полностью отсутствовали в районах других областей. Ярким при-

мером является отраженная на рисунке 1 динамика доли белорусского 

языка как родного для белорусов по национальности среди городского и 

сельского населения в разрезе по административным районам Бела-

руси.Увеличение этого показателя в 2009–2019 гг. произошло в 15 из 16 

районов (93,7 %), тогда как среди остальных районов Беларуси — лишь в 

10 из 112 (8,9 %), а увеличение на величину более 20 % произошло в 9 

(56,3 %) районах, при том, что во всех остальных областях такие районы 

полностью отсутствовали. 

Схожие аномалии наблюдаются для других национальностей и род-

ных языков, а также для языков домашнего общения. Так, сравнения из-

менения доли белорусского языка как языка домашнего общения для го-

родского населения русских и белорусов (рис. 2) показывают, что для рус-

ских данный показатель в 2009-2019 гг. увеличился в 14 из 16 районов 

Брестской области (что радикально отличается от динамики в других об-

ластях), а для белорусов, наоборот, снизился в 15 из 16 районов. 

Показатель доли родных языков для населения украинцев (рис. 3) 

также в 2019 г. демонстрирует описанные закономерности: в Могилевской 

и Брестской областях доля русского языка как родного ниже 55 % во всех 

районах за исключением одного (97 % районов обеих областей), в осталь-

ных же областях такие значения имеют лишь 19,8 % районов. Для украин-

ского и белорусского языка в качестве родных имеет те же закономерно-

сти — резко отличающиеся значения в отдельных областях, охватываю-

щие практически все районы этих областей. 

Аномалии характерны не только для показателей доли отдельных 

языков, но и для доли лиц в целом и различных национальностей в част-

ности, не указавших свой родной и домашний язык. Так, доля лиц, не ука-

завших родной язык среди белорусов (рис. 4) в 100 % районов Могилев-

ской области превышает 0,6 % (ни в одном другом районе страны такое 

значение не достигается). Среди русских во всех области только 2 чело-

века не указало родной язык, а, к примеру, среди татар, доля не указавших 

родной язык выросла по сравнению с 2009 г. почти в 60 раз.  
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Ряд показателей в 2019 г. демонстрировал огромный рост (на сотни и 

тысячи процентов) при отсутствии предпосылок и факторов, способных 

обеспечить столь значительные изменения, например, численность Бело-

русов г. Минска, указавшего белорусский язык домашним, выросла на 

560 %, аналогичная численность русских Брестской области на 572 %, ко-

эффициент детности для евреев Беларуси на 625 %, для русских Брестской 

области на 205 %, а для поляков Могилевской области на 380 %. 

 

  
1: –45…–20; 2: –20…–10; 3: –10…0;  

4: 0…+10; 5: +10…+20; 6: +20…+55 

 
1: –45…–20; 2: –20…–10; 3: –10…0;  

4: 0…+10; 5: +10…+20; 6: +20…+35 

а б 

 

Рис. 1. Изменение доли белорусского языка как родного для белорусов среди 

городского (а) и сельского (б) населения в 2009–2019 гг. 

 

 
1: –30…–10; 2: –10…–5; 3: –5…0;  

4: 0…2; 5: 2…5; 6: 5…25 

 
1: –40…–20; 2: –20…–10; 3: –10…0;  

4: 0…10; 5: 10…20; 6: 20…35 

а б 

 

Рис. 2. Изменение доли белорусского языка как домашнего для 

русских (а) и белорусов (б) среди городского населения в 2009–2019 гг. 
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1: 15…30; 2: 30…45;  

3: 45…55; 4: 55…65;  

5: 65…75; 6: 75…85 

1: 0…2; 2: 2…5;  

3: 5…8; 4: 8…12;  

5: 12…20; 6: 20…40 

1: 15…20; 2: 20…30;  

3: 30…45; 4: 45…50;  

5: 50…65; 6: 65…80 

а б в 

Рис. 3. Доля русского (а), белорусского (б) и украинского (в) языков как родных для 

городского населения украинцев в 2019 г. 

 

 
1: 0,00…0,02; 2: 0,02…0,06; 3: 0,06…0,6;  

4: 0,6…0,8; 5: 0,8…1,0; 6: 1,0…6,0 

 
1: 0,00…0,02; 2: 0,02…0,06; 3: 0,06…0,6;  

4: 0,6…1,0; 5: 1,0…3,0; 6: 3,0…7,0 

а б 

Рис. 4. Доля белорусов (а) и русских (б), не указавших родной язык в 2019 г. 

 

Значительная часть аномальных изменений связана с резким увели-

чением численности населения моложе трудоспособного возраста, при-

чем, как и в предыдущих случаях, такие изменения имеют строгую адми-

нистративную локализацию. Например, среди русских она увеличилась в 

Брестской области на 77 %, в Витебской области на 59 %; для белорусов в 

Минске на 38 % (ближайшее значение, лишь 14 % в Минской области, при 

том, что в Минске самые низкие показатели рождаемости); для поляков в 

Гомельской и Могилевской областях соответственно на 511 и 251 %; для 

украинцев в Витебской области на 481 %; для евреев в Минской области 

на 1000 %, для татар в Витебской области на 496 %. 
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В большинстве случаев аномальный прирост численности населения 

коррелирует с таким же аномальным приростом доли населения, назвав-

шего белорусский язык родным и домашним. Коэффициент линейной кор-

реляции Пирсона между приростом численности населения белорусов по 

регионам Беларуси и приростом числа белорусов, назвавших белорусский 

язык домашним, составляет r = +0,93, p <0,01. Между приростом числен-

ности русских по административным районам Брестской области и при-

ростом числа русских, назвавших белорусский язык домашним, наблюда-

ется достоверная ранговая корреляция — коэффициент Спирмена R = 

+0,52, p <0,05. Коэффициент Пирсона между приростом численности 

польского населения в регионах и увеличением в них доли назвавших бе-

лорусский язык родным от общего количества польского населения до-

вольно высок — r = 0,79, p <0,05, а увеличением доли назвавших его до-

машним ещё выше — r = 0,84, p <0,05. Тесная связь выявлена между ро-

стом общего количества литовского населения по регионам и ростом доли 

литовцев, назвавших родным белорусский язык: r = 0,93, p < 0,05, также 

положительная связь наблюдается между ростом литовского населения 

моложе трудоспособного возраста и долей литовцев, назвавших белорус-

ский язык языком домашнего общения: r = 0,71, p <0,05. 

Приведенные в настоящей работе примеры составляют лишь неболь-

шую часть выявленных аномальных результатов переписи 2019 г. Можно 

сделать вывод, что результаты переписи не показывают реальных измене-

ний численности и распределения языков населения Беларуси и отдель-

ных национальностей, а являются результатом искажений, направленных 

на получение желаемого результата, в частности, искусственного завыше-

ния доли белорусского языка как родного и домашнего. 
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В статье описаны природный и социально-экономический потенциал заказника рес-

публиканского значения «Выдрица» в области развития экотуризма, перечень местных 

партнеров по развитию экотуризма в регионе, определены ключевые группы потребителей 

туристических услуг заказника, приведен краткий анализ экологических туристских про-

дуктов заказника «Выдрица», сформулированы мероприятия по охране природы и исполь-

зованию ресурсов данной особо охраняемой природной территории, а также по развитию 

экологического туризма в заказнике. 
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The article describes the natural and socio-economic potential of the Vydritsa reserve 

in the field of the development of ecotourism. Local partners for the development of ecotour-

ism and key groups of consumers of the reserve’s tourism services in the region were identi-

fied. A brief analysis of the ecological tourism products of the Vydritsa reserve, and formu-

lates measures for the protection nature and the use of resources of this specially protected 

natural area, as well as the development of eco-tourism in the reserve were made. 

 

Keywords: reserve; ecotourism; ecological trail; green route; tourism infrastructure. 

 

Отсутствие в Беларуси выхода к морю, горных территорий, которые 

традиционно используются в качестве курортных зон, вызывают необхо-

димость поиска и развития альтернативных направлений туризма, одним 

из которых является экологический туризм. Природное и ландшафтное 
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разнообразие территории республики создают благоприятные условия для 

развития данного вида туризма. Экологический туризм — это направле-

ние туризма, предполагающее посещение территорий, не затронутых хо-

зяйственной деятельностью человека. Большинство из них расположено в 

пределах ООПТ. При развитии экотуризма важно сохранить в первоздан-

ном виде уникальные ландшафты и воспитать у людей бережное отноше-

ние к природе. Впервые понятие «экотуризм» было использовано на меж-

дународной конференции ученым из Мексики Эктором Себальосом-Лас-

курайном в начале 80-х гг. прошлого века. Термин означал, что окружаю-

щая среда и туризм должны находиться в гармонии. Эколог предлагал сде-

лать упор не на активные формы рекреации, а на путешествия, объектами 

которых станут сохранение биоценозов, созерцание природы и поддержа-

ние культурного наследия посещаемых областей. [1]. 

Одной из перспективных ООПТ Беларуси для развития такого вида 

туризма является заказник республиканского значения «Выдрица», распо-

ложенный в Жлобинском и Светлогорском районах Гомельской области 

(рисунок). Более 89 % его территории занимают леса, также присутствуют 

пойменные луга (3,3 %) и низинные болота (1,6 %). Здесь произрастает 16 

видов растений, и обитает 33 вида животных, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь [2]. Уникальность заказника подтверждается 

также наличием редких биотопов: пойменных дубрав и естественных эв-

трофных и мезотрофных озер с погруженной и/или плавающей раститель-

ностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharition [3]. Исследуемая 

ООПТ имеет статус Рамсарской территории. Все это обусловливает акту-

альность ее использования в экологическом просвещении населения.  
 

 

Картосхема расположения заказника республиканского значения «Выдрица» 
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В отличие от обширных территорий, преобразованных хозяйствен-

ной деятельностью человека, в заказнике сохранилось относительно бога-

тое ландшафтное и биологическое разнообразие, благоприятное для раз-

вития экотуризма. Однако, при этом оно уязвимо и трудно восстановимо. 

Поэтому необходимо сохранение аутентичной среды, и прежде всего ее 

природных компонентов. 

Территория заказника используется в рекреационных целях в первую 

очередь населением Светлогорска и района. Близость расположения круп-

ного промышленного центра, особенности ландшафтов (берег реки Бере-

зина, чередование различных типов поймы со старичными озерами и 

надпойменных террас), обусловливают большой интерес к заказнику для 

краткосрочного отдыха (как правило, в выходные дни).  

По берегам водных объектов заказника оборудованы места отдыха, 

обслуживанием которых занимаются Светлогорский лесхоз и ГПУ заказ-

ника. С целью развития туристско-рекреационной деятельности при ми-

нимизации влияния на заказник, в пользование ГПУ заказника передан 

бывший детский оздоровительный лагерь с комплексом строений возле н. 

п. Судовица, на месте которого создана экотуристическая база «Уречье». 

В настоящее время осуществляется поэтапная модернизация и рекон-

струкция объекта. База используется для организации отдыха, преимуще-

ственно в выходные дни. Здесь имеются помещения для проживания, пло-

щадки для установки палаток, оборудованы беседки, навесы и другая ин-

фраструктура для проведения массовых рекреационных мероприятий. В 

2023 г. Экотурис-тическую базу «Уречье» посетили 3750 человек. 

В заказнике республиканского значения «Выдрица» разработаны и 

успешно функционируют ряд «зеленых» маршрутов и экологических 

троп: «Дикий калейдоскоп», «Березинский сплав», «Великан урочища 

Тесновля», «Бронекатер БКА-205», «Озеро Белогорское», а также един-

ственный в Беларуси эколого-патриотический маршрут «Сцежка да Алы» 

[4]. Первых посетителей принял туристический маршрут на озеро Синее 

(Мертвое). Отличительной чертой маршрутов, разработанных на террито-

рии заказника, является то, что на многих участках они проложены по тро-

пам диких животных. Отсутствие деревянных настилов, участков с выко-

шенной луговой растительностью, способствует сохранению местной 

флоры. В 2023 г. пешеходные маршруты посетило около 350 человек, бай-

дарочный маршрут «Березинский сплав» — 400. Увеличению количества 

отдыхающих и туристов в значительной степени препятствует отсутствие 

в штате заказника квалифицированного экскурсовода. 

Среди ключевых групп потребителей услуг заказника есть как квали-

фицированные потребители, например, исследователи, так и любители от-

дыха на природе, учащиеся школ и учебных заведений, ивент-туристы и 
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др. В настоящее время по абсолютной численности преобладают послед-

ние. В декабре на экотуристической базе «Уречье» открывается «Поме-

стье Деда Мороза», которое пользуется большой популярностью у жите-

лей района. Экотурбаза также используется для проведения турслетов и 

корпоративов.  

В заказнике разработано и успешно функционируют водные и пешие 

зеленые маршруты, а также экологическая тропа. При разработке страте-

гии развития экотуризма были предложены пешеходный маршрут «До-

лина р. Ола» для посетителей мемориального комплекса «Ола» (с аудио-

гидами) и велосипедный маршрут от экотуристической базы «Уречье» до 

озера Синее. Это позволит увеличить привлекательность экотурбазы и за-

казника, а также диверсифицировать предлагаемые туруслуги. В перспек-

тиве возможно создание водных маршрутов по рекам Выдрица и Ола, но 

для этого необходима расчистка их русел от упавших деревьев. Создание 

новых экологических троп и «зеленых» маршрутов позволит увеличить 

привлекательность заказника и среднюю продолжительность пребывания 

отдыхающих. 
Мероприятия по продвижению бренда могут проводиться в направ-

лении создания слогана заказника, доработки демоверсии мобильного 
приложения с треками маршрутов и информацией о произрастающих рас-
тениях, обитающих животных и природных объектах, которые встреча-
ются на пути следования. Для этого возможно проведение конкурса на 
лучший слоган среди местного населения, школьников, туристов и др.  

Среди предложений по развитию инфраструктуры заказника можно 
выделить несколько направлений: 

1) реконструкция старых жилых корпусов, многие из которых в 
настоящее время находятся в аварийном состоянии, беседок, переплани-
ровка дорожек; 

2) закупка спортивного инвентаря и снаряжения для обслужива-
ния туристических маршрутов; 

3) строительство территории экотурбазы глэмпинга, утепленных зим-
них беседок, веревочного городка, крытой многофункциональной спор-
тивной площадки, столовой или кафе; 

4) разработка, утверждение и оборудование новых туристиче-
ских маршрутов. 

Анализ антропогенной нагрузки на территории заказника показал, 
что в целом экосистемы ООПТ находятся в естественном состоянии, но в 
отдельных местах (озера Белогорское, Кривое, эколого-патриотический 
маршрут «Сцежка да Алы») отмечены скопления бытового мусора. Для 
решения этой проблемы рекомендуется установка достаточного количе-
ства контейнеров для сбора твердых бытовых отходов с последующим ре-
гулярным их вывозом. 
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Также среди результатов негативного антропогенного воздействия на 

природную среду заказника следует отметить деятельность черных копа-

телей, браконьерство, кострища рыбаков и отдыхающих на берегах водо-

емов. Для предотвращение негативного воздействия антропогенного фак-

тора на природу заказника необходимо строгое соблюдение мер в области 

охраны природы и Положения и заказнике. 

План действий для выполнения Стратегии развития экотуризма со-

стоит из 19 пунктов [5]. Кроме предложений по развитию инфраструктуры 

экотуристической базы «Уречье», описанных выше, он включает расши-

рение штата сотрудников заказника, передачу водно-болотного заказника 

местного значения «Мох Озерский» под оперативное управление ГПУ 

«Выдрица», налаживание сотрудничества с местными партнерами по раз-

витию экотуризма. Все это должно способствовать росту популярности 

заказника «Выдрица» среди любителей отдыха на природе, увеличению 

доходов от реализации туруслуг и дальнейшему развитию экотуризма в 

регионе. 

Для популяризации экологического туризма в заказнике «Выдрица» 

необходимо постоянное информирование населения республики и зару-

бежных стран о предлагаемых экотуристических услугах через сайт заказ-

ника, социальные сети, рекламные буклеты, средства массовой информа-

ции, участие в профильных выставках. Важным сервисным условием яв-

ляется реализация возможностей по упрощению процедур онлайн-брони-

рования, предварительной записи и оплаты услуг через сайт заказника. 
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В статье рассматриваются пространственно-временные особенности развития воз-

обновляемой энергетики в Беларуси за период начиная с 2000-х гг. до настоящего вре-

мени. Проанализированы динамика и структура производства электроэнергии за счет ис-

пользования возобновляемых энергоресурсов в стране в целом и в разрезе областей. Сде-

лан вывод о тенденции к территориальной деконцентрации установленных мощностей 

возобновляемой энергетики на уровне областей и административных районов на основе 

расчета и интерпретации индекса Херфиндаля–Хиршмана. 
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The article deals with the spatial and temporal features of renewable energy development 

in Belarus over the period from the 2000s to the present. It analyzes the dynamics and structure 

of electricity production through the use of renewable energy resources in the country and in the 

regions. It is concluded that there is a tendency to territorial deconcentration of installed renew-

able energy capacities at the level of regions and administrative districts based on the calculation 

and interpretation of the Herfindahl-Hirschman index. 
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Возобновляемая энергетика представляет собой динамично развива-

ющуюся сферу энергетики: на глобальном уровне за последние 20 лет про-

изводство электроэнергии из возобновляемых энергоресурсов увеличи-

лась с 3,0 трлн кВт∙ч в 2001 г. до 8,3 трлн кВт∙ч в 2021 г., что способство-

вало росту доли ВИЭ в мировой выработке электроэнергии с 19 до 29 % 

[1]. 
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Значение возобновляемых энергоресурсов в глобальном энергетиче-

ском секторе видится важным, в первую очередь, как альтернативный ре-

сурс для снижения зависимости от традиционных ископаемых топливно-

энергетических ресурсов, таких как уголь, нефть и природный газ, а также 

цен на них. Кроме того, технологии использования ВИЭ в энергетических 

целях способствуют научно-техническому прогрессу в энергетике: появ-

ление новых способов генерации энергии, повышению энергоэффектив-

ности энергетических установок, развитие интеллектуальных энергетиче-

ских систем и т. д. 

Активное развитие возобновляемой энергетики в Беларуси видится 

перспективным с точки зрения диверсификации производства электро-

энергии, экологизации энергетического комплекса, снижения зависимо-

сти от импорта энергоресурсов, а также регулирования суточных нагрузок 

в энергосистеме. В связи с этим значимым является понимание общих 

трендов и пространственных особенностей развития возобновляемой 

энергетики в стране. 

Необходимо отметить, что согласно Закону Республики Беларусь «О 

возобновляемых источниках энергии» под ВИЭ понимается «энергия 

солнца, ветра, тепла земли, естественного движения водных потоков, дре-

весного топлива, иных видов биомассы, биогаза, а также иные источники 

энергии, не относящиеся к невозобновляемым» [2], а под энергией, произ-

водимой из ВИЭ — «электрическая энергия, производимая на установках 

по использованию возобновляемых источников энергии» [2]. Таким обра-

зом, в Республике Беларусь на законодательном уровне регламентируется 

использование ВИЭ для производства именно электрической энергии, по-

этому далее в статье возобновляемая энергетика будет рассмотрена как 

часть электроэнергетического комплекса страны. 

В целом на протяжении рассматриваемого периода (2005-2020 гг.) 

для Беларуси характерен устойчивый стремительный рост производства 

электроэнергии из ВИЭ (рис. 1), что вполне объяснимо новизной отдель-

ных подотраслей возобновляемой энергетики, которые появились относи-

тельно недавно и еще находятся на начальном этапе своего развития. Еже-

годные темпы роста производства электроэнергии на основе ВИЭ демон-

стрируют пару резких «скачков»: 2012/2013 гг. (годовой прирост составил 

56,1 %) и 2016/2017 гг. (98,4 %), что объясняется вводом в эксплуатацию 

крупных для Беларуси гидроэлектростанций (Гродненской — в 2012 г., 

Витебской и Полоцкой — в 2017 г.). Отдельно стоит отметить рост доли 

производства электроэнергии из ВИЭ в общем объеме производства с 

0,12 % в 2005 г. до 3,45 % в 2020 г. Несмотря на то, что значение данного 

показателя невысокое, для Республики Беларусь это свидетельство суще-

ственного шага в развитии возобновляемой энергетики. 
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Рис. 1. Производство электроэнергии за счет использования ВИЭ в Республике Бела-

русь, 2005–2020 гг. (составлено автором по [3]) 

 

Еще одной важной тенденцией в развитии ВИЭ является диверсифи-
кация используемых возобновляемых энергоресурсов для генерации элек-
троэнергии: так, до начала XXI в. из ВИЭ в Беларуси функционировали 
только ГЭС; а с начала XXI в. активно начинает развиваться биоэнерге-
тика — появляются биогазовые энергетические установки и установки, 
работающие на энергии биомассы, при этом развитие именно биоэнерге-
тики в первую очередь обусловлено переводом ряда мини-ТЭЦ в рамках 
широкомасштабной модернизации энергокомп-лекса Беларуси на возоб-
новляемые энергоресурсы. В настоящее время доля ГЭС в структуре про-
изводства возобновляемой электроэнергии (рис. 2) составляет 30 %, оста-
ется высокой доля биоэнергетических установок – 43 %, паритетные по-
зиции у ветровой и солнечной энергетики — 13–14%, несмотря на то, что вет-
ровые установки появились в стране (в 2003 г.) значительно раньше солнечных 
(в 2011 г.). 

Неоднородно территориальное развитие возобновляемой электро-
энергетики в Беларуси. Вначале 2000-х гг. по объему установленных мощ-
ностей ВИЭ лидировала Могилевская область за счет нахождения здесь 
на тот момент крупнейших ГЭС Беларуси — Осиповичской и Чигирин-
ской ГЭС. В настоящее время лидером среди областей по выработке элек-
трической энергии из ВИЭ является Гомельская область — 380 млн кВт∙ч 
в 2020 г., за счет концентрации здесь одной из крупнейших в стране сол-
нечной электростанции — Солнечной электростанции на головных соору-
жениях РУП «ПО «Белоруснефть» г. Речица мощностью 55,2 МВт [4]. 
При этом Гомельская область является ведущей в доле электроэнергии, 
производимой за счет ВИЭ, — 10 % от общего объема производства в об-
ласти, за которой следуют Гродненская и Могилевская области (табл. 1). 
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Рис. 2. Структура производства электроэнергии на установках, использующих ВИЭ, 

%, 2005–2020 гг. (составлено автором по [3]) 

 

Таблица 1 

Производство электроэнергии за счет использования ВИЭ в разрезе областей 

Республики Беларусь, 2005–2020 гг. [3] 

 

Области 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

* ** * ** * ** * ** 

Брестская 1 0,03 34 1 48 0,92 102 1,74 

Витебская 3 0,02 8 0,05 19 0,19 310 2,49 

Гомельская – – – – 10 0,32 380 10,01 

Гродненская 6 0,6 6 0,35 85 3,25 231 7,03 

Минская (вкл. г. Минск) 10 0,1 42 0,48 57 0,51 152 1,39 

Могилевская 17 1,0 35 1,59 77 3,85 159 6,64 

* – производство электроэнергии за счет использования ВИЭ, млн кВт∙ч; ** – доля производ-

ства электроэнергии за счет использования ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии 

в области, %. 

 

Важное значение в пространственном развитии возобновляемой 
энергетики в Республике Беларуси за период с 2005 г. по настоящее время 
является территориальная деконцентрация отрасли, как на уровне обла-
стей, так и на уровне административных районов, что подтверждают зна-
чениями индекса Херфиндаля–Хиршмана (табл. 2), рассчитанного на ос-
нове установленной мощности энергетических установок, локализо-ван-
ных в тех или иных областях или административных районах. При этом 
стоит отметить переход за исследуемый период от высокой к относи-
тельно умеренной концентрации отрасли в разрезе областей (по состоя-
нию на 2020 г. значение индекса составило 1982 (менее 2000 — умеренная 
концентрация [5])), при этом на уровне административных районов от-
расль демонстрирует неконцентрированное состояние (значение индекса 
— менее 1000), которое имеет тенденцию к деконцентрации. 
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Таблица 2 

Территориальная концентрация установленных мощностей возобновляемой 

энергетики в Республике Беларусь (индекс Херфиндаля–Хиршмана) 

 

Год Территориальный уровень 

Области Административные районы 

2005 3178 887 

2010 2717 719 

2015 2188 653 

2020/2023* 1982 581 

* – индекс Херфиндаля–Хиршмана для областей рассчитан на 2020 г., для административных 

районов – на 2023 г. 

 

Таким образом, в пространственно-временной динамике развития воз-

обновляемой энергетики Беларуси за период начало 2000-х гг. до настоя-

щего времени наблюдаются следующие тенденции: устойчивый рост про-

изводства электроэнергии, диверсификация производственной структуры, 

территориальная деконцентрация установленных мощностей ВИЭ. 
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В статье отражены результаты проведения вернакулярного районирования моно-

индустриальных городов Республики Беларусь по исследованию специфики их внут-

ригородских топонимов и особенностей развития городской инфраструктуры. Иссле-

дование проводилось в трех ключевых городах Жабинка, Жлобин и Кричев, в ходе 

чего были установлены закономерности развития их городского пространства. 
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Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4, 

220030, Minsk, Belarus, antitov@tut.by 

 

The article reflects the results of vernacular zoning of single-industry towns of the Re-

public of Belarus to study the specifics of their intraurban toponyms and features of the de-

velopment of urban infrastructure. The study was carried out in three key towns Zhabinka, 

Zhlobin and Krichev, during which the patterns of development of their urban space were 

established. 

 

Keywords: vernacular region; toponym; single-industry town; functional planning 

structure; urban space; urban studies. 

 

Выделенные местными жителями части города, которые существуют 

в их сознании в виде образа определенной территории, обладающей назва-

нием и специфическими качествами, в науке принято называть вернаку-

лярными районами [1, 2]. По большому счету, они являются внутригород-

скими топонимами и могут иметь различное происхождение: географиче-

ское (по сторонам света и положению на карте), историческое (по ранее 

закрепившимся топонимам, названиям сел, вошедших в городскую 

черту), а также по инфраструктурным, производственным, социальным и 

другим ориентирам или объектам [3]. 

mailto:antitov@tut.by
mailto:antitov@tut.by
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Целью данного исследования было проведение вернакулярного рай-

онирования в белорусских городах с промышленной функцией (моноин-

дустриальных городах) для того, чтобы получить представление об исто-

рии формирования этих населенных пунктов, уровне развития их город-

ской инфраструктуры и сферы услуг. Исследование такого рода позволяет 

показать внутригородскую структуру в восприятии горожан, выявить аре-

алы социальной сегрегации, определить привлекательность отдельных ча-

стей городов и т.п. [4]. Выявление вернакулярных районов в имеющихся 

границах указанных городов предоставляет возможность проследить 

наблюдающиеся в постиндустриальную эпоху тенденции джентрифика-

ции, а также ревитализации городского пространства. 

Моноиндустриальными городами-ключами выступили Жабинка, 

Жлобин и Кричев, которые различаются как по промышленной специали-

зации экономики, так и относятся к разным группам городов в соответ-

ствии с показателем людности (таблица). 
 

Основные показатели развития моноиндустриальных городов-ключей [по 5, 6]  

 

Показатель г. Жабинка г. Жлобин г. Кричев 

Численность населе-

ния 

(тыс. чел., 01.01.2023) 

14,2 77,0 23,6 

Доля занятого населе-

ния в промышленно-

сти, % 

57,1 52,7 50,6 

Площадь города, га 

(по генплану) 
1071 3841 1937 

Доля промышленных 

территорий, % 
21,9 7,0 13,9 

Промышленная спе-

циализация 

города (согласно 

ОКРБ 005-2011 

«ВЭД») 

Производство 

продуктов 

питания, напит-

ков и 

табачных изде-

лий 

Металлургическое 

производство. 

Производство готовых 

металлических изде-

лий, кроме машин и 

оборудования 

Производство ре-

зиновых и пласт-

массовых изде-

лий, прочих неме-

таллических 

минеральных про-

дуктов 

Градообразующее 

предприятие 

ОАО «Жабин-

ковский сахар-

ный завод» 

ОАО «Белорусский 

металлургический за-

вод» 

ОАО «Кричев-це-

ментношифер» 

Количество 

вернакулярных райо-

нов 

9 13 10 

В Жабинке были выделены 9 вернакулярных районов, при этом 3 из 

них расположены по одну сторону главной железнодорожной магистрали 
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города, в том числе обслуживающей градообразующее предприятие, и 6 

остальных — по другую. Локализация вернакулярного района «Сахар-

ный» совпадает с местонахождением ОАО «Жабинковский сахарный за-

вод», формируя также близлежащий жилой сектор. Еще одним внутриго-

родским топонимом Жабинки, имеющим производственный генезис, яв-

ляется вернакулярный район «Нефтебаза», где расположен комплекс зда-

ний и сооружений по хранению и перевалке нефтепродуктов. Исходя из 

этого, можно констатировать, что названные части города являются не 

чем иным, как промзонами. Вернакулярные районы Абрамовичи, Гали-

ново, Мыщицы представляют собой бывшие сельские населенные 

пункты, вошедшие в городскую черту Жабинки, ввиду роста города и 

близкого их расположения. Все они представлены преимущественно уса-

дебной застройкой. Генезис топонимов «Мухина яма» и «Жабиночка» 

непосредственно связан с историей города и его физико-географическими 

особенностями. Район «Центр» занимает соответствующее место в плани-

ровочной структуре города, где сконцентрировано большинство объектов 

сферы услуг различного функционала. «Микрорайоном» местные жители 

называют часть города, где преимущественно размещается существую-

щая многоквартирная застрой-ка и где ведется строительство нового жи-

лья. Это типичный спальный район Жабинки, выполняющий селитебную 

функцию. 

В Жлобине были выделены 13 вернакулярных районов. При этом, как 

и в Жабинке, железнодорожные пути выступают границами тех или иных 

внутригородских топонимов. В то же время важно отметить, что градооб-

разующее предприятие ОАО «Белорусский металлургический завод» рас-

положено за пределами городской черты и примыкает к юго-юго-запад-

ной оконечности Жлобина, в результате чего соответствующий вернаку-

лярный район в настоящее время находится в стадии развития. Промзоны, 

расположенные в теле города его северо-западной и южной частях, в зна-

чительно меньшей степени подверглись процессам вернакуляризации в 

сравнении с зонами жилой застройки. К примеру, «Третий микрорайон» и 

«Новые микрорайоны» являются ядрами новостроек многоквартирного 

жилья. Внутригородские топонимы «Лебедёвка», «Карпиловка», «Вир-

ский» и «Рабочий поселок» в прошлом являлись отдельными сельскими 

населенными пунктами, которые со временем вошли в состав города. 

Большая их часть представлена усадебной застройкой и жильем малой 

этажности. Сугубо географическое происхождение имеют два вернаку-

лярных района Жлобина, раскинувшиеся по обе стороны ул. Шоссейной, 

одной из главных транспортных артерий города, которые среди местных 

жителей известны как «Северная» и «Южная». Внутригородской топоним 

«Подол» походит от названия электрифицированной железнодорожной 
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станции «Жлобин-Подольский», расположенной в южной части города, 

формируя одноименный жилой массив. Генезис вернакулярных районов 

«Болото» и «Днепр», прежде всего, связан с физико-географическими осо-

бенностями города и их соответствующей локализацией. В северной части 

населенного пункта находится т. н. «Царское село», где концентрируется 

элитная усадебная застройка Жлобина. Вернакулярный район «Центр» за-

нимает относительно центральное положение в городском пространстве 

Жлобина с определенным смещением к востоку, в сторону реки Днепр. 

Здесь концентрировано большинство объектов обслуживания и сферы 

услуг различного профиля. 

В ходе проведения вернакулярного районирования в Кричеве было 

выделено 10 отдельно локализованных внутригородских топонимов. Вер-

накулярный район «Цементный завод» выделен по местонахождению в 

его границах одного из производственных объектов, принадлежащих гра-

дообразующему предприятию ОАО «Кричевцементношифер», большая 

часть производственных мощностей которого в настоящий момент распо-

ложена за пределами города. Районы «Гончаровка», «Забелышино», «Во-

ронево» являются бывшими сельскими населенными пунктами, вошед-

шими в городскую черту Кричева, ввиду роста города и близкого их рас-

положения. Все они представлены преимущественно усадебной и мало-

этажной многоквартирной застройкой. Генезис внутригородских топони-

мов «Сож» и «Роща» непосредственно связан с физико-географическими 

особенностями данного моноиндустриального города. Однако, если пер-

вый из двух названных представлен многоквартирной застройкой в цен-

тральной части города, то второй — усадебной застройкой на севере Кри-

чева. Район «Депо» походит от одноименного железнодорожного остано-

вочного пункта, формируя одноименный жилой массив. Часть города, ко-

торая среди местных жителей известна под названием «Пригородное», 

находится в южной его оконечности, представленная усадебной застрой-

кой. Вернакулярный район «Комсомольский» является основным местом 

расположения многоквартирного жилья в центральной части Кричева, ге-

незис которого относится к советскому периоду, что отражено в его назва-

нии. «Центр» занимает относительно центральное положение в городе со 

смещением к югу ввиду меридиональной вытянутости Кричева, где скон-

центрировано большинство объектов обслуживания и сферы услуг (рису-

нок). 
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Вернакулярные районы ключевых моноиндустриальных городов: а) – Жабинка, б) – Жлобин, в) – Кричев [сост. авт.] 

а) 

б) в) 
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Таким образом, в ходе проведения вернакулярного районирования в 

трех белорусских моноиндустриальных городах удалось установить, что 

чем большей людностью и площадью характеризуется город, тем боль-

шим количеством вернакулярных районов он обладает. В пределах горо-

дов с промышленной функцией выделяется вернакулярный район, имею-

щий индустриальный генезис, локализация которого приурочена к важ-

нейшему градообразующему предприятию. Такие участки города, как 

правило, характеризуются недостаточной обеспеченностью объектами со-

циально-бытового обслуживания и низким уровнем развития третичного 

сектора, в то время как все выделенные «Центры» выступают своего рода 

их антиподами. В целом, в большинстве случаев выделенные внутриго-

родские топонимы представлены селитебной зоной (68,8 %), реже – про-

изводственной и коммунально-складской либо общественно-деловой зо-

нами (по 9,4 %), ландшафтно-рекреационной зоной либо зоной инже-

нерно-транспортной инфраструктуры (по 6,2 %). Для большинства вер-

накулярных районов моноиндустриальных городов Беларуси свойственно 

недостаточное развитие городской инфраструктуры и озелененности. Их 

функционально-планировочная структура характеризуется инертностью, 

замедленным протеканием процессов деиндустриа-лизации, что не предпо-

лагает активной ревитализации городского пространства и наличия тенден-

ций джентрификации.  
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Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 
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На современном этапе развития Республики Беларуси стремительно возрастает 

роль человеческого капитала. Этот фактор является ключевым в инновационной ак-

тивности. Основным показателем развития и формирования человеческого капитала в 

условиях конкурентоспособности экономики является образование. Рассмотрено по-

нятие инновационной экономики, как экономики знаний, «человеческого капитала». 

 

Ключевые слова: инновационная экономика; человеческий капитал; инноваци-

онное развитие; образование; учреждений высшего образования; отрасли наук. 

 

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL 

 IN THE INNOVATION ECONOMY 

 

A. V. Tomashevich 
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At the present stage of development of the Republic of Belarus, the role of human 

capital is rapidly increasing. Human capital is a key factor in innovation activity. The main 

factor in the development and formation of human capital in a competitive economy is edu-

cation. The concept of an innovative economy as an economy of knowledge, “human capital” 

is considered. 

 

Keywords: innovative economy; human capital; innovative development; education; 

higher education institutions; branches of science. 

 

Инновационное развитие является приоритетом современной эконо-

мики. Основой перехода на такой путь развития и фактором нового каче-

ства экономического подъема служат инновации, обеспечивающие рост 

конкурентоспособности национальной экономики. Главным элементом 

процесса развития инновационного производства является творческий че-

ловек, а человеческий капитал становится ключевым ресурсом инноваци-

онного производства на основе генерации новых знаний. Особенность 

производства на основе инноваций заключается в том, что производствен-

ный процесс становится творческим процессом преобразования знания в 

новый продукт [4]. 
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Тенденции экономического развития в XXI в. характеризуются рядом 

основных факторов. Во-первых, это быстрый технологический прогресс, 

который приводит к изменениям в структуре экономики и требует посто-

янного обновления знаний и навыков со стороны работников. Во-вторых, 

глобализация усиливает конкуренцию на мировом рынке и требует от 

стран адаптации к новым условиям и развития инновационных произ-

водств. В-третьих, особенности демографических изменений, связанных с 

увеличением доли населения пожилого возраста, а также изменением 

структуры семьи и роли женщин в обществе. 

Именно человеческий капитал, его способность осуществлять твор-

ческую деятельность и неизбежная необходимость осуществления такой 

деятельности, становятся главными условиями роста инновационного 

производства, как основы экономики. Следовательно, определив экономи-

ческую сущность человеческого капитала, детально изучив процесс его 

воспроизводства, установив законы движения человеческого капитала, 

можно ответить на современные вызовы. 

Человеческий капитал играет ключевую роль в развитии инновацион-

ной экономики страны. Он представляет собой совокупность знаний, уме-

ний, навыков, опыта и творческого потенциала людей, которые могут быть 

использованы для создания и внедрения новых технологий, продуктов и 

услуг. Развитие человеческого капитала способствует повышению произ-

водительности труда, улучшению качества и инновационности продук-

ции, снижению затрат на производство и в целом повышению конкурен-

тоспособности страны на мировом рынке. 

Политическая экономия и экономическая политика играют важную 

роль в формировании и реализации стратегий развития инновационной 

экономики. Они должны обеспечивать условия для развития человече-

ского капитала, стимулировать инвестиции в инновационные проекты, со-

здавать благоприятную бизнес-среду и регулировать отношения между 

государством, бизнесом и населением. Экономическая политика должна 

также учитывать социальные аспекты развития, обеспечивая равноправие 

и справедливость в доступе к образованию, здравоохранению и другим ре-

сурсам. 

Человеческий капитал представляет собой накопленные знания, 

навыки и квалификацию работников, которые используются для повыше-

ния производительности труда и стимулируют инновационное развитие 

экономики страны. Он играет ключевую роль в развитии инновационной 

экономики, предоставляя необходимые знания и навыки для создания и 

применения новых технологий, идей и процессов. 

Важность человеческого капитала в развитии инновационной эконо-

мики страны проявляется в нескольких аспектах. 
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1. Образование и подготовка: чтобы стать инноватором, работник 

должен иметь не только базовое образование, но и конкретные знания и 

навыки в своей области. Инвестиции в качество образования и професси-

ональную подготовку способствуют формированию человеческого капи-

тала и могут повысить производительность труда. 

2. Непрерывное обучение: в условиях постоянно меняющейся и раз-

вивающейся экономики работники должны обладать возможностью адап-

тироваться к новым технологиям и требованиям рынка. Программы непре-

рывного обучения и повышения квалификации способны обновить и рас-

ширить человеческий капитал, улучшая конкурентоспособность эконо-

мики. 

3. Инновации и предпринимательство: человеческий капитал явля-

ется важным источником новых идей, инноваций и предпринимательства. 

Обладая необходимыми знаниями и навыками, работники могут создавать 

новые продукты и услуги, улучшать существующие и вносить положи-

тельные изменения в экономику. 

Перед системой образования Республики Беларусь стоит ряд задач, 

сформулированных в программе «Образование и молодежная политика» 

на 2021-2025 гг. В настоящее время в нашей стране функционирует 42 гос-

ударственных учреждения высшего образования (31 университет, 9 акаде-

мий, 2 института), находящиеся в подчинении 12 министерств и ведомств, 

а также 8 учреждений высшего образования частной формы собственно-

сти. Подготовка кадров осуществляется по 387 специальностям I ступени 

и по 159 специальностям II ступени [2]. 

Сведения о государственных учреждениях высшего образования при-

ведены в табл. 1, об отраслях науки и количестве студентов за период с 

2010 по 2022 гг. в табл. 2. [1, 2, 3]. 

 
Таблица 1 

Количество учреждений высшего образования в Республике Беларусь 

Учреждения 

высшего об-

разования 

Учебный год 

2010/11 2015/16 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Универси-

теты 

32 33 34 34 34 33 31 

Академии 7 9 9 9 9 9 9 

Всего 55 52 51 51 50 50 50 

Составлено по: [1, 2, 3] 
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Таблица 2 

Количество обучающихся студентов по отраслям наук, тыс. человек 

Отрасли наук Учебный год 

2010/11 2015/16 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

естественные 13,5 12,3 9,9 10,3 10,2 9,9 9,3 

гуманитарные 17,5 14,2 13,3 13,3 13,3 12,7 11,5 

технические 82,9 66,3 55,7 55,2 54,9 53,5 48,9 

экономические и юри-

дические 

180,6 117,5 82,7 78,1 74,3 69,3 64,0 

здравоохранение 19,6 21,4 20,3 20,2 20,3 20,6 20,8 

сельскохозяйственные 27,8 25,5 24,1 22,8 22,1 21,0 19,2 

всего 442,9 336,4 268,1 260,9 254,4 243,0 228,0 

Составлено по: [1, 2, 3] 

 

Экономическая политика государства сосредоточена на эффективно-

сти и качестве, что количественно должно отразиться на росте показате-

лей производительности труда, рентабельности, доле инвестиций в основ-

ной капитал в ВВП, удельном весе отгруженной инновационной продук-

ции, снижении энерго- и материалоемкости на единицу выпущенной продукции. 

Обеспечение устойчивого развития ависит от уровня и качества об-

разования граждан. Индекс образования в Беларуси составил 0,838 и удер-

живает лидирующие позиции (Испания 0,831, Казахстан 0,830, Россия 0,823, Франция 

0,817, Украина 0,799, Италия 0,79). Это 32 место среди 189 стран мира [1].  

Развитие человеческого капитала, учет тенденций экономического 

развития в XXI в. и правильная политическая экономия и экономическая 

политика являются необходимыми условиями для достижения инноваци-

онного развития страны и укрепления ее позиций на мировой арене. 
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В статье анализируются этапы формирования, геополитические особенности гео-

графического положения и значение в межгосударственных отношениях территорий 

анклавов/эксклавов, являющихся одним из характерных проявлений государственной 

разграниченности в мире. Также освещается текущий геополитический ландшафт 

анклавов/эксклавов, возникших в Ферганской долины. 

 

Ключевые слова: анклав; эксклав; географическое положение анклава; класси-

фикация анклавов; основное государство; окружающее государство; межгосудар-

ственные отношения. 
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This article analyzes the stages of formation, the geopolitical features of the geograph-

ical location, and the significance in interstate relations of the territories of enclaves and ex-

claves, which are one of the characteristic manifestations of state delimitation in the world. 

It also highlights the current geopolitical landscape of enclaves/exclaves that have emerged 

in the Fergana Valley. 

 

Keywords: enclave; exclave; geographical location of the enclave; classification of en-

claves; main state; surrounding state; interstate relations. 

 

В мире быстрый рост народонаселения, развитие международных 

связей способствуют ускорению социально-экономического развития, 

формированию спеицальных территорий и осложнению совместного 
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использования трансграничных ресурсов. Приоритетное внимание уделя-

ется исследованиям в данном направлении, в частности, выявлению фак-

торов формирования анклавных/эксклавных территорий и разработке их 

принципов и критериев как территориальной категории, оценке экономи-

ческих показателей эффективного совместного использования ресурсов 

анклавных/эксклавных территорий. При этом большое значение име-ют 

исследования, относящиеся к моделированию векторных отноше-ний 

между основным и окружающим государствами, определению формиро-

вания и периодического изменения, оценке экономико- и политико-гео-

графического положения, определению хозяйственной специализации в 

связи с природными условиями, стабилизации социально-экономической 

ситуации анклавных/эксклавных территорий в различных макрорегионах 

мира. 

В республике Узбекистане реализуются реформы, направленные на 

проведение открытой и прагматичной, основанной на добрососедстве, 

взаимном доверии и уважении внешней политики и достигаются ощути-

мые положительные результаты [1]. На сегодняшний день существует 

множество научных работ и статей, связанных с изучением существую-

щих проблем анклавных/эксклавных территорий как отдельного объекта 

исследования с политико-географической точки зрения.  
В исследовании этой проблематики значимыми представляются ра-

боты таких ученых, как С. Аламанов [2], Р. M. Алимов [3], Р. Габдулхаков [4], М. 
Гласснер [5], С. Журавский [6], Х. Катудал [7], А. Койчиев [8], В. Маслов 
[9], Н. Мегоран [10], А. Меламид [11], Ж. Минги [12], Д’Оливье Фарран 
[13], Ж. Прескотт [14], П. Ратон [15], Г. Робинсон [16], Ю. Рожков-Юрь-
евский [17], И. Сидентоп [18], А. С. Солиев [19], А. Тейлор [20], Ф. Ф. 
Толипов [21], Б. Уайт [22], М. Виноградов [23], Ю. Винокуров [24], В. Зай-
цев [25], Т. Зверинцева [26] в которых основное внимание уделено геопо-
литическому положению и правовому статусу анклавных/ эксклавных 
территорий. 

В статье анализируются анклавы образовавщийся в Ферганской до-
лине. Все полные анклавы в Ферганской долине образовались в регионе с 
ограниченными природными ресурсами, большой «демографической 
нагрузкой» и большим разнообразием этнического состава населения. В 
частности, в Баткенской области Киргизии сложились 4 узбекских (Сох-
ский, Шахимарданский, Чунгарский, Джангаильский) и 2 таджикских 
(Ворухский, Гарбий Калача) эксклава. В Наманганской области Узбеки-
стана находится таджикский эксклав Сарвак. 

Эксклавы Узбекистана на территории Кыргызстана. Сох («пре-
красный» на согдийском языке) — крупнейший полный анклав в Ферган-
ской долины. Этот эксклав, принадлежащий Узбекистану, расположен в 
северной части Алайского хребта и западной части хребта Катрантау. Как 
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анклав, он окружен со всех сторон Кадамджайским и Баткенским райо-
нами Кыргызстана. Анклав расположен в верхнем и среднем течении реки 
Сох, его территория вытянута почти на 40 км с севера на юг, на 2-12 км с 
запада на восток. 

Площадь 221 км2, протяженность границы с окружающим государ-

ством 135 км. Хотя ближайшее расстояние до основного государства со-

ставляет 11 км, он соединяется с материнским государством автомобиль-

ными дорогами по двум маршрутам: 35-километровому маршруту 

«Риштан-Сох» (таможенный контрольный пост «Кайтпас») и 71-километ-

ровому маршруту «Вуадиль-Кадамжай-Сох» (таможенный контрольный 

пост «Кызыл-Кия»). 

Из карт 1950-х гг. видно, что Сох был непосредственно соединен с 

территорией Узбекистана [27]. С присоединением Москвой северной ча-

сти Сох к Киргизской Советской Республике в 1955 г. он был отрезан от 

основного государства, став анклавом. Несмотря на многочисленные 

меры, предпринятые правительством, долгое время отделенность Соха от 

основного государства было причиной возникновения социально-эконо-

мических проблем в экономике анклава. 

В целях дальнейшего развития анклава 8 августа 2020 г. принята Про-

грамма комплексных мер по социально-экономическому развитию Сох-

ского района на 2020-2021 гг. В результате были достигнуты ощутимые 

позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии анклава. В част-

ности, в Сохском анклаве в 2021 г. промышленное производство выросло 

на 103,6 %, объем строительных работ на 107,4 %, объем платных услуг 

на 108,0 %, розничный товарооборот на 101,7 %, освоенные инвестиции в 

основной капитал почти в 2,4 раза [28, с. 45].  

Сохский район обладает достаточным потенциалом развития. При 

его системном использовании повысится уровень жизни населения терри-

тории, улучшится социально-экономическое положение, устранится про-

блема анклавности, а также он станет одним из «полюсов роста». 

Шахимардан (по-персидски «царь храбрых») — эксклав Узбекистана, 

расположенный в Кадамжайском районе Баткенской области Кыргызской 

Республики. Расположен на северном склоне Алайского хребта, в долине 

слияния рек Аксу и Коксу, образующих Шахимардансай. Анклав окружен 

хребтами Бель-Мазаром с востока, Куру-Салаа с запада, северными скло-

нами Алайского хребта с юга и открыт только с северной стороны, где 

вытекает Шахимардансай. Площадь 90 км2, население более 6 тыс. чело-

век. 

Ближайшее расстояние до основного государства составляет 14,8 км, 

он связан с материнским государством через контрольно–пропускной 
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пункт «Кызыл-Кия», который работает круглосуточно по маршруту «Ву-

адиль-Кадамжай-Шахимардан» (автотрасса R-144а). 

Бывшее село Хамзаабад в Киргизии образовано в 1930 г. как узбек-

ский эксклав. В течение многих лет статус де-юре долины Шахимардан, 

которую называют «Швейцарией Узбекистана», был спорным. В 2004 г. 

аспекты принадлежности анклава были исторически проанализированы 

официальными лицами двух стран и пересмотрены с юридической точки 

зрения. 

В настоящее время в анклаве проводится системная работа по увели-

чению потока паломников и экотуристов, а также по улучшению инфра-

структуры. В результате соглашения о стратегическом партнерстве, под-

писанного между основной и окружающей странами, многие проблемы в 

анклаве нашли свое решение. 

Чонгара (по-киргизски «земля знатных людей») — эксклав Узбеки-

стана в Баткенской области Кыргызской Республики площадью 261 га с 

населением около 1,5 тыс. человек.  

На картах национально-территориального размеживания 1924 г. и на 

общесоветских картах 50-х гг. территория села также непосредственно 

примыкала к Узбекистану в составе Сохского района. В результате про-

цессов разграничения, не имеющих легитимной основы, в 1955 г. село 

Чонгара вместе с Сохским районом отделяется от Узбекистана и стано-

вится анклавом. Административно анклав относится к Риштанскому рай-

ону Ферганской области. В течение нескольких десятилетий из-за закры-

тия таможенно-пограничного поста на участке Риштан-Сох проезд из рай-

центра в село Чонгара и, наоборот, из анклава в райцентр был проблем-

ным. В частности, до таможенно-пограничного поста Вуадиль надо было 

проехать 100 км в объезд и еще 40 км пересечь по территории Узбеки-

стана. Такие неудобства негативно сказались на социально-экономиче-

ском развитии селения Чонгара. В апреле 2021 г. возобновление движения 

по маршруту Риштан-Сох через контрольно-пропускной пункт «Кайтпас» 

привело к возможности соединения с основным государством 24-кило-

метровой автомагистралью. 

Джангаил («новое селение (аул)» по-киргизски) — эксклав Узбеки-

стана, расположенный в Баткенской области Кыргызской Республики. 

Географически он расположен в западной ветви конуса выноса Шахимар-

дансая. Площадь 42 га, население более 150 человек. Ближайшее расстоя-

ние до материнского государства 0,76 км по автодороге «Таштепа-Юкары 

Вуадиль» (R-148). 

Согласно протоколу № 7 Пленума Среднеазиатской комиссии по раз-

граничению границ от 17 марта 1925 г. селение Таштепа на месте анклава 

отмечается как территория Узбекской ССР. Впоследствии развитие 



 

244 
 

киргизских хозяйств вокруг села, привело к его отрыву от основной тер-

ритории Узбекистана. В 1955 г. селение Таштепа стало анклавом в соот-

ветствии с принципом проведения границы Паритетной комиссией с уче-

том фактического землепользования. Он расположен очень близко к ма-

теринскому государству. Из-за малонаселенности в этом анклаве нет су-

щественных проблем «геополитического островного положения». 

Эксклавы Таджикистана на территории Кыргызстана. Ворух 

(«крепость» по-согдийски) — это эксклав Таджикистана, расположенный 

в Баткенской области Кыргызской Республики, в долине реки Кшемыш, 

правого притока реки Караушин. Площадь 130 км2, Население более 45 

тыс. человек. Хотя ближайшее расстояние до материнского гоусударства 

составляет 3,7 км, он соединяется с материнским государством через 28- 

километровую дорогу Чоркух-Ворух.  

Район имеет древнюю историю. В частности, З. М. Бабур упомянул 

его под названием Ворух в своих мемуарах «Бабурнамэ» и отметил, что 

он является одной из четырех составных частей Исфаринской области 

[29]. По религиозному составу полностью состоит из мусульман. На се-

веро-западе района находится захоронение под названием «Гури Муг», 

которую жители особенно почитают. Кроме того, в Ворухе находятся 

гробницы исламских ученых и праведников (Мазори Шимиргоний, Ма-

зори Балогардон и другие). В результате появился внутренний религиоз-

ный туризм. В ходе археологических раскопок в селе (Карабулак, Тура-

тош, Исфара, Ворух) обнаружена керамика с характерным красным орна-

ментом. Все это свидетельствует о том, что анклав издавна был заселен. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, наиболее приемле-

мым решением представляется осуществление равноправного сотрудни-

чества, проявляя политическую волю в дружественных отношениях [30, с. 

118]. 

Западная Калача («Крепость на Западе» по своей топологии) — экс-

клав на северо-западе Лейлекского района Баткенской области Кыргыз-

ской Республики, относящийся к Джаббор-Расулевскому (бывшему Про-

летарскому) району Республики Таджикистан. Площадь 0,88 км2, ближай-

шее расстояние до материнского государства 2,36 км. 

Эксклав расположен в 7 км к югу от райцентра Джаббор-Расулев-

ского района Мехрабада и в 14 км к северу от города Сулюкта Лейлек-

ского района. Он состоит из станции Карагач на железнодорожной линии 

Мехрабад-Сулюкта. На территории размещены пункты железнодорож-

ного обслуживания и хозяйственные объекты. До второй половины XX в. 

Западная Калача не являлась спорной территорией. Поскольку в этом рай-

оне расположены объекты транспортной инфраструктуры, построенные 

таджикскими представителями, он был определен как зона, 
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принадлежащая Таджикской ССР, в процессе повторного разграничения 

после 1950-х гг. А именно как анклав эта территория была оформлена в 

1959 и 1989 гг. по решению паритетной комиссии при правительствах 

Киргизской ССР и Таджикской ССР и отмечен как «участок номер один 

Московского колхоза Пролетарского района Ленинабадской области Та-

джикской ССР».  

Эксклав Таджикистана на территории Узбекистана. Сарвак («луч-

ший» по-пуштунски) — расположенный в западной части Папского рай-

она Наманганской области Республики Узбекистан, в бассейне Сарваксая 

эксклав Таджикистана, считается населенным пунктом с самой большой 

численностью узбеков в джамоате Ориен Аштского района, расположен-

ного на севере Таджикистана. 

Площадь 8,4 км2, население более 560 человек, ближайшее расстоя-

ние до материского государства 1,2 км. Анклав связан с основным госу-

дарством автомагистралью Чарогон-Навбунед через контрольно-пропуск-

ной пункт «Навбунед» на расстоянии 30 км. 

Близость к этому таджикскому эксклаву стратегически важной авто-

мобильной и железной дороги, соединяющей Ферганскую долину с дру-

гими частями Узбекистана, а также близость к этому таджикскому экс-

клаву перевала Камчик, имеющего международное значение, привели к 

тому, что анклавный характер Сарвака еще больше обострился на долгие 

годы [28]. В связи с потеплением узбекско-таджикских межгосударствен-

ных отношений за последние пять лет, достигнутым главами правительств 

двусторонним соглашением о статусе территории анклава, устранены 

многие сложности доступа от анклава к материнскому государству и ста-

билизированы отношения с окружающим государством. 

Бывший эксклав Кыргызстана на территории Узбекистана. Барак 

(«благословенный» по-арабски) — эксклав, существовавший в 1953-2018 

гг. в Кургантепинском районе Андижанской области Республики Узбеки-

стан, относящийся к Карасуйскому району Кыргызской Республики. Пло-

щадь 230 га, население 625 чел. (2014), расстояние до материнского госу-

дарства составляло 3,5 км. Жители анклава связаны с основным государ-

ством дорогой, ведущей в город Ош через круглосуточный таможенный 

контрольно-пропускной пункт «Достук» в Ходжаабадском районе. 

В 1940-1950-е гг. в результате расселения группы киргизских кре-

стьян на юго-востоке Кургантепинского района Андижанской области в 

виде аула в составе Узбекской ССР населенный пункт Барак сформиро-

вался в виде топологического фрагмента и на этой территории, основан-

ной на орошаемом земледелии, возникло множество социальных кон-

фликтов, ирригационных и транспортных проблем с населением окружа-

ющего государства [1].  
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После обретения странами независимости вышеуказанные проблемы 

обострились. Когда социально-экономическая ситуация в анклаве начи-

нает обостряться, главным вопросом стало преодоление проблемы 

анклавности между властями двух стран. В частности, в ходе официаль-

ного государственного визита Президента Республики Узбекистан в Кыр-

гызскую Республику 5-6 сентября 2017 г. рассмотрены проблемы и во-

просы делимитации-демаркации между двумя государствами. Между Уз-

бекистаном и Кыргызстаном достигнута договоренность о решении про-

блемы путем обмена землями равной площади вместо анклава Барака. В 

результате соглашений по пограничным вопросам, в частности по анклаву, в 

августе 2018 г. подписано соглашение о передаче Барака Узбекистану для 

делимитации и демаркации кыргызско-узбекской границы. При этом 

анклав Барак был разменен на земельный массив, расположенный на гра-

нице двух государств на территории села Бирлашган Кургантепинского 

района Андижанской области. Было также запланировано переселение 

жителей бывшего анклава на территорию, предоставленную Узбекиста-

ном Кыргызстану взамен Барака. Благодаря этому на политической карте 

Центральной Азии исчез единственный киргизский эксклав, и связанные 

с ним проблемы были решены. 

В отличие от других анклавов мира, анклавы Ферганской долины 

имеют уникальный характер из-за крайне тонких векторных отношений. 

Можно сказать, что анклавы окружены странами с разными интересами и 

часто создают конфликтные ситуации. 

В данной исследовательской работе, посвященной проблемам, сло-

жившимся в анклавных/эксклавных территориях Ферганской долины, 

можно сделать следующие выводы: 

этимология названий микроанклавов с низким территориально-демо-

графическим потенциалом, именуемых по-разному, уточнена историче-

ски, семантически, лингвистически, лексико-географически. На примере 

анклава Барак изучен прецедент решения существующей проблемы, 

устранненной с помощью межгосударственного соглашения об обмене 

равных площадей. Однако научно обосновано, что крупные анклавы, име-

ющие стратегическое значение (такие как Сох, Ворух, Шахимардан), бу-

дут существовать и в будущем как «геополитические острова»; 

география анклавов проанализирована теоретически, и на основе су-

ществующих методологических взглядов была освещена экономико-гео-

графическая и политико-географическая картина анклавов в Ферганской 

долины. Выделены отрасли их специализации с учетом природных, соци-

ально-экономических факторов и проанализированы интеграционные 

связи стран региона с точки зрения нового времени. 
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В статье представлен информационный срез о состоянии туристско-рекреацион-

ного потенциала природных экосистем Национального парка «Браславские озера». На 

основе собранных данных о природных ресурсах, которые послужили основой разви-

тия территориальной рекреационной системы на базе Браславской группы озер, про-

веден анализ современного состояния и использования рекреационных ресурсов. 
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Глобальные тенденции развития общества приводят к усилению про-

цессов урбанизации, росту влияния человека на среду его жизнедеятель-

ности, все чаще обостряются проблемы экологического характера. До-

вольно высокими темпами происходит развитие туризма, который явля-

ется одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в мировой 

экономике. Однако, прямо пропорционально темпам роста туристских по-

сещений, возрастает антропогенная нагрузка, как на природные, так и на 

культурно-исторические ресурсы туризма, и приоритетной задачей чело-

вечества становиться устойчивое развитие. 
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Экологический туризм предлагает именно такой подход, где основ-

ной акцент делается на сохранении и устойчивом развитии природных ре-

сурсов. Экологический туризм является приоритетным и перспективным 

видом туризма в Республике Беларусь. Территория Беларуси богата уни-

кальными природными ресурсами и живописными ландшафтами и при-

влекательна для развития туристической деятельности. 

Сохранение естественных экосистем и ландшафтов достигается, в 

том числе, путем создания особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), а также путем установления правового режима специальной 

охраны на их территории. В Республике Беларусь создана система с уни-

кальными, эталонными и иными ценными природными комплексами и 

объектами, имеющими особое значение. Она урегулирована Законом Рес-

публики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях от 15 

ноября 2018 г. № 150-З». Так, на 1 января 2023 г. система ООПТ включает 

1335 объектов, общей площадью 1,9 млн.га. (9,1 % территории Беларуси). 

В нее выходят: 1 заповедник, 4 национальных парка, 99 заказников рес-

публиканского значения, 275 заказников местного значения, 322 памят-

ника природы республиканского и 634 местного значения [1]. 

Важная роль в сохранении природных комплексов Белорусского По-

озерья принадлежит национальному парку «Браславские озера», который 

был создан в 1995 г. Его площадь составляет 64 216,33 га. Национальный 

парк расположен в Браславском районе и занимает около трети его терри-

тории, он является комплексным природоохранным, хозяйственным и 

научно-исследовательским учреждением. В его задачи входит сохранение 

природного комплекса Браславской группы озер, как исторически сло-

жившегося ландшафта, и генетического фонда растительного и животного 

мира, типичного для Белорусского Поозерья. Важную роль парк играет в 

сохранении культурного наследия, организации рекреационной деятель-

ности, а также организации экологического просвещения и воспитания 

населения [2]. 

Территория парка разделена на четыре зоны: заповедная, зона регу-

лируемого использования, рекреационная и хозяйственная (рис. 1). Запо-

ведная зона (3407,2 га. или 5 %) предназначена для сохранения ценных 

природных комплексов и объектов в нетронутом состоянии и обеспечения 

естественного течения природных процессов, здесь запрещены все виды 

деятельности, кроме научных исследований и мероприятий по охране за-

поведного режима. Наибольшую долю занимает зона регулируемого ис-

пользования (44 814,1 га. или 70 %), в ней ограничена лесохозяйственная 

и охотно-хозяйственная деятельность, и проводиться в установленных 

объемах. Здесь сохраняются и восстанавливаются экосистемы. Для осу-

ществления рекреации, туризма, отдыха и оздоровления населения 
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создана рекреационная зона (2974,8 га. или 5 %). В ней разрешена тури-

стическая деятельность, размещение объектов рекреационного обслужи-

вания в соответствии с природоохранным законодательством РБ. А для 

создания условий функционирования национального парка предназна-

чена хозяйственная зона (13020,23 га. или 20 %), она занята администра-

тивными зданиями и сооружениями национального парка. Важной состав-

ляющей является охранная или буферная зона, площадью 84224,16 га, со-

зданная вокруг парка для предотвращения и смягчения вредных воздей-

ствий извне. Стоит отметить, что Национальный парк находиться на тер-

ритории, с достаточной хозяйственной освоенностью и заселенностью, 

что усложняет функциональное зонирование и природоохранную деятель-

ность. 

 

 
 

Рис. 1. Структура функционального зонирования Национального парка «Браславские 

озера». Составлено по: [3] 

 

Туристско-рекреационный потенциал парка сформирован озерно-

ледниковыми ландшафтами. Они характеризуются широким распростра-

нением озер, моренных гряд, холмов, понижений и котловин, сформиро-

ванных в результате деятельности ледника. Он оставил множество камов 

и озов, представленных группами холмов относительной высотой до 25-

30 м., с уникальными объектами флоры и фауны. Приоритетным рекреа-

ционным ресурсом парка является гидрографическая сеть, представлен-

ная озерными водоемами и небольшими по величине реками, ручьями, ме-

лиоративными каналами. Жемчужиной парка являются озера, здесь их 

учтено 76, общей площадью 12487,1 гектар. Озера Национального парка 

являются привлекательными для купания и подводного плавания, гребли 

на байдарках и катания на лодках, прогулочного парусного спорта. Они 

используются также для промышленного и любительского рыболовства. 
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Национальному парку в безвозмездное пользование передано 40 водоемов 

и водотоков, на которых организуется вылов рыбы. На 29 объектах орга-

низовано платное, а на 11 — бесплатное рыболовство. Для любительского 

вылова рыбы наиболее привлекательными являются озера Дривяты, 

Снуды, Струсто, Богинское. На них приходиться больше 60 % общего вы-

лова рыбы и около половины реализованных путевок. Туристско-рекреа-

ционный потенциал также представлен 8 родниками и источниками, 6 из 

которых являются гидрологическими памятниками природы местного 

значения [4]. 

Территория Национального парка «Браславские озера» относится к 

подзоне дубово–темнохвойных лесов Западно-Двинского лесораститель-

ного района. Лесные экосистемы естественного происхождения занимают 

84,5 % от лесопокрытой площади. По состоянию на 2022 г. в породном 

составе лесов преобладают сосна (46 %) и береза (27,5 %). В список флоры 

Национального парка «Браславские озера» входят 1244 вида высших рас-

тений, из них: 76 видов растений и грибов, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь; 45 видов, нуждающихся в профилактической 

охране; 11 видов растений, охраняемых в Европе [4]. 

Национальный парк также отличается богатством животного мира, 

здесь зарегистрировано 320 видов позвоночных животных, около 20 % 

всего видового состава занесены в Красную книгу Республики Беларусь, 

это 55 видов птиц, 8 видов млекопитающих, 2 вида амфибий и 1 вид рыб. 

Уникальное сочетание природных условий делает «Браславские озера» 

особенно ценным местом для сохранения и изучения биологического раз-

нообразия. В соответствии с программой комплексного мониторинга эко-

систем Национального парка «Браславские озера», создана локальная сеть 

пунктов наблюдений. Она включает в себя 124 пункта, распределенных в 

лесных, луговых, водных и болотных экосистемах. Постоянно ведутся 

научные наблюдения в местах произрастания популяций охраняемых и 

инвазивных видов растений [4]. 

Туристский потенциал парка выражается, также в его историческом 

наследии. Многовековая история развития региона отражена в разнооб-

разных памятниках культуры, это памятники археологии, истории, архи-

тектуры, исторических типах поселений, традициях быта, народных про-

мыслах. На территории Браславского района находится 50 недвижимых 

историко-культурных ценностей, из них 19 памятников архитектуры, 23 

памятника археологии, 8 памятников истории [5]. Но главным туристским 

центром стоит считать административный центр — город Браслав, распо-

ложенный на северном берегу озера Дривяты. В письменных источниках 

впервые он упоминается в 1065 г. На месте детинца, вероятно сожженного 

поселения кривичей, располагалась самая укрепленная точка города, 
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называемая «Замковая гора». Сейчас это самый посещаемый туристский 

объект в городе. Также функционируют Браславский историко-краеведче-

ский музей и Браславский музей традиционной культуры [6]. 

Основу туристской инфраструктуры Национального парка состав-

ляют 4 базы отдыха: Дривяты, Золово, Слободка, Леошки и дом рыбака 

«Богино» общей вместимостью 162 места. Оборудовано 68 заказных и 12 

туристических стоянок общего типа, располагающихся в рекреационной 

зоне. В 2022 г. гостиничным комплексом национального парка принято 

6111 туристов, из них 979 — иностранные граждане. Стоит отметить, что 

по сравнению с 2015 г. численность принятых туристов выросла в 2 раза 

(рис. 2). Заполняемость гостиничного комплекса в 2022 г. составила 41 %. 

Количество принятых туристов на туристических стоянках 19 335 чело-

век. Количество посетивших обзорную вышку на горе Маяк — 30 027 че-

ловек.  

 

 
Рис. 2. Динамика численности туристов, принятых гостиничным комплексом  

Национального парка «Браславские озера». Составлено по: [4]) 

 

Национальный парк «Браславские озера» также предлагает посетите-

лям широкий спектр услуг активного отдыха. Здесь можно заняться ры-

балкой, катанием на лодках, каноэ или водных велосипедах. Туристы мо-

гут отправиться в походы по окружающим озерам и посетить многочис-

ленные смотровые площадки, откуда открываются захватывающие виды 

на парк и его окрестности. 
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И. К. Трифонова, Е. А. Рыгаль 

 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,  

220030, г. Минск, Беларусь, trifonovaik@gmail.com, lizarygal@gmail.com 

 

Произведен анализ состояния и развития гостиничного хозяйства Республики Бе-

ларусь в период с 2005 по 2022 гг. На основе данных Национального статистического 

комитета с помощью статистических методов и метода картирования проанализиро-

вана географическая структура единовременной вместимости гостиниц и аналогичных 

средств размещения, рассчитана обеспеченность коечным фондом в разрезе 118 адми-

нистративных районов Республики Беларусь. Определена значимость гостиничного 

сектора в повышении конкурентоспособности национального туристского комплекса. 

 

Ключевые слова: гостиничная индустрия; единовременная вместимость гости-

ниц; звездность гостиниц; коэффициент загрузки гостиниц; мотели; аналогичные 

средства размещения; туристско-гостиничный комплекс. 

 

HOTEL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS AND ITS 

ROLE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM 

 

I. K. Trifonova, E. A. Rygal 

 

Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4, 220030, Minsk, Belarus, trifono-

vaik@gmail.com, lizarygal@gmail.com 

 

An analysis of the state and development of the hotel industry of the Republic of Bel-

arus in the period from 2005 to 2022 has been carried out. Based on data from the National 

Statistical Committee, using statistical methods and the mapping method, the geographical 

structure of the one-time capacity of hotels and similar accommodation facilities was ana-

lyzed, and the availability of beds has been calculated in the context of 118 administrative 

regions of the Republic of Belarus. The importance of the hotel sector in increasing the com-

petitiveness of the national tourism complex has been determined. 

 

Keywords: hotel industry; one-time hotel capacity; star rating of hotels; hotel occu-

pancy rate; motels; similar accommodation facilities; tourist and hotel complex. 

 

Формирование и развитие высокоэффективного конкурентоспособ-

ного туристского сектора является одним из приоритетных направлений 

Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 
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г. Согласно государственным программам развития туризма, планируется 

повысить конкурентоспособность страны на мировом туристском рынке. 

Увеличить долю Республики Беларусь в мировых туристических доходах 

с показателя 0,047 % в 2019 г. до 0,06 % к 2025 г., и 0,1 % к 2035 г. Повы-

сить рейтинг страны в мировом рейтинге по индексу конкуренто-способ-

ности в сфере путешествий и туризма [1].  

Конкурентоспособность национального туристского комплекса в 

значительной степени зависит от уровня развития туристкой инфраструк-

туры. Туристская инфраструктура включает комплекс действующих со-

оружений и сеть производственного, социального и рекреационного 

назначения, используемых для обеспечения жизнедеятельности туристов. 

Гостиничное хозяйство является ключевым элементом туристской инфра-

структуры, и во многом определяет общий уровень развития туризма в 

стране.  

Грамотно проводимая эффективная экономическая политика в сфере 

туризма оказывает существенное влияние на совершенствование турист-

ской инфраструктуры и увеличение гостиничной сети.  

В 2022 г. в Республике Беларусь функционировало 1066 коллектив-

ных средств размещения с номерным фондом 40 097 единиц. Из них, сеть 

гостиниц и аналогичных средств размещения, по данным Национального 

статистического комитета, включает 592 объекта, из которых: 375 — гос-

тиницы, гостиничные и туристско-гостиничные комплексы, 5 — мотелей, 

212 — прочие средства размещения [2]. По сравнению с 2005 г., общее 

число коллективных средств размещения увеличилось на 43,7 %, номер-

ной фонд увеличился на 29,5 %. Гостиничный номерной фонд составляет 

около 50 % от общего номерного фонда [3]. 

В Беларуси представлены гостиницы различного уровня сервиса и 

ценового диапазона. В настоящее время сертификация гостиниц прово-

дится на добровольной основе установлением категории от одной до пяти 

«звезд» и только 14 % от общего количества гостиниц имеют категорию 

(таблица). С 2025 г. сертификацию гостиниц планируется сделать обяза-

тельной. С этой целью введен новый государственный стандарт — СТБ 

2577-2020 «Услуги гостиниц и аналогичных средств размещения. Общие 

требования и классификация», разработанный Белорусским государствен-

ным институтом по стандартизации и сертификации (БелГИСС). 
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Категории гостиниц и гостиничных комплексов Республики Беларусь 

(составлено автором по [2,3]) 

 

Категории  2010 2015 2019 2020 2021 2022 

***** 2 3 4 4 4 4 

**** 3 6 7 7 7 9 

*** 31 34 33 32 34 33 

** 4 12 9 9 9 8 

* 3 1 - - - - 

Без категории 267 327 332 334 322 321 

Мотели 3 5 8 9 6 5 

Другие виды 46 151 204 218 210 212 

 

Несколько гостиниц прошли сертификацию на соответствие уровню 

«одна звезда» и «две «звезды», это гостиницы, которые были построены 

еще в советское и постсоветское время. Для них характерен не очень вы-

сокий уровень сервиса. Больше половины сертифицированных гостиниц 

(33 отеля) соответствуют уровню «три звезды». В большинстве из них есть 

парковка, ресторан, фитнес-центр и др. Такие гостиницы обычно располо-

жены в областных центрах страны. Категорию «четыре звезды» получили 

только 9 отелей. В большинстве своем это крупные гостиницы, с боль-

шими залами для приема гостей, специальными отделами обслуживания 

и услугами коридорных. Как правило, они соответствуют международ-

ному уровню отеля бизнес-класса (отель «Минск», «Виктория», «Губерн-

ский» (г. Минск), отель Hermitage (г. Брест), отель Замковый (г. Гомель), отель 

Altrium (г. Могилев) и др.). К гостиницам класса «пять звезд» относятся 

четыре отеля. Все они расположены в столице, некоторые из них принад-

лежат к известным международным гостиничным сетям (отель Marriott).  

Развитие гостиничного хозяйства в разрезе регионов Беларуси позво-

ляет выявить значительную степень неравномерности (рис 1.). В столице 

сконцентрировано 18,7 % общей емкости средств размещения. Междуна-

родный опыт показывает, что высокая концентрация туристских функций 

в столичной агломерации, как правило, характерна для стран с недоста-

точно развитой туристской индустрией, в которых деловой, инвестицион-

ной и туристской привлекательность обладают лишь крупные столичные 

города. В целом для Беларуси характерна концентрация отелей в област-

ных центрах и национальных парках. 

Малые и средние города, как привило, не имеют гостиниц высокого 

туристского класса. В этой связи требуется активизация развития турист-

ской индустрии в регионах Беларуси с учетом особенностей их экономи-

ческого и туристского потенциала. 
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Рис. 1. Гостиницы и аналогичные средства размещения в разрезе областей  

Республики Беларусь и г. Минске в 2005, 2022 гг., ед. Составлено по: [2,3] 

 

Важным показателем, характеризующим развитие гостиничного ком-

плекса, является единовременная вместимость. Ее структура полностью 

сопоставима с территориальной организацией гостиничного хозяйства. На 

структуру влияют те же факторы, что и на географию размещения коли-

чества организаций (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Географическая структура единовременной вместимости гостиниц и  

аналогичных средств размещения в Республики Беларусь, 2022 г. 
Составлено по: [2] 

 

Обеспеченность коечным фондом, как и общее состояние гостинич-

ного комплекса в регионах, формируется под влиянием спроса на услуги 

размещения. Они, в свою очередь, зависят от уровня экономического раз-

вития и уровня развития туризма в районе (рис. 3). 
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Рис.3. Обеспеченность коечным фондом гостиниц и аналогичных средств размеще-

ния в разрезе административных районов Республики Беларусь, койко-мест на 1000 

чел., 2022 г. Составлено по: [1, 5]) 

 

Удельная емкость гостиничного фонда Беларуси составляла в 2005 г. 

2,8 места в расчете на 1 тыс. жителей, в 2022 г. — 4,1 места в расчете на 1 

тыс. жителей. Несмотря на то, что показатель вырос на 1,5 %, он является 

низким по сравнению со странами Центрально-Европейского региона и 

выступает важным фактором, сдерживающим возможности массового 

развития внутреннего и въездного международного туризма [4]. 

Существующая сеть гостиничных предприятий не в полной мере от-

ражает интересы развития туристского комплекса. Так, например, Грод-

ненская область, со своим богатым историко-культурным потенциалом 

отстает по емкости гостиничного фонда и в большинстве районов области 

этот показатель ниже, чем средний по республике. 

Можно сделать вывод, что неравномерное развитие гостиничного хо-

зяйства является сдерживающим фактором в развитии туристского сек-

тора Республики Беларусь. В этой связи требуется активизация турист-

ской индустрии в регионах, с учетом их туристско-рекреационного потен-

циала и формирующегося спроса. 
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2)РАНХиГС, 119571, пр. Вернадского, д. 82, г. Москва, Российская Федерация, 

marina.savelyeva@gmail.com 

 

Авторами приводится краткая характеристика развития агломераций России, как 

условия создания технологического суверенитета страны. Представленное исследова-

ние позволило распределить агломерации по значимым кластерам, обосновать роль 

агломераций в условиях санкционного давления, сформулировать предложения по со-

вершенствованию управления агломерационным развитием России в целях решения 

стратегических задач, стоящим перед ее современным развитием. 

 

Ключевые слова: агломерационное развитие; технологический суверенитет; вы-

сокотехнологичные рабочие места; санкционное давление; технологическое развитие; 

рабочая сила. 
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settlement, 38, Moscow region, Russian Federation, feminaa@mail.ru 
2)RANEPA, 19571, Vernadskogo prospect, 82, Moscow, Russian Federation, 

marina.savelyeva@gmail.com,  

 

The authors provide a brief description of the development of Russian agglomerations 

as a condition for creating the country's technological sovereignty. The presented study made 

it possible to distribute agglomerations into significant clusters, substantiate the role of ag-

glomerations in conditions of sanctions pressure, and formulate proposals for improving the 

management of agglomeration development in Russia in order to solve the strategic problems 

facing its modern development. 

 
1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы государственного задания 

РАНХиГС  

 

mailto:ugryumova-aa@ranepa.ru
mailto:feminaa@mail.ru
mailto:marina.savelyeva@gmail.com
mailto:ugryumova-aa@ranepa.ru
mailto:feminaa@mail.ru
mailto:marina.savelyeva@gmail.com


 

262 
 

Keywords: agglomeration development; technological sovereignty; high-tech jobs; 

sanctions pressure; technological development; labor force. 

 

В 2023 г. Правительством Российской Федерации подготовлено два до-

кумента, формирующих нормативную основу технологического суверени-

тета страны, а именно: «Приоритетные направления проектов технологиче-

ского суверенитета и проектов структурной адаптации экономики Россий-

ской Федерации», «Концепция технологического развития на период до 

2030 года». Актуальность разработки и принятия данных документов напря-

мую связана со сложившейся экономической ситуацией в Российской Феде-

рации, во многом формирующейся под влиянием западных санкций и вы-

званной необходимостью противостояния этому негативному воздействию. 

Территориальные масштабы страны и недостаточное количество рабо-

чей силы, необходимой для рационального их использования, выдвигают на 

первое место обоснование «точек роста» национальной территории, как воз-

можных генераторов социально-экономического развития страны [1, с. 98]. 

По мнению авторов, к таким точкам с уверенностью можно отнести под-

держку развития агломераций страны, сконцентрировавших на своих терри-

ториях наиболее эффективные экономические факторы: капитал и рабочую 

силу. Подтверждением данного вывода является выполненное авторами ис-

следование, которое позволило обозначить факторы, способствующие уве-

личению высокопроизводительных рабочих мест (ВРМ): уровень заработ-

ной платы и фондовооруженность в регионах Российской Федерации1. 

Значительный рост ВРМ, во многом формирующий технологический 

суверенитет страны, чаще всего отмечается в регионах, на территории кото-

рых располагаются крупные городские агломерации, представляющие со-

бой значительные скопления населенных пунктов вокруг больших городов, 

соединенных в общую сеть многочисленными взаимосвязями. В первую 

очередь данный эффект обусловлен тем, что агломерации характеризуются 

высокой концентрацией организаций, различных отраслей и сфер, квалифи-

цированных специалистов, инфраструктуры и ресурсов, что способствует 

созданию и повышению количества ВРМ на данных территориях. 

Проведенный исследователями анализ, показал, что максимальной 

эластичностью по отношению к численности населения отличаются 

сферы финансовых, риэлтерских, торговых и других услуг, а также высо-

котехнологичные отрасли промышленности, для работы в которых необ-

ходима высокая квалификация. Минимальная (и в некоторых случаях от-

рицательная) эластичность отмечается в сельскохозяйственной и 

 
1 Угрюмова А. А., Савельева М. В. Влияние крупных агломераций на формирование высоко-

производительных рабочих мест в регионах // Международная торговля и торговая политика. 

Том 9, № 4 (2023). С.6-19. 
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добывающей сферах, то есть связанных с природными ресурсами Павлов Ю. В. 

[2, с. 447], Растворцева С. Н., Снитко Л. Т. [3, с. 48]. При этом смешанные 

эффекты агломерационных процессов (рис. 1) могут возникать в том слу-

чае, если эффект имеет разнонаправленное воздействие на социально-эко-

номическое развитие. Так, административный ресурс, эффект циклично-

сти, «эффект домашнего рынка» и др. могут оказывать на экономику аг-

ломерации как позитивное, так и негативное воздействие. 

Городские агломерации, в национальной экономике, испытывающей 

серьезнейшее санкционное давление, обладают максимальными возмож-

ностями экономического роста и условиями для создания техноло-гиче-

ского суверенитета, становятся важнейшим ресурсом управления соци-

ально-экономическим развитием страны, позволяющим справиться с 

негативными внешними условиями. На наш взгляд, необходимо тща-

тельно отслеживать все изменения, касающихся возможных траекторий 

их развития в целях контроля тенденции формирования технологического 

суверенитета России. 

В этой связи, авторами за период с 2000-2019 гг. был проведен кла-

стерный анализ, позволивший выявить наиболее существенные тенден-

ции в агломерационном развитии страны, которые сопряжены с выво-

дами, сделанными более ранними исследователями Пономарева В. А., Сереж-

кина И. И. [4, с. 226]. 

Нумерация кластеров проводилась по убыванию удельного веса ВРП. 
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Структура агломерационных эффектов (закономерностей) (построено авторами)

Агломерационные эффекты (законо-

мерности) 

Эффект локализации производства 

По вектору воздействия 
По механизму агломерацион-

ного процесса 

Внутриотраслевые 

взаимодействия 
Положительное  

Факторов 

рынка 

Субъектов 

рынка 

Обмен техно-

логиями 
Перемещение  

Эффект концентрации (масштаба) 

Отрицательное 

Эффект диффузии 

Эффект увеличения доступа к инфор-

мации, услугам и продуктам потребле-

ния 

Эффект от диверсификации 

Эффект экономии от урбанизации 

Эффект от развития инфраструктуры и 

общественных институтов 

Бюджетные эффекты 

Перегруженность инфраструктуры 

Ухудшение экологии 

Увеличение издержек, связанных с ро-

стом цен на землю, недвижимость и 

труд 

Государственные программы раз-

вития агломераций 

Политический фаворитизм 

Смешанное 

Эффект увеличения количе-

ства высокопроизводитель-

ных и высокотехнологичных 

рабочих мест 
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Кластеры и их профили с 2000-2019 гг. 

Регион 

2000 год 2005 год 2010 год 2015 год 2019 год 
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г. Москва 1 21,0 1 22,3 1 22,2 1 20,6 1 29,9 

Московская область                                 2 3,27 2 3,85 2 4,7 2 5 2 5 

г. Санкт-Петербург                                    2 3,27 2 3,85 2 4,7 2 5 2 5 

Ленинградская область                              5 0,97 5 1,23 5 1,2 5 1,1 5 1,1 

Уфимская область                                   3 2,7 4 1,95 4 1,8 4 1,8 4 1,8 

г. Казань                                             2 3,27 3 2,7 3 2,75 3 2,8 3 2,8 

Нижегородская область                              4 2 4 1,95 4 1,8 4 1,8 4 1,8 

Самарская область                                  3 2,7 4 1,95 4 1,8 4 1,8 4 1,8 

Свердловская область                               3 2,7 3 2,7 3 2,75 3 2,8 3 2,8 

Челябинская область                                4 2 4 1,95 4 1,8 4 1,8 4 1,8 

Новосибирская область                              5 0,97 5 1,23 5 1,2 4 1,8 4 1,8 

Омская область                                    5 0,97 5 1,23 5 1,2 5 1,1 5 1,1 

Примечание. Расчеты авторов 

 

Анализ таблицы показал, что: 

1) г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Ниже-

городская, Челябинская, Омская, Новосибирская и Свердловская области 

в рассматриваемые годы оставались в том же кластере (т. е. номера их кла-

стеров не изменялись); 

2) Уфимская и Самарская области в 2000 г. находились в 3-м кла-

стере, а в последующие годы перешли в 4-й кластер в результате умень-

шения удельного веса ВРП; 

3) г. Казань в 2000 г. находился во 2-м кластере, а в последующие 

годы перешел в 3-й кластер в результате уменьшения удельного веса ВРП. 

Последующий анализ изменения кластерных профилей в динамике с 

2005-2019 гг. продемонстрировал, что: 

1) профиль 1-го кластера с 2000 по 2005 гг. увеличился на 1.3 %, с 

2005 по 2010 гг. уменьшился на 0,1 % — кризис, с 2010 по 2015 гг. умень-

шился на 1,6 %, а с 2015 по 2019 гг. увеличился на 9,3 %; 

2) профиль 2-го кластера с 2000 по 2005 гг. увеличился на 0,58 %, с 

2005 по 2010 гг. увеличился на 0,85 %, с 2010 по 2015 гг. увеличился на 

0,3 %, а с 2015 по 2019 гг. не изменялся; 



 

266 
 

3) профиль 3-го кластера с 2000 по 2005 гг. уменьшился на 0,75 %, с 

2005 по 2010 гг. уменьшился на 0,3 %, с 2010 по 2019 гг. не изменялся; 

4) профиль 4-го кластера с 2000 по 2005 гг. уменьшился на 0,05 %, с 

2005 по 2010 гг. уменьшился на 0,15 %, с 2010 по 2019 гг. не изменялся; 

5) профиль 5-го кластера с 2000 по 2005 гг. увеличился на 0,26 %, с 

2005 по 2010 гг. уменьшился на 0,03 %, с 2010 по 2015 гг. увеличился на 

0,6 %, а с 2015 по 2019 гг. не изменялся. 

Заметим, что мировой финансовый кризис 2008-2010 гг. существенно 

повлиял на высокий профиль 1-го кластера (удельный вес ВРП г. Москвы 

уменьшался с 2005 по 2015 гг. и увеличился только к 2019 г.), в меньшей 

степени он повлиял на профили 3-го, 4-го и 5-го кластеров. Влияние меж-

дународного кризиса в большей степени сказалось на Московской агло-

мерации. 

Таким образом, проведенное авторами исследование позволило 

сформулировать следующие основные выводы: для распространения по-

ложительного эффекта развития агломераций на другие территории необ-

ходимо выстраивать коридоры развития между первыми и вторыми через 

разработку и реализацию межрегиональных инфраструктурных и эконо-

мических проектов. Результаты данного исследования могут быть приме-

нены в разработке путей социально-экономического развития как страны 

в целом, так и регионов. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
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«КОМПАКТНЫЙ ГОРОД» 
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420008, г. Казань, Россия fva_14@mail.ru, safina27@mail.ru 

 

Возрастающие темпы урбанизации, высокая нагрузка на инфраструктуру и сни-

жение ее эффективности, увеличение количества автотранспорта обусловливают де-

фицит территорий, препятствующий развитию городских систем. Ориентация на 

принципы «компактного города» позволит реализовать различные градостроительные 

решения, приводящие к эффективному использованию внутреннего территориального 

потенциала города посредством уплотнительной застройки, реновации, редеве-

лопмента, активного использования подземного пространства и неудобных земель, 

увеличения этажности зданий, создания искусственных земельных участков. Авторы 

рассматривают процессы включения внутренних резервов в градостроительную прак-

тику на примере города Казани. Подобные решения минимизируют негативные по-

следствия, проявляющиеся при территориальном разрастании городов. 

 

Ключевые слова: урбанизация; компактный город; уплотнение; реновация; реде-

велопмент. 

 

URBAN PLANNING SOLUTIONS TO TERRITORIAL PROBLEMS 

OF KAZAN AS ELEMENTS OF THE “COMPACT CITY” CONCEPT 

 

V. A. Fedorova, G. R. Safina 
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420008, Kazan, fva_14@mail.ru, safina27@mail.ru 

 

The increasing pace of urbanization, high load on infrastructure and a decrease in its 

efficiency, and an increase in the number of vehicles cause a shortage of territories that im-

pede the development of urban systems. Orientation to the principles of a “compact city” will 

make it possible to implement various urban planning solutions leading to the effective use 

of the internal territorial potential of the city through compact development, renovation, re-

development, active use of underground space and inconvenient land, increasing the number 

of storeys of buildings, and creating artificial land plots. The authors consider the processes 

of including internal reserves in urban planning practice using the example of the city of 

Kazan. Such solutions minimize the negative consequences that appear during the territorial 

expansion of cities. 

 

Keywords: urbanization; compact city; compaction; renovation; redevelopment. 
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Развитие городских территорий в современном мире характеризуется 

высокой интенсивностью. Увеличение темпов урбанизации влечет за со-

бой потребность в эффективном использовании городских пространств, т. 

к. земельные ресурсы ограничены. Принципы «компактного города» ори-

ентированы на увеличение плотности застройки, сосредоточенную плани-

ровочную структуру, отсутствие разрывов, что позволяет воплотить гра-

достроительные решения, характеризующиеся максимально эффектив-

ным использованием внутреннего территориального потенциала города 

посредством уплотнительной застройки, реновации, редевелопмента, ак-

тивного использования подземного пространства и неудобных земель, со-

здания искусственных земельных участков, увеличения этажности зданий 

[1, 2]. 

В рамках данной статьи рассмотрены такие эффективные способы 

оптимизации городского пространства, как уплотнение, реновация и вы-

сотное строительство на примере города Казани. 

Казань — город с 1000-летней историей, имеющий развитую про-

мышленную и социальную сферы. Территория города делится на 7 адми-

нистративных районов, которые сильно разнятся набором выполняемых 

функций. 

Исходным  материалом послужили данные онлайн-сервиса 

Дом.МинЖКХ (dom.mingkh.ru) и портала Фонда развития территорий 
(https://фрт.рф),  на основе которых был создан реестр (почти 6000  жилых 

домов г. Казань (за период 1860 – 2019 гг.), позволяющий дать простран-

ственно-временной анализ реализации мероприятий по уплотнению за-

стройки, потенциальной реновации, а также высотному строительству.  

Уплотнительная (точечная) застройка характерна для всей террито-

рии города Казань. Однако процесс уплотнения городской ткани происхо-

дит неравномерно – наиболее интенсивен он в привлекательной, с точки 

зрения инвесторов, центральной, исторической части города (преимуще-

ственно Вахитовский район), в которой сконцентрировано значительное 

количество различных культурных, образовательных, научных учрежде-

ний и других социально-значимых объектов. Свободные территории под 

застройку здесь практически отсутствуют и единственным возможным ва-

риантом строительства новых объектов в пределах центральной части г. 

Казань является реализация принципов уплотнительной застройки [3].  

Городские территории, приближенные к периферии и границам Ка-

зани, характеризуются более низкими потребностями в уплотнении 

(Авиастроительный, Кировский и Советский и Приволжский районы), что 

связано с меньшей рентабельностью строительства, незначительным 

спросом среди горожан, а также наличием свободных территорий [4].  

https://фрт.рф/
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Наибольшая интенсивность точечной застройки фиксируется в пе-

риод 2001-2019 гг. Так, в этот временной интервал было построено 33,9% 

от общего количества жилых домов Вахитовского района, причем, значи-

тельная их часть «включается» в существующую планировочную струк-

туру и относится к уплотнительной застройке. Множество объектов то-

чечной застройки реализовано на территориях зеленых зон, дворовых про-

странств и пустырей.  

Город Казань имеет значительный реновационный потенциал разви-

тия, обусловленный возрастной структурой жилого фонда. В городе, осо-

бенно в центральной, исторической части имеется «старая» застройка, ко-

торая может быть рассмотрена в качестве потенциального реновацион-

ного резерва. К таким объектам могут быть отнесены дома с износом бо-

лее 65 % (441 объект, что соответствует 8 % от всего жилого фонда го-

рода). Среди этих жилых зданий особо следует выделить жилой фонд до-

революционной постройки (43 объекта или примерно 1 % от общего жи-

лого фонда города). В случае, если здания представляют историко-куль-

турную ценность, то они должны подлежать охране.  

Жилые дома, возведенные в период 1917-1955 гг., имеющие износ бо-

лее 65 %, составляют 235 объектов (или 4 % от общегородского жилого 

фонда). Как правило, к ним относятся типовые «сталинские» дома. На ти-

повые хрущевки с высокой степенью износа, построенные в период 1956-

1973 гг., приходится 163 жилых дома (или 3 % общего жилого фонда города). Именно 

жилые дома указанных двух периодов (1917-1955 и 1956-1973 гг.) в первую оче-

редь могут быть подвергнуты реновационным процессам в случае приня-

тия соответствующих административных решений.  

Пространственный анализ показал, что наибольшее количество до-

мов со степенью износа более 65 % отмечается в Вахитовском районе (133 

дома или 14 % от общего количества) поскольку это исторический центр, 

где находятся историко-культурные и архитектурные объекты, построен-

ные в конце IXX-начале XX вв. с высокой степенью износа. На террито-

риях Кировского, Авиастроительного и Московского районов на жилые 

дома с высокой степенью износа в общей структуре застройки приходится 

10-12 % всех жилых зданий. В Приволжском и Советском районах на 

сильно изношенные жилые дома приходится по 5 % от общего количества 

жилых зданий. На территории Ново-Савиновского района отсутствуют 

дома, степень износа которых превышает 65 %, что обусловлено молодо-

стью данного территориального образования. 

Увеличение этажности зданий в крупных городах позволяет обеспе-

чить рациональное использование земельных ресурсов, высокую плот-

ность освоения пространства и повышенную вместимость жителей на еди-

ницу площади, что можно отнести к положительным последствиям 
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«компактного города», реализуемого в т. ч. и при «вертикальном» векторе 

развития. В российской типологии жилых зданий по этажности наиболее 

распространенной является следующая: малоэтажные (1-2 этажа); сред-

ней этажности (3-5 этажей); многоэтажные (6-10 этажей); повышенной 

этажности (11-16 этажей); высотные (17 и более этажей). Изменение по-

казателя средней этажности многоквартирных домов в г. Казани, постро-

енных за период 1935-2015 гг., представлены на рисунке.  

 

 

Динамика средней этажности возводимых жилых многоквартирных домов  

г. Казани за период 1935-2015 гг. 

 

В период 1935-1955 гг. в пределах г. Казани строились малоэтажные 

многоквартирные дома. Малоэтажные «сталинки» начали возводиться по-

сле Великой Отечественной войны и их строительство продолжилось до 

1960-х гг. Показатель средней этажности в этот период составлял вели-

чину в 3 этажа (рисунок). Следующий период 1955-1985 гг. характеризу-

ется массовым строительством типовых панельных домов — «хрущевок» 

(обычно 5-этажных). Начиная с середины 1980-х гг. отчетливо проявля-

ется тенденция увеличения этажности жилых многоквартирных домов 

вследствие активного возведения многоэтажных (6-10 этажей) домов и 

зданий повышенной этажности (11-16 этажей). Очевидно, что существу-

ющий тренд сохранится в ближайшем и отдаленном будущем.  

Пространственные различия этажности жилых зданий имеют, как 

правило, четко выраженную историческую обусловленность и админи-

стративное высотное регулирование. Так, периферийные, относительно 

молодые районы Казани (Ново-Савиновский, Советский, Приволжский) 

характеризуются показателями средней этажности возводимых зданий в 

пределах 12-14 этажей, на этих территориях отсутствуют специфические 

требования к параметрам высотности возводимых объектов. В 
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центральной же части города (Вахитовский район) указанный показатель 

значительно ниже — 8 этажей, что связано с ограничениями высотности, 

призванными сохранить уникальный архитектурный облик исторической 

застройки [5]. 

Развитие жилой застройки в условиях дефицита городской террито-

рии является актуальной проблемой. Решение вопроса нехватки свобод-

ных территорий в пределах городов возможно посредством применения 

различных методов, позволяющих максимально использовать городские 

резервы, наиболее важными из которых являются уплотнительная за-

стройка, реновация, увеличение этажности возводимых зданий. Реализа-

цию мероприятий, способствующих компактности города, необходимо 

проводить при условии сохранения природного каркаса и бережного от-

ношения к экологической ситуации. 
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В статье исследованы особенности специализации стран Европы в олимпийских 

видах спорта, а также уровень поддержки и развитости спортивной инфраструктуры в 

регионе. В рамках исследования собраны данные о заработанных национальными 

сборными медалях в XXI веке и данные финансирования спорта в Европе и оценена 

роль различных географических факторов в формировании спортивной специализа-

ции стран. В заключение делается вывод, что роль географического и культурного 

факторов не позволяют экономически сильным странам монополизировать спорт. 
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The features of the specialization of European countries in Olympic sports, as well as 

the level of support and development of sports infrastructure in the region, have been re-

searched. The study collected data on medals earned by national teams in the 21st century 

and data on sports financing in Europe and assessed the role of various geographical factors 

in the formation of countries' sports specialization. Finally, it is concluded that the role of 

geographical and cultural factors do not allow economically strong countries to monopolize 

sports. 
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Введение. Спорт — одна из наиболее важных сфер жизни человека. 

Для спортсменов, которые своей целью ставят обновление существующих 

мировых рекордов, а также преодоление себя, созданы специальные спор-

тивные соревнования различных уровней и классификаций, а центром 

крупнейших спортивных соревнований в мире считается Европа, так как 
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именно здесь зародилось первоначально, а потом возродилось вновь круп-

нейшее международное спортивное движение — олимпийское. 

На современном этапе, кажется, что научно-технический прогресс 

выравнивает все страны по условиям, ведь любые географические и кли-

матические условия можно воссоздать внутри продвинутых спортивных 

комплексов. И последние достижения северных стран в летних видах 

спорта — прямое тому подтверждение. 

Вопросами развития видов спорта в Западной Европе занимались как 

зарубежные, так и российские авторы. Например, Харьков В. Е. в своей 

статье «Особенности специализации стран Западной Европы в олимпий-

ских видах спорта» анализирует особенности специализации стран Запад-

ной Европы в олимпийских видах спорта и их влияние на спортивные до-

стижения, или же Бойс П. Дж. и Келли Дж. в книге «Переосмысливая 

спорт и национальную идентичность: Случай Шотландии» исследуют вза-

имосвязь между спортом и национальной идентичностью на примере 

Шотландии, и другие. 

Целью данного исследования является выявление особенностей раз-

вития спортивной индустрии в странах Европы. 

Основные результаты. В настоящее время Олимпийские игры явля-

ются основными международными спортивными соревнованиями и мне-

ние о мастерстве представителей страны в определенном виде спорта 

строится главным образом по итогам Олимпиад. Для более объективной 

оценки современного развития спорта в странах Европы нами рассмот-

рены олимпийские результаты последних 20 лет. 

Ниже изображены гистограммы с накоплением, которые представ-

ляют итоги медальных зачетов летних и зимних Олимпийских игр, а также 

общий медальный зачет всех Олимпийских игр в XXI в. (рис. 1, 2, 3). На 

графиках размещены страны, которые получили более одной медали. 

Для ранжирования стран использовалась система неофициального ко-

мандного зачета. В данном случае приоритет отдается золотым медалям 

(страна, имеющая всего одну медаль, но золотую, будет располагаться в 

таблице выше страны, у которой несколько серебряных и ни одной золо-

той), а при равном количестве золотых медалей выше располагается 

страна, у которой больше серебряных медалей. При равном количестве зо-

лотых и серебряных медалей более высокое место занимает страна с боль-

шим количеством бронзовых медалей. 
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Рис. 1. Медальный зачет по всем летним Олимпийским играм в XXI в. Данные для 

инфографики взяты из открытого источника: https://olympteka.ru/olymp/country.html 

 

 

Рис. 2. Медальный зачет по всем зимним Олимпийским играм в XXI в. Данные для 

инфографики взяты из открытого источника: https://olympteka.ru/olymp/country.html 

 

 

Рис. 3. Общий медальный зачет по всем Олимпийским играм в XXI в. Данные для 

инфографики взяты из открытого источника: https://olympteka.ru/olymp/country.html 

 

Анализируя данные можно заметить, что успешнее всего на летних 

Олимпийских играх выступают (входят в топ-10) представители из стран 

следующих субрегионов Европы (страны распределялись согласно клас-

сификации ООН): Восточная Европа — 3, Западная Европа — 3, Северная 

Европа — 2, Южная Европа — 2; на зимних Олимпийских играх 

https://olympteka.ru/olymp/country.html
https://olympteka.ru/olymp/country.html
https://olympteka.ru/olymp/country.html
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представители стран субрегионов: Западная Европа — 5, Северная Европа 

— 2, Восточная Европа — 2, Южная Европа — 1.  

В общем медальном зачете XXI в. лидерами являются представители 

из стран субрегионов: Западная Европа — 5, Северная Европа — 3, Во-

сточная Европа — 1, Южная Европа — 1. 

Ориентируясь на итоги анализа, можно прийти к следующим выво-

дам. Регион, основываясь на успехах национальных сборных, можно по-

делить на более успешный северо-запад, чьи страны добиваются успехов 

и в летних, и в зимних играх, и менее успешный юго-восток, чьи страны 

могут составить конкуренция только лишь на летних играх. Можно пред-

положить, что адаптация к летним условиям у выходцев из северных стра-

нах проходит намного легче, чем адаптация к зимним условиям у выход-

цев из южных стран, и что подготовка к зимней Олимпиаде дается намного 

сложнее в стране с жарким климатом, ввиду отсутствия снега, чем подго-

товка к летней Олимпиаде в стране с холодным климатом. 

Однако, более явной причиной является экономическая дифференци-

ация севера и юга. До сих пор экономический дисбаланс севера и юга 

наблюдается на всех уровнях: от глобального до регионального. И евро-

пейский регион не является исключением. Если обращаться к статистике, 

то окажется, что европейские страны выделяют не больше 2 %, за исклю-

чением Исландии, которая выделяет порядка 3 % своего бюджета. Тем не 

менее, в абсолютных значениях это не так много, ведь 3,3 % бюджета Ис-

ландии составляют в абсолютных значениях 355 млн. евро. В то ж время 

0,9 % бюджета Франции составляют 13,2 млрд. евро, что делает Францию 

лидером по вложениям в спорт среди европейских стран [1]. 

Но стоит отметить, что в большинстве стран Европы частные инве-

стиции превалируют над государственными. Так, в начале XXI в., доля 

государственного спортивного бюджета Германии, Великобритании, Фин-

ляндии, Швеции, Дании составляла менее 20 % от суммы местных спор-

тивных бюджетов, а в бывших соцстранах государственный спортивный 

бюджет, как правило, превышает суммы, выделяемые по линии местных 

бюджетов. Так, в Венгрии эта доля составляет 60 и 40 % соответственно 

[2, с. 53]. 

В итоге, можно отметить две тенденции. Во-первых, страны, не вхо-

дящие в группу экономических лидеров региона, выделяют бо́льшие доли 

госбюджета, чем экономические лидеры региона. Во-вторых, географиче-

ские факторы оказывают значительное влияние на формирование профиля 

олимпийских атлетов, но страны, которые имеют возможность вкладывать 

средства в развитие спортивной инфраструктуры, могут это преимуще-

ство нивелировать. 
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Рассматривая результаты стран в конкретных видах спорта, еще от-

четливее прослеживается дифференциация между развитыми и менее раз-

витыми государствами Европы. Но все же это тенденция доминирования 

прослеживается не везде. 

При анализе стран-лидеров в отдельно взятом виде спорта можно 

условно разделить страны на три группы по критерию специализации: 

полиспортивные, моноспортивные и смежные.  

К полиспортивным относятся страны, которые имеют успешные ре-

зультаты в нескольких спортивных дисциплинах и не зависят от какого-

либо отдельного географического фактора. К этой группе можно отнести 

страны, лидирующие по экономическим показателям в Европе, с прогрес-

сивной и разнообразной спортивной структурой. На территории этих 

стран встречаются различные формы рельефа. Сюда относятся: Россия, 

Великобритания, Германия и Франция.  

К моноспортивным отнесем те страны, которые добиваются успехов 

в одной спортивной дисциплине или нескольких спортивных дисциплинах 

и связаны одним географическим фактором. К этой группе относятся 

страны, имеющие определенную географическую уникальность, и данный 

фактор формирует узкую спортивную специализацию отдельно взятой 

страны, которая позволяет одерживать победы в определенных видах 

спорта. Это Венгрия, Сербия и Румыния в водных видах спорта, и причи-

ной тому может быть проходящая через эти страна вторая крупнейшая 

река Европы, Дунай; Австрия, Швейцария, Чехия в горнолыжных видах 

спорта, ввиду наличия горных систем на территориях данных стран, но 

тут выделяется Беларусь со 2-ым местом во фристайле за XXI в., хотя тер-

ритория Беларуси в основном равнинна и болотиста и рациональное объ-

яснение данному достижению дать сложно; Норвегия, Швеция, Финлян-

дия и Нидерланды в спортивных дисциплинах на снегу и на льду; Дания, 

Украина в спортивных дисциплинах, характерных для равнинного ланд-

шафта, и тут выделяются Швейцария со 2-ым местом в теннисе, хотя 

этому определенно могут способствовать альпийские луга и Норвегия со 

Швецией со 2-ым и 3-им местами соответственно в футболе, которые про-

должают тенденцию успешных выступлений стран скандинавского реги-

она в футболе; Польша и Литва в видах спорта на пересеченной местно-

сти, что объясняется наличием обширных лесных массивов на территории 

стран; Греция в тяжелой атлетике, продолжающая традицию своих даль-

них предков; Венгрия, Болгария и Швеция в боевых искусствах, что объ-

единяется фактором местной культуры и традиций, однако причиной мо-

жет быть и наличие горных массивов, так как победителями в данных 

спортивных дисциплинах становятся выходцы из горных районов (район 
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Северного Кавказа в России, район Стара-Планины в Болгарии, район 

Средневенгерских гор в Венгрии). 

Отдельно можно выделить страны, которые тяготеют к обеим груп-

пам. В смежную группу, можно отнести страны, которые занимают призо-

вые места во многих спортивных дисциплинах, которые не связаны одним 

географическим фактором, либо же специализирующиеся на одном/не-

скольких видах спорта, связанных с одним географическим фактором, но 

при этом занимают призовые места и в других спортивных дисциплинах, 

связанных с другими географическими факторами. К этой группе можно 

отнести страны Северной Европы, а именно Норвегию и Швецию, а также 

Нидерланды и Швейцарию. 

Выводы. Если сравнивать список лидеров в медальном зачете за все 

время и список лидеров в медальном зачете за XXI в., то будут заметны 

явные изменения среди прошлых и сегодняшних лидеров. Очевидно, с по-

следними техническими достижениями в медицинской и спортивной об-

ластях, в растущей роли спортивной аналитики, тенденция «неожиданно 

выстреливающих команд» на международных и региональных спортив-

ных событиях и соревнованиях лишь продолжится. Экономическая диф-

ференциация внутри европейского региона позволяет выделить 3 типа 

стран по спортивной специализации: моноспортивные, полиспортивные и 

смежные. Страны, не обладающие особо выраженной экономической мо-

щью, за счёт концентрации на определённых видах спорта и используя 

благоприятное влияние форм рельефа на своей территории, могут соста-

вить конкуренцию фаворитам международных соревнований. Помимо 

этого, особую роль играет культурно-исторический фактор, как, например, 

с Нидерландами и их успехами в конькобежном спорте, ведь именно в этой 

стране коньки приобрели особую популярность в XIII в.  

Данное исследование не охватило все факторы, влияющие на резуль-

таты выступления национальных сборных и отдельных атлетов, однако 

критическая роль географических, а вместе с ними и культурно-историче-

ских факторов очевидна, так, как только они могут составить конкурен-

цию спортивной монополии экономических лидеров региона.  
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В статье предложена методика определения территориальной дифференциации 

туристско-рекреационного потенциала регионов с использованием балльно-рейтинго-

вой оценки. На основе количественной оценки компонентов туристско-рекреацион-

ного потенциала составлена группировка административных районов Могилевской 

области. 

 

Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал; балльно-рейтинговая 

оценка; территориальная дифференциация; административные районы. 

  

TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF TOURIST- 

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE MOGILEV REGION 

 

S. V. Chubaro, O. D. Strochko, E. V. Shamatulskaya 

 

Vitebsk State University named after P.M. Masherova, Moskovsky Av., 33, 

210038, Vitebsk, Belarus, chubarosv@vsu.by 

 

The article proposes a methodology for determining the territorial differentiation of the 

tourist and recreational potential of regions identified using the rating score. Based on a quan-

titative assessment of the components of tourism and recreational potential, a grouping of 

administrative districts of the Mogilev region was compiled. 

 

Keywords: tourist and recreational potential; rating score; territorial differentiation; ad-

ministrative regions. 

 

Туризм является одним из направлений социально-экономического 

развития Республики Беларусь. Для формирования конкурентоспособного 

рынка туристских услуг принята и функционирует государственная Про-

грамма «Беларусь гостеприимная» на период с 2021 по 2025 гг., в соответ-

ствии с которой одним из приоритетных направлений выступает регио-

нальный туризм [1].  

Оценка туристско-рекреационного потенциала (ТРП) региона — важ-

ная основа для разработки конкурентоспособных региональных турист-

ских продуктов. Рационально используя природные, культурно-
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исторические, социально-экономические ресурсы, можно создать эффек-

тивную туристскую отрасль. 

Проведенное исследование позволило проследить территориальную 

дифференциацию ТРП административных районов Могилевской области.  

В работе мы исходим из представления о ТРП как комплекса, вклю-

чающего природный, культурно-исторический и инфраструктурный ком-

поненты. Информационной базой исследования послужили статистиче-

ские данные Национального статистического комитета Республики Бела-

русь [2], статистического сборника «Туризм и туристические ресурсы в 

Республике Беларусь» 2022 г. [3], а также данные Управления спорта и 

туризма Могилевского облисполкома [4]. 

 На основе анализа подходов С. А. Хомича [5] для выполнения коли-

чественной оценки компонентов ТРП административных районов Моги-

левской области взяты следующие показатели: индексы территориальной 

и душевой локализации объектов каждого компонента ТРП; их террито-

риальная (ед./100 км2) и душевая (ед./100 жителей) концентрация по ад-

министративным районам — характеристики отражающие территориаль-

ную дифференциацию компонентов ТРП и общие структурные особенно-

сти. 

Каждый из компонентов ТРП оценивался по балльно-рейтинговой 

шкале. Рассчитанные показатели ранжировались, по сумме рангов опре-

делялся итоговый ранг, на основании которого осуществлялась группи-

ровка административных районов по степени концентрации каждого ком-

понента. Выделено три группы: высокая степень (1-7 место), средняя сте-

пень (8-14 место), низкая степень (15-21 место). На основе рейтингов ком-

понентов определялся итоговый ранг административных районов по кон-

центрации ТРП. Аналогичным образом проведена итоговая группировка 

административных районов Могилевской области [5].  

Количественная обеспеченность объектами природного компонента 

ТРП рассчитывалась на основе количества в каждом административном 

районе: национальных парков, заповедников, заказников, природных па-

мятников, уникальных природных объектов, охотничьих хозяйств.  

Предложенная группировка районов Могилевской области по сте-

пени обеспеченности природными объектами ТРП отражена на карто-

схеме (рис.1). 
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Рис. 1. Группировка районов Могилевской области по степени обеспеченности 

 природными объектами ТРП 

 

Количественная обеспеченность объектами культурно-историчес-

кого компонента ТРП рассчитывалась на основе количества в каждом ад-

министративном районе: археологических, архитектурных, культурно-ис-

торических памятников, центров прикладного искусства, театров, музеев, 

выставок. Предложенная группировка районов Могилевской области по 

степени обеспеченности культурно-историческими объектами ТРП отра-

жена на картосхеме (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Группировка районов Могилевской области по степени обеспеченности 

культурно-историческими объектами ТРП 
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Количественная обеспеченность объектами туристской инфраструк-

туры рассчитывалась на основе количества в каждом административном 

районе: объектов питания и размещения, гостиниц, кафе и ресторанов 

объектов придорожного сервиса, спортивных сооружений, туристских 

предприятий, туристических предприятий; санаторно-курортных органи-

заций. Предложенная группировка районов Могилевской области по сте-

пени обеспеченности инфраструктурными объектами ТРП отражена на 

картосхеме (рис.3). 

 

 

Рис. 3. Группировка районов Могилевской области по степени обеспеченности 

инфраструктурными объектами ТРП 

 

На основе проведенных расчетов, составлена итоговая группировка 

районов Могилевской области по обеспеченности объектами всех компо-

нентов туристско-рекреационного потенциала: 

1 группа — районы с высокой степенью обеспеченности: Дрибин-

ский, Белыничский, Хотимский, Чериковский, Мстиславский, Круглян-

ский, Быховский, Глусский, Кличевский; 

2 группа — районы со средней степенью обеспеченности: Красно-

польский, Горецкий, Кировский, Чаусский, Бобруйский, Осиповичский, 

Славгородский; 

3 группа — районы с низкой степенью обеспеченности: Кричевский, 

Шкловский, Могилевский, Климовичский, Костюковичский (рис. 4). 

В исследовании выявлено наличие территориальной дифференциа-

ции ТРП по административным районам Могилевской области. 
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Рис. 4. Итоговая группировка районов Могилевской области по уровню  

обеспеченности объектами ТРП 

 

Районы с низкой обеспеченностью объектами ТРП характеризуются 

слабым развитием инфраструктуры, малой концентрацией значимых ту-

ристско-рекреационных объектов, влиянием последствий Чернобыльской 

аварии, что не позволяет эффективно использовать их рекреационный по-

тенциал.  Для районов-лидеров характерна обратная картина — более вы-

сокая концентрация объектов ТРП и относительно хорошо развитая ин-

фраструктура. Полученные результаты могут быть использованы государ-

ственными и общественными организациями, работающими в сфере ту-

ризма в определении перспектив развития отрасли. 
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Исследованы основные механизмы адаптации градообразующих предприятий 

Уральского федерального округа к ухудшению геополитической ситуации. Исследо-
вание проводилось методом контент-анализа открытых данных о градообразующих 
предприятиях с марта 2022 по сентябрь 2023 г. Большинство предприятий преодолели 
наиболее сложный кризисный период 2022 г. и выходят на досанкционный объем про-
изводства. В то же время, предприятия испытывают кадровый кризис. Внедряемые 
меры кадровой политики не дают результата так же быстро, как меры по преодолению 
санкционного давления.  

 
Ключевые слова: моногорода России; градообразующее предприятие; Ураль-

ский федеральный округ; адаптация; социально-экономическое развитие; кадровая по-
литика; изменение производственных цепочек. 
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The main mechanisms of adaptation of the city-forming enterprises of the Ural Federal 

District to the deterioration of the geopolitical situation are investigated. The study was con-

ducted by the method of content analysis of open data on city-forming enterprises from 

March 2022 to September 2023. Most enterprises have overcome the most difficult crisis 

period of 2022 and are reaching pre-sanction production volumes. At the same time, enter-

prises are experiencing a personnel crisis. The implemented personnel policy measures do 

not produce results as quickly as measures to overcome sanctions pressure. 

 

Keywords: single-industry towns of Russia; city-forming enterprise; Ural Federal Dis-

trict; adaptation; socio-economic development; personnel policy; change in production 

chains. 

 

В Уральском федеральном округе (УрФО) находится 37 моногородов 

согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р [1]. В 

данных городах 43 действующих градообразующих предприятий (далее – 

ГРОП). Роль моногородов Уральского федерального округа (УрФО) в ин-

дустриальном развитии России очень значима, что подтверждается рядом 

исследований [2, 3]. Многие градообразующие предприятия являются ли-

дерами отрасли как на уровне страны, так и мира. Особенно высоко зна-

чение ГРОП уральских моногородов в таких отраслях промышленности, 

как черная и цветная металлургия, машиностроение, атомная промышлен-

ность. 

 

 
Рис 1. Доля моногородов в социально-экономическом развитии 

регионов УрФО в 2022 г. 
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Рис. 2. Отрасль специализации градообразующих предприятий моногородов УрФО 
 

В 2022 г. эксперты Фонда ЦСР обращались к теме влияния ухуд-ше-
ния геополитической ситуации на ГРОП моногородов России [4, 5]. В 
2023 г. проведена актуализация исследования с акцентом на моногорода 
УрФО. Многие градо-образующие предприятия моногородов УрФО 
столкнулись в 2022–2023 гг. с множеством проблем, связанных с ухудше-
нием геополитической ситуации таких, как прямое и косвенное санкцион-
ное давление, разрывы торгово-экономических связей, измене-ние логи-
стических цепочек, рост цен на сырье и комплектующие, дефицит сотруд-
ников и многое другое. 24 из 37 действующих градообразующих предпри-
ятий оказались под прямыми секторальными и/или персональными санк-
циями. Подобные условия вызвали необходимость поиска механизмов 
адаптации к новым реалиям. В результате контент-анализа открытых дан-
ных выделено 5 основных адаптационных механизмов к санкциям. 38 
предприятий использовали хотя бы один адаптационный механизм. 
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Основные используемые адаптационные механизмы градообразующих пред-

приятий УрФО в 2022–2023 гг. 

 

Адаптационный механизм Число градообразующих предприятий, 

использовавших данный механизм, ед. 

Расширение мер кадровой политики 27 

Расширение номенклатуры производи-

мой продукции 

20 

Переориентация кооперационных цепо-

чек для сохранения производства 

15 

Новые рынки сбыта готовой продукции 8 

Использование мер государственной 

поддержки 

6 

 

Если в начале 2022 г. наиболее серьезной проблемой было санкцион-

ное давление, которое привело к разнообразным последствиям, то в конце 

2022–начале 2023 гг. вызовом для предприятий стал усилившийся кадро-

вый дефицит. В период с июля 2022 по август 2023 гг. 27 предприятий 

заявляли о различных мерах борьбы с кадровым дефицитом. Наиболее 

частой мерой является расширение взаимодействия со средними специ-

альными и высшими учебными заведений. Эффективность применяемых 

механизмов частично ограничивается отсутствие роста заработной платы: 

всего 6 предприятий сообщали о росте заработных плат в указанный период. 

20 предприятий в попытке адаптироваться к изменившимся экономи-

ческим условиям расширили номенклатуру производимой продукции. В 

первом полугодии 2022 г. в УрФО таких предприятий было всего 10. 

Наиболее активно освоение производства новых видов продукции проис-

ходит в машиностроении и металлургии. Это связано как с импортозаме-

щением продукции ушедших западных производителей, так и с госзаказом. 

15 ГРОП были вынуждены переориентировать свои производствен-

ные цепочки. Наиболее активны в этом направлении были предприятия 

машиностроения, цветной металлургии, добычи полезных ископаемых, 

что можно связать с высокой зависимостью этих отраслей от поставок 

оборудования из западных стран. Чаще других новыми партнерами градо-

образующих предприятий Урала становятся производители оборудования 

из КНР, Турции, Республики Корея. 

Градообразующие предприятия УрФО в условиях разрыва связей с 

западными странами активно ищут новые рынки сбыта готовой продук-

ции. 8 предприятий заявили о появлении новых покупателей продукции. 

У 5 предприятий расширились рынки сбыта как в России, так и за рубе-

жом. Восточный вектор остается основным в переориентации рынков 

сбыта: основными покупателями являются КНР, страны Центральной и 

Юго-Восточной Азии. 
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Растет востребованность мер государственной поддержки. 6 пред-

приятий заявили об использовании государственной поддержки. Чаще 

всего пользуются мерами государственной поддержки в Свердловской об-

ласти, что можно связать с более благоприятной институциональной средой. 

Таким образом, на сегодняшний день большинство предприятий пре-

одолели наиболее сложный кризисный период 2022 г. с использованием 

разнообразных адаптационных механизмов и выходят на досанкционный 

объем производства. Предприятия черной и цветной металлургии смогли 

выйти на альтернативные рынки сбыта в странах Азии. Предприятия ма-

шиностроительной специализации нарастили объемы производства бла-

годаря расширению портфеля заказов и необходимости импортозамещения. 

В то же время, сегодня предприятия испытывают кадровый кризис 

из-за сочетания неблагоприятной демографической ситуации, низкого 

престижа рабочих профессий и т. д. Внедряемые меры кадровой политики 

не дают результата так же быстро, как меры по преодолению санкцион-

ного давления. 
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УДК 551.5+515.9(476)(043) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА 

 

Р. В. Шек, Н. П. Бабура 

 
Государственное предприятие «Белгеодезия», г. Минск, пр. Машерова, 17, 

220029, г. Минск, Беларусь, yk@belgeodesy.by 

 

Актуальность выбранной темы определяется недостаточностью знаний о про-

блеме изменения географических наименований во времени. 

Цель работы — проанализировать топонимы Бешенковичского района за период 

1790–2024 гг., изучив проблему трансформации географических наименований во вре-

мени и определить перспективы применения полученных результатов. 

 

Ключевые слова: топонимика; топонимы; наименование; этимология; трансфор-

мация географический наименований. 

 

TRANSFORMATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OF THE 

BESHENKOVICHI REGION  

 

R. V. Shek, N. P. Babura 

 

The State enterprise «Belgeodesia», Minsk, Masherova ave., 17, 

220029, Minsk, Belarus, yk@belgeodesy.by 

 

The relevance of the chosen topic is determined by the lack of knowledge about the 

process of changing geographical names over time. 

The purpose of the work is to analyze the toponyms of the Beshenkovichi district for 

the period 1790-2024, studying the problem of the transformation of geographical names 

over time and determining the prospects for applying the results obtained. 

 

Keywords: toponymy; toponyms; names; etymology; transformation of geographical 

names. 

 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования исполь-

зована актуальная информация, представленная в Государственном ката-

логе наименований географических объектов Республики Беларусь (далее 

– каталог). Каталог послужил эталоном для анализа этимологии и транс-

формации наименований в Бешенковичском районе на протяжении мно-

голетнего периода. Сравнительный анализ проводился на основе карто-

графических материалов, включая топографические карты (1936 г.), одно-

верстные карты (1910 г.), трехверстные карты Шуберта-Тучкова (1862 г.), 

планы генерального межевания Лепельского и Сенненского уезда (1790 

г.). Также в исследовании задействованы — «Краткий топонимический 
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словарь Белорусии» В. А. Жучкевича и «Этимология местных названий 

Витебской Губернии» Ю. Ю. Трусмана. 

В исследовании использованы методы: картографический, сравни-

тельно-аналитический, статистический, описательный. 

Результаты и их обсуждение. Трансформация географических 

наименования представляет собой изменения, происходящие в топонимах 

в течении времени. Такие трансформации отражают динамику развития 

общества и окружающей среды, что делает их предметом изучения топо-

нимики и истории. 

Изучение географических наименований имеет довольно широкое 

научно-практическое значение. Наименования важны для картографии, 

исследований географов и историков. Топонимы является источниками 

знания и дополнительными документами, отражая историю и эволюцию 

местности. 

В ходе исследования для проведения сравнительного анализа этимо-

логии и трансформации наименований по каждому сельсовету Бешенко-

вичского района за период 1790-2024 гг. с использованием эталонных дан-

ных каталога и просмотра картографических материалов за 1936, 1910, 

1862 и 1790 гг. была составлена сводная таблица трансформации геогра-

фических наименований (таблица.). 

 

Сводная таблица трансформации географических наименований  

Бешенковичского района за период 1790-2024 гг. (фрагмент) 
 

 
 

Анализируя сводную таблицу, установлено, что за исследуемый пе-

риод 173 из 239 (72,4 %) эталонных географических наименования района 

претерпели одну и более трансформацию. 

Сопоставив эталонные наименования каталога с картографическими 

материалами с целью выявления тенденции количества трансформаций за 

многолетний период, выявлено, что за 1790-1867 гг. произошло 97 транс-

формаций, за 1868-1910 гг. — 69, 1911-1936 гг. — 40, 1937-2024 гг. — 73 

(рис. 1). 
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Рис 1. Тенденция количества случаев трансформаций географических наименований 

Бешенковичского района 

 

Из общего количества трансформаций наименований района выяв-

лено, что максимальное количество произошло в Верхнекривинском сель-

совете и составило 44 случая. Минимальное количество трансформаций 

отмечено в Верховском сельсовете — 13 (рис. 2). 
 

 

Рис 2. Распределение количества случаев трансформаций географических  

наименований по сельсоветам Бешенковичского района 

 

Путем анализа соотношения количества трансформаций к общему 

числу наименований в сельсоветах, получены доли топонимов в проценах, 

подвергшихся изменениям в рассматриваемый временной период. 

Наибольшее число трансформаций топонимов зафиксировано в Верхне-

кривинском и Соржицком сельсоветах — 80 %. Самый низкий процент 

изменений отмечен в Улльском сельсовете — 57,1% (рис. 3). 

 

 

Рис 3. Доли видоизмененных географических наименований по сельсоветам  

Бешенковичского района за период 1790-2024 гг., % 
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Русские и другие славянские топонимы на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о), 

-ын(о) традиционно склоняются, однако в начале XX в. сложилась тенден-

ция к использованию несклоняемых вариантов. Истоки этого явления в 

картографическом и военном деле. 

В царской армии во избежание путаницы неточной транскрипции то-

понимов был издан приказ употреблять в военных донесениях географи-

ческие названия только в именительном падеже. 

Множество наименований района, имеющих на конце «о», ранее 

оканчивались на «а». Этот феномен может быть также объяснен отсылкой 

к владельцу деревни. Однако каждое наименование уникальное и его эти-

мология, и трансформации могут быть вызваны различными факторами, 

отражающие исторические события, социальные и культурные измене-

ния, лингвистические эволюции. 

В процессе сравнительного анализа топонимов за последние 234 года 

выявлен ряд подобных случаев. Этимологию некоторых из этих топони-

мов можно проследить в труде В. А. Жучкевича «Краткий топонимиче-

ский словарь Белоруссии» 1974 г., например, «Будилово» происходит от 

фамилии Будило, «Клещино» (Бочейчковский c/c) от фамилий Клещ и 

Клищев, «Сокорово» (Cоржицкий с/c) от фамилии Сокарев [1]. 

Количество подобных изменений окончаний слов за исследуемый пе-

риод по сельсоветам района составило 28 случаев, распределение которых 

представлено следующим образом: Бешенковичский с/c — 6, Бочейков-

ский c/c — 5, Верхнекривинский с/c — 4, Верховский — 2, Островенский 

с/c — 4, Соржицкий c/c — 4, Улльский с/c — 3. 

Белорусский язык развивался в тесном взаимодействии с другими 

языками. В Республике Беларусь, параллельно с использованием славян-

ской топонимии, присутствуют балтийские, финно-угорские и тюркские 

элементы. 

В Бешенковичском районе в ходе исследования также выявлены бал-

тийские и финно-угорские компоненты. Примеры включают в себя топо-

нимы: Будники (от литовского «budininkas» — торгаш), Бикложа (от ли-

товского «buklogas» — дудочный сосуд), Дапаны (от литовского «daba», 

финского «tapa», эстонского «taba» — нрав или обычай) [2]. 

Полученные в ходе проведенного исследования результаты могут 

стать примером для выявления истинной этимологии наименований, так 

как помогают приблизиться к первоначальному смысловому значению. 

Например, в ходе сравнительного анализа топонимов Бешенковичского 

района была выявлена эволюция в наименовании деревни Засорье. Этимо-

логия указывает на то, что в 1790 г. она называлась Зазерье, сокращением 

от «Заозерье» и объясняет положение деревни на берегу озера Сарро. Это 

доказывает перспективы изучения этимологии и трансформации 
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географических наименования для понимания исторического контекста 

местных топонимов, раскрывая интересные аспекты истории местности и 

ее географического расположения. 

Материалы исследования могут стать дополнением к каталогу, как 

источнику современных наименований, будучи ценным источником для 

понимания этимологии и трансформации географических наименований, 

как в Бешенковичском районе, так и в Беларуси в целом. 

Заключение. В ходе исследования этимологии и трансформации 

наименований Бешенковичского района за 1790-2024 гг. выявлены значи-

тельные изменения в географических наименованиях. Их динамика обсус-

ловлена историческими, социокультурными и лингвистическими факто-

рами. Полученные результаты могут быть полезны для обогащения ката-

лога. Перспективы включают в себя использование данных в сохранении 

и передаче культурного наследия, а также для дальнейших исследований 

в области топонимики и истории местности.  
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УДК 911.7 

ОБЩИЕ РИСКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ В 

РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

 

Ш. Шехадех 

 

Московский педагогический государственный университет, ул. Малая Пироговская, 

1, стр. 1, 119991, г. Москва, Россия, shakira.shekhadekh@gmail.com 

 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки страдает от хрупкости агроле-

сопастбищных и природных экосистем, заметной нехватки воды и пахотных земель, 

сильной зависимости от импорта продовольствия и высоких темпов роста населения. 

Это уязвимость ведет к частым потрясениям, причины которых разнообразны и при-

водят к сложным и взаимосвязанным бедствиям, которые серьезно влияют на сельско-

хозяйственные и продовольственные системы региона и вовлеченных в них участни-

ков. 

 

Ключевые слова:  Ближний Восток и Северная Африка; сельскохозяйственные 

системы; запасы продовольствия; конфликты; засуха; наводнения. 

 

COMMON RISKS TO AGRICULTURAL SYSTEMS IN THE MIDDLE 

EAST AND NORTH AFRICA REGION 

 

Sh. Shehadeh 

 

Moscow Pedagogical State University, st. Malaya Pirogovskaya, 1, building 1, 119991, 

Moscow, Russia, shakira.shekhadekh@gmail.com 

 

The Middle East and North Africa region suffers from fragility of agrosilvopastoral 

and natural ecosystems, marked shortages of water and arable land, heavy dependence on 

food imports and high rates of population growth. This is an inherent vulnerability to shocks 

whose causes are diverse and result in complex and interconnected disasters that severely 

impact the region's agricultural and food systems and the actors involved in them. 

 

Keywords: Middle East and North Africa; agricultural systems; food supplies; con-

flicts; drought; floods. 

 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки характеризуется хро-

нической уязвимостью к потрясениям, что обусловлено хрупкими агро-

лесными и естественными экологическими системами, сильной зависимо-

стью от импорта продовольствия, высокими темпами роста населения и 

другими причинами. Регион считается одним из беднейших регионов 

мира с точки зрения земель сельскохозяйственного назначения и водных 

ресурсов. Площадь сельскохозяйственных земель на душу населения в ре-

гионе составляет 0,3 га, а доля доступной воды на душу населения 10 % 

mailto:shakira.shekhadekh@gmail.com
mailto:shakira.shekhadekh@gmail.com
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от среднемирового показателя. В основном в регионе преобладает засуш-

ливый или полузасушливый климат с высокими температурами и малым 

количеством осадков, что делает его уязвимым к негативным послед-

ствиям изменения климата и экстремальным климатическим явлениям. 

Сильная зависимость многих стран региона от импорта продовольствия 

подвергает их экономическим потрясениям, а многоплановое воздействие 

относительно высоких темпов роста населения в регионе частично вклю-

чает снижение доли сельскохозяйственных земель на душу населения, ко-

торая достигла 63 % в период с 1961 по 2020 гг. от (0,4 до 0,1 га на чело-

века). [1]   

В 2022 г. более 170 млн чел. (36,6 % населения региона) страдали от 

умеренной или острой нехватки продовольствия. Число недоедающих/го-

лодающих людей выросло до 59,8 млн человек (12,9 % населения), что 

является самым высоким показателем с 2019 г. и на 75 % выше, чем в 2000 

г.   [2]    В 2022 г. 73 % населения региона, пострадавших от голода, прожи-

вали в странах, где есть военные конфликты. Бедствия и кризисы, осо-

бенно вызванные конфликтами, экстремальными погодными явлениями, 

экономическими потрясениями, вредителями растений, а также болез-

нями животных и растений, являются основными факторами, обуславли-

вающими неуклонный рост отсутствия продовольственной безопасности 

в регионе с в последнее десятилетие. [3]   

Сельскохозяйственный риск — вероятность наступления событий, 

которые могут отрицательно повлиять на ведение сельского хозяйства и 

его продуктивность. Для 15 стран региона сельскохозяйственные риски, 

чаще всего связаны с климатом с точки зрения частоты падения производ-

ства сх продукции (26%), за ними следуют конфликты — 18%, болезни 

животных — 12%, а также вредители и болезни растений — 12 %, [4]   

Стихийные бедствия серьезно влияют на сельскохозяйственные и 

продовольственные системы в регионе, а сельская беднота, чьи средства к 

существованию во многом зависят от неорошаемого земледелия, больше 

всего страдает в регионе. Исследования, проведенные Продовольственной 

и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) показали, что земле-

владельцы, особенно мелкие, сталкивается с накладывающимися друг на 

друга потрясениями, такими как конфликты, экстремальные климатиче-

ские явления и экономические потрясения (как и в случае с Сирией, Суда-

ном и Йеменом). Вкупе природные стихийные бедствия, экономические 

кризисы и военные конфликты влияют на сельское хозяйство через спад 

производства, что приводит к прямым экономическим и масштабным по-

терям для производителей. [5] 

Несмотря на низкую частоту конфликтов по сравнению с засухами и 

наводнениями, с 2011 г. они по-прежнему являются основной причиной 
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недоедания голода в регионе, который несет огромные издержки из-за ца-

рящего насилия во многих странах. В 2022 г. 73 % населения региона, по-

страдавшего от голода, проживали в странах, затронутых конфликтами. В 

продовольственных системах происходит разрушение инфраструктуры, 

сокращение доступа к рынкам и вынужденные миграции, в том числе пе-

ремещение населения из сельскохозяйственных районов, что приводит к 

росту цен на продукты питания и даже к полному отсутствию сельскохо-

зяйственных товаров. Конфликты выступают главным фактором сокраще-

ния доходов населения. Продовольственная безопасность снизилась в го-

родах региона, таких стран как Сирия, Судан, а также в Палестине, из-за 

прямого влияния конфликтов на поставки продовольствия и цены. По-

мимо непосредственных последствий, конфликты имеют серьезные дол-

госрочные последствия, так как препятствуют достижению т. н. «устойчи-

вого развития». В среднем конфликты обходятся странам совокупной по-

терей примерно 15 % их экономического роста, ВВП, сокращает продол-

жительность жизни примерно на один год, увеличивает уровень детской 

смертности на 10 % и недоедания на 3,3 %. [6]    

Климатические условия и экстремальные погодные явления также 

становятся все более серьезными на глобальном уровне и в регионе. 

Наводнения (70 % стран), засуха (65 %), а также песчаные и пыльные бури 

(53 %) представляют собой сельскохозяйственные риски. [7]   Масштабные  

стихийные бедствия, способные вызвать катастрофы, наносящие ущерб 

сельскому хозяйству, и вызывают отсутствие продовольственной безопас-

ности в регионе. Это соответствует глобальной тенденции, поскольку на 

долю сельского хозяйства, включая растениеводство, животноводство, 

леса, а затем рыболовство и аквакультуру, пришлось 23 % общего воздействия 

климатических катастроф во всех секторах в период с 2008 по 2021 гг. 

Ряд стран региона пострадали от наводнений в 2022 гг., в том числе 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия и 

Йемен, что сильно повлияло на сельскохозяйственное производство. С 

другой стороны, анализ, проведенный ФАО, показал, что высокие темпе-

ратуры, вызванные изменением климата, приводят к засухе в некоторых 

частях региона, прежде всего в Сирии и Ираке. В Ираке сезон дождей 

2020-2021 гг. стал вторым самым засушливым сезоном за 40 лет, что при-

вело к уменьшению стока воды в верховьях реки Евфрата на 73 % [8]  В 

Сирии производство зерна в период с 2021 по 2022 гг. было ниже сред-

него, во многом из-за нестабильных погодных условий. Аналогичным об-

разом, в Марокко производство зерна было ниже среднего из-за того, что 

четыре из пяти последних сельскохозяйственных сезонов была засуха. 

Все вышесказанное сделало регион Ближнего Востока и Северной 

Африки чистым импортером продовольствия, а на него серьезно влияют 
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потрясения на уровне мировых поставок продовольствия, а также на 

уровне цен. Поскольку на долю Российской Федерации и Украины прихо-

дится 75 % общего импорта пшеницы в страны региона (таких как, напри-

мер, Ливан, Сирия, Египет), глобальный рост цен на энергоносители и 

удобрения, глобальное снижение производства продуктов питания из-за 

событий в Украине привело к росту местных цен на продукты питания. В 

некоторых странах, например, в Ливане, они выросли на 171 %, в Египте 

на 21 %, в Марокко на 11 %, [9]. Это сделало торговые балансы многих 

стран региона отрицательными и привело к снижению стоимости валюты. 

 

 

Общие риски, угрожающие сельскохозяйственным и продовольственным системам в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки. (Составлено автором) 
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Исследована проблема трансформации половозрастной структуры населения Во-

ронежской области. Показаны динамические изменения, происходящие в демографи-

ческих изменениях области. Для оценки этих изменений проведен прогноз возрастно-

половой структуры населения на основе классического метода компонент. 
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The issue of transformation of the sex and age structure of the Voronezh Oblast popu-

lation has been studied. The author revealed the dynamic changes occurring in the demo-

graphic changes of the region. To assess these changes, a projection of the age-sex structure 

of the population based on the classical component method was carried out. 
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Исследование динамики половозрастной структуры населения явля-

ется важным процессом, основывающимся на изучении процесса старения 

населения. Понимание этого процесса позволяет ученым и демографам 

анализировать изменения в возрастных и половых группах населения и 

прогнозировать их будущее состояние. Старение населения является гло-

бальным явлением, которое характеризуется увеличением среднего воз-

раста населения и снижением доли молодежи. Изучение процесса старе-

ния населения позволяет определить тенденции и причины этих измене-

ний. Динамика половозрастной структуры населения также является важ-

ным аспектом исследования, поскольку различные возрастные и половые 

группы могут испытывать разные вызовы и потребности. Анализ этих 
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различий позволяет разрабатывать эффективные стратегии и политики, 

направленные на улучшение качества жизни всех членов общества [1,4,5]. 

В последние годы в Воронежской области наблюдается серьезное 

снижение уровня рождаемости. Это явление приводит к регрессивному 

типу воспроизводства населения, то есть численный прирост населения 

становится недостаточным для обеспечения замены поколений [2]. 

Необходимо отметить, что власти региона предпринимают значи-

тельные меры в области демографической политики и поддержки семей с 

детьми. Однако, несмотря на это, уровень рождаемости все равно остается 

недостаточным, происходят значительные изменения в возрастной струк-

туре населения данного региона [3]. 

Для преодоления этой проблемы необходимо более активно стиму-

лировать семьи к рождению детей, предоставлять им дополнительные 

льготы и поддержку. Также важно проводить информационные кампании 

о важности деторождения и создавать условия для совмещения семейной 

и профессиональной жизни. Подобные действия помогут увеличить уро-

вень рождаемости и обеспечить будущую замену поколений в Воронеж-

ской области. 

Вместе с тем, структура населения осложняет ситуацию, так как 

смертность остается высокой, а миграционный поток недостаточен для 

полной компенсации. По данным половозрастной пирамиды на начало 

2022 г., можно отметить влияние Великой Отечественной войны на струк-

туру населения, что проявляется в высоком количестве людей, родив-

шихся в 60-х гг. прошлого века. Также заметны демографические измене-

ния в последние десятилетия XX в. Особенно заметно сокращение числен-

ности поколений, рожденных в этот период, было в конце 80-х и на про-

тяжении почти всех 90-х гг. Это сокращение не только связано с низким 

количеством матерей, рожденных в 60-е гг., но и с общим снижением 

уровня рождаемости из-за социально-экономических кризисов. 

Если рассматривать динамику мужчин и женщина на период до 2030 г., 

можно констатировать, что будет происходить уменьшение численности 

и мужчин и женщин (рис. 1). Численность мужчин уменьшится на 3,4 % и 

составит 1014,8 чел., женщин — на 3,1 % и составит 1187, 1 чел. 

Воронежская область является одним из регионов Российской Феде-

рации с наиболее стареющим населением. Доля людей старше трудоспо-

собного возраста в области составляет 29,3 % от общей численности насе-

ления (682,2 тыс. чел.), тогда как в России 5,9 %, а в ЦФО 28,1 %. 
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Рис. 1. Численность мужского женского населения на период до 2030 г. 

 

Средний возраст жителей Воронежской области составляет 42,6 года, 

что превышает средний возраст в России, который составляет 40,4 года. 

Еще одним показателем, который позволяет оценить изменение возраст-

ной структуры, является индекс старения. В 2016 г. на каждые 100 детей 

приходилось 116,9 граждан в возрасте старше 65 лет. Тогда как в 2021 г. 

этот показатель снизился и стал равен 111,9 %. Ожидается, что индекс ста-

рения будет расти к 2025 г., что обусловлено снижением рождаемости. 

Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет среди общего числа женщин со-

ставляет 42,2 % (в России 43,9 %). 

Половозрастная структура населения является одним из ключевых 

факторов, определяющих территориальную диспропорцию в рождаемо-

сти. В целом, Воронежская область имеет трансформированную половоз-

растную структуру населения, которая по сравнению с ЦФО и Россией в 

целом, имеет более ярко выраженную диспропорцию половой структуры 

и самый высокий коэффициент нагрузки на трудоспособное население 

(рис. 2). 

За исследуемый период (2016-2022 гг.) в регионе наблюдались следу-

ющие процессы: увеличился процесс старения населения, произошел рост 

разрыва в гендерном балансе. В Воронежской области, а также во многих 

других регионах России, наблюдается преобладание женского населения 

в трудоспособном и пожилом возрасте, несмотря на равное количество 

рождающихся мальчиков и девочек. Эта тенденция обусловлена различи-

ями в средней продолжительности жизни мужчин и женщин. 

В Воронежской области ожидаемая продолжительность жизни у 

мужчин на 11 лет меньше, чем у женщин. Возрастная группа до 35-39 лет 

имеет такую же тенденцию. Однако, после достижения возраста 35-39 лет, 

соотношение полов начинает перевешивать в сторону женского населе-

ния. В группе от 40-44 лет, 45-49 лет и до 55-59 лет это соотношение со-

ставляет 1,1:1,2:1,3 соответственно. Для возрастной группы 75-79 лет, со-

отношение составляет 2,6, а для группы 80-84 лет — 3,2. 
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Рис. 2. Половозрастная пирамида Воронежской области 

 

В период 2016-2022 гг. на каждую женщину фертильного возраста 

(15-49 лет) приходилось 0,996671 мужчин.  В городских районах преобла-

дание женского населения становится заметным уже с возраста 25-29 лет. 

Это говорит о том, что женщины в данных возрастных группах преобла-

дают над мужчинами. Интересно отметить, что именно в городах сосре-

доточено 70 % репродуктивного потенциала региона, что делает гендер-

ные диспропорции важным фактором, снижающим уровень рождаемости. 

Таким образом, данный фактор оказывает негативное влияние на показа-

тели рождаемости и требует особого внимания со стороны экспертов и 

управленцев. В последние десятилетия намечается устойчивая тенденция 

сокращения численности мужского и женского населения в репродуктив-

ном возрасте, что оказывает значительное влияние на общий уровень рож-

даемости в регионе.  

Для оценки этих изменений был проведен анализ прогноза возрастно-

половой структуры населения с использованием классического метода 

компонент или метода передвижки возрастов. Согласно прогнозу, в пе-

риод с 2023 по 2038 гг. абсолютное и относительное количество женщин 

и мужчин репродуктивного возраста (15-49 лет) продолжит уменьшаться. 

Так, прогнозные расчеты показывают, что к 2038 г. численность женщин 

этой возрастной группы сократится на 114 тыс. чел., достигнув значения 

405,9 тыс., а численность мужчин уменьшится на 110 тыс. чел. (405,3 тыс. 

чел.). Возраст женщин, на которых приходится основная часть рождений 

3-х и последующих детей, является наиболее активным репродуктивным 

возрастом (30-39 лет). Это обусловлено небольшими поколениями, родив-

шимися в 90-х гг. XX в., когда рождаемость в регионе сократилась почти 

в 2 раза. Если текущий уровень общего коэффициента рождаемости оста-

нется неизменным, ожидается, что в регионе родится около 14 тыс. детей 

при уменьшении числа женщин репродуктивного возраста. Эти 
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демографические изменения приводят к интенсивному старению населе-

ния, что будет представлять вызовы в ближайшие 10-20 лет. 

Таким образом, главным результатом современной трансформации 

половозрастной структуры населения Воронежской области выступает 

интенсивный процесс старения населения, который в ближайшие 10-20 

лет может привести к негативным демографическим последствиям.  

1. Увеличение доли старшего населения. По мере увеличения сред-

него возраста населения, доля старшего населения будет расти.  

2. Уменьшение численности трудоспособного населения. Это может 

привести к дефициту рабочих ресурсов и негативно отразиться на эконо-

мике страны. 

3. Увеличение нагрузки на систему здравоохранения. С ростом чис-

ленности старшего населения возрастет нагрузка на систему здравоохра-

нения и потребность в большем количестве медицинского персонала и ре-

сурсов. 

4. Увеличение потребности в социальном обеспечении. Стареющее 

население может испытывать трудности в сохранении своей самостоя-

тельности, что может требовать дополнительной поддержки социальных 

служб и государственных программ. 

5. Изменение демографической структуры семей. Расширяющаяся 

долгожительность старшего поколения может привести к увеличению 

числа трехпоколенных семей, где вместе живут дети, родители и ба-

бушки/дедушки.  

Заключение. Для того, чтобы избежать наиболее кризисных послед-

ствий демографического старения и трансформации половозрастной 

структуры населения необходимо разработать определенный набор меро-

приятий, который должен быть адаптирован к региональным условиям 

Воронежской области и будет определять распределение затрат между 

нынешними и будущими группами пожилых людей. Важно отметить, что 

чем раньше будут рассмотрены и внедрены эти политические и институ-

циональные реформы, тем более плавным будет переход к более возраст-

ному населению. Несмотря на то, что демографические изменения исто-

рически создавали значительные проблемы и будут продолжать создавать 

их, человеческое сообщество может предпринять определённые шаги, ко-

торые будут способствовать эффективной координации преобразования и 

нивелирования проблем взрослого населения. 
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НАЙВАЖНЕЙШЫЯ ПРЫКЛАДНЫЯ ЗАДАЧЫ САЦЫЯЛЬНА-

ЭКАНАМІЧНАЙ ГЕАГРАФІІ БЕЛАРУСІ Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ 
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Разгледжаны найважнейшыя задачы сацыяльна-эканамічнай геаграфіі Беларусі 

на сучасным этапе яе развіцця, прапанаваны шляхі іх вырашэння. Паказана, да якіх 

памылак і страт прыводзіць адсутнасць глыбокага навуковага абгрунтавання пры раз-

мяшчэнні гаспадарчых аб’ектаў і прыняцця рашэнняў без актыўнага ўдзелу эканоміка-

географаў. 

 

Ключавыя словы: сацыяльна-эканамічная геаграфія; тэрытарыяльная арганіза-

цыя грамадства; аптымальная лакалізацыя; рацыянальнае размяшчэнне; тэрытарыль-
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The most important tasks of the social and economic geography of Belarus at the cur-

rent stage of its development are considered, and ways of solving them are proposed. It is 

shown what errors and losses the lack of deep scientific justification leads to when locating 

economic objects and making decisions without the active participation of economic geog-

raphers. 

 

Keywords: socio-economic geography; territorial organization of society; optimal lo-

calization; rational location; territorial differences; cluster. 

 

Хуткае развіццё грамадства, узнікненне новых з’яў і працэсаў 

(змяненне клімату, глабалізацыя, абвастрэнне міжнацыянальных кан-

фліктаў і інш.) прымушаюць шукаць адказы на выклікі часу не толькі 

палітыкаў, але і навукоўцаў. Менавіта навука павінна пракладваць дарогу 

там, дзе чалавецтва сутыкаецца з невядомым і небяспечным. На жаль, ра-

зуменне гэтых слоў не стала аксіёмай і па-ранейшаму ігнаруецца ў многіх 

краінах свету, у тым ліку і ў Беларусі. Пры агульных тратах на навуку, якія 

складаюць менш 1 % ВУП краіны, складана чакаць прарыўных ідэй як у 
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эканоміцы, так і ў іншых сферах чалавечай дзейнасці. Больш таго, да-

водзіцца канстатаваць, што цяперашняе стаўленне да навукі стварае дада-

тковыя цяжкасці ў рэалізацыі шматлікіх прыкладных праектаў, што 

нярэдка прыводзіць да вялікіх матэрыяльных і фінансавых страт. 

Сацыяльна-эканамічную геаграфію (СЭГ) нельга аднесці да футура-

лагічных навук, яна больш скіравана на вырашэнне паўсядзённых праб-

лем. Аднак, як і кожная грамадская навука, СЭГ павінна імкнуцца 

прадбачыць, да якіх вынікаў могуць прывесці новыя з’явы і працэсы, а 

калі яны нясуць небяспеку грамадству — папярэдзіць і прадухіліць іх. Та-

кая высокая місія СЭГ, як і іншых накірункаў геаграфічнай навукі, звязана 

з тым, што менавіта яна ў значнай ступені адказная за тое, што адбываецца 

ў прасторы, а калі быць больш дакладным — на тэрыторыі той ці іншай 

краіны. Іншымі словамі, наколькі аптымальна выглядае тэрытарыяльная 

арганізацыя грамадства (ТАГ) залежыць ад таго, як плённа папрацавалі 

географы ў цеснай сувязі з іншымі спецыялістамі. Само паняцце “тэрыта-

рыяльнай арганізацыі грамадства ў шырокім разуменні слова ахоплівае 

ўсе пытанні, якія тычацца тэрытарыяльнага падзелу працы, размяшчэння 

прадукцыйных сіл, рэгіянальных адрозненняў у вытворчых адносінах, 

рассялення людзей, узаемаадносін грамадства і прыроды, а таксама праб-

лемы рэгіянальнай сацыяльна-эканамічнай палітыкі” [1, с. 3].  

Зыходзячы з гэтага адной з найважнейшых задач СЭГ Беларусі 

з’яўляецца аптымальная лакалізацыя аб’ектаў (вытворчых і сацыяль-

ных) на яе тэрыторыі. Інакш кажучы, размова ідзе пра абавязковы улік 

як традыцыйных (прыродныя і працоўныя рэсурсы, транспартныя ўмовы 

і інш.), так і новых (наяўнасць інавацыйнай і рыначнай інфраструктуры, 

экалагічныя ўмовы і інш.) і нематэрыяльных (творчы патэнцыял мясцо-

вага насельніцтва, прыналежнасць да рэлігійных канфесій і інш.) фактараў 

пры выбары месцаў іх лакалізацыі. Зразумела, што розныя аб’екты патра-

буюць рознай іх сукупнасці, аднак ігнараванне нават некаторых з іх пры-

водзіць да эканамічных і сацыяльных страт. Памылкі пры размяшчэнні 

любых гаспадарчых аб’ектаў не выпраўляюцца, а жорстка караюцца праз 

неабходнасць губляць сродкі на новае іх будаўніцтва альбо рэканструк-

цыю. На жаль, сённяшняя рэчаіснасць дае падставы сцвярджаць, што раз-

мяшчэнне шматлікіх аб’ектаў, якое мела месца толькі ў апошнія 

дзесяцігодзі, далёкае ад аптымальнага (напрыклад, Беларуская АЭС, іду-

стрыяльны парк “Вялікі камень” і інш.). Яшчэ больш праблематычна вы-

глядае сітуацыя з размяшчэннем сацыяльных аб’ектаў — магазінаў, стан-

цый тэхнічнага абслугоўвання і інш. Здавалася б, тут, дзе пануе прыватны 

бізнес, усё павінна быць узважана, аднак практыка сведчыць, што ка-

мерцыйная зацікаўленасць, на жаль, пераважае і часта імкненне папоўніць 

мясцовыя бюджэты штурхае дзяржаўных чыноўнікаў да ахвяравання 
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інтарэсамі краіны. Увогуле трэба падкрэсліць, што факт прыватнай улас-

насці ўносіць кардынальныя змены ў паняцце “аптымальная лакалізацыя”, 

асабліва ў суадносіны дзяржаўных і прыватных інтарэсаў. 

Развіццё НТП, адкрытасць эканомікі Беларусі знешняму свету, дэпа-

пуляцыя, істотна змяняюць уплыў традыцыйных фактараў на праблему 

комплексаўтварэння і сам характар фарміравання тэрытарыяльных сістэм. 

З гэтага выцякае яшчэ адна задача — пошук новых формаў прасторавай 

арганізацыі прадукцыйных сіл. Агульнапрынятым сёння ў развіцці і раз-

мяшчэнні прадукцыйных сіл Беларусі і шматлікіх краін свету лічыцца кла-

стэрны падыход. Кластэр уяўляе сабой сукупнасць размешчаных у 

рэгіёнах роднасных прадпрыемстваў — вытворцаў сыравіны і розных кам-

плектуючых, а таксама арганізацый, якія аказваюць спецыялізаваныя пас-

лугі. Акрамя таго, у склад кластэра могуць уваходзіць ВНУ, НДІ і іншыя 

структуры, якія працуюць у цеснай узаемасувязі з эканомікай рэгіёна (бу-

даўнічыя арганізацыі, транспарт, сувязь і інш.). Ідэя эканамічнай мэтаз-

годнасці кампатнага размяшчэння ўзаемазвязаных прадпрыемстваў і спа-

лучаных з імі аб’ектаў не новая, яна знайшла сваё ўвасабленне яшчэ ў 20 

– 30-я гады ХХ ст. у тэорыі тэрытарыяльна-вытворчых комплексаў (ТВК). 

Пазней яе шырока выкарыстоўваў М. Портэр [2], праўда, у яго гэта ўжо 

былі не ТВК, а кластэры. Аднак сутнасць не змянілася і галоўным пры 

такім характары развіцця і размяшчэння вытворчасці павінна заставацца 

атрыманне дадатковых эканамічных пераваг за кошт зніжэння бягучых і 

эксплуатацыйных выдаткаў, а таксама тэхналагічнага абнаўлення за кошт 

канкурэнцыі аб’яднаных у кластэр кампаній. На жаль, наша рэчаіснасць 

сведчыць аб іншым, часцей гэта кангламерат выпадковых прадпрыем-

стваў, якія не заўсёды звязаныя паміж сабою нават тэхналагічна. Больш 

таго, ужо пасля ўвядзення ў строй Беларускай АЭС не бачна, каб вакол яе 

пачаў фарміравацца сапраўдны кластэр, хаця яго стварэнне “з нуля” 

ўяўляецца больш прывабным у параўнанні з ужо існуючымі вытвор-

часцямі. 

Адна з найважнейшых задач СЭГ — выяўленне тэрытарыяльных ад-

розненняў. Выяўленне адрозненняў “ад месца да месца” з’яўляецца адным 

з асноўных крытэрыяў геаграфічнасці. Маецца на ўвазе не проста іх кан-

статацыя, а тлумачэнне прычын і пошук варыянтаў па змяншэнні неап-

раўдана вялікіх дыспрапорцый. У гэтых адносінах належыць яшчэ вельмі 

шмат што зрабіць эканоміка-географам краіны. Справа ў тым, што за 

апошнія гады адбыліся істотныя змены ў абліччы розных тэрыторый (га-

радоў, раёнаў і інш.), а геаграфічная навука не толькі не заўважае іх, але і 

не дае адказаў, якім чынам змяніць сітуацыю да лепшага. Яна па-раней-

шаму канстатуе высокую тэрытарыяльную дыспрапарцыянальнасць, а по-

шук крокаў па яе змяншэнні пакідае іншым. Зразумела, размова ідзе не аб 
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тым, каб дасягнуць аднолькавага ўзроўню спажывання тавараў ці паслуг, 

а пра тое, каб не дапусціць перакосаў у гэтым спажыванні. Нельга лічыць 

нармальнай сітуацыю, калі, напрыклад, па ўзроўні добраўпарадкавання 

жыллёвага фонду насельніцтва адміністрацыйных раёнаў розніца дасягае 

амаль 10 разоў, а калі паглядзець на гэту праблему ў разрэзе “горад–сяло”, 

сітуацыя выглядае яшчэ горш. Такія дыспрапорцыі ва ўмовах жыцця 

штурхаюць людзей да міграцыі і ўвогуле пагаршаюць іх самаадчуванне. 

Нягледзячы на тое, што тэрытарыяльныя адрозненні з’яўляюцца аб’ек-

тыўнай з’явай і характэрны для большасці краін свету, іх змяншэнне 

нярэдка залежыць ад суб’ектыўных рашэнняў. Асабліва гэта заўважна на 

этапе пераразмеркавання бюджэтных сродкаў і прыняцця рашэнняў аб но-

вым будаўніцтве. Не выклікае сумненняў тое, што пытанні рэгіянальнага 

развіцця вырашаліся б хутчэй і эфектыўней, калі б у Беларусі на нацыяна-

льным узроўні існаваў спецыялізаваны орган (установа) адпаведнага 

накірунку, напрыклад, Міністэрства рэгіянальнага развіцця, якое можна 

было б спалучыць з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы наваколь-

нага асяроддзя, тым больш, што адно звязана з другім. Удзел эканоміка-

географаў у яго рабоце – жыццёвая неабходнасць.    

Непасрэдна з папярэдняй задачай звязана яшчэ адна — эканамічнае 

раяніраванне і абгрунтаванне неабходнасці ўдасканалення адміністра-

цыйна-тэрытарыяльнага дзялення (АТД) краіны. Кардынальныя змены ў 

размяшчэнні прадукцыйных сіл апошніх гадоў тэрмінова патрабуюць 

адпаведнага картаграфічнага адлюстравання ў выглядзе эканамічных ра-

ёнаў. Пры гэтым размова ідзе не абавязкова пра канструктыўны іх напра-

мак, нават пазнавальнае (апісальнае) раяніраванне з’яўляецца актуаль-

ным. Між тым менавіта раяніраванне адлюстроўвае аб’ектыўнасць 

працэсу тэрытарыяльнага падзелу працы, выяўляе заканамернасці ў 

прасторавай арганізацыі грамадства і выступае, як правіла, квінтэсэнцыяй 

навуковага даследавання. Адсюль узнікае вострая неабходнасць ва 

ўдасканаленні АТД Беларусі, якое істотна не змянялася ўжо больш за 

паўстагоддзя. Праблема, як кажуць, перазрэла. Прычыны неабходнасці та-

кога ўдасканалення разнастайныя – неапраўдана высокая тэрытарыяльная 

дыферэнцыяцыя ва ўзроўні і якасці жыцця насельніцтва; абмежаванасць 

рэсурснага, сацыяльна-эканамічнага, дэмаграфічнага і прыродна-экалагіч-

нага патэнцыялаў, што не дазваляе ў поўнай меры рэалізаваць задачы 

ўстойлівага развіцця на ўзроўні асобнай адміністра-цыйна-тэрытарыяль-

най адзінкі і асабліва на нізавым узроўні; неадпаведнасць граніц АТД 

рэальна існуючым тэрытарыяльным сацыяльна-эканамічным сістэмам; 

грувасткасць АТД, асабліва на ўзроўні сельскіх саветаў, што патрабуе 

вялікіх выдаткаў; новыя тэндэнцыі ў жыцці грамадства, якія звязаны з 

развіццём інфраструктуры (транспарту, тэлекамунікацый, 
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інфармацыйных тэхналогій і інш.), ростам адукацый-нага ўзроўню насель-

ніцтва, яго мабільнасці і інш. Здавалася б, пры такой колькасці аргументаў 

працэс змен непазбежны, да таго ж з боку навукоўцаў і практыкаў неад-

наразова ўносіліся прапановы па ўдаскана-ленні АТД, “а воз и ныне там”. 

Увогуле тэндэнцыя “не заўважаць” вастрыню сучасных рэгіянальных 

праблем і “не прыслухоўвацца” да голасу навукоўцаў не можа не хваля-

ваць. Менавіта такая рэакцыя адбылася на міжнародную навукова-прак-

тычную канферэнцыю, якая адбылася ў 2021 г. [3]. Аднак не хочацца губ-

ляць аптымізму, тым больш што кадравы патэнцыял эканоміка-географаў 

і эканамістаў, якія займаюцца праблемамі рэгіянальнай эканомікі, дазва-

ляе паспяхова справіцца з акрэсленымі задачамі і зрабіць рэальны ўнёсак 

у аптымізацыю тэрытарыяльнай арганізацыі краіны. Замаруджванне ў іх 

вырашэнні – прамы шлях да іх ускладнення і пагроз нацыянальнай 

бяспекі. 
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The article examines the prospects for the development of tourism in the Sheki region and 

the problems which could hamper this development. On the basis of the review of the literature, 

the positive and negative results of the tourism activities are explained in detail in the article. By 

analysing the general characteristics of tourism development in the Sheki region, the SWOT 

analysis was carried out. Factors that positively affect and can affect tourism development in the 

region are classified as Strengths and Opportunities, while negative factors are classified as 

Weaknesses and Threats. The data from the tripadvisor.com platform and customer satisfaction 

have been analysed as a data base. The SWOT analysis revealed that, despite the existence of 

regional tourism brands, there are serious discrepancies between the current tourism indicators, 

which do not reflect the potential of the region. 
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В статье рассматриваются перспективы развития туризма в Шекинском районе и 

проблемы, которые могут помешать этому развитию. На основе обзора литературы в 

статье подробно описаны положительные и отрицательные результаты туристской 

деятельности. Анализируя общие характеристики развития туризма в Шекинском 

районе, был проведен SWOT-анализ. Факторы, которые положительно влияют и могут 

повлиять на развитие туризма в регионе, классифицируются как Сильные стороны и 

Возможности, а негативные факторы – как Слабые стороны и Угрозы. В качестве базы 

данных были проанализированы данные с платформы tripadvisor.com и 

удовлетворенность клиентов. SWOT-анализ показал, что, несмотря на наличие 
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региональных туристических брендов, существуют серьезные расхождения между 

текущими показателями туризма, которые не отражают потенциал региона. 

 

Ключевые слова: SWOT-анализ; туристский потенциал; рекреационные 

ресурсы; Шакинский район; Tripadvisor; наследие ЮНЕСКО. 

 

Introduction 

Developing tourism, using its resources and increasing its economic effi-

ciency has become a worldwide phenomenon. The tourism industry is more than 

just a field of tourism, it is one of the most important components in the for-

mation of international economic and political relations and the improvement 

of standards. The development of the tourism industry and investments in its 

branches were started with the adoption of the state programme in 2002 in Azer-

baijan [3]. The number of hotels and hotel-like establishments covered by the 

sector has increased considerably [1]. The Sheki region is considered to be one 

of the most important centres of tourism in the country [7]. Its historical centres 

and the number of UNESCO monuments set the area apart from other areas.  

The aim of this study is to have a look at the tourism potential of the Shaki 

district and the factors that are an obstacle to its development. 

Body part 

As a sector, tourism is good for business and plays a significant role in 

budget generation, foreign exchange reserves and employment. However, tour-

ism has negative effects on the economy in addition to the positive effects men-

tioned above. According to Mason [5] at least the following are among the neg-

ative consequences of tourism: 

1. Inflation: Price rises that may occur in some areas because of tourism 

activities include increasing land, housing and even food prices. Increased 

demand for local services by tourists is also an inflationary indicator. 

2. Opportunity cost: refers to the cost of engaging in tourism instead of 

other economic activities. In particular, this can take place at the local and 

regional level. In predominantly rural coastal areas, these costs may be in-

vested in tourism rather than agriculture, horticulture or fisheries. The result 

will be a partial or total cessation of activity in other types of farms and a 

substitution effect. 

3. Over-depending on tourism: The preparation of the regional plan for the 

area has been problematic in that tourism has been seen as the sole economic 

driver, to the exclusion of other considerations. This can be the case, for ex-

ample, in small states where the government's view of tourism is that it is the 

best method of development. In time, tourism became so important that other 

approaches to development were virtually neglected. Consequently, the 

country becomes so dependent on tourism that any change in demand can 

lead to major economic crisis. 
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However, the movement of internal resources within the industry varies 

depending on the characteristics of the material and financial interchange be-

tween the industries, and the value and distribution of the tourism output. At-

tracting citizens to domestic tourism and increasing their number is one of the 

main factors influencing the development of tourism. In addition to these fac-

tors, the formation of the domestic tourism market is influenced by hospitality, 

the wealth of recreational resources, excursion services, etc. One of the most 

important factors hindering the development and expansion of domestic tourism 

is the significant difference between the current level of prices in the field of 

tourism, including accommodation and services, and the real income of the pop-

ulation. 

As in other sectors of the economy, services in the tourism market are 

shaped by supply and demand. The demand for tourism varies according to the 

theme of the traveller's leisure time. This leads to the formation of new service 

areas and speeds up the formation and development of some sectors. There are 

many factors that affect how students learn to work in tourism, including. 

• Natural and geographical factors - natural environment, attractive 

scenery, pleasant climate, wealth of natural monuments, proximity of 

leisure facilities to residential area, etc. 

• Socio-economic - high standard of living of the people, demographic 

conditions, level of economic, political and cultural development of 

the state. 

• Financing of the tourist industry - accommodation, catering, transport, 

communication services, sports centres, etc. 

• The quality of the organisation of services in recreational facilities 

• Newly developing, most productive and promising areas are referred 

to as tourism potentials. Tourism potential can be increased and tour-

ism development accelerated through the efficient use of resources and 

proper positioning. Through the analysis of its resources and products 

or services, a tourism organisation can assess how well it is equipped 

to implement its strategic capabilities or strategy. Resources are 

typically categorised under four headings 

Tangible assets, including buildings, plant and equipment, machinery and fleet. 

Human resources primarily made up of qualifications. 

Financial resources or the creditworthiness of the organization as demon-

strated by its liquidity and total indebtedness. 

Intangible resources [4], which include acquired knowledge and skills, pa-

tents and recipes, goodwill, brands and the image of the company. 

Performance monitoring looks at how money is being spent and may in-

clude: efficiency, financial, evaluation and benchmark. This section is dedicated 

to identifying, evaluating and developing Sheki Region's tourism potential.  
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Method 

In order to analyse the tourism potential of the region, the method of 

SWOT analysis has been used. The SWOT analysis in the study area included 

a review of the studies carried out in the area, an analysis of hotel prices and 

customer satisfaction on the tourism platforms. Internal and external factors, 

comparative analysis of data and the main problems in the direction of devel-

opment were studied during the SWOT analysis in the research area. 

SWOT-Analysis 

SWOT analysis is an instrument for strategic planning and strategic man-

agement in companies. In the analysis, factors are divided into 2 groups as in-

ternal factors and external factors and evaluation and strategic planning are car-

ried out by analysing the factors [6]. 

 

Table 1 

SWOT analysis of tourism in Sheki district. Source: Prepared by the author 

Strengths Weaknesses 

The location of the Kish Albanian temple Lack of adequate advertising 

The Sheki Khan palace and the Caravanserai 

complex, which are part of the UNESCO her-

itage, are located here 

Lack of local guides on inner-city tourist 

routes. Consequently, the service is expensive 

Full hotel and service provision 
Offering local people's homes to tourists and 

the lack of uniform standards 

Wide distribution of rich forest complex and 

exotic landscape in the area 

Weakness of coordination between domestic 

tourism companies and international tourism 

firms 

The richness of national cuisine 
Fewer children's entertainment and shopping 

malls 

The population is interested in renting their 

houses to tourists 
High prices of meals and other food 

Interest in rural tourism in some mountain vil-

lages 
  

Opportunities Threats 

It can be the main tourist center of the region 
Frequent occurrence of floods in the area and 

high amount of debris [2] 

It is more noticeable in branding than in other 

districts 
High prices of tour packages 

Wide possibilities of hunting tourism (Kichik 

Dahne, Oraban) 
  

 

Internal issues can be categorised as strengths and weakness, while exter-

nal issues can be categorised as opportunities and threats. Strategic management 
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requires analysis of these environments. The process of analysing organisation 

and environment is called SWOT. 

Discussion. Depending on their location and the services they offer, hotels 

in the Sheki district range from $19 to $8712. The tour packages that have sold 

the most in the region are as follows: Shamakhi - Gabala - Sheki, Gabala - Lahic 

- Sheki, Azerbaijan - Georgia - Armenia, General Azerbaijan Tour, Caspian 

Pearl Tour, Agrotour, etc. If you look at customer satisfaction, you will see that 

while service and hospitality are at a high level, prices, especially food and other 

commodities, are much higher than expected. This is just one of the ways in 

which the development of tourism is being hampered. International tourism 

platforms, such as the tripadvisor.com website, clearly show this. 

In addition, shops and businesses that sell local products, such as handi-

crafts, confectionery and silk products, are not adequately advertised on the 

platforms. Furthermore, in the category of gift shops and farmers' markets, there 

is no mention of the objects which are part of the market. Despite the fact that 

the above-mentioned areas have developed in the region. 

One of the factors adversely affecting and slowing the development of 

tourism in the region is the frequency of flooding in the area, which causes se-

vere damage. In the Sheki region, in the village of Kish, the Jannat garden, the 

Narin gala, the Umid, the Gelarsan-Gorsarsan, the Kish island, the Mekan and 

Sham gardens, the Kungut recreational centres in the village of Bash Kungut 

are exposed to floods [7, pp 225]. 

Conclusion. The SWOT analysis revealed serious discrepancies between 

current tourism indicators in the Sheki region. For example, the present state of 

tourism does not reflect its potential and has been rather poor. Despite the ex-

istence of regional brands in the area of tourism, the brands of the various re-

gions are poorly developed. Gift shops and farmers' markets are the most obvi-

ous examples. In terms of attracting tourists to the region, it has been found that 

the price factor is more effective. Therefore, there will be a reduction in the number of overnight 

stays and accommodation as a result of the sale of tour packages. 

The service of renting a car does not exist. There is no car rental service 

and cars are only available for hire from Baku. Both local and international 

companies operate taxi services. The local people are very interested in renting 

out their houses and apartments. Depending on the number of beds, local house 

rentals range from $11 to $49. The difference between staying in a hotel and 

renting out a private house is very small. Houses for rent are offered to tourists 

in the district, especially in the town of Sheki, in the villages of Kish, Abbas, 

Okhud, Bash Kungut. 

 

 
12 https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g666445-Sheki_Shaki_Zaqatala_Region-Hotel-Deals.html  

https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g666445-Sheki_Shaki_Zaqatala_Region-Hotel-Deals.html


 

315 
 

References 
 

1. Artunov N. (2023). Multiple regression modelling: contemporary spatial plan-

ning and economic modelling of tourism industry (case study of Shaki district). Journal of 

the Belarusian State University. Geography and Geology, 2, 80-89. Retrieved from 

https://journals.bsu.by/index.php/geography/article/view/6071 

2. Artunov N. (2023). Flood risk mapping: Using remote sensing technique to 

identify the influence of floods on territorial planning (a case study of Shaki district, Azer-

baijan). Ekonomichna ta Sotsialna Geografiya / Економічна та соціальна географія, 89, 

https://doi.org/10.17721/2413-7154/2023.89.53-61, 53–61. 

3. Dövlət proqramı. (2002). Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə 

turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı. Azərbaycan qəzeti.  https://e-qanun.az/frame-

work/1615  

4. Hall C. M. (2000a). Tourism Planning. London, Prentice Hall.  

5. Mason P. (1995). Tourism: Environment and Development Perspectives. Go-

dalming, UK, World Wide Fund for Nature.  

6. Mücevher M. (2021). Bireysel Kariyer Planlamada Öz Tanıma Aracı Olarak 

Swot Analizi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner 

Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 31, s 856-869.  

7. Paşayev N. Ə, Əyyubov N. H, Eminov Z. N. (2010). Azərbaycan Respu-

blikasının iqtisadi, sosial və siyasi coğrafiyası, Bakı. 410. 



 

316 
 

UDC: 911.3 (911.9) 

THE CONTEMPORARY GEOGRAPHY OF CRAFT BEER 

PRODUCTION AND ON-SITE CONSUMPTION IN MINSK, BELARUS 

 

A. Bezruchonak, E. Frul 

 
Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4,  

220030, Minsk, Belarus, Bezruchonak@bsu.by 

 

The presented material is devoted to the geographic analysis of the phenomenon of the 

so-called “craft beer revolution” in Belarus and, in particular, in Minsk (once 74% of the 

country’s’ craft breweries were located in the capital in 2024). The brief history of the estab-

lishment and development of the craft beer production in Belarus and Minsk is analysed, with 

an emphasis on the current state of things. The investigation also features of the contemporary 

spatial structure of craft beer consumption, based on the location attributes, selected visitor’s 

check-in data, variety of selection and the structure of beers on tap at 28 selected bars, defined 

as “real” craft beer bars (CBBs). Such topics, as the impact of the “craft beer revolution” on 

urban development in Minsk, as well as the cases of demonstration of (neo)localisation are 

also discussed in the article. 

 

Keywords: geography of beer; craft beer revolution; beer market; taproom; socio-brew-

ery; Minsk; Belarus. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
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Представленный материал посвящен географическому анализу феномена так называ-

емой «революции крафтового пива» в Беларуси и, в частности, в Минске (в 2024 г. в столице 

находилось 74 % крафтовых пивоварен страны). Анализируется краткая история становле-

ния и развития производства крафтового пива в Беларуси и Минске с акцентом на текущее 

состояние. В исследовании также рассматривается современная пространственная струк-

тура потребления крафтового пива, основанная на атрибутах местоположения, данных о 

регистрации посетителей, разнообразии выбора и структуре разливного пива в 28 выбран-

ных барах, определенных как «настоящие» бары крафтового пива (БКП). В статье также 

обсуждаются такие темы, как влияние «революции крафтового пива» на развитие городов 

в Минске, а также случаи демонстрации (нео)локализации. 

 

Ключевые слова: география пива; крафтовая пивная революция; пивной рынок; 

тапрум; социопивоварня; Минск; Беларусь. 
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Introduction. In the XXth century the process of consolidation in the global 

brewing market led to the dominance of several large brewing companies, and ho-

mogenisation of the product, offered to the consumer. Normally, beers of few styles 

(lager, or pilsner) were popularised and distributed on a massive scale, and market 

regulations prevented microbreweries with a higher variety of styles, to offer their 

product [1]. The situation had started to change in the 1960-1970s in the USA, in 

particular, after 1978, after the President Carter had signed the H.R.No.1337 bill – 

lifting taxes on small scale beer production. That resulted in the dynamic growth in 

the amount craft breweries (from 2 in 1979 to 8764 in 2020, in the USA alone), the 

process, described in the academic literature as the “craft beer revolution” (thereafter 

the abbreviation CBR is used), the process about the priority of quality over the scale 

of beer production [1, 2]. New forms of breweries (nanobreweries, microbreweries, 

brewpubs, contract breweries, etc.) have introduced a new product of higher quality 

and richer variety of tastes and styles, called craft beer. 

The process of the “craft beer revolution” occurs unevenly at temporal and 

spatial scales, with various factors affecting it. In the post-socialist countries of 

Eastern Europe, including Belarus, the trend of growth of craft breweries began 

to speed up in the XXIst century. For instance, chronologically, the start of the 

CBR process in Belarus can be dated back to 2015 (later than at the neighbour-

ing markets, in Poland, Ukraine, or Russia). 

There is no single definition of “craft beer” or “craft brewery”. However, the 

American Brewers Association (ABA) defines a craft brewery as “small,” “inde-

pendent,” and “traditional.” Small is about the size (annual production less than 6 

mln barrels). Independent refers to ownership (less than 25% owned or controlled 

by an alcohol industry member that is not itself a craft brewer). Traditional refers to 

the production, in which 50% or more if the beer brewed takes its flavour from “tra-

ditional” or “innovative” brewing ingredients and their fermentation. However, 

there is an ongoing discourse about that definition, and not all countries or small-

scale beer producers adopt this nomenclature [3, 4]. 

Another interesting question, not often explored in the existing literature, is re-

lated to the classification, status, and spatial allocation of the places of craft beer con-

sumption, or the so called “craft beer bars (CBB)”. Briefly the aspects of relationship 

between their location and urban development is discussed. Additionally, the con-

cepts of “neolocalism” (when craft brewery of bar reflects locality of production and 

connections to place (e.g. history, language, geography, features)) and “third places” 

(applicable to bars, taprooms and brewpubs, which may not necessarily display local 

features, but which simply create sites for gathering and exchange between the first 

place (home) and the second place (work)) within the general context of craft beer 

production and consumption practices are introduced [5]. 

Literature review and methodology. The general geographic analysis of 

the phenomena (with incorporation of methods of statistics and econometrics) 
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was usually devoted to spatial features of breweries distribution (in the USA, 

Canada, Poland, Czechia, Bulgaria, etc.). There is a certain amount of research 

on the topic of craft breweries’ interconnections with neolocalism, third places, 

creative industries, gentrification and urban development [1-5]. Research on the 

craft beer revolution process and breweries geography in Belarus (the market 

analysis a prior to 2021) has been briefly carried out by the geographers from 

the Faculty of Geography and Geoinformatics of the BSU [6]. This material 

aims to update and fill the existing gap, enhancing the current discourse with a 

geographic accent and perspective, based on the case study of Minsk, the capital 

of Belarus. 

The research methodology incorporated elements of both practical (field 

exploration, place evaluation, expert talks) and a theoretical analysis of existing 

historical and geographical information (academic literature, specialised web-

sites and social networks of breweries and bars, other information sources) 

about the features of the processes of the craft brewing and consumption in the 

Republic of Belarus, and in Minsk. 

The selection criteria for the craft breweries in Minsk were: a) status of the 

brewery (micro-, nano-, contract, brewpub, or restaurant-brewery); b) market activ-

ity as in 2023-2024; c) quantity and range of products (beer styles). The selection 

criteria for the “real” craft beer bars were: a) number of beers on tap (more than 10); 

b) share of craft beers on tap (more than 60%). The main up-to-date geospatial in-

formation on 32 selected craft breweries (brewery location, its rating, type, number 

of types of beer produced), and 28 craft beer bars (location, total check-ins, number 

of total beers on tap, share of craft beers) in Minsk was obtained from the databases 

of the Ratebeer and Your.beer portals, as well as the Untappd portal. Visualization 

of spatial data was performed in the GIS software. 

Content analysis and systematisation of craft breweries’, beers’ and bars’ 

names or visual symbology was used to evaluate the cases of neolocalism in Minsk 

and Belarus. Research limitations are related to the dynamic situation with the sys-

tematic data on the craft beer production and consumption, affected by various fac-

tors, and that is usually resulted in the lack of the relevant spatial data. 

Results and discussions. As in February 2024, there were 43 breweries, 

defined as craft breweries in the Republic of Belarus, 32 of them (74,4%) were 

located in Minsk. In between 2021-2024 14 breweries terminated or paused the 

production of beer (predominantly contract by type; mostly located in Minsk). 

For the same period, 13 new breweries had been established in Minsk, Homiel, 

Hrodna, Babrujsk, Maryina Horka, and Schomyslitsa. The craft breweries, lo-

cated in Minsk, are visualised in figure 1. 
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Note: a) the precise geographic location is applicable only to the breweries with known address; b) 

blue dots shot the closed breweries 
 

Fig. 1. Craft breweries in Minsk by total amount of beers produced (as in 2024) [7-9] 

 

According to the most recent Ratebeer data, the most popular beer styles in 

Belarus were IPA (42%) and related by style pale ales. However, according to 

Your.beer data, among the 50 top-rated beers, strong ales, triple IPAs and sours pre-

vailed (as shown in figure 2). According to the selection criteria, explained in the 

methodology, only 28 bars in Minsk out of 108 (from the Your.beer portal database), 

did qualify as “real” craft beer. These bars are mostly located in densely populated 

areas (in some cases at residential blocks with cheap rent), and have good transport 

accessibility (metro-oriented, see figure 3). 

 

 
 

Fig. 2. Structure of the most popular (a) and the top-rated (b) craft beer styles in Belarus (in 

total, 2024), [7, 8] 

 

The spatial pattern of CBBs location shows, that it is possible to define the 

so-called “beer axis” between Malinauka (with Pivnoy Klub, Hops, B&F bars) 

and Uruccha (Papa Kraft, Lauka) metro stations. 

A B 
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Note: a) according to Untappd check-in data; b) according to the number of beers on tap 
 

Fig. 3. The most popular (a) and the tap-oriented (b) craft beer bars in Minsk (2024), [8, 9] 

 
There is no direct evidence, that the craft beer bars are choosing revitalised and 

renovated areas in Minsk for their location. In some cases, craft beer bars are located 
in the former industrial areas, i.e. Mad Frog Taproom, SPIN (former furniture fac-
tory on Kalvariyskaya street), BeerCap Project, Pena (industrial sites of Horizont 
manufacturer). Historically, some major craft beer events had been conducted at lo-
cations of urban revitalisation on Kastrycnickaya street (the currently closed OK 16 
cultural hub (site of the former MZOR factory), hosted 2 editions of Minsk Craft 
Beer Fest). The brief analysis of the cases of local identification and features of ne-
olocalism in beer, brewery or bar names in Minsk (and Belarus) figured out that 
there are several types of local identification (namely, linguistic, geographic, historic 
and visual, as presented in table 1). Those neolocal featured are present in a small 
share of the studied units of each category. 

 

Table 1 

Craft beer and local identification in Belarus 

 

Type of Local 

ID 

Examples 

Linguistic (re-

lated to the use 

of the Belarus-

ian language) 

1) Beer names in the Belarusian language (imhla, mlosc, pavietra, 

chaliera, lichamanka, trasca, etc. from Malanka brewery, all production 

from Pan Kachyn brewery). 

2) Name of craft beer bars (Krafternia, Malanka Taproom) or craft 

breweries (Dudar, 13 Litar, Lajdak, Taler, D3iwa, Pramien) in the Bel-

arusian language. 

Geographic 

(related to loca-

tion) 

Beer name: Bierasciejski Lager/Weisen (13 Litar, a brewery, located 

near Brest city), Belaz (Midnight, a car manufacturing factory), Sha-

bany (district in the city of Minsk). 

Brewery name: Valaduta brewery (name of the village), Krupiecki 

brovar (name of the settlement), Sozski Beer (name of the river), 

Stolbtsovskiy Brovar (name of the city). 

A B 
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Continuation of the table 

Historic (event 

or personality) 

Chapski Bar (relation to person, the former mayor of Minsk), 1067 pub 

(first time when Minsk city was mentioned in historic chronicles). 

Visual 13 Litar (logo of the brewery) 

 

The majority of the studied bars in Minsk (especially, within Shop/Bar cat-

egory within the “beer axis”) belong to the category of “third places”. Those 

bars may, or may not necessarily display local features, but, due to their geo-

graphic location attributes (mostly, in residential areas, within a walking dis-

tance to metro station), create places for gathering and craft beer consumption 

between home and work). 
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This article is about the development of the population. It is written about the change 

in their number over periods and their dynamics at the moment. 
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Эта статья посвящена вопросу роста численности населения. Описано изменение 

его численности по периодам и тренды динамики в настоящее время. 

 

Ключевые слова: этапы формирования народонаселения; размещение населения 

по территории Земли; тренд динамики населения в настоящее время. 

 

Population – people (people) who live on the earth or in its specific terri-

tory, continent, country, region, district, city. The number and composition of 

the population is evaluated in relation to the tasks it performs. Population is 

primarily a self-reproducing, self-reproducing biosocial organism. At the same 

time, the population is the main productive force and consumer of society. From 

this point of view, it is of particular importance to analyze the characteristics of 

the location of the growth rates of the population structure. 

The main factor in the growth of the world's population is population 

growth. The population has grown during the socio-economic development of 

the society. For example, at the beginning of our era, the population of the city 

of Earth was 230 million 305 million in 1000, 440 million in 1500 reached a 

person. It took 600 years for the population to double in the last millennium, 
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230 years for the second doubling, 100 years for the third, and 40 years for the 

fourth. At the same time, the population is the main productive force and con-

sumer of society. At the same time, the population, especially its active part of 

working age, is the main force in the formation and development of various 

social and political relations [1]. 

The main factor of the growth of the world population in terms of numbers 

is the natural increase of the population. Natural increase of the population is a 

biological process, and its level is expressed by calculating the result obtained 

by subtracting the total number of deaths (deaths) from the total number of 

births during the year. The process of natural reproduction of the population is 

ensured by its non-stop numerical growth and the change of generations. Polit-

ical tensions, wars, widespread diseases have a great negative effect on the level 

of fertility among the population. It should be noted that cases of a significant 

decrease in the natural increase of the population have recently been observed 

in regions and countries that have achieved a certain level of progress in social 

and economic development [2]. 

Most of the world's population lives near sea and ocean coasts. The reason 

for this is the ease of living in natural conditions. In this way, the indicators of 

the population have been constantly changing. Until the 19th century, the world's 

population grew very slowly, and by 1820 it reached 1 billion. reached a person. 

This process was characterized by low natural population growth. Because the 

birth and death rates were high even in the past historical stages, and the differ-

ence between them was very small. Below are 1 billion people how much time 

it took to reach a person is given. 

◄ In 1820, the world population was 1 billion person; 

◄ In 1927, the world population was 2 billion person; 

◄ In 1960, the world population was 3 billion person; 

◄ In 1974, the world population was 4 billion person; 

◄ In 1987, the world population was 5 billion person; 

◄ In 1999, the world population was 6 billion person; 

◄ In 2011, the world population was 7 billion person; 

◄ 2022 - as of November, the world's population will be 8 billion more 

than a person. 

In all stages of population dynamics indicators, the Asian continent has a 

high index and remains the largest continent, which currently contains 60% of 

the world's population. It is no coincidence that six of the ten largest countries 

in the world by population are located on this continent. Therefore, according 

to the growth rate of the population, the Asian continent is currently second only 

to the African continent. 

World population dynamics and its regional differences lead to the follow-

ing conclusions. The population of our planet experienced its fastest growth in 
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the 1950 and 1980, known as the "Demographic Explosion". Later, this process 

changed [3]. 

Demographic knowledge consists of demographic knowledge related to 

population growth, birth, death, marriage, divorce and migration. It takes into 

account age and gender and social composition. According to the scientific 

sources, the demographic information about the number of families, especially 

men, households. According to the content of the history of demographic 

knowledge recorded in countries such as ancient Rome, Greece, China and India 

from the IV-III centuries, it is studied in 3 stages from the first stages of the 

development of the society to the present day. These are the following: 

1st stage. From the 6th-5th century BC to the 16th century AD, data on the 

number of men and farms were collected in connection with the development 

of statehood. In some countries, population censuses are conducted regularly. 

But during this period, demographic knowledge was not gathered around the 

world. 

2nd stage. It covers the 17th-18th centuries and is of special importance in 

terms of study. Feudalistic relations gradually began to change to capitalist re-

lations. As a result of the great geographical discoveries of the 17th and 18th 

centuries, the development of international trade, and the development of the 

capitalist lifestyle, people of different countries became more interested in their 

traditions. In this regard, the Florentine political scientist and historian 

Mohivilla, the French John Bodin, the Italian Botiro, the German scientist Con-

rin Jonin Ellis, the Anglican John Ground, William Petty, and the Russian Lo-

monosov contributed a great deal. 

3rd stage. It belongs to the 19 th – 20th centuries. They regularly collected 

demographic information in almost all countries and their territories in the 

world. In particular, the industrial revolution that began in England in the sec-

ond half of the 18th century, by the 19th century, covered countries such as the 

USA, France, Germany, Russia, Italy and Japan. 
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The migration of Russian commercial legal companies in 2016–23 is described and 

analyzed. Distributions by migration count and distance are estimated and visualized, the 

relationship between company size and migration decision is statistically tested, net migra-

tion rate by region is mapped, and top migration paths are listed. It is found that migrations 

are rare, mostly short-distance (10–50 km). Bigger companies tend to relocate more often. 

Moscow has probably lost small and inefficient businesses but gained larger and more prof-

itable ones. 
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Описана и проанализирована миграция российских коммерческих юридических 

компаний в 2016-23 годах. Оценены и визуализированы распределения компаний по 

количеству и расстоянию миграций, статистически проверена связь между размером 

компании и решением о миграции, составлена карта чистого коэффициента миграции 

компаний по регионам, перечислены основные пути их миграции. Установлено, что 

миграции компаний происходят редко и, в основном, на короткие расстояния (10-50 

км). Крупные компании переезжают чаще. Москва, вероятно, потеряла малые и неэф-

фективные предприятия, но приобрела более крупные и прибыльные. 

 

Ключевые слова: миграция компаний; малый и средний бизнес; юридические 

компании; юридические услуги; география услуг; анализ данных; открытые данные; 

Федеральная налоговая служба. 

 

Migration of companies (business relocation) is an important phenomenon of 

economy and geography. Its first studies date back to the middle of the 20th century, 

starting from G. McLaughlin and S. Robock’s book Why Industry Moves South that 

has described the migration of enterprises from the North of the US and linked it to 

cheaper labor and weaker activity of labor unions [1]. Various aspects of company 

mailto:ntsp@ya.ru
mailto:ntsp@ya.ru
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migration have been studied, including factors (reasons) [2], directions (places) [3], 

and taxation effects [4]. 

In Russia, there are few papers about the migration of companies. Existing 

works focus on relocation as an instrument of tax optimization [5, 6] and do not pay 

much attention to the geographical overview and spatial aspects of the phenomenon. 

So, a spatial analysis of business relocation in Russia is needed. This study describes 

and visualizes the migration of Russian commercial legal companies in 2016–23. 

The choice of a particular area of economy, that is, legal service, is subjective. 

Data. A geo-referenced dataset of Russian small and medium-sized businesses 

(SMBs) with a main activity code equal to 69.10 (activity in the area of law) was 

generated from the open dumps of SMB registry13 with an open source Python CLI 

application ru-smb-companies14 developed by the author of this paper. The dataset 

covers the period from August 2016 to November 2023. According to [7], by August 

2016 in Russia, there were 47000 commercial legal companies, and the dataset 

contains about 34000 companies with the same date. Some legal companies are 

missing, e. g. larger ones that exceed the limit on the revenue or number of employees 

for SMBs, but 3/4 are present, so the dataset looks reliable and relevant. 

Methods. Company migration here is seen as a change in the address of 

registration, like in [6]. This definition is narrow and does not account for other ways 

of relocation (e. g. mergers or reorganization). Also, it is formal, because the change 

of nominal address does not necessarily reflect the change of actual place of doing 

business. However, it looks like the best choice for the data available. Descriptive 

statistics, statistical tests, data visualization, and mapping are used. Technically, the 

analysis was performed with R programming language (including additional 

packages). The source code for the analysis is stored in a public repository15. 

A distribution of companies by the number of migrations is shown in Fig. 1. 

Almost all the companies (97%) in 2016–23 have not migrated. About 2.5% of 

companies have changed the location exactly once, and more frequent migrations 

are extremely rare. The distribution is almost log10-linear. A relationship between 

the migration decision and the size of the company is depicted in Fig. 2. 

Migration among small firms is more frequent in comparison to micro-

businesses: according to Fisher’s exact test, p <0.001, and the odds ratio is 

approximately 1 to 4. A distribution of migration distance is shown in Fig. 3. 

The majority of businesses move to small distance (10–50 km), but there is a 

significant group of long-migrating firms (the distance is about 1000 km). 

 
13 https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-rsmp/ 

14 https://github.com/PavelSyomin/russian-smb-companies 
15 https://github.com/PavelSyomin/ru-smb-companies-papers/tree/main/bel-geo-congress-2024 

https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-rsmp/
https://github.com/PavelSyomin/russian-smb-companies
https://github.com/PavelSyomin/ru-smb-companies-papers/tree/main/bel-geo-congress-2024
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Fig. 1. The distribution of companies by the number of migrations. Y axis is log10-scaled. 

The counts are shown above the bars, and percentages are below the top border 

 

 

Fig. 2. Migration decision depending on company’s size (category) 

 

 

Fig. 3. Distribution of migration distance 

 

Net migration rate by region is shown on map (see Fig. 4). Most of the 

regions have a net migration rate close to zero. However, there are some regions 

with substantial growth (Moscow, St. Petersburg, Krasnodar, Rostov, 

Novosibirsk oblast, Perm krai) or decline (Moscow as a city) in the number of 

registered legal companies. The absolute counts are small (<100) compared to 

the quantity of registered companies. 

The most popular migration paths (by the count of migrated companies) with 

summed revenue and employee count are listed in the table. The first two paths 
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represent the relocation from the two largest cities of Russia to the surrounding 

regions. The net change in the number of businesses is relatively small. An increase 

in the number of registered businesses is not necessarily associated with the increase 

in income or labor force, and vice versa. A positive flow of companies with a 

negative flow of revenue or labor probably means that arriving businesses are larger 

and more profitable than those leaving. 

 

 

Fig. 4. Net migration rate of legal companies by regions 

 

Top 10 paths of inter-regional migration of Russian legal companies in 2016–2023 

 

Path Count Revenue, M rub Employees 

Moscow → Moscow Oblast 73 -167 -13 

Saint Petersburg → Leningrad oblast 17 39 22 

Moscow → Udmurtia 9 439 68 

Chelyabinsk Oblast → Moscow 7 91 41 

Kemerovo Oblast → Novosibirsk Oblast 7 3 4 

Krasnoyarsk Krai → Krasnodar Krai 7 2 2 

Tatarstan → Moscow 7 -1 0 

Volgograd Oblast → Moscow 5 -10 7 

Stavropol Krai → Moscow 4 827 3 

Sverdlovsk Oblast → Moscow 4 -156 -22 

 

Conclusion. Migration of legal companies in Russia is a rare phenomenon: 

only about 2.5 % of all businesses in this activity area have changed their nom-

inal location in 2016–23. Small companies, in comparison to micro-businesses, 

are more likely to relocate: the probability is 4 times higher. Short-distance (10–

50 km) migrations are more common than long-distance (~1000 km) ones. Mos-

cow and St. Petersburg regions are at the top by the net migration rate estimated 
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by the count of relocated businesses, while Moscow has lost the highest number 

of companies. However, it looks like that while losing small and inefficient 

companies, Moscow attracts more profitable businesses. 
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