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В этом номере «Муниципалитета» продолжаем 

аналитический обзор новейших законодательных 
изменений в сфере самоуправленческих отношений.  

Для начала отметим поправку, внесенную в 
июле 2024 года в статью 37 Федерального закона от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»1 (далее – ФЗ № 131). Она регулирует участие 
представительных органов в формировании мест-
ных администраций. Особо подчеркнем, что сте-
пень этого участия постоянно наращивалась феде-
ральным законодателем и давала знать о себе в раз-
ных проявлениях. Сначала это было утверждение 
структуры администрации, затем утверждение 
условий контракта для ее руководителя, установле-
ние порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации и целый ряд дру-
гих нормативных новшеств, усиливших роль депу-
татского корпуса и существенно повысивших сте-
пень его влияния. Это отнюдь не разрозненные эпи-
зоды, налицо устойчивая тенденция и новая по-
правка с очевидностью подтверждает данный курс.  

Согласно изменениям (точнее сказать, дополне-
ниям, оформленным в виде отдельного пункта ста-
тьи 37), представительные органы муниципальных 
образований получили право утверждать назначе-
ние (в смягченном варианте – согласовывать назна-
чение) заместителей глав администраций, а также 
руководителей их отраслевых, функциональных и 
территориальных органов. Это означает, что помимо 
вице-мэров депутаты теперь имеют возможность 
определять руководителей департаментов, управле-
ний, комитетов, отделов (отраслевые или функцио-
нальные органы) местной администрации, а также 
глав районных администраций (территориальные 
органы) в составе городов с районным делением. 

 

Вместе с тем, сказать, что введенное правило аб-
солютно новое, нельзя. Что-то подобное существо-
вало в советское время. К примеру, Закон РСФСР 
от 29.07.1971 г. «О районном Совете народных де-
путатов РСФСР» (в ред. от 03.08.1979 г.)2 преду-
сматривал избрание исполнительного комитета Со-
ветом народных депутатов в составе председателя, 
его заместителей, секретаря и 4–9 членов испол-
кома. Правда, те избирались из числа депутатов со-
ответствующего Совета. Аналогичный порядок 
действовал при формировании исполнительных 
комитетов всех иных территориальных уровней 
(сельского, поселкового, районного в городе, город-
ского и даже краевого и областного). Такова была 
специфика советского периода: члены исполкомов 
одновременно были депутатами. Сегодня это невоз-
можно, законодательство запрещает такое совме-
стительство, а потому участие депутатов в проце-
дуре назначения посредством его утверждения или 
согласования – вещь отнюдь не безобидная. Во вся-
ком случае, еще одну интригу в муниципальную 
жизнь она, без сомнения, привнесет.  

Следует прокомментировать юридический ме-
ханизм внедрения новеллы в практическую плос-
кость. Он, в общем, тоже не нов. Его неоднократно 
апробировал федеральный законодатель по хорошо 
известной формуле: «уставом муниципального об-
разования в соответствии с законом субъекта РФ 
могут быть предусмотрены…». Подобные нормы 
как будто лишены императивности, но на деле вос-
принимаются субъектами РФ, научившимися 
улавливать федеральные тренды, как обязательные. 
Опыт их распространения по схеме «закон субъекта 
– устав муниципального образования» свидетель-
ствует, что и на этот раз новое положение найдет 
скорое применение. В уставе муниципального  
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образования следует лишь уточнить, утверждается 
ли назначение высших и средних должностных лиц 
администрации или оно согласовывается.  

Сам собой напрашивается вопрос о возможной 
коллизии между комментируемой новеллой и дав-
ним правилом, согласно которому глава руководит 
местной администрацией на принципах единонача-
лия (п. 1 ст. 37 ФЗ № 131). Очевидно, авторы по-
правки никакого противоречия не усматривают, но 
их оппоненты, скорее всего, дадут о себе знать. Ги-
потетически судебные споры о том, насколько сов-
местимо формирование администрации на паритет-
ных началах с ее повседневным руководством на 
принципе единоначалия, конечно же, допустимы. 

Следующий сюжет как раз имеет отношение к 
судебной практике. Ярославский областной суд в 
апреле 2023 г. отклонил исковое заявление о при-
знании областного закона «О сроках полномочий, 
наименованиях, порядке формирования, иных во-
просах организации и деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области»3 противоречащим Феде-
ральному закону от 01.06.2005 г. «О государствен-
ном языке Российской Федерации»4.  

Заявитель настаивал на исключении из област-
ного закона слов «мэрия», «мэр», «муниципали-
тет»5 на том основании, что они имеют иностранное 
происхождение. А это, по его мнению, противоре-
чит нормам современного русского литературного 
языка. Тем более что в русском лексиконе есть 
вполне адекватные аналоги – «городской голова», 
«городская дума». Данный спор можно было бы 
назвать «лингвистическим», но он приобрел право-
вой характер, поскольку закон о государственном 
языке требует обязательного использования рус-
ского языка в наименованиях органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.  

Надо признать, что истец в этом отношении не 
оригинален. В российской юридической литера-
туре давно высказывались (причем, маститыми ав-
торами) соображения о чрезмерном насыщении му-
ниципального права иностранными терминами, в 
целом чуждыми отечественной правовой позиции, 
вроде мэров, сити-менеджеров, администраций6. 
Действительно, русские аналоги «глава», «градона-
чальник» ничуть не хуже англоязычного «мэр» и 

звучат даже как-то солиднее. И все же опасения эти, 
думается, излишни. Никого ведь не смущает ис-
пользование в нашем правовом обиходе слов «демо-
кратия», «конституция» или «президент», тоже 
иностранных по своему происхождению7. 

Суд принял сторону ответчиков, не оспаривав-
ших тот факт, что «спорные» слова имеют загранич-
ную природу, но настаивавших на том, что они в 
настоящее время являются словами современного 
русского языка и получили «прописку» в норма-
тивных словарях и справочниках. 

Еще одной значимой новеллой явилась по-
правка в Федеральный закон от 21.12.2021 г. «Об 
общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации»8, позволяющей 
руководителям регионов выносить предупрежде-
ния, объявлять выговоры главам муниципальных 
образований (главам администраций), отрешать их 
от должности. Основанием применения этих санк-
ций служат неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по осуществлению орга-
нами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных муниципаль-
ным органам власти федеральными или региональ-
ными законами.  

Одновременно губернатор вправе обратиться в 
представительный орган муниципалитета с иници-
ативой об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку, в том числе в случае систематиче-
ского недостижения показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного само-
управления. 

Наконец, губернатор получил право отрешить 
от должности главу муниципального образования 
(главу местной администрации) в случае, если в те-
чение месяца после вынесенного предупреждения 
или объявленного выговора глава не принял мер по 
устранению причин, ставших основанием для пре-
дупреждения (выговора). 

Таким образом, муниципальная сфера по-преж-
нему остается одной из самых регулируемых в Рос-
сийской Федерации. Ждем закон о местном само-
управлении. 

 
Главный редактор, 

доктор юридических наук, профессор 
И. В. Выдрин 
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Введение. В современном мире действие таких глобальных факторов, как цифровизация, экономические 
санкции, изменение логистических и платежных цепочек в сфере внешнеэкономической деятельности, кибе-
ратаки, использование криптовалют в расчетах и искусственного интеллекта практически во всех сферах 
жизни, настолько изменило ландшафт банковской отрасли, что для большинства банков развитие – это не 
прихоть, а вопрос выживания. Особенно для кредитных организаций, действующих на локальной террито-
рии. Вопрос роста комиссионного дохода становится более актуальным, банки выбирают менее рискованный 
путь развития. Конверсионные операции, которые по своей сути являются комиссионными, составляют 
около трети итогового финансового результата отрасли. Именно поэтому для территориального банка разви-
тие конверсионного бизнеса – одна из ключевых задач.  

Материалы и методы. В данной статье ставится цель рассмотреть особенности рынка наличных конверси-
онных операций в одном из крупных муниципальных образований Российской Федерации – городе Екате-
ринбурге, выявить основные проблемы и тренды в отрасли, сформулировать дальнейшие пути развития. Ме-
тодологическую основу исследования составили компаративный, сравнительный и контент-анализ. Базой ис-
следования послужила информация с официальных сайтов коммерческих банков, ведущих свою деятель-
ность на территории города Екатеринбурга, региональных информационных банковских порталов, а также 
аналитические материалы с сайта Центрального банка.  

Результаты и выводы. В статье проведен сравнительный анализ способов ведения конверсионного биз-
неса банков на территории Екатеринбурга. Результаты исследования показали существенные различия 
между локальными кредитными организациями и федеральными. Анализ показал, что банки федерального 
уровня сфокусированы на разнообразии валют и крупных объемах. Небольшие региональные банки больше 
нацелены на сервис и постоянных клиентов.  

Обсуждение. В результате исследования были сформулированы основные проблемы и риски конверси-
онного бизнеса, представлены главные тренды отрасли, которые будут определять развитие данного вида опе-
раций. Выводы данной работы могут быть использованы кредитными организациями для выбора направле-
ний совершенствования своей политики в области комиссионного бизнеса и конверсионных операций.  

 

Наличные конверсионные операции, иностранная валюта, курс обмена валют, коммерческий банк, круп-
ное муниципальное образование. 
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Introduction. In the modern world, the effects of global factors such as digitalization, economic sanctions, 
changes in logistics and payment chains in the field of foreign economic activity, cyber attacks, the use of cryptocur-
rencies in settlements and artificial intelligence in almost all spheres of life have drastically changed the landscape of 
the banking industry for the most banks so development is not a whim, but a matter of survival; especially for credit 
institutions operating in the local area. The issue of fee income growth is becoming more relevant, banks are choosing 
a less risky path of development. Conversion operations, which are essentially commission-based, account for about 
a third of the industry's final financial result. That is why the development of the conversion business is one of the 
key tasks for the territorial bank.  

Materials and methods. This article aims at examining the specifics of the cash conversion market in Yekaterin-
burg, one of the largest municipalities in the Russian Federation, to identify the main problems and trends in the 
industry, and to formulate further development paths. The methodological basis of the study was made up of com-
parative, comparative and content analysis. The research was based on information from the official websites of com-
mercial banks operating in the city of Yekaterinburg, regional information banking portals, as well as analytical ma-
terials from the Central Bank's website. 

Results and conclusions. The article provides a comparative analysis of the ways of conducting conversion busi-
ness of banks in Yekaterinburg. The results of the study showed significant differences between local and federal 
credit institutions. The analysis showed that federal-level banks are focused on a variety of currencies and large vol-
umes. Small regional banks focus more on service and loyal customers.  
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Discussion. As a result of the research, the main problems and risks of the conversion business were formulated, 
and the main industry trends that will determine the future development of this type of operation were presented. 
The conclusions of this work can be used by credit institutions in terms of choosing ways to improve their policies in 
the field of commission business and conversion operations. 
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Введение 
табильная банковская система является клю-
чевым фактором национальной и экономиче-

ской безопасности, определяет эффективность 
трансформации сбережений в инвестиции, конку-
рентоспособность экономики и способствует реа-
лизации государством своих социальных функций. 
Соответственно, банковская система должна стать 
фундаментом для решения стратегических задач 
развития российской экономики. 

Основная цель коммерческого банка – получение 
прибыли от предоставления услуг населению и кор-
поративным клиентам, в процессе их оказания банк 
зарабатывает доходы и несет определенные расходы. 

Спектр услуг, оказываемых банками, постоянно 
расширяется. К услугам, которые приносят банку 
комиссионные доходы, можно отнести и конверси-
онные операции. В условиях постоянного сниже-
ния процентной маржи (разницы между ставкой 
размещения и привлечения ресурсов), банки стре-
мятся увеличивать долю непроцентных доходов. 
Во-первых, комиссионные доходы более стабиль-
ные, чем процентные. Во-вторых, получение комис-
сионных доходов не сопряжено с рисками потерь 
вложенных средств. Таким образом, доходы от  

конверсионных операций и переоценки активов и 
пассивов в иностранной валюте составляют значи-
тельную долю доходов банка, соответственно, вли-
яют на объем чистой прибыли кредитной организа-
ции. Актуальность данной темы обусловлена тем, 
что в Российской Федерации в настоящее время кон-
версионные операции как источник комиссионного 
дохода претерпевают определенную трансформа-
цию – от чисто спекулятивных операций, имеющих 
репутацию сомнительных сделок, к четко функцио-
нирующему бизнесу, способному покрыть большую 
часть расходов банка, что особенно важно для не-
больших региональных кредитных организаций. 
Материалы и методы 

ель данной публикации – анализ и оценка спе-
цифики рынка наличных конверсионных опе-

раций коммерческих банков на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург».  

Объектом исследования в данной статье явля-
ется система наличного конверсионного бизнеса 
коммерческих банков в Екатеринбурге. 

Задачи исследования:  
– проанализировать деятельность основных 

участников рынка конверсионных операций  
в г. Екатеринбурге; 

С 

Ц 

https://elibrary.ru/oiepuj
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– рассмотреть основные виды конверсионных 
услуг в банках г. Екатеринбурга, выявить уникаль-
ные особенности локального рынка и клиента; 

– сформулировать основные проблемы и риски 
конверсионных операций в текущих экономических 
условиях, а также главные тренды развития отрасли 
как на местном, так и на федеральном уровне. 

Методология. Информационная база. Ме-
тоды исследования, используемые в публикации: 
компаративный, сравнительный и контент-анализ.  

Компаративный анализ в данном исследовании 
был использован для сравнения деятельности ком-
мерческих банков в городе Екатеринбурге: их кур-
сов по конверсионным операциям, тарифов, усло-
вий выполнения транзакций. Были выявлены ли-
деры – банки, которые предлагают наиболее выгод-
ные условия для клиентов. Критериями для сравне-
ния были выбраны такие показатели, как: количе-
ство валют, доступных для обмена; размер комис-
сии; установка банком лучших курсов и их длитель-
ность в течение расчетного периода, а также уста-
новка банком оптимальной разницы между кур-
сами и ее длительность в течение расчетного пери-
ода. Кроме того, авторы приводят сравнительную 
характеристику рынков обмена валют в двух круп-
ных городах (Екатеринбурге и Санкт-Петербурге). 

При помощи сравнительного анализа авторами 
были изучены разные методы, подходы или страте-
гии, используемые банками для осуществления кон-
версионных операций. В частности – как различные 
банки в Екатеринбурге используют технологии для 
проведения конверсионных операций (наличные, он-
лайн-экосистемы, мобильные приложения и пр.).  

Контент-анализ был проведен в виде исследова-
ния публикаций, отчетов о деятельности банков и 
статей в СМИ, чтобы выявить тенденции и сформи-
ровать более полное представление о конверсион-
ных операциях коммерческих банков в городе Ека-
теринбурге. 

Информационной базой послужил контент с 
официальных сайтов коммерческих банков, веду-
щих свою деятельность на территории города Ека-
теринбурга; данные о видах валют и курсах ва-
лютно-обменных операций с информационных 
банковских порталов города Екатеринбурга; анали-
тические материалы с сайта Центрального банка; 
научные статьи и монографии отечественных и за-
рубежных авторов.  
Результаты 

режде чем приступить к анализу рынка конвер-
сионных операций г. Екатеринбурга, необхо-

димо сформулировать некоторые существенные 
ограничения для исследования, присущие этому 
рынку в масштабах Российской Федерации. 

В связи с событиями 2022 и 2023 годов (начало 
СВО и мобилизация), санкционным давлением  
и стремлением Банка России ограничить это давле-
ние на банковскую систему с 2023 года было при-
нято решение не публиковать детализированные 
данные по валютно-обменным операциям коммер-
ческих организаций в официальной отчетности 
Банка России, а также освободить кредитные орга-
низации от составления и предоставления такой от-
четности. В том числе и ретроспективно, то есть за 
2022 год1. Это нашло отражение в агрегированной 
отчетности регулятора (таблица 1). 

        

     

        
 

  

 

П 

https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_23_03/
https://cbr.ru/banking_sector/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=301&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20(дата%20обращения:%2027.10.2024).
https://cbr.ru/banking_sector/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=301&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20(дата%20обращения:%2027.10.2024).
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Из таблицы 1 можно увидеть, что в аналитических 
материалах Банка России нет данных по операциям в 
иностранной валюте по всей банковской отрасли в це-
лом, публикуются только агрегированные показатели. 

В структуре учета доходов и расходов кредит-
ных организаций также произошли изменения3

1, и в 
настоящий момент данные из отчетности, сформи-
рованной после 1 января 2021 года не сопоставимы 
с данными, опубликованными до 1 января 2021 
года, по причине существенного изменения мето-
дики формирования компонентов финансового ре-
зультата. Данные о доходах и расходах банков от 

операций с иностранной валютой вынесены в от-
дельный раздел, исключены из операционных дохо-
дов и расходов и публикуются в справочном ре-
жиме. Финансовый результат от переоценки акти-
вов и пассивов в иностранной валюте полностью 
отсутствует в структуре отчета4

2. В официальной от-
четности кредитных организаций, опубликованной 
после 1 января 2022 года как на сайте Банка России, 
так и на сайтах банков, невозможно найти анали-
тику по конверсионным операциям в разрезе валют 
или операций5

3. Это положение можно проиллю-
стрировать таблицей 2. 

 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436263/
https://www.cbr.ru/press/event/?id=16865%20
https://cbr.ru/banking_sector/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=301&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20(дата%20обращения:%2027.10.2024).
https://cbr.ru/banking_sector/statistics/?CF.Search=&CF.TagId=301&CF.Date.Time=Any&CF.Date.DateFrom=&CF.Date.DateTo=%20(дата%20обращения:%2027.10.2024).
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Из таблицы 2 можно сделать следующий вывод: 
несмотря на то, что конверсионные операции пол-
ностью скрыты от публичности, они продолжают 
быть крупной статьей доходов кредитных организа-
ций и занимают существенную долю в совокупном 
финансовом результате отрасли – 28% в 2023 году 
и 21% за 9 месяцев 2024 года. 

Анализ рынка конверсионных операций в Ека-
теринбурге целесообразно начать с основных игро-
ков, представленных на этом рынке.  

Покупателями наличной иностранной валюты 
являются физические лица – резиденты и нерези-
денты. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели обязаны совершать конверсионные 
операции только в безналичном виде и только с ис-
пользованием своих текущих и расчетных счетов в 
уполномоченных банках (в целях эффективного 
учета и отчетности валютных операций участников 
внешнеэкономической деятельности). 

В сегментации рынка наличных конверсионных 
операций можно выделить следующие категории 
покупателей и продавцов: 

– клиенты, покупающие наличную валюту перед 
отпуском; 

– клиенты, покупающие валюту для целей даль-
нейшего перевода денежных средств за рубеж; 

– клиенты, покупающие валюту в целях сбере-
жений (в наличной форме или для пополнения де-
позитов); 

– клиенты, покупающие валюту в спекулятив-
ных целях, чтобы в дальнейшем продать её по более 
высокому курсу; 

– так называемые клиенты-«оптовики», покупаю-
щие валюту в криминальных целях: для легализации 
доходов, полученных преступным путем; финансиро-
вания терроризма; для клиентов, скрывающих свое 
финансовое положение от налоговых органов и пред-
почитающих не афишировать свои операции, поручая 
их подобным клиентам-посредникам. Сюда же отно-
сится покупка крупных сумм для последующей 
оплаты внешнеторговых сделок юридических лиц в 
целях ухода от валютного контроля, декларирования 
грузов и уплаты причитающихся налогов для бизнеса. 

Основными участниками данной отрасли и про-
давцами иностранной валюты являются коммерче-
ские банки и небанковские кредитные организации, 

 

имеющие специальную валютную лицензию Цен-
трального банка7

1, а также обустроенные по всем тре-
бованиям обменные пункты, кассы в операционных 
офисах, дополнительных офисах и кредитно-кассо-
вых офисах вне кассового узла. Технические требо-
вания к оборудованию обменных пунктов, а также 
порядок организации работы обменного пункта 
устанавливается инструкциями Банка России8

2. 
Всего на рынке банковских услуг в Екатерин-

бурге представлено 50 кредитных организаций9
3. 

Все они покупают и продают доллары США и евро, 
16 из них осуществляют операции также с иными 
валютами. ПАО «Сбербанк» осуществляет обмен-
ные операции с 15 видами валют, банк ВТБ (ПАО) – 
с 11 видами валют, АО КБ «ИС Банк» и ООО 
«Цифра Банк» – с 4 видами валют10

4. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105583/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105583/
https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/FullCoList/
https://bankinform.ru/services/rates
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Кроме того, в Екатеринбурге существует такое 
уникальное явление, как компания Interchange. Это 
информационно-консультационное агентство, ко-
торое работает без лицензии Банка России. Поку-
пает и продает наличные денежные знаки 118 видов 
валют в коллекционных целях12

6. 
Необходимо отметить, что на официальных сай-

тах практически всех банков в разделе «Обмен ва-
лют» размещена информация о курсах валют в офи-
сах банков, а также для осуществления безналич-
ного обмена по картам или счетам частных клиен-
тов. В превалирующем большинстве случаев курсы 
отличаются (для безналичной конверсии курсы бо-
лее привлекательные). 

Курсы могут также отличаться для: 
– частных и корпоративных клиентов; 
– обычных и премиальных клиентов; 
– разных видов операций (оплата покупок он-

лайн и офлайн, снятие и взнос наличных в банкома-
тах и терминалах данного банка и иных банков); 

– разных сумм (для более крупных сумм курс, 
как правило, более привлекательный). 

В некоторых исследуемых банках (банк ВТБ 
(ПАО), ПАО «АК БАРС Банк») присутствует ко-
миссия за осуществление валютно-обменных опе-
раций, чаще всего для мелких сумм до 200–300 еди-
ниц валюты.  

Кроме официальных сайтов банков текущие 
курсы обмена валют клиент может уточнить на раз-
личных информационных порталах. В Екатерин-
бурге их 9: banki.ru, bankinform.ru, 
ekaterinburg.bankiros.ru, ru.myfin.ru, 66.ru, e1.ru, 
sravni.ru, ekaterinburg.vbr.ru, mainfin.ru. Пять из пе-
речисленных порталов (bankinform.ru, 
ekaterinburg.bankiros.ru, 66.ru, e1.ru, 
ekaterinburg.vbr.ru) – локальные, действуют в Ека-
теринбурге.  

Вторым уникальным явлением, присущим 
только Екатеринбургу, является информационный 
портал «Банкинформ». Он создан в 1994 году как 
площадка для размещения банками оперативной 
информации о текущих курсах валют. Ресурс стал 
настолько популярен среди населения, что посте-
пенно количество информации увеличивалось, по-
явились новые услуги: информация о депозитах и 
кредитах, новости кредитных организаций, анали-
тика банковской отрасли. Локальный информаци-
онный портал стал сильным конкурентом феде-
ральным компаниям, таким как, например, РБК. 

 

Кроме официальных сайтов и информационных 
порталов существуют такие способы получения 
оперативной информации о курсах валют, как рас-
сылка по электронной почте, подписка в социаль-
ных сетях и телеграм-каналах. 

Активность банков города Екатеринбурга оцени-
вается порталом «Банкинформ» по следующим кри-
териям: установка банком лучших курсов и их дли-
тельность в течение расчетного периода; установка 
банком оптимальной разницы между курсами и ее 
длительность в течение расчетного периода. 

В число самых активных кредитных организа-
ции на рынке наличной иностранной валюты в Ека-
теринбурге вошли следующие13

7:  
– Солид Банк, 
– Ингосстрах Банк, 
– СДМ-Банк, 
– Индустриальный Сберегательный Банк, 
– Авангард Банк, 
– Экспобанк, 
– Абсолют Банк, 
– УБРиР, 
– Цифра Банк, 
– Банк «Уралфинанс». 
Два из них – банки с головным офисом в Сверд-

ловской области – УБРиР и Банк «Уралфинанс». 
Таким образом, из анализа, проведенного выше, 

мы можем выделить следующие отличительные 
черты местного валютно-обменного рынка и специ-
фики клиента. 

1. Екатеринбург является одним из ключевых 
финансовых и деловых центров России, а в Ураль-
ском федеральном округе находится на ведущих 
позициях. Местная экономика отличается специ-
фическими отраслями, что влияет на спрос на кон-
версионные операции. На рынке присутствует 
большое количество предприятий малого и сред-
него бизнеса, осуществляющих внешнеторговые 
связи с контрагентами из Китая и европейских 
стран, например, «Таганский Ряд» и «Пекин».  

2. Конкуренция на рынке. В Екатеринбурге дей-
ствует множество банков и финансовых учрежде-
ний, создающих высокий уровень конкуренции, что 
может способствовать более выгодным условиям 
для клиентов. А именно: более низкий уровень 
маржи между курсами покупки и продажи налич-
ной иностранной валюты, расширенный диапазон 
времени работы в течение рабочего дня, работа в 
выходные и пр. 

https://bankinform.ru/services/rates
https://bankinform.ru/services/rates
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3. Клиентская база. Екатеринбург имеет разнооб-
разную клиентскую базу, включая крупные пред-
приятия, малый и средний бизнес, а также значи-
тельное количество частных клиентов. Это разнооб-
разие приводит к более широкому спектру потребно-
стей в конверсионных операциях. Это проявляется в 
повышенном спросе на редкие валюты, требования к 
объемам и купюрности валют, возможности совер-
шать переводы в определенные регионы. 

4. Инфраструктура и доступность услуг. Расши-
ренная банковская и финансовая инфраструктура 
Екатеринбурга обеспечивает большой выбор услуг в 
области конверсионных операций, включая различ-
ные форматы (офлайн, онлайн) и доступные каналы.  

5. Тенденции и инновации. Екатеринбург ак-
тивно внедряет новые технологии и сервисы, вклю-
чая цифровизацию финансовых услуг, что может 
сделать конверсионные операции более удобными 
и доступными для клиентов. 

Сравнение рынка конверсионных операций 
коммерческих банков в городах Екатеринбурге и 
Санкт-Петербурге дает возможность увидеть раз-
личия, обусловленные как экономическим, так и 
культурным характером городов. Ниже рассмот-
рены ключевые аспекты, которые помогут проана-
лизировать рынок конверсионных операций в этих 
регионах (таблица 4). 

 

Сравнение рынка конверсионных операций 
между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом пока-
зывает наличие как общих черт (конкуренция на 
рынке, внедрение инновационных технологий), так 
и значительных различий в условиях, тарифах, а 
также в качестве обслуживания клиентов. Санкт- 
Петербург как более крупный и международный 

центр демонстрирует высокий уровень конкурен-
ции, широкие технологии и разнообразие услуг, в 
то время как Екатеринбург продолжает активно 
развивать свой рынок, адаптируясь к современным 
требованиям и улучшая клиентский опыт. 

Темпы роста рынка наличных и безналичных 
конверсионных операций физических лиц (как  
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альтернативы наличным сделкам) в Екатеринбурге, 
как и в целом по России, имеет как циклический, 
так и сезонный характер.  

Какие факторы влияют на рост спроса или пред-
ложения наличной иностранной валюты в Екате-
ринбурге? Среди них можно выделить следующие. 

1.  Ожидания населения относительно измене-
ния обменных курсов. Формируются различные 
представления о будущих темпах роста эконо-
мики, темпах инфляции, значении реальных про-
центных ставок, направлениях макроэкономиче-
ской политики. В итоге складывается мнение об  
ожидаемых обменных курсах. При прочих равных 
условиях выгоднее хранить портфель активов в 
тех валютах, обменные курсы которых, согласно 
ожиданиям, повысятся.  

2.  Сезонный рост спроса в традиционные пери-
оды отпусков населения (конец декабря, начало ян-
варя, майские праздники, летние месяцы), сезон-
ный рост предложения в периоды традиционных 
трат населения на крупные покупки, в основном – 
недвижимости и автомобилей (сентябрь-октябрь). 

3.  Циклические изменения спроса и предло-
жения. Налоговый период в стране усиливает 
объем продаж валютных резервов крупных нало-
гоплательщиков в целях уплаты налогов (в рос-
сийских рублях), курс валют снижается, объем 
спроса со стороны населения растет, объем пред-
ложения со стороны населения падает. Самый яр-
кий пример – месяц апрель – период уплаты не 
только месячных и квартальных, но и годовых 
налогов юридическими лицами, например, налога 
на прибыль. И наоборот – традиционно перед но-
вогодними праздниками курсы валют возрастают, 
объем спроса падает, объем предложения со сто-
роны населения растет. 

4.  Валютные спекуляции, которые создают 
давление на валютный курс, усиливая спрос или 
ослабляя курс иностранной валюты. Происходит 
самозакручивающаяся спекулятивная воронка, ко-
торая сама по себе усиливает основную тенденцию 
на рынке. Изначально источниками создания ва-
лютных «пузырей» являются операции биржевых 
спекулянтов на Форексе. Население постепенно  
вовлекается в этот процесс, создавая ажиотаж  
и панику. 

 

5.  Деятельность Банка России – снижение или 
увеличение учетной ставки, валютные интервенции 
в рамках бюджетного правила, введение валютных 
запретов и ограничений. 

Сложное взаимодействие факторов, влияющих 
на валютный курс, глубоко проанализировано в 
учебнике под редакцией Н. Н. Мокеевой «Между-
народные валютно-кредитные отношения». По-
мимо тех факторов, что приведены в текущей ста-
тье, авторы учебника выделяют отдельно конъюнк-
турные (краткосрочные) и структурные (долговре-
менные). К конъюнктурным относят колебания де-
ловой (макростатистические данные), политиче-
ской и военной обстановки, а также ожидания и 
слухи. К структурным – конкурентоспособность 
национальных товаров на мировых рынках, измене-
ние национального дохода страны, степень разви-
тия национального рынка ценных бумаг и повыше-
ние внутренних цен по сравнению с мировыми14

1. 
Анализируя статистические данные ЦБР, 

можно наблюдать ежегодное снижение предложе-
ния иностранной валюты со стороны населения при 
одновременном росте спроса на нее в течение по-
следних полутора лет (с июля 2023 по ноябрь 2024 
года включительно)15

2. Необходимо отметить, что 
подобная закономерность практически не меняется 
в течение последних 10–12 лет. 

Нетто-покупки (–) / продажи (+) иностранной 
валюты физическими лицами (июль 2023 – ноябрь 
2024 гг., млрд руб.) представлены на рисунке 116

3. 
Из рисунка видно, что, начиная с августа 2023 

года, население покупало иностранную валюту. Од-
нако, начиная с сентября 2024 года, физические 
лица начали продавать иностранную валюту, незна-
чительно увеличив объемы продаж в ноябре отно-
сительно октября, при этом валюта продавалась 
равномерно в течение всего месяца. В целом за но-
ябрь 2024 года граждане продали валюты на сумму 
68,1 млрд руб. (в октябре – 55,8 млрд руб.). 

Необходимо отметить, что Екатеринбург стати-
стически не отличается от результатов отрасли, яв-
ляясь стабильно на протяжении последних лет 
нетто-покупателем иностранной валюты. Это озна-
чает, что традиционно спрос на иностранную ва-
люту существенно превышает ее предложение. 

 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/54899/ORFR_2024-11.pdf
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Обсуждение 
 наличной конверсионной операции как бан-
ковского продукта имеется продукт-субститут 

– безналичная конверсия. Способы осуществления: 
через свои текущие банковские счета или карточ-
ные счета; сайты специализированных компаний; 
мобильный банк или интернет-банк; терминалы 
АТМ; специальные мобильные приложения бро-
керских компаний и форекс-дилеров.  

И в текущее время безналичная конверсия вы-
тесняет наличную по причине быстроты и удобства 
для клиента: отсутствие необходимости визита в 
банк, избегание очередей и ожидания, отсутствие  
риска смены курса на неблагоприятный в процессе 
ожидания в очереди, снижение риска отсутствия 
наличной валюты в кассах обменного пункта по 
причине высокого спроса на нее и пр. 

В последние несколько лет вместе с безналич-
ными валютными операциями широкое распро-
странение получили сделки с цифровыми финансо-
выми активами, криптовалютами и цифровыми ак-
тивами. Китай, Уругвай и Багамские острова уже 
используют цифровые валюты в своих экономиках. 
Для России цифровой рубль – ближайшее будущее. 
Конверсионные операции в цифровом формате по-
требуют от Банка России изменения в законода-
тельство, касающееся не только платежей, но также 
и учета, и отчетности, в том числе финансового  

результата. Эти изменения банки должны отразить 
в своих внутренних регламентах.  

Анализ зарубежной литературы показал, что 
собственно конверсионным операциям кредитных 
организаций уделено мало внимания. США счи-
тают доллар мировой валютой, в ЕС существует ва-
лютный союз, который подразумевает использова-
ние единой валюты на всей территории. И полное 
отсутствие каких-либо ограничений в данной 
сфере. Регулируемый рынок конверсионных опера-
ций – это специфика Российской Федерации и 
стран-участниц СНГ. Лицензирование данного 
вида операций, процедуры идентификации и ва-
лютные ограничения – эти явления присутствуют 
только на постсоветском пространстве.  

Куда большее внимание зарубежные исследова-
тели уделяют процессу внедрения и развития циф-
ровых валют в отдельных странах и в мире в целом. 

По мнению Хэн Ван, исследование «Как понять 
подход Китая к цифровой валюте центральных бан-
ков?» имеет важные политические последствия. По-
скольку валюта является символом суверенитета, 
масштабы замены валют, оцененные в этом исследо-
вании, говорят о том, что нормативно-правовая база 
для rCBDC (розничная CBDC, предназначенная для 
широкой публики) имеет решающее значение, по-
скольку она определяет, насколько легко люди могут 
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хранить и осуществлять цифровые транзакции в раз-
ных валютах за рубежом. Одно из важных следствий 
заключается в том, что для сохранения способности 
стран проводить независимую денежно-кредитную 
политику могут потребоваться новые макропруден-
циальные инструменты [11]. 

С. Л. Наньес Алонсо, Дж. Хорхе-Васкес,  
Р. Ф. Рейер Форраделлас в своей статье «Цифровая 
валюта центральных банков: определение опти-
мальных стран для внедрения CBDC и последствия 
для открытых инноваций платежной индустрии» 
проанализировали текущую ситуацию с цифро-
выми валютами Центральных банков (CBDC). В 
ней авторы исследовали ситуацию, при которой не-
сколько стран и валютных зон рассматривают воз-
можность внедрения цифровых валют, следуя при-
меру Багамских островов (которые уже внедрили 
их на своей территории), Китая (который уже за-
вершил два пилотных тестирования) и Уругвая 
(который завершил пилотное тестирование). Была 
сделана выборка стран-потенциальных кандидатов 
на создание CBDC. Сформулированы мотивы для 
внедрения CBDC, и этим мотивам были присвоены 
переменные. Были применены статистические ме-
тоды двумерной корреляции (корреляция Пирсона, 
Спирмена и Кендалла), позволяющие получить вы-
борку стран с наибольшей корреляцией с Багам-
скими Островами, Китаем и Уругваем. Полученные 
результаты показывают, что регион Балтийского 
моря (Литва, Эстония и Финляндия) в Европе яв-
ляется оптимальной территорией для внедрения 
CBDC [12]. 

Хонги Чен и Пьер Л. Сиклос в статье «Замещение 
валюты в мире надвигающихся розничных CBDC: 
убедительные доказательства, основанные на замене 
валюты» считают, что возможность воспользоваться 
обещаниями снижения транзакционных издержек 
благодаря цифровизации будет трудно реализовать 
в нынешних нормативных и геополитических усло-
виях для частных лиц и малого бизнеса. В исследо-
вании представлены новые оценки потенциала за-
мещения валюты с использованием данных по стра-
нам с развитой экономикой и формирующимся 
рынком с применением существующих экономет-
рических методов по-новому, чтобы получить 
оценки степени замещения валют с учётом техноло-
гических и институциональных факторов [13]. 

Вэй Шен и Лиян Хоу в работе «Цифровая ва-
люта центрального банка Китая и ее влияние на де-
нежно-кредитную политику и платежную конку-
ренцию: меняет правила игры или набор инстру-
ментов регулирования?» задались вопросом:  

каковы возможности для замены валюты? В ней ис-
пользуются данные по странам с развитой и разви-
вающейся экономикой, большим и малым, с разной 
степенью открытости. С помощью обобщённого ме-
тода оценивается, отличается ли степень замены ва-
люты в странах с развитой экономикой и странах с 
формирующимся рынком. При узком определении 
денег ответ отрицательный. При более широком 
определении денежной массы различия статистиче-
ски значимы [14]. 

Ламбис Дионисопулос, Мириам Марра, Эндрю 
Уркарт в исследовании «Цифровые валюты цен-
тральных банков: критический обзор» рассматри-
вают цифровизацию денег либо как лечение, либо 
как вмешательство [15]. 

Основные новшества на рынке наличных кон-
версионных операций в российской экономике, как 
ни удивительно это звучит, связаны с переводом 
клиентов в онлайн. Для клиентов это освобождение 
от очередей и ожидания в отделениях банков, от 
рисков, связанных с отсутствием необходимых объ-
емов и купюрности, и собственно отсутствием ва-
люты в кассах. Для Банка России – прозрачность 
операций клиентов, т.е. снижение рисков по Феде-
ральному закону № 115-ФЗ (легализация доходов, 
полученных преступным путем) и идентификации 
клиентов и их операций. Для кредитных организа-
ций – снижение расходов на банкнотные сделки, 
хранение банкноты, кассовый персонал и др. 

Можно выделить основные направления инно-
ваций в данной сфере банковского бизнеса: 

1)  возможность покупки-продажи валюты че-
рез мобильный банк или интернет-банк, с последу-
ющим зачислением купленной валюты на свой те-
кущий или карточный счет; 

2)  возможность покупки-продажи валюты на 
валютной секции Московской биржи через брокера 
посредством специальных приложений, также с по-
следующим зачислением купленной валюты на 
свой текущий или карточный счет; 

3)  возможность покупки иностранной валюты 
через сайты кредитных организаций, с последую-
щим снятием через кассу кредитной организации 
или со счета (текущего или карточного) физиче-
ского лица;  

4) одним из направлений технологических ин-
новаций в сфере конверсионных операций будет 
возможность внесения наличных средств в одной 
валюте, перевод их в цифровой формат, конверсия 
в иную валюту и либо зачисление на свой же счет в 
банке на территории России или за рубежом, либо 
внутренний или трансграничный перевод иному 
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лицу (физическому или юридическому). Л. В. Гуса-
рова в своей статье «Цифровые валюты Централь-
ных банков государств: мировые тенденции и пер-
спективы развития в России» выделяет плюсы и 
минусы внедрения цифровой валюты в националь-
ной экономике. Один из основных плюсов, выделя-
емых автором, – то, что внедрение цифрового рубля 
позволит решить проблему трансграничных плате-
жей, что в условиях экономических санкций явля-
ется актуальным вопросом. Однако, как при внед-
рении любого цифрового продукта, внедрение тре-
тьей формы национальной валюты несет в себе 
риски взлома, сбоев. Еще одним минусом будет от-
сутствие процентного дохода с депозитов в цифро-
вых рублях, так как он выступает только средством 
платежа. Также к минусам можно отнести низкую 
ликвидность инструмента, отсутствие конфиден-
циальности и необходимость его общественного 
продвижения среди населения [8]. Цифровой рубль 
как объект исследования рассматривается в работах 
А. О. Питиримовой [9] и Н. В. Унижаева [10].  

5) отдельно необходимо выделить будущую 
возможность конверсии наличных рублевых 
средств в криптовалюту (в долларах США или 
иной другой валюте) напрямую, минуя крипто-
биржи или иных посредников. На текущий момент 
курс доллара при покупке криптовалюты равен 1 
доллару США обычной фиатной валюты. Однако 
на практике при реальном обмене курс отличается. 
Хотя М. В. Леонов в своем исследовании высказал 
мнение о том, что коммерческие банки в будущем 
будут активно предлагать своим клиентам опера-
ции с криптовалютами, но из-за законодательных 
ограничений и потенциальных финансовых рисков 
эти операции не смогут стать основным источни-
ком дохода, а будут лишь маркетинговыми акциями 
в рамках повышения лояльности клиентов [5]. 

Проблемы и риски конверсионных операций в 
текущих экономических реалиях, на взгляд авто-
ров, заключаются в следующем. 

1. Регуляторные изменения: в валютном зако-
нодательстве и налогообложении может быть огра-
ничено проведение валютно-обменных операций и 
введены дополнительные требования к участникам 
рынка. 

2. Технические сбои: переход конверсионных 
операций в онлайн и перенос банковского про-
граммного обеспечения на отечественные плат-
формы может привести к сбоям, задержкам и  
ошибкам в проведении данных операций, что чре-
вато финансовыми потерями клиентов. 

3.  Киберугрозы: увеличение числа кибератак 
на финансовые учреждения угрожает безопасности 
данных и проведению финансовых операций. 

4. Недостаток ликвидности: в условиях эконо-
мических санкций на рынке может наблюдаться не-
хватка ликвидности, что усложняет проведение 
конверсионных операций и может увеличить из-
держки для банков и клиентов. 

5. Конкуренция с цифровыми валютами и циф-
ровыми активами: увеличение числа игроков на 
рынке, а также появление новых альтернативных 
продуктов может привести к снижению маржи и 
давлению на рентабельность банков. 

6. Ограничения на международные переводы: 
политические факторы и экономические санкции 
ограничивают проведение конверсионных опера-
ций на международном уровне, в страну запрещено 
ввозить банкноту долларов США и евро. Все это со-
здает дополнительные издержки и риски неиспол-
нения обязательств для клиентов. 

7. Рост комиссий и спредов: увеличение тран-
закционных издержек и сложности с покупкой 
банкноты иностранных валют (доллары США и 
евро) негативно сказывается на конечных покупа-
телях. 

Основные тренды и направления развития кон-
версионных операций в Росси и в Екатеринбурге в 
частности, на взгляд авторов, будут заключаться в 
следующем. 

1. Цифровизация и автоматизация процессов: 
внедрение технологий блокчейна и искусственного 
интеллекта для автоматизации конверсионных опе-
раций и повышения их скорости и безопасности. А 
также разработка и использование мобильных при-
ложений и онлайн-платформ для более удобного 
доступа и проведения конверсионных операций. 

2.  Рост безналичных платежей: увеличение 
популярности безналичных расчетов и электрон-
ных валют, что создает новые возможности для кон-
версионных операций, включая конвертацию крип-
товалют и цифровых валют центральных банков. 

3. Персонализация услуг: предложение клиен-
там кастомизированных решений на основе анализа 
их финансовых привычек и потребностей, что мо-
жет включать индивидуальные тарифы и специаль-
ные предложения. 

4. Интеграция новых валют: увеличение инте-
реса к альтернативным валютам и активам, что  
может привести к необходимости создания  
платёжных систем, поддерживающих множество 
валют и обменных практик. 
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5.  Упрощение международных операций: раз-
работка решений, направленных на упрощение про-
цесса международных конверсионных операций, 
включая устранение бюрократических преград и 
уменьшение времени на перевод. 

6.  Открытые банковские решения (Open 
Banking): внедрение открытых API позволяет тре-
тьим лицам интегрироваться с банковскими плат-
формами, что приведет к более широким возможно-
стям для предоставления услуг конвертации через 
разные каналы. 

7.  Использование аналитики данных: приме-
нение больших данных для анализа рыночных  
тенденций, прогнозирования изменений валютных 

курсов и оптимизации операций с целью улучше-
ния клиентского опыта.  

8.  Увеличение требований к безопасности: по-
вышение внимания к защите данных и безопасно-
сти транзакций, внедрение дополнительных уров-
ней аутентификации и новых механизмов защиты 
от мошенничества, что увеличивает доверие со сто-
роны клиентов. 

Таким образом, обозначенные тренды отражают 
реалии и вызовы современного финансового рынка 
на территории крупного города и могут определить 
развитие конверсионных операций в ближайшие 
годы. 
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Введение. Формирование и укрепление конкурентных преимуществ регионов актуализирует проблемы 
изучения комбинаций видов деятельности, формирующих инновационный потенциал территорий в условиях 
технологической трансформации. Концепция умной специализации предлагает новые аналитические рамки 
для исследования конкурентного потенциала региона с учетом исторически сложившейся производственной 
базы, ресурсных возможностей и комбинации структурных, институциональных и пространственных факто-
ров. Целью исследования является анализ профилей специализации регионов России, демонстрирующих вы-
сокие показатели инновационного развития, выявление характерных особенностей их экономической струк-
туры и определение моделей регионального развития, способствующих инновационной трансформации. 

Материалы и методы. Исследование базируется на расчете и анализе коэффициентов локализации по раз-
делам ОКВЭД 2 для 12 регионов-лидеров инновационного развития, отобранных на основе рейтинговых оце-
нок и наличия сформированной инновационной экосистемы. Информационную базу составили данные Рос-
стата, ЕМИСС и региональных органов власти. Применялся алгоритм последовательного анализа специали-
зации с группировкой регионов по сходству структурных характеристик экономики. 

Результаты. Выявлены четыре базовые модели специализации регионов: «столичная» (Москва, Санкт-
Петербург) с высокой диверсификацией и доминированием сервисного сектора; «добывающая» (Татарстан, 
Пермский край, Самарская и Томская области); «аграрно-индустриальная» (Ульяновская, Новосибирская и 
Калужская области); «сервисно-индустриальная» (Московская, Нижегородская и Свердловская области). 
Установлена определяющая роль агломерационных эффектов в формировании потенциала умной специали-
зации. 

Обсуждение. Ключевыми направлениями развития региональной специализации в условиях технологи-
ческой трансформации экономической системы являются: развитие цифровой инфраструктуры; технологи-
ческая модернизация традиционных отраслей специализации; диверсификация отраслевой структуры; раз-
витие человеческого капитала.  

 

Умная специализация, регион, инновационное развитие, коэффициент локализации, городские агломера-
ции, экономическая специализация регионов, региональная политика, территориальная дифференциация, 
структура экономики, санкции. 
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Introduction. The formation and strengthening of regional competitive advantages highlight the problems of 
studying combinations of activities that shape the innovative potential of territories in the context of technological 
transformation. The smart specialization concept offers new analytical frameworks for examining a region's compet-
itive potential, taking into account the historically established production basis, resource capabilities, and combina-
tion of structural, institutional, and spatial factors. The aim of this research is to analyze specialization profiles of 
Russian regions that demonstrate high indicators of innovative development, identify characteristic features of their 
economic structure, and determine regional development models that contribute to innovative transformation. 

Materials and methods. The research is based on calculating and analyzing localization coefficients according to 
OKVED 2 sections for 12 leading regions in innovation development, selected based on ratings and the presence of 
established innovation ecosystems. The information base consisted of data from Rosstat, EMISS, and regional au-
thorities. An algorithm for sequential analysis of specialization was applied, grouping regions by similarity of struc-
tural economic characteristics. 

Results. Four basic models of regional specialization were identified: «metropolitan» (Moscow, St. Petersburg) 
with high diversification and service sector dominance; «extractive» (Tatarstan, Perm Krai, Samara and Tomsk re-
gions); «agro-industrial» (Ulyanovsk, Novosibirsk and Kaluga regions); and «service-industrial» (Moscow Region, 
Nizhny Novgorod and Sverdlovsk regions). The determining role of agglomeration effects in forming smart speciali-
zation potential was established. 

Discussion. Key directions for developing regional specialization under technological transformation of the eco-
nomic system are: development of digital infrastructure; technological modernization of traditional specialization 
industries; diversification of industrial structure; and human capital development. 

 

Smart specialization, region, innovative development, localization coefficient, urban agglomerations, regional 
economic specialization, regional policy, territorial differentiation, economic structure, sanctions.  
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Введение 
егиональной специализации и инновационному 
развитию территорий посвящено значительное 

количество экономических исследований, базирую-
щихся на теориях размещения производства [1; 2; 3], 
концепции территориально-производственных ком-
плексов [4; 5; 6] и кластерного развития [7; 8; 9; 10]. 
Однако существует ряд аспектов, требующих допол-
нительного внимания в условиях современных тен-
денций как глобального, так и регионального уровня. 
Во-первых, в условиях технологической трансформа-
ции экономики критически важным становится пони-
мание тех комбинаций видов деятельности, которые 
формируют инновационный потенциал территории. 
Во-вторых, существенная межрегиональная диффе-
ренциация в российской экономике актуализирует 
поиск успешных моделей развития, учитывающих 
территориальную специфику. В-третьих, данный ана-
лиз открывает возможности для выявления перспек-
тивных направлений межрегиональной кооперации и 
развития инновационных экосистем. 

Особый интерес в этом контексте представляет 
концепция умной специализации, предлагающая 
новые аналитические рамки для исследования ре-
гиональных конкурентных преимуществ, исходя из 
необходимости определения уникальных террито-
риальных компетенций и возможностей инноваци-
онного роста, формируемых на основе исторически 
сложившейся специализации и ресурсного потен-
циала регионов. При этом перспективы умной спе-
циализации территорий определяются взаимосвя-
занной комбинацией структурных, институцио-
нальных и пространственных факторов. 

Целью данного исследования является анализ 
профилей специализации регионов России, демон-
стрирующих высокие показатели инновационного 
развития, выявление характерных особенностей их 
экономической структуры и определение моделей 
регионального развития, способствующих иннова-
ционной трансформации. 
Материалы и методы 

ля оценки отраслевой специализации регионов 
применялся коэффициент локализации, широко 

используемый в региональных исследованиях [11; 
12; 13; 14], рассчитываемый путем сопоставления 

 

удельного веса отрасли в региональном производ-
стве с её долей в общенациональном производстве 
(1). Коэффициент локализации (также известный 
как коэффициент специализации при альтернатив-
ном методе расчета), равный или превышающий 1, 
указывает на специализацию региона в рассматри-
ваемой отрасли (в данном исследовании – по 
группе видов экономической деятельности со-
гласно разделу ОКВЭД 2). 

 𝐾𝑙 =
𝑎
𝑏⁄

𝑐
𝑑⁄

 (1) 

где 𝐾𝑙  – коэффициент локализации; a – объем про-
изводства отрасли в регионе; b – ВРП; c – объем произ-
водства отрасли в стране; d – суммарный ВРП по РФ.  

 

Для анализа специализации использовался сле-
дующий алгоритм: 

1) расчет коэффициентов локализации по 
всем разделам ОКВЭД 2 для каждого из отобран-
ных регионов; 

2) выявление основных направлений специа-
лизации регионов на основе полученных коэффи-
циентов (𝐾𝑙  ≥ 1); 

3) сравнительный анализ профилей специа-
лизации регионов; 

4) группировка регионов по сходству струк-
турных характеристик экономики; 

5) анализ влияния агломерационных процес-
сов на формирование специализации. 

Информационной базой исследования послу-
жили статистические сборники Федеральной 
службы государственной статистики, данные Еди-
ной межведомственной информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС), информация регио-
нальных органов государственной власти, а также 
научные и аналитические материалы.  

При выборе регионов в качестве объектов иссле-
дования использовались следующие критерии: пози-
ция в рейтингах инновационного развития регионов 
в течение последних 5 лет (рейтинг инновационного 
развития субъектов РФ НИУ ВШЭ1, индекс научно-
технологического развития субъектов РФ РИА Рей-
тинг2); наличие сформированной инновационной 
экосистемы, включающей научно-образовательные 
центры, развитую инновационную инфраструктуру, 
высокотехнологичные производства. Также  

Р 

Д 

https://www.hse.ru/primarydata/rir
https://riarating.ru/infografika/20231023/630251402.html
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учитывался фактор представленности различных 
федеральных округов и направлений региональной 
специализации. В итоге были отобраны 12 регионов: 
Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калужская, 
Нижегородская, Самарская, Свердловская, Новоси-
бирская, Томская, Ульяновская области, Респуб-
лика Татарстан и Пермский край.  

Результаты 
нализ данных, представленных в таблице 1, по-
казывает разнообразие специализаций у рос-

сийских регионов, занимающих лидирующие пози-
ции по показателям инновационного развития, при 
этом доминирующие виды экономической деятель-
ности соответствуют разделам С и L (ОКВЭД 2). 

 

 

А 
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Из 12 регионов с высоким потенциалом умной 
специализации 9 демонстрируют значительную 
долю обрабатывающих производств. Исключение 
составляют четыре региона: Москва и Санкт-Пе-
тербург, где произошла диверсификация эконо-
мики за счет развития других видов деятельности, 
Новосибирская область, а также Томская область, 
чья специфика определяется преобладанием добы-
вающей промышленности. Лидером по концентра-
ции обрабатывающих производств является Ка-
лужская область с коэффициентом локализации 
2,5, демонстрируя мощную производственную базу 
в нескольких ключевых направлениях: автомобиле-
строение, фармацевтика, производство строитель-
ных материалов, медицинского оборудования и же-
лезнодорожной техники. Особого внимания заслу-
живает автомобилестроительный кластер Калуж-
ской области – крупнейший в России, становление 
которого связано с масштабным привлечением ино-
странных инвестиций от ведущих автопроизводи-
телей (Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, 
Mitsubishi). За период 2007–2020 гг. доля автомо-
бильной промышленности в ВРП региона показала 
впечатляющий рост – с 1% до 35%. Параллельно 
успешно развивался фармацевтический кластер, 
объединивший крупные компании: «Ниармедик-
Фарма», «Берлин-Фарма», «АстраЗенека», «Ново-
Нордиск», «Санатметал СНГ». Однако высокая за-
висимость от иностранного капитала обернулась 
серьезными рисками для региона. После введения 
международных экономических санкций в  
2022 году 18 предприятий приостановили свою де-
ятельность, что привело к потере работы для  
7037 человек [15]. 

Обрабатывающий сектор выступает доминиру-
ющим направлением экономической специализа-
ции Свердловской области, что подтверждается ко-
эффициентом локализации на уровне 1,8. В струк-
туре обрабатывающей промышленности региона 
преобладает металлургическое производство, фор-
мирующее 64,3% совокупного объема выпуска, при 
этом на машиностроительный комплекс прихо-
дится 9,6%. Металлургический кластер представ-
лен рядом системообразующих предприятий, 
включая Нижнетагильский металлургический ком-
бинат, Уралэлектромедь, Среднеуральский меде-
плавильный завод и корпорацию ВСМПО-Ависма. 
Значительная концентрация металлургических 

 

производств обуславливает повышенную чувстви-
тельность региональной экономики к волатильно-
сти мировых сырьевых рынков и внешнеэкономи-
ческой конъюнктуре. Несмотря на включение ряда 
крупных промышленных предприятий региона в 
санкционные списки, индустриальный комплекс 
Свердловской области продемонстрировал суще-
ственный адаптационный потенциал [16]. Тем не 
менее, в 2022 году производственные субъекты 
столкнулись с необходимостью существенной 
трансформации технологических и логистических 
цепочек, а также переориентации сбытовых  
каналов4

1. 
В структуре обрабатывающей промышленности 

Пермского края доминирующее положение зани-
мает химико-фармацевтический комплекс (коэф-
фициент локализации 1,6), формирующий 43% со-
вокупного объема отгруженной продукции обраба-
тывающих производств в 2021 году. Химическая 
промышленность региона представлена рядом си-
стемообразующих предприятий, среди которых 
Метафракс Кемикалс – ведущий производитель 
метанола с объемом производства 1,2 млн тонн в 
2022 году5

2, Сорбент – специализирующийся на 
производстве активированных углей и систем водо-
подготовки, Сибур-Химпром – лидер в производ-
стве вспенивающегося полистирола с годовым объ-
емом выпуска свыше 700 тыс. тонн6

3, а также филиал 
«ПМУ» АО «ОХК “Уралхим”» – крупный произво-
дитель азотных удобрений. В диверсифицирован-
ной структуре обрабатывающего сектора региона 
также представлены металлургическое производ-
ство (10,2%), производство кокса и нефтепродук-
тов, производство резиновых и пластмассовых из-
делий (9,7%), машиностроительный комплекс 
(8,2%) и пищевая промышленность (7,1%). Про-
мышленный комплекс Пермского края демонстри-
рует высокую резистентность к неблагоприятным 
внешнеэкономическим факторам, что подтвержда-
ется устойчивым ростом внешнеэкономических по-
казателей по ключевым отраслям в период 2014–
2021 гг. [16]. Однако существенным ограничением 
развития выступает высокий уровень износа произ-
водственных фондов [17]. Среди других регионов с 
выраженной специализацией в обрабатывающей 
промышленности выделяются: Нижегородская об-
ласть с преобладанием машиностроения (23%), ме-
таллургии (21,6%), химико-фармацевтического 
производства (12,7%) и пищевой промышленности 

https://sospp.ru/problemy-ekonomiki-sverdlovskoj-oblasti-i-rossii-obsudili-na-godovom-obshhem-sobranii-sospp-v-nizhnem-tagile/
https://www.metafrax.ru/
https://www.sibur.ru/SiburKhimprom/
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(11,6%); Ульяновская область, где доминируют ма-
шиностроение (31,9%), пищевая промышленность 
(22,6%) и металлургия (11%); Самарская область с 
превалированием машиностроительного ком-
плекса (34,3%), химико-фармацевтического произ-
водства (22,2%), металлургии (12,9%) и пищевой 
промышленности (12,1%). 

Концентрация обрабатывающих производств в 
региональной экономике выступает существенным 
катализатором формирования потенциала умной 
специализации территории. Данный эффект обу-
словлен комплексом взаимосвязанных факторов: 
технологическая модернизация обрабатывающего 
сектора способствует интенсификации инноваци-
онных процессов и аккумуляции передовых техни-
ческих решений; наличие развитой производствен-
ной базы генерирует повышенную инвестицион-
ную привлекательность региона; существенным 
преимуществом выступает формирование про-
мышленных кластеров, интегрирующих образова-
тельные и научно-исследовательские компоненты. 
Данный процесс сопровождается качественным 
развитием человеческого капитала и ускоренным 
развитием экономической и производственной ин-
фраструктуры. Кроме того, в условиях реализации 
активной промышленной политики регионы с вы-
раженной индустриальной специализацией полу-
чают приоритетный доступ к бюджетным ресурсам 
через механизмы государственных программ и про-
ектов. Вышеперечисленное обеспечивает устойчи-
вое повышение региональной конкурентоспособно-
сти и формирование предпосылок для дальнейшего 
инновационного развития территории. 

Среди исследуемых регионов выявлено четыре 
территории с выраженной специализацией в добы-
вающем секторе: Ульяновская, Новосибирская, Са-
марская и Калужская области. Наличие мине-
рально-сырьевой базы и развитого добывающего 
комплекса обеспечивает ряд позитивных экономи-
ческих эффектов, в т.ч. расширение экспортного по-
тенциала, повышение инвестиционной привлека-
тельности, стимулирование занятости и увеличе-
ние бюджетных поступлений. Однако данная спе-
циализация сопряжена с существенными рисками: 
волатильностью сырьевых цен на глобальных рын-
ках, негативным экологическим воздействием и по-
тенциальным развитием «голландской болезни». 
Минимизация указанных рисков требует реализа-
ции комплексной региональной политики, направ-
ленной на диверсификацию экономики, развитие 

 

человеческого капитала и совершенствование эко-
логического регулирования. Анализ специализа-
ции по разделу A (сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство) демон-
стрирует высокую представленность данного сек-
тора: четыре региона характеризуются коэффици-
ентом локализации выше единицы (Калужская, Са-
марская, Ульяновская и Новосибирская области), 
три региона демонстрируют значения 0,7–0,9 (Та-
тарстан, Нижегородская и Томская области). Ми-
нимальные значения коэффициента локализации 
(≤0,5) зафиксированы в Свердловской области, 
Пермском крае, Московской области, Москве и 
Санкт-Петербурге. Развитый первичный сектор со-
здает благоприятные предпосылки для развития 
обрабатывающих производств, способствует укреп-
лению экономической безопасности региона и фор-
мированию территориального бренда через произ-
водство уникальной продукции. При наличии раз-
витой научно-образовательной инфраструктуры 
данная специализация может стимулировать тех-
нологические инновации, направленные на повы-
шение производительности и оптимизацию издер-
жек, развитие биотехнологий и исследований в об-
ласти рационального природопользования. 

Выраженная специализация на операциях с не-
движимостью характерна для 9 из 12 анализируе-
мых регионов (за исключением Республики Татар-
стан, Пермского края и Ульяновской области). 
Данная специализация напрямую связана с высо-
кой концентрацией объектов коммерческой недви-
жимости и повышенным спросом на объекты жи-
лой недвижимости. Развитый рынок недвижимо-
сти выступает катализатором инвестиционной ак-
тивности в строительном секторе и производстве 
строительных материалов, однако избыточный 
спрос, сопровождающийся ценовой эскалацией, мо-
жет ограничивать как потенциал развития высоко-
технологичного бизнеса, так и рост населения. Ана-
лиз ценовой конъюнктуры на региональных рын-
ках недвижимости демонстрирует существенную 
дифференциацию. По данным портала relocat.io7

4, в 
первую десятку городов по уровню цен входят 
только три региональных центра исследуемых тер-
риторий – Москва, Санкт-Петербург и Казань, при 
этом Республика Татарстан не демонстрирует спе-
циализации в сфере операций с недвижимостью. В 
топ-20 также включены Нижний Новгород, Томск, 
Екатеринбург и Уфа. Динамика ценообразования в 
период январь–ноябрь 2023 года характеризуется 

https://relocat.io/realty
https://relocat.io/realty
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наиболее интенсивным ростом в Нижнем Новго-
роде (+36%), Екатеринбурге (+21%), Уфе (+19%) и 
Москве (+14%)8

5. При этом относительно умерен-
ный уровень цен на недвижимость в ряде регионов 
может выступать значимым фактором территори-
альной конкурентоспособности как в контексте 
привлечения инвестиций в высокотехнологичные 
проекты, так и обеспечения кадровой привлека-
тельности данных проектов. 

Анализ взаимосвязи между операциями с недви-
жимостью и строительным сектором демонстри-
рует высокую степень корреляции коэффициентов 
локализации по данным видам экономической дея-
тельности. В частности, для Москвы данные показа-
тели составляют 1,3 и 1,0; для Калужской области – 
1,2 и 1,2; для Ульяновской области – 1,0 и 0,9 соот-
ветственно. Существенное расхождение значений 
показателя по указанным видам деятельности 
наблюдается только в Санкт-Петербурге (1,4 и 0,4), 
что обусловлено спецификой градостроительной 
политики, включающей ограничения высотности 
застройки в историческом центре, высокими из-
держками строительства вследствие сложных ин-

женерно-геологических условий и гидрологиче-
ской специфики, а также тенденцией переноса но-
вых строительных проектов на территорию Ленин-
градской области. Развитие рынка недвижимости и 
строительного сектора тесно коррелирует с процес-
сами субурбанизации, характерными для большин-
ства исследуемых регионов. Данный тренд прояв-
ляется в миграции населения в пригородные зоны с 
развитой транспортной инфраструктурой, что 
наиболее ярко выражено в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижего-
родской, Свердловской и Новосибирской областях. 
С 1990-х годов лидирующие позиции в рассматри-
ваемой сфере занимала Москва, характеризовавша-
яся устойчивым ростом жилищного строительства 
в пригородной зоне. В начале 2000-х годов домини-
рующая роль перешла к Московской области благо-
даря более высокой доступности земельных ресур-
сов, однако расширение административных границ 
Москвы в 2011 году создало новые стимулы для 
развития пригородного строительства [18]. Указан-
ные процессы выступают катализаторами форми-
рования и расширения городских агломераций. 

 

 
 

https://realty.rbc.ru/news/6578d29d9a794760cf1c4972
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/perepis_aglomeracii.pdf
http://komitet4.km.duma.gov.ru/upload/site28/Kaluzhskaya_oblast.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/bedneyshaya-iz-krupneyshih-institut-ekonomiki-goroda-postavil
https://www.urbaneconomics.ru/centr-obshchestvennyh-svyazey/news/bedneyshaya-iz-krupneyshih-institut-ekonomiki-goroda-postavil
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_gorodov_i_gorodskih_aglomeracii_vypusk_8_vgp_2013-2021.pdf
https://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/ekonomika_gorodov_i_gorodskih_aglomeracii_vypusk_8_vgp_2013-2021.pdf
https://ulsk-research.ru/
https://tomsk.gov.ru/tomskaja-aglomeratsija
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Уверенно можно говорить о существовании и ак-
тивном функционировании агломераций в следую-
щих регионах: Москва, Московская область, Санкт-
Петербург, Самарская, Нижегородская, Свердлов-
ская, Новосибирская области, Республика Татарстан 
и Пермский край. В более умеренном масштабе агло-
мерационные процессы развиваются в Ульяновской, 
Томской и Калужской областях. Как правило, город-
ские агломерации формируются вокруг столичного 
города как ядра, создавая значительные преимуще-
ства для социально-экономического развития регио-
нов, включая способность частично компенсировать 
негативные демографические тенденции [19]. В ис-
следовании Института экономики города подчерки-
вается влияние агломераций на распределение насе-
ления в регионе через предоставление расширенных 
возможностей для жизни и трудоустройства, также 
отмечается роль агломераций в стимулировании эко-
номического роста благодаря сосредоточению произ-
водственных, финансовых и инновационных ресур-
сов, развитию жилищного строительства и инфра-
структуры, включая транспорт, коммунальное хозяй-
ство и городское благоустройство15

1. Крупные город-
ские агломерации предоставляют благоприятные 
условия для развития рынка недвижимости, логи-
стики, торговли, сферы услуг, инфраструктурного 
обеспечения и социальной сферы, создавая основу 
для инновационного развития. 

Показательным примером является специализа-
ция Москвы, территория которой преимущественно 
представляет собой крупнейшую в стране городскую 
агломерацию, включающую территории как Москвы, 
так и Московской области. Москва характеризуется 
высокодиверсифицированной экономикой с высо-
кими показателями специализации по большинству 
разделов ОКВЭД 2, исключая сельское хозяйство и 
добывающую промышленность. Основа экономиче-
ской специализации региона (рисунок 1) – финансо-
вые услуги, информационно-коммуникационные 
услуги, а также профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность, требующие наличия высококва-
лифицированных кадров, что определяет роль 
Москвы в национальной экономике и обеспечивает 
устойчивый экономический рост и развитие иннова-
ционно-технической сферы. Однако наличие только 
одного подобного центра экономического роста и ум-
ной специализации недостаточно для развития всей 
страны. Потенциал перспективных центров умной 
специализации во многом базируется на администра-
тивном статусе региональных столиц, использующих 
государственные и корпоративные ресурсы, а также 

 

особое положение в транспортно-логистической си-
стеме страны. Уникальность Москвы заключается в 
федеральном статусе столицы, создающем особые 
конкурентные преимущества. Для территориального 
развития страны необходимо формирование новых 
центров экономического роста, сопоставимых по про-
филю специализации с Москвой, чему может способ-
ствовать усиление потенциала умной специализации 
других региональных центров. 

 

 

Санкт-Петербург демонстрирует наибольшую 
схожесть с московским профилем специализации, что 
подтверждает его неофициальный статус «второй 
столицы» и историческое соперничество с Москвой 
за столичные функции (рисунок 1). Экономика Пе-
тербурга также характеризуется широкой диверсифи-
кацией, хотя и в более скромных масштабах. Основ-
ные различия между столицами определяются значи-
тельным преимуществом Москвы в сферах информа-
ционно-коммуникационных и финансовых услуг, 
профессиональной научной и технической деятель-
ности, а также развитии прочих видов услуг. Санкт-
Петербург существенно опережает Москву только в 
одной области специализации – оптовой и розничной 
торговле (раздел G). Учитывая значительное сход-
ство структуры профилей специализации этих терри-
торий, целесообразно объединить их в единую группу 
«столичных регионов». 
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Татарстан, Пермский край, Самарская и Том-
ская области формируют отдельную группу регио-
нов со схожим профилем (рисунок 2), где объеди-
няющим элементом выступает специализация в до-
бывающей промышленности (коэффициент лока-
лизации варьируется от 1,4 до 2,1). 

 

 

Профили специализации этих территорий отно-
сительно однородны, при этом основные межрегио-
нальные отличия проявляются в дополнительной 
специализации Пермского края и Самарской обла-
сти на обрабатывающей промышленности (см. 
выше), а Томской области – на научной деятельно-
сти. Эти территории логично объединить в группу 
«добывающих» регионов. 

Ульяновская, Новосибирская и Калужская обла-
сти характеризуются существенной специализацией 
в сельскохозяйственном производстве при мини-
мальном присутствии добывающих отраслей про-
мышленности. Общей чертой данной группы регио-
нов также является специализация на операциях с 
недвижимостью и других услугах (рисунок 3). Учи-
тывая особенности и ограничения, связанные с сель-
скохозяйственной специализацией (см. выше), целе-
сообразно объединить эти территории в группу «аг-
рарно-индустриальных» регионов. 

Московская, Нижегородская и Свердловская об-
ласти, отличающиеся значительной специализацией 
в обрабатывающих производствах (традиционная 
специализация) в комбинации с развитыми торгово-
логистическими функциями, рынком недвижимости 
и высокой специализацией в секторе услуг (включая 
культурно-развлекательные), можно объединить в 

группу «сервисно-индустриальных» (рисунок 4). 
Эти регионы активно используют преимущества 
крупных городских агломераций, о которых говори-
лось выше, с той особенностью, что центр агломера-
ции Московской области расположен за ее админи-
стративными границами, а Свердловская и Новоси-
бирская области включают крупные городские агло-
мерации в свой состав, хотя и меньшие по масштабу, 
чем Московская агломерация. 
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При анализе усредненных показателей по выде-
ленным группам (рисунок 5) выявляются ключе-
вые характеристики профилей специализации по-
тенциальных центров умной специализации в РФ.  

 
 

 

«Столичные» регионы отличаются широкой ди-
версификацией экономической деятельности с вы-
сокой представленностью всех разделов ОКВЭД 2, 
за исключением сельского, лесного хозяйства, 
охоты, рыболовства и рыбоводства, а также добычи 
полезных ископаемых. Их специализация сконцен-
трирована в сферах торговли, информационно-
коммуникационных и финансовых услуг, профес-
сиональной и научно-технической деятельности, 
здравоохранения, социальных и прочих услуг, что 
во многом обусловлено агломерационными эффек-
тами – высокой концентрацией населения и биз-
неса. Конкурентные преимущества этих регионов 
базируются на развитой экономической и социаль-
ной инфраструктуре, доступности высококвалифи-
цированных кадров, близости к центрам принятия 
решений (административный ресурс) и высоком 
уровне деловой активности. Отличительными осо-
бенностями этой группы регионов является кон-
центрация высокодоходных секторов экономики, 
таких как финансовые услуги и информационные 
технологии, а также развитие индустрии знаний и 
научно-исследовательской деятельности. Развитие 
информационно-коммуникационных технологий 
способствует формированию инновационной  
экосистемы, обеспечивающей взаимодействие  

ИТ-компаний, стартапов, научно-исследователь-
ских центров и высших учебных заведений, что ста-
новится мощным драйвером экономического роста. 
Развитая система здравоохранения и образования, 
обширный сектор услуг в сочетании с высоким 
уровнем оплаты труда превращает столичные реги-
оны в центры миграционного притяжения, обеспе-
чивая прирост экономически активного населения. 

«Добывающие» регионы, где основу экономики 
составляет добыча природных ресурсов, обычно 
имеют также развитые отрасли обрабатывающей 
промышленности (хотя и с меньшим удельным ве-
сом, чем добывающая) в сочетании с развитой обра-
зовательной деятельностью, но менее значимым 
торговым сектором. Размещение перерабатываю-
щих предприятий рядом с добывающими миними-
зирует транспортные издержки и способствует ин-
теграции производственных цепочек (часто в рам-
ках единой корпоративной структуры). Присут-
ствие крупных технических вузов и научно-иссле-
довательских институтов, готовящих специалистов 
для соответствующих отраслей промышленности, 
формирует региональный кадровый потенциал для 
инновационного развития и оптимизации произ-
водственных процессов. Однако в отличие от сто-
личных регионов, здесь услуги и торговля зани-
мают меньшую долю в экономике, что определяет 
более узкую специализацию с упором на экс-
портно-ориентированное сырьевое производство, а 
не на обслуживание внутреннего потребительского 
рынка. Это создает дисбаланс отраслевой струк-
туры и риски зависимости от внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. Для этих регионов особенно 
важна диверсификация через развитие высокотех-
нологичных отраслей, инвестиции в человеческий 
капитал и создание условий для наукоемкого ма-
лого и среднего бизнеса. 

Аграрно-индустриальные регионы характеризу-
ются высокой долей аграрного сектора, специализа-
цией на обрабатывающей промышленности, транс-
портно-логистических услугах, операциях с недви-
жимостью, государственном управлении, образова-
нии, здравоохранении и развитым сектором услуг, 
что отражает многофункциональность экономики и 
способствует её устойчивости. Аграрный сектор 
обеспечивает продовольственную безопасность и 
поставляет сырье для перерабатывающей промыш-
ленности, формируя аграрно-промышленный кла-
стер и усиливая межотраслевое взаимодействие. 
Транспортно-логистические услуги развиваются в 
рамках обеспечения сбыта аграрной продукции и 
продуктов её переработки, способствуя развитию 
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инфраструктуры и повышению региональной кон-
курентоспособности. 

Сервисно-индустриальные регионы традици-
онно специализируются на обрабатывающей про-
мышленности, концентрируют торговые, транс-
портные и сервисные функции, отличаются высо-
кой ролью профессиональной, научной и техниче-
ской деятельности, развитыми системами образова-
ния и здравоохранения. Мощный промышленный 
комплекс создает основу для адаптации к рыноч-
ным требованиям и интеграции в глобальные це-
почки добавленной стоимости. Как крупные транс-
портно-логистические хабы, эти регионы реали-
зуют торговый и логистический потенциал, расши-
ряя рынки сбыта для местных производителей. Раз-
витый социальный сектор повышает качество 
жизни и привлекает трудовые ресурсы. Универси-
теты обеспечивают осуществление научно-исследо-
вательской деятельности и подготовку квалифици-
рованных специалистов, формируя элементы реги-
ональных инновационных систем. 
Обсуждение 

нализ профилей специализации регионов-ли-
деров инновационного развития РФ позволяет 

выявить ключевые закономерности в формирова-
нии потенциала умной специализации территорий. 
В ходе исследования идентифицировано четыре ба-
зовых модели специализации среди регионов-лиде-
ров: «столичная» модель (Москва, Санкт-Петер-
бург) с высокой диверсификацией и доминирова-
нием высокотехнологичных и финансовых услуг; 
«добывающая» модель (Татарстан, Пермский край, 
Самарская и Томская области), развитие которых 
опирается на экспорт природных ресурсов; «аг-
рарно-индустриальная» модель (Ульяновская, Но-
восибирская и Калужская области), где на базе аг-
рарного сектора формируются кластеры в сфере об-
работки и сбыта; «сервисно-индустриальная» мо-
дель (Московская, Нижегородская и Свердловская 
области), с высокой долей третичного сектора эко-
номики. 

Многообразие моделей указывает на отсутствие 
единой траектории инновационного развития тер-
риторий. При этом ключевым фактором успешной 
реализации потенциала умной специализации вы-
ступает способность региона обеспечить эффектив-
ное взаимодействие различных элементов эконо-
мической системы. Проведенный анализ позволяет 
выделить несколько критических аспектов данного 
процесса: устойчивость к воздействию внешнеэко-
номических факторов, развитие городских агломе-

раций, институциональная среда, межрегиональ-
ные взаимодействия. Рассмотрим перечисленные 
направления подробнее.  

Существенное значение имеет устойчивость мо-
делей специализации к внешним шокам – опыт 
2022 года продемонстрировал значительную диф-
ференциацию адаптационного потенциала регио-
нов. Наиболее уязвимыми оказались территории с 
высокой зависимостью от иностранного капитала и 
технологий, что проявилось в случае Калужской 
области, где приостановка деятельности 18 пред-
приятий привела к высвобождению более 7000 ра-
ботников. Напротив, регионы с диверсифициро-
ванной экономикой и развитым внутренним рын-
ком, такие как Свердловская область, продемон-
стрировали значительный адаптационный потен-
циал, несмотря на санкционное давление. Опреде-
ляющую роль в формировании потенциала умной 
специализации играют агломерационные эффекты. 
Все исследуемые регионы характеризуются нали-
чием крупных городских агломераций, выступаю-
щих центрами концентрации человеческого капи-
тала. При этом наблюдается существенная диффе-
ренциация масштабов агломерационных процессов: 
от Московской агломерации с населением более 20 
млн человек до относительно небольших агломера-
ций, таких как Обнинская, с населением менее 250 
тыс. человек. Агломерационные эффекты способ-
ствуют развитию высокотехнологичных секторов 
экономики и формированию инновационных экоси-
стем через механизмы концентрации компетенций и 
интенсификации информационного обмена.  

При этом инновационное развитие регионов мо-
жет существенно повлиять на процессы внутрире-
гиональной дифференциации. В «столичной» мо-
дели наблюдается формирование поясов инноваци-
онного развития вокруг региональных центров, яр-
ким примером могут служить научные города в 
Московской области (Дубна, Пущино, Королев, 
Жуковский). В «сервисно-индустриальной» мо-
дели происходит реиндустриализация традицион-
ных промышленных центров на новой технологиче-
ской основе: Нижегородская область (Саров, Арза-
мас), Свердловская область (Новоуральск, Зареч-
ный). «Добывающая» модель характеризуется фор-
мированием высокотехнологичных кластеров в го-
родах, где исторически размещены научно-произ-
водственные комплексы, примерами могут служить 
Татарстан (Иннополис, Нижнекамск) и Томская 
область (Северск). При этом существует риск уси-
ления диспропорций между муниципалитетами: 

А 
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концентрация инновационной активности в от-
дельных точках роста может приводить к оттоку че-
ловеческого капитала и инвестиционных ресурсов 
из других территорий. Особенно ярко данная тен-
денция проявляется в регионах с «аграрно-инду-
стриальной» моделью, где инновационное развитие 
часто ограничивается административным центром 
и отдельными промышленными узлами, в то время 
как сельские муниципалитеты демонстрируют сла-
бую восприимчивость к инновационным импуль-
сам. Для сбалансированного пространственного 
развития желательно формирование механизмов 
диффузии инноваций внутри регионов, включая 
развитие межмуниципальной производственной 
кооперации и реализацию программ повышения 
инновационной активности на местном уровне. 

Значительное влияние на развитие специализа-
ции оказывают институциональные факторы, 
включая административный статус региональных 
центров, наличие особых экономических зон и тех-
нопарков, развитость инфраструктуры поддержки 
инновационных проектов. Институциональная 
среда определяет эффективность механизмов меж-
секторного взаимодействия и способность региона 
к технологической модернизации. Существенным 
фактором выступает система межрегиональных вза-
имодействий, включающая конкуренцию за челове-
ческий капитал, формирование производственных 
цепочек и развитие кооперационных связей в 
научно-образовательной сфере. Особое значение 
приобретает способность регионов выстраивать эф-
фективные партнерства, обеспечивающие мульти-
пликативные эффекты в развитии специализаций. 

Важно отметить, что успешность инновацион-
ного развития региона существенно зависит от ка-
чества региональной экономической политики и 
эффективности работы региональных институтов 
развития. Анализ исследуемых регионов показы-
вает, что территории-лидеры отличаются активной 
позицией региональных властей в формировании 
благоприятного инвестиционного климата, созда-
нии специализированной инновационной инфра-
структуры и развитии механизмов поддержки вы-
сокотехнологичного бизнеса. Так, успех Калужской 
области в привлечении иностранных инвестиций 
был во многом обусловлен созданием эффективной 
системы индустриальных парков и особых эконо-
мических зон регионального уровня. Татарстан  
демонстрирует результативность комплексного 

подхода к инновационному развитию через созда-
ние технополиса «Химград», ОЭЗ «Алабуга», сети 
технопарков и бизнес-инкубаторов. Томская об-
ласть, несмотря на периферийное положение, сфор-
мировала успешную модель инновационного раз-
вития на базе университетского комплекса при ак-
тивной поддержке региональных властей. При 
этом, хотя федеральные инициативы и внешнеэко-
номическая конъюнктура задают общие условия 
развития, именно качество региональной политики 
определяет способность территории эффективно 
использовать имеющиеся возможности и адаптиро-
ваться к возникающим вызовам. Об этом свиде-
тельствует существенная дифференциация резуль-
татов инновационного развития даже среди регио-
нов со схожими базовыми условиями и федераль-
ной поддержкой. 

С учетом выявленных особенностей можно вы-
делить ключевые направления развития региональ-
ной специализации в условиях технологической 
трансформации экономической системы: 

1) развитие цифровой инфраструктуры, вклю-
чая создание центров обработки данных, разверты-
вание современных телекоммуникационных сетей 
и формирование экосистемы цифровых сервисов;  

2) модернизация традиционных отраслей специ-
ализации через внедрение автоматизированных си-
стем управления производством, развитие предик-
тивной аналитики и оптимизацию логистических 
цепочек; 

3) формирование новых направлений специали-
зации, основанных на развитии наукоемких произ-
водств, создании центров инжиниринга и под-
держке технологического предпринимательства;  

4) развитие человеческого капитала посред-
ством модернизации образовательных программ, 
создания корпоративных университетов и развития 
системы непрерывного образования. 

Успешная реализация обозначенных направле-
ний требует комплексного подхода к трансформа-
ции региональных экономических систем при со-
хранении сформированных ранее конкурентных 
преимуществ. Особое значение приобретает спо-
собность регионов эффективно интегрировать но-
вые технологические решения в рамках существую-
щих специализаций, что требует тщательного ана-
лиза сложившейся структуры экономики и потен-
циала её развития в контексте глобальных техноло-
гических трендов. 
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Введение. В условиях нестабильности доходная обеспеченность городов приобретает особое значение, так 
как предопределяет качество жизни населения на соответствующих территориях. Административные центры 
субъектов РФ – это точки роста для региональной экономики, развитию этих территорий уделяется особое 
внимание, так как результаты развития таких городов предопределяют экономическое развитие регионов в 
целом. Новизна исследования связана с тем, что на основе анализа бюджетов региональных столиц выявлены 
типичные особенности доходной части их бюджетов и обоснована необходимость диверсификации налоговых 
и неналоговых доходов местных бюджетов, что позволило сформировать рекомендации по наращиванию со-
ответствующих доходных источников в бюджетах региональных столиц.  

Материалы и методы. Применялись такие методы, как анализ, синтез, аналогия, методы сравнения и груп-
пировки. Эмпирической базой исследования послужили отчеты об исполнении бюджетов административных 
центров субъектов РФ в 2019–2023 гг. Информационной базой послужили показатели отчетов об исполнении 
бюджетов 2019–2023 гг. российских городов, являющихся административными центрами субъектов РФ. Ана-
лизируя динамику бюджетных доходов в административных центрах субъектов РФ в 2019–2023 гг., мы уде-
лили основное внимание таким показателям, как темп роста доходов бюджетов муниципальных образований, 
доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме средств, доли конкретных налоговых источни-
ков, дотационность территорий.  

Результаты и выводы. Проведенный анализ показал, что структура доходов бюджетов административных 
центров субъектов РФ достаточно типична. Основу доходов составляют межбюджетные трансферты, среди 
них преобладают целевые виды трансфертов. Основным налоговым источником для местных бюджетов яв-
ляется НДФЛ, его доля в большинстве рассмотренных городских бюджетов составляет 60–70% от суммар-
ного объема налоговых поступлений. Рост поступлений НДФЛ был в 2019–2023 гг. неравномерным. В рас-
сматриваемых бюджетах неналоговые поступления достаточно стабильны по структуре, преобладают поступ-
ления от использования имущества, составляющие более половины данных доходов. В 2020–2021 гг. их объ-
емы снижались в связи с кризисными явлениями. В целом за рассмотренный период наиболее  быстрый рост 
доходов происходил преимущественно в тех бюджетах, которые получили значительные объемы межбюджет-
ных трансфертов. 

Обсуждение. В качестве результатов исследования сформулированы методические рекомендации орга-
нам власти субъектов РФ по перераспределению налоговых доходов между региональным бюджетом и бюд-
жетом административного центра субъекта РФ, нацеленные на стимулирование активности местных властей 
и рост соответствующих поступлений в рамках реализации полномочий местного уровня управления. В ка-
честве дальнейших шагов развития в данном направлении можно предложить формирование подходов по 
развитию бюджетной политики крупных городов в соответствующих федеральных документах, а также пере-
смотр распределения налоговых доходов между уровнями управления, нацеленный на более полное исполь-
зование экономического потенциала административных центров субъектов РФ.  
 

 

https://www.teacode.com/online/udc/33/336.143.html
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Introduction. In conditions of instability, the income security of cities is of particular importance, as it determines 
the quality of life of the population in the relevant territories. The administrative centers of the constituent entities 
of the Russian Federation are growth points for the regional economy, and special attention is paid to the develop-
ment of these territories, since the results of the development of such cities determine the economic development of 
the regions as a whole. The novelty of the study is related to the fact that, based on the analysis of the budgets of 
regional capitals, typical features of the revenue side of their budgets have been identified and the need to diversify 
tax and non-tax revenues of local budgets has been substantiated, which made it possible to formulate recommenda-
tions on increasing appropriate revenue sources in the budgets of regional capitals.  

Materials and methods. Such methods as analysis, synthesis, analogy, comparison and grouping methods were 
used. The empirical basis of the study was reports on the budget performance of the administrative centers of the 
constituent entities of the Russian Federation in 2019–2023. The information basis was the indicators of the 2019–
2023 budget performance reports of Russian cities that are the administrative centers of the constituent entities of 
the Russian Federation. Analyzing the dynamics of budget revenues in the administrative centers of the constituent 
entities of the Russian Federation in 2019–2023, we focused on such indicators as the growth rate of municipal 
budget revenues, the share of tax and non-tax revenues in the total amount of funds, the share of specific tax sources, 
and the subsidization of territories.  

Results and conclusions. The analysis showed that the revenue structure of the budgets of the administrative 
centers of the subjects of the Russian Federation is quite typical. Inter-budget transfers form the basis of income, and 
targeted types of transfers predominate among them. The main tax source for local budgets is personal income tax, 
its share in most of the reviewed city budgets is 60–70% of the total tax revenue. Personal income tax receipts in-
creased in 2019–2023. Non-tax revenues In the considered budgets are quite stable in structure, dominated by in-
come from the use of property, accounting for more than half of these revenues. In 2020–2021, their volumes de-
creased due to the crisis. In general, during the period under review, the fastest revenue growth occurred mainly in 
those budgets that received significant amounts of inter-budget transfers.  

mailto:vvl2004@mail.ru
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Discussion. The results of the study are methodological recommendations to the authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation on the redistribution of tax revenues between the regional budget and the budget 
of the administrative center of the constituent entity of the Russian Federation, aimed at stimulating the activity of 
local authorities and increasing the corresponding revenues within the framework of the implementation of the pow-
ers of the local level of government. As further development steps in this direction, it is possible to propose the for-
mation of approaches to the development of budget policy in large cities in relevant federal documents, as well as a 
revision of the distribution of tax revenues between levels of government, aimed at making better use of the economic 
potential of the administrative centers of the constituent entities of the Russian Federation.   

 

Fiscal policy, local budget, administrative center of the subject of the Russian Federation, budget revenues, tax 
revenues, initiative budgeting, inter-budget transfers. 
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Введение 
егодня города являются центрами экономиче-
ского развития, поэтому их финансовая база и 

возможности ее модернизации представляют боль-
шой интерес. Российские города существенно отли-
чаются по размеру и социально-экономическим ха-
рактеристикам. В первую очередь для развития ре-
гионов значимы города, являющиеся их админи-
стративными центрами. В таких городах наблюда-
ется консолидация разнообразных ресурсов, 
именно административный центр во многом опре-
деляет конкурентные преимущества субъекта РФ в 
целом. Исходя из этого, городское развитие явля-
ется важной задачей для всех уровней управления 
[1]. Все это актуализирует изучение бюджетных до-
ходов региональных столиц как базы для финанси-
рования развития территорий. Российские регио-
нальные столицы как объект исследования очень 
разнообразны. Даже в этой группе городов можно 
выделить преимущественно крупные города с чис-
ленностью населения более 300 тысяч человек, но 
есть и совсем небольшие по численности населения 
региональные столицы. Так, в Магасе проживает 
менее 20 тысяч человек. Подобные различия суще-
ственно влияют на экономические возможности и 

бюджетную политику территорий. В качестве об-
щей черты большинства региональных столиц 
можно выделить их определяющую роль в форми-
ровании доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ. Это предопределяет контуры регио-
нальных межбюджетных отношений и дальнейшие 
возможности по финансированию расходов муни-
ципальных бюджетов. 

Задачи нашего исследования связаны с анали-
зом основных черт, присущих бюджетам админи-
стративных центров субъектов РФ, выявлением ак-
туальных проблем в данной сфере и формирова-
нием рекомендаций по финансовому взаимодей-
ствию органов власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления городов, являющихся ад-
министративными центрами субъектов РФ, а также 
рекомендаций местным властям по развитию соб-
ственных финансов.  
Материалы и методы 

ри проведении исследования применялись 
преимущественно такие методы, как анализ, 

синтез, аналогия, методы сравнения и группировки, 
а также экспертная оценка.  

Информационной базой послужили показатели 
отчетов об исполнении бюджетов 2019–2023 гг. 

С 

П 
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российских городов, являющихся административ-
ными центрами субъектов РФ. Выбор для анализа 
отчетов об исполнении бюджетов, а не скорректи-
рованных бюджетных планов был обусловлен их 
большей информативностью и возможностью де-
лать обоснованные выводы о фактически поступив-
ших в бюджеты доходах.  

Анализируя динамику бюджетных доходов в ад-
министративных центрах субъектов РФ в 2019–
2023 гг., мы уделили основное внимание таким пока-
зателям, как темп роста доходов бюджетов муници-
пальных образований, доля налоговых и неналого-
вых поступлений в общем объеме средств, доли кон-
кретных налоговых источников, дотационность тер-
риторий. Использование такой системы показателей 
нацелено на оценку доходной части бюджета с точки 
зрения присущих ей структурных тенденций и фор-
мирование выводов о наиболее значимых факторах, 
влияющих на наполнение доходной части бюджета. 
В ходе исследования отдельно выделялись группы 
городов исходя из численности их населения, для 
оценки тенденций, присущих этим группам городов. 
В частности, анализировалось финансовое положе-
ние городов-миллионников как имеющих лучшие 
предпосылки к самофинансированию и развитию 
социально-экономической сферы.  
Результаты  

а период с 2019 г. по 2023 г. бюджетные доходы 
региональных столиц в целом увеличились на 

63%, при этом рост налоговых доходов составил 
51%. С учетом того, что увеличение неналоговых 
доходов происходило медленнее, можно утвер-
ждать, что за данный период наиболее существенно 
выросли объемы межбюджетных трансфертов в 
бюджеты городов, являющихся региональными 
столицами. Аналогичная тенденция прослежива-
лась в бюджетах региональных столиц и ранее, 
начиная с 2014 г. [2]. 

На динамику бюджетных доходов крупных го-
родов в рассматриваемом периоде существенно по-
влиял ковидный кризис, так как в 2020 г. доходы го-
родских бюджетов росли медленнее, происходило 
замещение налоговых и неналоговых доходов меж-
бюджетными трансфертами, а затем можно отме-
тить активный восстановительный рост [3]. В боль-
шей мере снижение налоговых и неналоговых дохо-
дов затронуло региональные бюджеты, но и многие 
крупные столкнулись с проблемами недополуче-
ния доходов в связи с ограничениями [4] Кризис и 
его преодоление в бюджетной политике в 2021–
2022 гг. имели свою региональную специфику [5], 
связанную преимущественно с регулирующими  

мерами со стороны федеральных властей [6]. 
Устойчивость бюджетов стала важной проблемой, 
которая решалась на всех уровнях бюджетной си-
стемы, осмыслялась в теоретическом плане [7], и 
повлияла на дальнейшие контуры бюджетной по-
литики и межбюджетных отношений. 

Рассматривая муниципальные образования – 
административные центры субъектов РФ, – можно 
отметить неоднородность роста бюджетных дохо-
дов в 2019–2023 гг. Региональные столицы, где до-
ходы бюджетов выросли наиболее существенно 
(более чем в 2 раза), – это Волгоград, Благове-
щенск, Магас, Краснодар. Данные города суще-
ственно отличаются по географическому положе-
нию, экономическому потенциалу, численности 
населения и дотационности. Рассмотрим подробнее 
причины роста доходных поступлений.  

В Благовещенске рост доходов был связан с опе-
режающим ростом поступлений межбюджетных 
трансфертов. Их объемы возросли за период в  
3,5 раза, в то время как налоговые доходы выросли 
только на 35%. Существенный рост поступлений 
происходил и по целевым, и по нецелевым транс-
фертам.  

В Волгограде рост доходов аналогично был свя-
зан с увеличением в 2,5 раза объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых городскому бюд-
жету. Оно преимущественно происходило за счет 
роста объемов субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов. Налоговые и неналоговые доходы вы-
росли за рассматриваемый период всего на 14%. 

В Краснодаре рост доходов происходил нерав-
номерно и был связан с одним конкретным факто-
ром, повлиявшим в 2023 г., когда бюджету были вы-
делены дополнительные субсидии. Общий размер 
дополнительных субсидий составил 20 млрд руб., 
или более 25% всех бюджетных доходов. Основной 
объем вновь выделенных в 2023 г. субсидий был 
связан с софинансированием капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности. 
Нужно отметить, что общая структура доходов 
бюджета данного города предполагает более высо-
кую долю налоговых доходов, которая несколько 
снизилась только в 2023 г. за счет получения столь 
значительного объема субсидий. 

В бюджете г. Магаса рост доходов происходил 
под влиянием нескольких факторов. Нужно учиты-
вать, что это город с крайне малой численностью 
населения для региональных столиц (18,5 тыс. 
чел.). В регионе был существенно увеличен норма-
тив передачи НДФЛ в городской бюджет. Процент 
зачисления налога возрос, соответственно, доходы 

З 
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по данному налоговому источнику увеличились  
за 5 лет в 2 раза. Одновременно в 3 раза увеличились 
поступления межбюджетных трансфертов в город-
ской бюджет. В большей мере возросли поступления 
иных межбюджетных трансфертов, их объем увели-
чился в 5 раз. В 2023 г. данный вид трансфертов со-
ставлял 77% средств от общего объема безвозмезд-
ных финансовых поступлений в бюджет города.  

Таким образом, наиболее быстрый рост доходов 
происходил преимущественно в тех бюджетах, ко-
торые получили значительные объемы межбюджет-
ных трансфертов различных видов. Рост налоговых 
поступлений обычно происходит более медлен-
ными темпами, за исключением случаев, когда он 
обусловлен принципиальным пересмотром норма-
тивов зачисления доходов в городские бюджеты.  

Сравнивая рост доходов в административных 
центрах субъектов РФ и муниципальных бюджетах 

в целом, можно отметить, что доходы в администра-
тивных центрах росли быстрее, чем суммарно по 
всем российским муниципальным образованиям. 
Учитывая сравнительно высокий налоговый потен-
циал рассматриваемых городов, большее внимание 
следует уделить структуре и динамике налоговых 
доходов.  

Особо следует выделить города с наиболее раз-
витым экономическим потенциалом. Преимуще-
ственно это города с численностью населения более 
миллиона человек. Эти города характеризуются 
притоком населения в рамках внутрирегиональной 
миграции и концентрацией разнообразных ресур-
сов [8]. Данные города – потенциальные точки ро-
ста для экономики страны [9], и их бюджетная по-
литика имеет большое значение [10]. Доля налого-
вых доходов в них существенно выше среднего (ри-
сунок 1). 

В особенности существенно эта тенденция про-
является в таких городах, как Казань, Краснодар, 
Красноярск, где уровень налоговых доходов близок 
к 50% от общего объема доходов.  

Иная ситуация сложилась в бюджетах Волго-
града, Нижнего Новгорода, Челябинска и Воро-
нежа, которые, безусловно, обладают значитель-
ным экономическим потенциалом, но уровень 
налоговых поступлений в их бюджетах не превы-
шал среднероссийские показатели для городских 
бюджетов. Более того, в бюджете Волгограда уро-
вень налоговых поступлений крайне низкий, он  

составил в 2023 г. всего 16%, что существенно 
меньше не только чем в других городах-миллион-
никах, но и в большинстве городов-административ-
ных центров с меньшей численностью населения. 
Тем не менее, общие объемы налоговых доходов в 
Волгограде не снижались. Причина в том, что по-
ступления межбюджетных трансфертов, в частно-
сти, объемы субсидий росли быстрее, чем объемы 
налоговых доходов. Более типична ситуация, когда 
налоговые доходы составляют в доходах бюджета 
около 40%, как, например, в бюджете Екатерин-
бурга, характеризующемся достаточно высоким 
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уровнем развития бюджетных практик, в том числе 
и в сфере формирования доходов бюджетов [11].  

Основным налоговым источником для местных 
бюджетов является НДФЛ. Его доля в общих объе-
мах налоговых поступлений составляет в бюджетах 
административных центров от 37% до 93%. В боль-
шинстве бюджетов она равна 60–70% от суммар-
ного объема налоговых поступлений.  

Динамика поступлений НДФЛ в 2019–2023 гг. в 
целом характеризовалась ростом сумм, поступаю-
щих в местные бюджеты. Однако данный рост был 
неравномерным как по годам, так и по отдельным го-
родам. С учетом влияния пандемии, рост НДФЛ в 
2020 г. был незначительным, в целом на 7% по рас-
сматриваемой совокупности городов, затем он уско-
рился. В целом за период рост поступлений происхо-
дил более активно в крупных городах. Например, в 
Казани (в 1,8 раза за 5 лет), Красноярске (в 1,67 раза 
за 5 лет), Нижнем Новгороде (в 1,66 раза за 5 лет), 
Ростове-на-Дону (1,72 раза за 5 лет), Перми (1,8 раза 
за 5 лет). Более сильный рост наблюдался преиму-
щественно в тех городах, где передавались дополни-
тельные нормативы НДФЛ сверх требований феде-
рального законодательства [12]. 

Неналоговые доходы городских бюджетов по 
своей структуре достаточно однородны, преобла-
дают поступления от использования имущества, со-
ставляющие более половины всех неналоговых до-
ходов. Среди городов, являющихся административ-
ными центрами субъектов РФ, наименьшая доля 
неналоговых доходов наблюдалась в Грозном, она 
составляла менее 1,5% от общего объема бюджет-
ных доходов, Петропавловске-Камчатском (2,1%), 
Пскове (2,2%). В значительной мере это связано с 
составом муниципального имущества, его стоимо-
стью, подходами к управлению. 

Анализируя роль межбюджетных трансфертов в 
бюджетах региональных столиц, можно отметить 
преобладание целевых трансфертов над нецеле-
выми в большей мере, чем у других муниципальных 
образований, а также неравномерность в получении 
межбюджетных трансфертов в течение последних 
лет. Неравномерность связана с нестабильностью 
внешней среды. Так, в 2020–2021 гг. были выде-
лены большие объемы дотаций, преимущественно 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов. 

Среди региональных столиц наиболее суще-
ственную роль дотации и субсидии играли в бюдже-
тах Брянска, Волгограда, Орла и Улан-Удэ. Напри-
мер, в бюджете Брянска и Орла дотации составляют 
более 10% от общего объема собственных доходов, 

а субсидии – более 50% в Брянске и более трети – в 
Орле. В Волгограде и Улан-Удэ субсидии также со-
ставляли более половины всех собственных дохо-
дов бюджетов, доля дотаций существенно меньше.  

Для трети городов, рассматриваемых в нашем 
исследовании, получение дотаций не было ежегод-
ной практикой. Например, в бюджете Воронежа до-
тации не присутствовали в 2020–2021 гг., Екате-
ринбурга – в 2019 г., Казани – в 2022 г., Краснояр-
ска – в 2022–2023 гг. При этом в остальные годы 
рассматриваемого периода все эти города получали 
дотации из региональных бюджетов. Нужно прини-
мать во внимание, что муниципалитеты могут полу-
чать разные виды дотаций, в частности, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, дота-
ции на поддержку мер по обеспечению бюджетной 
сбалансированности, дотации стимулирующего ха-
рактера. В целом можно отметить, что величина до-
таций увеличилась в 2020–2021 гг., что было свя-
зано с противодействием последствиям пандемии. 
В большей мере это произошло за счет дотаций на 
поддержку мер по обеспечению бюджетной сбалан-
сированности, причем эти дотации выделялись 
иногда и тем городам, которые не являлись дотаци-
онными в нормальных условиях, но потеряли зна-
чительные объемы доходов в условиях локдаунов. 
Поэтому в бюджетах некоторых административных 
центров субъектов РФ, в частности, в бюджетах 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Саратова, объемы 
дотаций в 2020 г. выросли в несколько раз. 

В соответствии со ст. 136 БК РФ доля дотаций в 
общем объеме доходов за вычетом субвенций вли-
яет на систему ограничений, применяемых к бюд-
жетной политике муниципальных образований. 
Пороговыми значениями являются 5%, 20% и 50%, 
большинство российских муниципальных образо-
ваний сталкиваются с подобными ограничениями. 
Однако при анализе бюджетов преимущественно 
крупных городов в стабильных условиях 2019 г. 
большинство из них получали менее 5% дотаций в 
общем объеме собственных доходов. В рассматри-
ваемой совокупности городов, в бюджетах которых 
дотации превышали 5% доходов, было менее 10% от 
общего количества. В частности, такими городами 
были Астрахань, Брянск, Магадан, Орел, Пенза и 
ряд других. Однако в 2020 г. в условиях пандемии 
ситуация поменялась, и количество бюджетов, в ко-
торых доля дотаций составляла более 5%, превы-
сило треть от общего количества рассматриваемых 
городов. В результате существенного роста дотаций 
с 2020 г. были приостановлены ограничения, дей-
ствующие в соответствии со ст. 136 БК РФ.  
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С 2022 г. данное ограничение стало снова использо-
ваться, а количество городов с более высокой долей 
дотации в общем объеме доходов – снизилось. Пре-
обладающими видами межбюджетных трансфертов 
для бюджетов административных центров регио-
нов являются субсидии.  

Таким образом, именно межбюджетные транс-
ферты на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода были основным источником доходов бюдже-
тов городов, даже тех из них, которые характеризу-
ются значительным налоговым потенциалом и ди-
версифицированной структурой экономики. 
Обсуждение 

роведенный анализ позволил сформировать ре-
комендации органам власти субъектов РФ по 

совершенствованию финансового взаимодействия с 
органами местного самоуправления административ-
ных центров регионов. Можно рекомендовать не-
сколько взаимосвязанных мероприятий. Они наце-
лены преимущественно на создание условий для 
наращивания налоговых и неналоговых доходов 
бюджетов. Более эффективно все эти мероприятия 

будет возможно реализовать при условии участия 
федеральных властей в перераспределении налого-
вых источников с учетом выявленных особенностей 
городских бюджетов и потенциала крупных городов 
к дальнейшему наращиванию налоговой базы. 

В части повышения налоговых доходов бюджета 
административного центра и, следовательно, соот-
ветствующих поступлений консолидированного 
бюджета региона, мы предлагаем использование 
следующего методического подхода. 

1. Анализ доли налоговых доходов в местном 
бюджете, включающий оценку динамики налого-
вых доходов в конкретном бюджете и сравнение 
доли налоговых доходов со средними для админи-
стративных центров значениями. 

Проведенный анализ показал, что минимальные 
значения данного показателя составляют для адми-
нистративных центров менее 20% (Волгоград, 
Орел, Брянск), а максимальные значения были до-
стигнуты в Нарьян-Маре и Красноярске и состав-
ляют соответственно 50% и более от общего объема 
бюджетных доходов (рисунок 2). 
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2. Если динамика положительна и показатели 
бюджета региональной столицы существенно 
лучше средних значений, следует в первую очередь 
сохранять достигнутые показатели, поддерживая 
необходимый уровень диверсификации налоговых 
источников.  

Например, в 2019–2023 гг. налоговые доходы 
росли достаточно быстро в бюджетах таких горо-
дов, как Элиста (204%), Магас (204%), Курск 
(220%) и Красноярск (212%). Проанализируем 

причины такого существенного роста налоговых 
поступлений для дальнейшего использования их 
опыта руководством других субъектов РФ. В Крас-
ноярском крае с 2021 г. в бюджет административ-
ного центра региона начали передавать 50% поступ-
лений по УСН. Это составляет около 10% всех до-
ходов местного бюджета и существенно положи-
тельно повлияло на общую динамику налоговых 
поступлений. Одновременно увеличились поступ-
ления акцизов в местный бюджет и поступления по 

П 
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налогу на прибыль, передаваемые в городской бюд-
жет по инициативе региональных властей.  

В бюджете Курска рост налоговых доходов 
также связан с увеличением нормативов, по кото-
рым они передаются в местные бюджеты с регио-
нального уровня. С 2020 г. в области возрос до 30% 
суммарный норматив, по которому в местные бюд-
жеты передается НДФЛ. Это стало основной при-
чиной ускоренного роста доходов. Таким образом, 
налоговые поступления в бюджете менее диверси-
фицированы, чем в регионах, где дополнительно ак-
тивно предаются другие источники кроме НДФЛ, 
но поступления, связанные с налогообложением 
доходов граждан, позволяют добиться заметного 
увеличения налоговой обеспеченности городского 
бюджета в связи с их стабильностью. Еще одним 
фактором, положительно повлиявшим на дина-
мику налоговых поступлений городского бюджета, 
стал рост норматива по УСН с 2% до 7%, произо-
шедший в 2021 г. Однако данные поступления в це-
лом менее значимы для городского бюджета по 
сравнению с поступлениями НДФЛ.  

В бюджете г. Магаса с 2021 г. был увеличен нор-
матив зачисления НДФЛ в местный бюджет, что 
стало главной причиной роста налоговых поступле-
ний. Одновременно возросли и поступления по 
налогу на землю, являющемуся основным местным 
налогом. Как и в Курске, можно отметить, что рост 
наиболее стабильного источника налоговых дохо-
дов обеспечивает лучшую отдачу для городского 
бюджета, но не позволяет диверсифицировать 
налоговые поступления, как это возможно в горо-
дах с более развитым экономическим потенциалом.  

В бюджете г. Элисты в качестве изменений, при-
ведших к росту налоговых доходов, можно отметить, 
увеличение поступлений НДФЛ без изменения нор-
матива зачисления данного вида доходов, а также пе-
редачу на местный уровень с 2022 г. 50% поступлений 
по транспортному налогу. Дополнительно можно от-
метить рост налоговых поступлений по налогу на 
имущество физических лиц, а также УСН. Пример 
Элисты интересен тем, что городской бюджет харак-
теризовался достаточно высоким уровнем зависимо-
сти от финансовой помощи, более 70% доходов в  
2023 г. – это межбюджетные трансферты. Однако 
структура налоговых доходов хорошо диверсифици-
рована и передаются разнообразные источники нало-
говых поступлений, что создает предпосылки для уве-
личения данных доходов и роста поступлений консо-
лидированного бюджета Калмыкии.  

Таким образом, для обеспечения опережающего 
роста налоговых доходов органам власти субъектов 
РФ необходимо увеличивать количество налого-
вых источников, передаваемых региональными 
властями на местный уровень, рост нормативов, по 
которым происходит передача данных видов дохо-
дов в местные бюджеты.  

3. Для оценки диверсификации налоговых ис-
точников мы предлагаем рассмотреть долю  
НДФЛ в общем объеме налоговых доходов, так 
как НДФЛ – основной и достаточно стабильный 
источник доходных поступлений для городских 
бюджетов.  

Города, в бюджетах которых доля НДФЛ среди 
налоговых доходов максимальна и минимальна, 
представлены на рисунке 3. 
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Причины, обусловливающие большую долю 
НДФЛ в налоговых доходах бюджета, обычно свя-
заны с высокими объемами доходов жителей, т.е. 
более высоким уровнем оплаты труда, по сравне-
нию с другими городами и регионами или с низкой 
долей иных налоговых доходов в местном бюджете. 
Ещё один фактор, влияющий на долю НДФЛ в 
структуре доходных поступлений местного бюд-
жета, связан с величиной нормативов передачи дан-
ного источника в местные бюджеты, установлен-
ных в конкретном субъекте РФ кроме общих для 
всех местных бюджетов нормативов. 

Одними из лидеров по доле НДФЛ в налоговых 
доходах бюджета являются Нарьян-Мар, Анадырь 
и Ханты-Мансийск. В их бюджетах доля соответ-
ствующего источника составляет 80% и более нало-
говых поступлений, что связано с уровнем оплаты 
труда, который существенно выше среднероссий-
ского показателя.  

Сравнительно невысокая доля НДФЛ в бюдже-
тах таких крупных и промышленно развитых горо-
дов, как Казань, Екатеринбург, Красноярск свиде-
тельствует о лучшей диверсификации налоговых 
поступлений в их бюджетах. Несмотря на доста-
точно высокий уровень оплаты труда в этих горо-
дах, наряду с НДФЛ большой вклад в формирова-
ние налоговых доходов местного бюджета вносят 
такие источники, как земельный налог, налоги, 
уплачиваемые субъектами МСП. Кроме того, в 
бюджетах этих городов больше источников, пере-
данных по дополнительным нормативам. Напри-
мер, в Красноярском крае дополнительно осу-
ществлялась передача в городской бюджет таких 
налоговых источников по установленным нормати-
вам, как УСН, ЕСХН, налог на прибыль организа-
ций, налог, взимаемый по патентной системе нало-
гообложения. 

В городах с меньшим экономическим потенциа-
лом причины невысокой доли НДФЛ среди нало-
говых доходов могут отличаться. Однако если рас-
сматривать административные центры субъектов 
РФ, можно убедиться, что они также связаны 
именно с лучшей диверсификацией налоговых до-
ходов. Например, в бюджете Калуги структура 
налоговых доходов не вполне типична. Низкий уро-
вень поступлений НДФЛ в налоговых доходах 
бюджета связан с наличием других значимых нало-
говых источников. В регионе налоговые доходы по 
УСН в соответствии с областным законодатель-
ством полностью передавались в местные бюджеты. 
В результате налоговые доходы бюджета Калуги 
складываются из НДФЛ и УСН примерно в равных 

долях. Например, в 2023 г. доля НДФЛ в налоговых 
доходах составила 45%, а УСН – 40%. Кроме того, в 
Калужской области передаются в местные бюд-
жеты отчисления по налогу на имущество юридиче-
ских лиц, но данные поступления (5% от общей 
суммы поступлений в бюджет субъекта РФ) несо-
измеримы с основными источниками налоговых 
доходов городского бюджета. 

4. В случае, если доля налоговых доходов в бюд-
жете региональной столицы снижается, и тем более, 
если она ниже средних значений для административ-
ных центров, для развития финансовых отношений 
на региональном уровне необходимо перейти к ана-
лизу количества переданных источников и нормати-
вов передачи. Оценка данных показателей в динамике 
и сравнение со средними по федеральному округу или 
стране в целом позволит выявить резервы для пере-
дачи дополнительных налоговых источников.  

На наш взгляд, целесообразно по переданным 
источникам оценить динамику поступлений (до пе-
редачи в региональный бюджет, после – в мест-
ный), если динамика положительна, следует оце-
нить целесообразность дальнейшего наращивания 
норматива передачи. В случае отрицательной дина-
мики, то есть ситуации, когда объем доходов консо-
лидированного бюджета в результате передачи не 
был увеличен, следует проанализировать возмож-
ности альтернативных источников, опираясь на 
опыт регионов, имеющийся в данном федеральном 
округе и государстве в целом. Однако на практике 
передача нормативов позволяет обеспечить поло-
жительную динамику доходов городского бюджета.  

Проведенный анализ и формирование рекомен-
даций подтвердили вывод о том, что именно пере-
дача налоговых источников по дополнительным 
нормативам в бюджеты административных центров 
субъектов РФ является основным фактором роста 
налоговых доходов. Однако возможности данных 
мероприятий ограничены, исходя из уровня цен-
трализации бюджетной системы и ограниченности 
доходных источников региональных бюджетов.  

В целом по итогам 2023 г. объем и доля налоговых 
доходов, поступающих в местные бюджеты по норма-
тивам, установленным субъектами РФ, составила 
20%, что несколько ниже результатов 2022 г. – 21,3%. 
Наиболее массовая передача налоговых доходов про-
исходила по налогу, взимаемому в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения. Сред-
ства, передаваемые местным бюджетам по данному 
налогу, составляют более двух третей всех налоговых 
доходов, которые дополнительно направляются в 
местные бюджеты в результате соответствующих  
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решений региональных властей. Вторым по значимо-
сти источником, передаваемым городским бюджетам, 
является налог на прибыль. Соответствующие сред-
ства составляют более 10% налоговых доходов, кото-
рые получают муниципальные бюджеты в связи с пе-
редачей им доходов по нормативам из региональных 
бюджетов сверх обязательного уровня. Менее значи-
мыми, но также заметными источниками являются 
доходы от транспортного налога и налога на имуще-
ство организаций. Дополнительно следует учесть 
вклад передаваемых источников в конкретные бюд-
жеты, так как массовость передачи налоговых источ-
ников сильно отличается. Например, поступления 
налогов, уплачиваемых субъектами малого и среднего 
бизнеса, передаются достаточно массово. Налог на 
прибыль передается в небольшом количестве муни-
ципальных образований, а доходы, получаемые мест-
ными бюджетами, существенны. Данные доходы рас-
пределяются неравномерно между муниципальными 
образованиями и концентрируются в бюджетах круп-
ных городов. Поэтому они особенно значимы для ре-
ализации политики совершенствования финансовых 
взаимоотношений региональных властей с органами 
местного самоуправления административных цен-
тров субъектов РФ.  

В административных центрах субъектов РФ, где 
происходило отчисление налога на прибыль в мест-
ные бюджеты на регулярной основе при нормативах 
от 0,5% в бюджет Калуги до 18% в бюджет Петропав-
ловска-Камчатского, эти поступления были доста-
точно значимы для городских бюджетов (рисунок 4). 
Исключением является бюджет Калуги, что обуслов-
лено сравнительно низким нормативом. Как уже 
было отмечено, это эффективно компенсируется зна-
чительными налоговыми доходами, передаваемыми в 
бюджет Калуги по налоговым поступлениям, уплачи-
ваемым субъектами малого и среднего бизнеса.  

 

Следовательно, если у местных властей есть воз-
можность активно влиять на величину налоговой 
базы, потенциально целесообразна передача нало-
гового источника на местный уровень. Например, 
по налогу на прибыль это результативно только для 
крупных городов, а по налогам, уплачиваемым 
субъектами МСП, может использоваться в муници-
пальных образованиях с отличающимся экономи-
ческим потенциалом. В целом передача налоговых 
нормативов является перспективным направле-
нием развития взаимодействия региональных вла-
стей и органов местного самоуправления регио-
нальных столиц. Однако нужно учитывать, что воз-
можности местных властей регулировать институ-
циональную рамку данных поступлений недоста-
точны [13]. Для решения данной проблемы необхо-
димо изменение законодательства на федеральном 
уровне, для подготовки таких изменений следует 
детально оценивать влияние финансовых решений 
федеральных и региональных властей на состояние 
местных бюджетов [14].  

Таким образом, органы власти субъектов РФ 
могут, регулируя перечень передаваемых налого-
вых доходов и нормативы, существенно влиять на 
структуру доходов бюджетов административных 
центров регионов, а также стимулировать актив-
ность местных властей, нацеленную на рост соот-
ветствующих поступлений в рамках реализации 
полномочий местного уровня управления. 

Исследование подтвердило особую роль ненало-
говых доходов, которые не вносят столь значитель-
ного вклада в местный бюджет по суммам поступ-
лений. Однако в части регулирования неналоговых 
доходов органы местного самоуправления более 
свободны по сравнению с администрированием 
налоговых поступлений. Поэтому большинство ме-
роприятий может быть реализовано ими самостоя-
тельно. В отношении доходов, получаемых в ре-
зультате использования муниципального имуще-
ства, можно рекомендовать грамотно сочетать со-
циальные эффекты, которые будут получены в ре-
зультате льготной аренды, и упущенные доходы 
местного бюджета. Для этого могут использоваться 
расчеты, основанные на стоимости услуг, оказывае-
мых организациями, пользующимися льготной 
арендой и будущими доходами бюджета.  

Особую роль для бюджетов административных 
центров субъектов РФ играют неналоговые доходы, 
получаемые в качестве инициативных платежей. Раз-
витие инициативного бюджетирования является об-
щей тенденцией как для крупных городов, так и для 
существенно меньших по численности населения  
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муниципальных образований. В 2023 г. более поло-
вины региональных столиц активно реализовывали 
практики инициативного бюджетирования.  

Следует учитывать, реализуется ли инициативное 
бюджетирование в городе на основе региональной 
или муниципальной практики, или используются од-
новременно оба типа вовлечения жителей в распреде-
ление бюджетных средств. В случае, если реализуется 
региональная практика, например, «Народный бюд-
жет» или Практика поддержки местных инициатив 
(ППМИ), большую роль в регулировании процесса 
играют органы власти субъектов РФ. Именно они 
формируют институциональные условия реализации 
инициативного бюджетирования, определяют воз-
можные направления использования средств, пара-
метры софинансирования, минимальные и макси-
мально возможные величины стоимости проектов и 
иные условия. В случае реализации региональных 
практик инициативного бюджетирования представ-
ляется целесообразным учесть очевидные особенно-
сти административного центра субъекта РФ. Они 
связаны с большими возможностями жителей участ-
вовать в практиках инициативного бюджетирования 
финансово, обусловленными большим уровнем 
оплаты труда, а также наличием перспектив не только 
для реализации традиционно преобладающих проек-
тов, ориентированных на решение острых проблем 
преимущественно инфраструктурного характера (до-
роги, водоснабжение, ремонт зданий школ, детских 
садов, домов культуры), но и более нестандартных 
проектов, ориентированных преимущественно на раз-
витие территорий [15].  

В целом те регионы, где реализуются практики 
поддержки местных инициатив (ППМИ), характе-
ризуются большими объемами инициативных пла-
тежей в местные бюджеты; регионы, где реализу-
ются программы «Народный бюджет», напротив, 
получают меньший уровень софинансирования со 
стороны граждан, но используют большие объемы 
субсидий. Например, в Костроме, где активно реа-
лизуются ППМИ, в 2023 г. объем поступлений ини-
циативных платежей от граждан как в абсолютном, 
так и тем более в относительном выражении был 
выше, чем в большинстве других регионов. При 
этом, очевидно, что данный город не является лиде-
ром по бюджетных доходам среди региональных 
столиц, а численность его населения ниже средней 
для городов, являющихся административными 
центрами субъектов РФ.  

Региональным властям в рамках развития прак-
тик инициативного бюджетирования в администра-
тивном центре субъекта РФ можно рекомендовать 

использование более гибких подходов. Например, 
применять существенно отличающиеся уровни со-
финансирования для проектов, обеспечивающих 
текущее решение задач местного значения и проек-
тов развития, также различия могут быть в стоимо-
сти проектов соответствующих групп, механизмах 
их отбора и иных параметрах. Все это позволит бо-
лее качественно сочетать интересы участников про-
цесса и достигать лучших социально-экономиче-
ских результатов.  

Развитие инициативного бюджетирования в ад-
министративных центрах субъектов РФ представ-
ляется нам перспективным не только как возмож-
ность наращивания неналоговых доходов город-
ского бюджета, но и как способ внедрения иннова-
ционных подходов в бюджетировании, в частности, 
это может быть школьное бюджетирование, эколо-
гическое бюджетирование, которые затем, исходя 
из принципа диффузии инноваций, будут распро-
страняться в других муниципальных образованиях 
субъекта РФ.  

В целом, развитие муниципальных финансов 
как института в значительной мере зависит от того, 
насколько широко передовые практики применя-
ются в региональных столицах [16], так как это со-
здает базу для диффузии инноваций в бюджетно-
налоговой среде и является предпосылкой разви-
тия бюджетной политики в целом.  
Заключение  

ожно выделить следующие характерные для 
региональных столиц особенности финансов.  

1. В 2019–2023 гг. наблюдался рост доходов бюд-
жетов административных центров, однако налого-
вые и неналоговые поступления росли в целом мед-
леннее, чем объемы выделяемых межбюджетных 
трансфертов. Исходя из этого, важно выделить фак-
торы роста налоговых доходов там, где он происхо-
дил более высокими темпами. Главной причиной 
роста налоговых поступлений и увеличения их 
доли в тех городских бюджетах, где это происхо-
дило, стало увеличение количества налоговых ис-
точников, передаваемых региональными властями 
на местный уровень, рост нормативов, по которым 
происходит передача данных видов доходов.  

2. Основным налоговым источником для город-
ских бюджетов является НДФЛ. В большинстве го-
родских бюджетов доля поступлений НДФЛ  
в налоговых доходах составляет 60–70% от их сум-
марного объема. Динамика поступлений НДФЛ  
в 2019–2023 гг. в целом характеризовалась ростом 
сумм, поступающих в местные бюджеты. Однако 
данный рост был неравномерным. Более  

М 
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существенным он был в крупных городах. Напри-
мер, в Казани поступления возросли в 1,8 раза  
за 5 лет, в Красноярске – в 1,67 раза, в Нижнем Нов-
городе – в 1,66 раза, в Ростове-на-Дону – в 1,72 раза, 
в Перми – в 1,8 раза. Важной задачей для развития 
городских финансов является диверсификация 
структуры налоговых доходов. Для этого представ-
ляется необходимым изменение распределения до-
ходов между бюджетами различных уровней, пред-
полагающее закрепление за бюджетами городов до-
полнительных налоговых источников. 

3. Доля неналоговых доходов в общем объеме 
поступлений с 2019 г. снизилась. Это происходило 
преимущественно за счет изменения в поступле-
ниях доходов от имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности. В плане развития нена-
логовых доходов также важно обеспечивать их ди-
версификацию, в том числе за счет расширения ис-
пользования инициативного бюджетирования и во-
влечения жителей в бюджетный процесс. 

4. Наибольший уровень самофинансирования за 
счет налоговых и неналоговых поступлений наблю-
дался в 2019–2023 гг. в крупных городах, в частно-
сти, Казани, Красноярске, Перми, Самаре, Хабаров-
ске. Данные поступления составляли около поло-
вины всех бюджетных средств. Учитывая, что в 
крупных городах концентрируются разнообразные 
ресурсы, региональным властям следует ориенти-
роваться на создание условий для повышения 
уровня самофинансирования городов.  

Были сформулированы следующие рекомен-
дации.  

1. На сегодняшний день органы власти субъек-
тов РФ могут, регулируя перечень передаваемых 
налоговых доходов и нормативы передачи, в опре-
деленной мере влиять на структуру доходов бюдже-
тов административных центров регионов, а также 
стимулировать активность местных властей, наце-
ленную на рост соответствующих поступлений в 
рамках реализации полномочий местного уровня 
управления. Для расширения данного эффекта 
необходима координация усилий федеральных и 
региональных властей в области правового регули-
рования доходных источников. 

2. Для оптимизации данного процесса необхо-
димо оценивать влияние передачи части налоговых 

поступлений на объемы доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта РФ и его структуру. В боль-
шинстве городских бюджетов преобладают межбюд-
жетные трансферты, однако анализ динамики нало-
говых поступлений является важной предпосылкой 
для дальнейшего перераспределения налоговых ис-
точников и наращивания бюджетных доходов. 

3. В дальнейшем это позволит совершенствовать 
подходы к распределению налоговых доходов 
между региональными и местными бюджетами, что 
может быть учтено при подготовке правовых актов 
и инструктивных документов на федеральном 
уровне. Целесообразна разработка предложений по 
пересмотру распределения налоговых источников 
между бюджетами различных уровней, в том числе 
передача на региональный уровень дополнитель-
ных налоговых отчислений. Одновременно необхо-
димо разработать методические рекомендации по 
перераспределению данных доходов между регио-
нальным бюджетом и бюджетами региональных 
столиц, основанные на анализе структуры их бюд-
жетных доходов и оценке возможности получения 
оптимальных результатов от перераспределения 
доходов, исходя из особенностей налогового потен-
циала территорий.  

4. На местном уровне в крупных городах следует 
обратить внимание на возможности развития ини-
циативного бюджетирования, что позволит не 
только привлечь дополнительные неналоговые до-
ходы, но и способствует внедрению инновацион-
ных подходов при вовлечении граждан в бюджет-
ный процесс. 

5. Совершенствование финансов областных цен-
тров особенно важно исходя из возможностей диф-
фузии данных инноваций в финансовых отноше-
ниях в субъекте РФ. 

Таким образом, предложена система мероприя-
тий, ориентированных на наращивание доходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ за счет 
увеличения доходов бюджета региональной сто-
лицы в части налоговых и неналоговых поступле-
ний, а также сформулированы предложения по со-
вершенствованию налоговых поступлений бюдже-
тов административных центров субъектов РФ. 

 

 
 

 
 



МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ · 2024 · № 4 (49) В. В. Левина 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/ozazpx
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44909970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44909970
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44909970&selid=44909975
https://doi.org/10.29141/2658-5081-2021-22-1-5
https://doi.org/10.29141/2658-5081-2021-22-1-5
https://elibrary.ru/cyjfoa
https://doi.org/10.5922/1994-5280-2021-1-4
https://doi.org/10.5922/1994-5280-2021-1-4
https://elibrary.ru/hzudqc
https://doi.org/10.15838/esc.2022.6.84.9
https://elibrary.ru/iuxwjw
https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-51-3-12
https://doi.org/10.31737/2221-2264-2021-51-3-12
https://elibrary.ru/zyzdpx
https://doi.org/10.1111/rsp3.12282
https://doi.org/10.1111/rsp3.12282
https://elibrary.ru/iowmwl
https://www.elibrary.ru/yxqmhj
https://elibrary.ru/xrnzpn
https://doi.org/10.26794/2587-5671-2024-28-4-71-83
https://elibrary.ru/fnqfmf
https://doi.org/10.22394/2304-3385-2023-2-15-24
https://elibrary.ru/OLOKSC
https://elibrary.ru/bgmnxq
https://www.elibrary.ru/zczgwl
https://doi.org/10.15838/esc.2023.4.88.9
https://doi.org/10.15838/esc.2023.4.88.9
https://elibrary.ru/rkqtqd
https://elibrary.ru/dmibmq
https://doi.org/10.22394/2304-3385-2024-2-26-33
https://doi.org/10.22394/2304-3385-2024-2-26-33
https://elibrary.ru/hrffan


47 

DOI 10.22394/2304-3385-2024-4-47-57 ВАК 5.2.3 
EDN HUZVGM УДК 338.45 

 

 

 

 

Введение. Экологическое состояние территории – это крайне значимый фактор, играющих одну из клю-
чевых ролей при оценке инвестиционного потенциала или качества жизни в муниципальном образовании. 
Ключевую роль, определяющую состояние экологии на территории, играет наличие промышленного произ-
водства. И здесь необходимо соблюдать баланс между экономической и экологической составляющей. С од-
ной стороны, на территории должна быть экономическая основа, потому что только она обеспечивает соци-
альную стабильность в долгосрочном и краткосрочном периоде. С другой стороны, необходимо сохранить 
природное благополучие и комфортность проживания на территории, это играет ключевую роль для привле-
чения инвесторов и сохранения положительного имиджа территории. 

Основной устойчивого развития территории является стратегия социально-экономического развития, ко-
торая устанавливает баланс между экономическими и экологическими интересами.  

Материалы и методы. В работе использованы универсальные методы научного познания: анализ, синтез, 
обобщение и другие. В ходе исследования проводился сбор и анализ статистических данных, использован ме-
тод статистического анализа, метод анализа текстов и данных.  

Результаты и выводы. Информационную базу исследования составили стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований Свердловской области, где исторически был развит металлур-
гический комплекс, а также публикации в научных журналах в предметной области исследования, что позво-
лило прийти к результату исследования и установить особенности формирования экологической политики 
муниципальных образований с традиционно сильно развитым металлургическим комплексом.  

Обсуждение. Особое значение экологическое состояние среды имеет в муниципальных образованиях, где 
традиционно развито металлургическое производство. Металлургия – одна из наиболее грязных отраслей 
экономики, с сильным антропогенным воздействием. Однако вопросы влияния металлургического комплекса 
на экологическое состояние территории редко рассматриваются в комплексе документов, регулирующих со-
циально-экономическое развитие территории.  

 

Муниципальная экологическая политика, устойчивое развитие территорий, металлургический комплекс. 
 

Дроздов М. И. Особенности муниципальной экологической политики в городах металлургической специ-
ализации // Муниципалитет: экономика и управление. 2024. № 4. С. 47–57. DOI 10.22394/2304-3385-2024-4-
47-57. EDN HUZVGM. 
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Introduction. The ecological condition of a territory is a highly significant factor that plays a key role in assessing 
the investment potential or quality of life in a municipality. The presence of industrial production is crucial in deter-
mining the ecological state of the area. It is essential to maintain a balance between economic and ecological compo-
nents. On one hand, there must be an economic foundation in the territory, as it ensures social stability in both the 
long and short term. On the other hand, it is necessary to preserve the natural well-being and comfort of living in the 
area, which plays a key role in attracting investors and maintaining a positive image of the territory. The main strat-
egy for sustainable development of the territory is the socio-economic development strategy, which establishes a 
balance between economic interests and ecological considerations. 

Materials and Methods. This study used universal methods of scientific knowledge: analysis, synthesis, general-
ization, and others. During the research, data collection and analysis were conducted, employing statistical analysis 
methods, as well as text and data analysis methods. 

Results and Conclusions. The informational basis of the research consisted of socio-economic development strat-
egies of municipalities in the Sverdlovsk region, where the metallurgical complex has historically been developed, as 
well as publications in scientific journals in the subject area of the study. This made it possible to achieve the research 
results and to establish the features of ecological policy formation in municipalities with a traditionally well-devel-
oped metallurgical complex. 

Discussion. The ecological condition of the environment holds particular significance in municipalities where 
metallurgical production is traditionally developed. Metallurgy is one of the dirtiest sectors of the economy, with a 
strong anthropogenic impact. However, the issues related to the influence of the metallurgical complex on the eco-
logical state of the territory are rarely considered within the comprehensive documents regulating the socio-eco-
nomic development of the area. 

 

Municipal ecological policy, sustainable development of territories, metallurgical complex. 
 

Drozdov, M. I. (2024) Features of municipal environmental policy in cities of metallurgical specialization. Mu-
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Введение 
 настоящее время экология играет существен-
ную роль в формировании государственной и 

муниципальной политики. Чаще всего это отдель-
ное направление, которое связано не только с внут-
ренними условиями, но и внешними ограничени-
ями. В 2015 году Россия присоединилась к Париж-
скому соглашению согласно Рамочной конвенции 
по изменению климата1. В рамках данного соглаше-
ния Россия приняла обязательство достичь 70% и 
более выбросов парниковых газов от уровня  
1990 года к 2030 году. Последние доступные данные 
от 2018 года демонстрируют серьезность взятых на 
себя обязательств, так как к тому моменту наша 
страна достигла уровня 52%, что свидетельствует о 
том, что взятые на себя обязательства выполня-
ются. На государственном уровне принимаются 
нормативные документы, призванные контролиро-
вать экологическое состояние территорий, в том 
числе – ограничивать выбросы промышленных 
предприятий.  

Таким образом, можно констатировать наличие 
предпосылок для противоречия между экономиче-
ской и экологической политикой. С одной стороны, 
необходимость выполнять международные согла-
шения, которые, бесспорно, имеют значение не 
только как обязательства государства, но и как осо-
знанная необходимость для обеспечения биосфер-
ного баланса и сохранения природной экосистемы 
для будущих поколений. С другой, государствен-
ный контроль и необходимость соблюдения эколо-
гических норм повышает финансовую нагрузку на 
производственные предприятия, которые часто яв-
ляются основой производственного комплекса му-
ниципального образования. Предприятия создают 
рабочие места, участвуют в формировании муници-
пального бюджета, повышают доходы бюджета му-
ниципального образования, обеспечивают стабиль-
ное развитие региона. Таким образом, экономиче-
ская и экологическая системы находятся в состоя-
нии постоянного взаимодействия и противодей-
ствия.  

 

Материалы и методы 
ктивный интерес к экологической тематике на 
уровне макрогосударственных систем, госу-

дарств, регионов и муниципальных образований 
способствует развитию и внедрению инструментов 
сбалансированной экологической политики, харак-
терной для развитой экономической системы. По 
мнению Д. С. Боклана, «для преодоления экологи-
ческого и экономического кризисов, усугубив-
шихся в последние годы, экономическое развитие 
мирового сообщества должно быть обусловлено 
необходимостью охраны окружающей среды. Цели 
экономического развития и охраны окружающей 
среды должны быть взаимосвязанными и взаимо-
дополняющими, а не противоречащими друг  
другу» [1]. Этой же позиции придерживается автор 
в своем исследовании, полагая, что уже на уровне 
муниципальных образований должна формиро-
ваться грамотная экологическая политика, способ-
ная совместить интересы общества, органов власти 
и промышленных предприятий. 

«Процесс формирования и реализации экологи-
ческой политики происходит при участии самих 
природопользователей или субъектов экологиче-
ской политики. К субъектам экологической поли-
тики относятся: государство, хозяйственно-эконо-
мические субъекты, политические партии, научно-
исследовательские заведения, общественные орга-
низации и отдельные граждане. В последнее время 
практикуется также выделение трех секторов в со-
циально-экологических отношениях – государство, 
бизнес, общественность» [2].  

Наиболее ярко данное взаимодействие проявля-
ется на уровне муниципальных образований, так 
как промышленные предприятия, оказывающие 
воздействие на окружающую среду, располагаются 
в географических границах конкретных муниципа-
литетов.  

Воздействие, оказываемое организациями про-
мышленного комплекса, имеет непосредственное 
влияние на жизнь и здоровье людей, проживающих 
на данной территории. Население не всегда  

В А 

https://www.un.org/ru/climatechange/paris-agreement.
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позитивно оценивает экономический эффект от ор-
ганизации производства в муниципальном образо-
вании, а вот экологические проблемы, как правило, 
являются неким триггером, который может приве-
сти к ряду отрицательных последствий. Такими по-
следствиями могут быть негативные высказывания 
в информационном поле, открытые выступления, 
массовые выступления, обращение к вышестоя-
щему уровню власти. Часто такая негативная пози-
ция населения, высказываемая активно, приводит к 
сворачиванию на территории инвестиционного 
проекта, который, по мнению жителей или отдель-
ных активистов, вредит экологии. И в этой ситуа-
ции органы государственной власти, а особенно ор-
ганы местного самоуправления, должны обеспе-
чить качество коммуникации и своевременное до-
ведение информации до всех контрагентов, задей-
ствованных в реализации проекта, который, в пер-
спективе, может иметь экологические последствия.  

В связи с этим чрезвычайное значение в совре-
менных условиях имеет формирование экологиче-
ской политики на уровне регионов и муниципаль-
ных образований. По мнению А. В. Пугачева, на 
экологическую политику, формирующуюся на 
уровне территории, оказывает воздействие ряд 
факторов: 

– накопленное за предыдущий период загрязне-
ние, масштабы которого на территории могут быть 
различны;  

– приоритеты государственной экологической 
политики;  

– состояние экономики в регионе;  
– состояние здоровья населения [3].  
А. О. Захаркина предлагает рассматривать в ка-

честве ключевых факторов контроль органов «вла-
сти за состоянием очистных сооружений, разви-
тость системы охраны природы и экологическую 
культуру населения» [4]. К перечисленному, по 
мнению автора, можно добавить внешние факторы, 
к которым относятся, например, международные 
обязательства государства, принятые и ратифици-
рованные соглашения, которые становятся основ-
ной экологической политики внутри страны. 

На протяжении десятилетий государственная 
экологическая политика формировалась без учета 
интересов регионов и муниципальных образова-
ний. Некоторые муниципалитеты в промышленно 
развитых регионах – Свердловской, Челябинской, 
Кемеровской областях, Красноярском крае – оказа-
лись заложниками ведомственных интересов, что 
обусловило смещение экологической политики в 

сторону повышения взаимодействия между основ-
ными акторами экономических отношений. Для 
промышленных регионов крайне важен баланс 
между экономическим развитием и экологиче-
скими интересами. Сочетание грамотной экономи-
ческой и качественной экологической политики ле-
жит в плоскости экологизации экономики. 

Сам термин «экологизация» различные ученые 
понимают по-разному, даже контексты, в которых 
понятие «экологизация» используется, весьма раз-
личны. В современном контексте научного знания 
выделяют экологизацию экономики, промышлен-
ности, образования, бизнеса, сельского хозяйства и 
пр. В контексте исследования нас больше интере-
сует аспект экологизации экономики и промыш-
ленности. 

Е. Н. Абанина определяет экологизацию как 
«ориентированный на сохранение и улучшение ка-
чества природной среды процесс последователь-
ного внедрения систем технологических, управлен-
ческих, юридических и других решений, позволяю-
щих повышать эффективность использования есте-
ственных ресурсов и снижать антропогенную 
нагрузку на природную среду» [5, с. 12]. 

А. Д. Кранина при определении экологизации 
делает акцент на мероприятиях, направленных на 
снижение энергоёмкости промышленных комплек-
сов, что позволяет снизить существующие эколого-
климатические риски, негативно влияющие на со-
стояние окружающей среды. При этом можно 
наблюдать рост конкурентоспособности производ-
ства, что, в частности, может благоприятно ска-
заться на общем имидже предприятия [6, с. 127]. 

М. С. Егорова и П. А. Глик определяют процесс 
экологизации экономики как наиболее разносто-
ронний и системный подход к окружающей челове-
чество материальной среде, осознание главной 
роли природы в человеческом существовании. Эко-
логизация экономики – одно из необходимых усло-
вий и главная составляющая часть экологического 
развития. По сути, она означает процесс экологиза-
ции всей социально-экономической структуры и 
развития человеческого общества [7, с. 78]. 

Согласно работам М. А. Яковлева, «у процесса 
экологизации экономики можно выделить ряд клю-
чевых составляющих. Во-первых, изменение инве-
стиционной структуры экономики в направлении 
ресурсосбережения, рециркуляции, переработки 
отходов промышленного производства. Во-вторых, 
введение различных объектов, факторов и условий 
экологического характера, особенно всей совокуп-
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ности возобновимых ресурсов, в ряд экономиче-
ской категории как равноправной с иными катего-
риями богатств. В-третьих, подчиненность природ-
ных ресурсов и экономической производительно-
сти экологическому ограничению и принципам сба-
лансированного пользования природой. В-четвер-
тых, осуществление перехода производства в 
направлении роста качественных показателей, ос-
новой которого будут являться перемены в струк-
туре отраслей и техническое переоборудование, 
непосредственно под контролем эколого-экономи-
ческого характера. В-пятых, существенные расши-
рения и уточнения систем платности за использова-
ние природных ресурсов, включая переход на иные 
принципы системы ценообразования, которые в 
полной мере будут учитывать экологические фак-
торы, ущерб и риски» [8]. 
Результаты 

о мнению автора, каждое из приведенных 
определений имеет определенную научную 

обоснованность, однако нет единого подхода в во-
просе, что можно считать экологизацией промыш-
ленности: энергоэффективность, повышенное вни-
мание к природным ресурсам, приоритет восполня-
емых ресурсов и пр. В большей части исследований, 
посвященных экологизации промышленности, ак-
цент делается именно на экологию, при этом эконо-
мическая составляющая, т.е. экономический эф-
фект для предприятия при применении мер эколо-
гического воздействия не очевиден.  

Государственная экологическая политика Рос-
сийской Федерации основывается на том, что при-
родные ресурсы и охрана окружающей среды в со-
ответствии с Конституцией Российской Федера-
ции (статьи 9, 36, 42, 72)2 используются и охраня-
ются как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории и 
имеющих право на благоприятную окружающую 
среду, а вопросы владения, пользования и распоря-
жения недрами, водными и другими природными 
ресурсами находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации. 

Стратегической целью реализации государ-
ственной экологической политики является сохра-
нение естественных природных систем, поддержа-
ние их целостности и жизнеобеспечивающих функ-
ций для устойчивого развития общества, повыше-
ния качества жизни, улучшения здоровья населе-

 

ния и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны. Состояние окру-
жающей среды служит одним из важнейших пара-
метров, определяющих качество жизни населения 
на территории муниципального образования, уро-
вень его устойчивого развития [9, с. 76]. 

Вопросы защиты окружающей среды на опреде-
ленной территории и их решение возлагаются на 
органы местного самоуправления. При этом муни-
ципальная экологическая политика должна быть 
ориентирована прежде всего на устойчивое разви-
тие территории [10]. 

Основные задачи муниципального управления в 
сфере экологии: 

– формирование эффективной системы монито-
ринга, выявление и инвентаризация хозяйствую-
щих субъектов и производственных процессов на 
территории, оказывающих негативное воздействие 
на состояние окружающей среды; 

– создание программы и механизмов управле-
ния состоянием окружающей среды и рациональ-
ным использованием природных ресурсов, выра-
ботка и реализация системы административных 
мер и экономических рычагов, обеспечивающих ка-
чество окружающей среды [11, с. 23]. 

«Свердловская область является мощным про-
мышленным центром, где одно из ведущих мест в 
структуре промышленности занимает металлургия, 
при этом являясь отраслью с высокой антропоген-
ной нагрузкой. Это крупнейшие предприятия чёр-
ной металлургии – Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат (4/5 производства чугуна и 2/3 
стали в Свердловской области), металлургические 
заводы в городах Серов, Верхняя Салда, Алапаевск; 
цветной металлургии – медеплавильные комби-
наты в городах Красноуральск, Ревда и Верхняя 
Пышма» [12]. На сегодняшний день в регионе рас-
положено более 15 металлургических предприятий. 
Бо́льшая часть металлургических предприятий, 
независимо от вида и объемов вырабатываемой 
продукции, оказывает серьезное воздействие на со-
стояние окружающей природной среды, а именно: 
загрязнение почв через массовое складирование от-
ходов; значительные выбросы вредных веществ в 
атмосферу; сброс необработанных производствен-
ных вод в природные водоемы. Вклад черной и 
цветной металлургии в загрязнение окружающей 
среды составляет 37% от всех отраслей промышлен-
ности [13, с. 578]. 

П 
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Для развития отрасли и экологизации предпри-
ятий металлургической отрасли должен быть осу-
ществлен трансформационный переход к Инду-
стрии 4.0, через внедрение инноваций, к которым 
относится цифровая трансформация и переход к 
технологиям бережливого производства.  

Сегодня одним из барьеров развития металлур-
гической отрасли является относительно слабый 
рост спроса на продукцию, которая нередко пред-
ставлена «консервативной» номенклатурой (по 
данным экспертов McKinsey, рост спроса на про-
дукцию в последние десятилетие составлял не бо-
лее 3% ежегодно). Это обусловлено тем, что струк-
тура спроса кардинально изменилась – потреби-
тели продукции металлургической отрасли внед-
ряют новые решения (электромобили, инновацион-
ные строительные материалы и т. д.), что указывает 
на необходимость инновационной трансформации 
металлургов, перехода на новые продукты для со-
здания добавленной стоимости3. 

Следует также отметить, что требования к каче-
ству и эксплуатационным характеристикам произ-
водимой российскими предприятиями стали и из-
делий из нее только усложняются. Это обусловлено 
тем, что новые конструкции в последние годы воз-
водятся из инновационных материалов, и потреби-
тели желают видеть сталь одновременно прочной, 
гибкой и экологически чистой. В этой связи произ-
водителям приходится осваивать новые продукты, 
модернизировать мощности, переходить на автома-
тизированные режимы управления производством, 
что невозможно сделать без инновационной транс-
формации. 

«На сегодняшний день сформировались ключе-
вые тенденции, которые будут в дальнейшем опре-
делять вектор инновационного развития отече-
ственных металлургических предприятий: 

– высокая конкуренция (в том числе ценовая) 
по базовой номенклатуре металлических изделий; 

– внедрение инновационных инструментов Ин-
дустрии 4.0 стало драйвером инновационной транс-
формации во всех отраслях экономики; 

– совершенствование промышленной базы ме-
таллургических предприятий – создание единых 
производственных комплексов, например, ли-
тейно-прокатных или прокатно-штамповочных;  

 
 

.

– ужесточение требований к экологической без-
опасности предприятий становится отправной точ-
кой для их инновационной трансформации»4. 

Отечественная металлургия имеет значитель-
ный опыт поступательной оптимизации производ-
ственных процессов, что в комплексе с богатой сы-
рьевой базой сделало ее одним из мировых лидеров. 
Современным предприятиям следует не просто 
проводить непрерывное внедрение инноваций. 
Эксперты отмечают, что применение новых техно-
логий при инновационной трансформации позво-
лит сократить себестоимость продукции металлур-
гических предприятий на 8–12% [14], а совокупный 
эффект от внедрения инноваций в металлургии к 
2025 году достигнет 100 млрд долл. США добавлен-
ной стоимости. 

Между тем, согласно статистике, в настоящее 
время удельный вес металлургических предприя-
тий среди предприятий других отраслей составляет 
не более 3% (2,6%), а объемы произведенной ими 
инновационной продукции составляет около 2 
млрд руб. ежегодно, что примерно равно 4,5% в об-
щем объеме реализованных в России товаров, работ 
и услуг инновационного характера. Это вызвано 
тем, что со стороны металлургических предприятий 
наблюдается минимальный прирост инвестиций в 
инновации для собственного технико-экономиче-
ского развития.  

Внедрение инноваций в металлургическое про-
изводство – это глобальный тренд, который будет 
способствовать минимизации антропогенной 
нагрузки на территорию локализации предприя-
тия. Для Свердловской области инновации в метал-
лургическое производство с целью улучшения эко-
логической ситуации в регионе и на уровне муни-
ципальных образований – необходимое условие 
гармоничного и устойчивого развития. На сего-
дняшний день объём промышленного производства 
Свердловской области составляет 2487,5 млрд руб. 
На промышленные предприятия приходится 83,2 % 
объёма отгруженной продукции и 75,2 % прибыли 
крупных и средних организаций, кроме того, около 
30% всех занятых в экономике работают на круп-
ных производственных предприятиях5. 

За 2021 год объём продукции, отгруженной об-
рабатывающими производствами Свердловской 
области составил 2072,2 млрд руб. В 2020 году ре-

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d6533cd9a794754a5502e5c
https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5d6533cd9a794754a5502e5c
https://www.kommersant.ru/doc/4103010
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/221128


М. И. Дроздов МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ · 2024 · № 4 (49) 

53 

гион занимал 4-е место среди субъектов Россий-
ской Федерации, после Москвы, Московской обла-
сти и Санкт-Петербурга. В 2023 году Свердловская 
область занимает 15 место среди регионов,  

демонстрирующих самую стабильную динамику 
роста уровня промышленного производства. 
Структура отгруженной продукции по отраслям 
промышленности представлена на рисунке 1.  

 

 

 

Как видно по данным, приведенным на рисунке 
1, металлургическое производство занимает в 
структуре экономики Свердловской области почти 
60%, что составляет больше половины объема всего 
перерабатывающего производства региона. На 
долю всех остальных отраслей в совокупности при-
ходится около 40%.  

«За последние годы в металлургическом произ-
водстве произошли значительные прогрессивные 
изменения в технологическом развитии отрасли. В 
частности, полностью ликвидированы производ-
ства, типичные для III-го технологического уклада 
(например, мартеновское производство), в струк-
туре готовой продукции значительно возросла доля 
электростали, что характеризует развитие произ-
водств V-го технологического уклада, получают 
развитие производства так называемой белой ме-
таллургии, не только экологически чистые, но и ис-
пользующие высококвалифицированные трудовые 
ресурсы» [15]. 

Тем не менее экологическая ситуация в регионе 
остается достаточно напряженной. Металлургиче-
ская промышленность наносит серьезный ущерб 
как земной, так и водной среде в местном и регио-
нальном масштабе. На металлургических заводах 
образуется большое количество отходов, которые 

необходимо размещать на суше или в водных систе-
мах. Основные последствия деятельности метал-
лургического производства связаны с загрязнением 
воздуха, почвы, речной воды и грунтовых вод тяже-
лыми металлами. 

Показатели, характеризующие воздействие хо-
зяйственной деятельности на состояние окружаю-
щей среды Свердловской области, представлены на 
рисунке 2. 

По данным, представленным на рисунке 2, мы 
видим, что начиная с 2019 года в Свердловской об-
ласти незначительно, но стабильно снижается 
объем загрязненных сточных вод, сброшенных в по-
верхностные водоемы – с 567 млн м3 в 2019 году до 
495 млн м3 в 2022 году, что составляет примерно 
20%. По остальным показателям ситуация не столь 
однозначная. Мы видим, что с 2019 года стабильно 
растет уровень производства и потребления. В дан-
ную категорию попадают отходы промышленного 
производства, что представляет для целей данного 
исследования особенный интерес, так как отходы 
металлургического производства являются их со-
ставной частью. При этом утилизация и обезврежи-
вание отходов производства в Свердловской  
области имеют значительно более низкие показа-
тели.  
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Оказать существенное влияние на процессы по-
вышения качества природной среды, особенно ка-
сательно сферы взаимодействия с промышлен-
ными предприятиями, чья деятельность имеет нега-
тивные последствия для экологического состояния 
территории, возможно на федеральном и регио-
нальном уровне. Как правило, это крупный произ-
водственный бизнес. На уровне муниципальных 
образований необходимо создать условия, которые 
будут способствовать устойчивому развитию муни-
ципалитета и достижению целей социально-эконо-
мического развития. 

Все города Свердловской области имеют страте-
гии социально-экономического развития, где опре-
деленное внимание уделяется экологии муници-
пального образования. Однако необходимо заме-
тить, что имея раздел, посвященный улучшению 
окружающей природной среды, в стратегиях муни-
ципальных образований этот вопрос трактуется 
очень узко.  

Так, в стратегии социально-экономического раз-
вития Нижнего Тагила, крупнейшего промышлен-
ного центра Свердловской области, нет направле-

 

ний, касающихся взаимодействия с промышлен-
ными предприятиями региона, совершенствования 
экологической политики. В стратегии социально-
экономического развития Нижнего Тагила забота 
об экологии заключается в улучшении качества 
среды, благоустройстве, сохранении биологиче-
ского разнообразия. В стратегии социально-эконо-
мического развития Белоярского городского округа 
тоже речь идет о комфортности проживания, каче-
стве городской среды и уровне благоустройства. В 
рамках стратегической цели выделяется подзадача 
снижения выбросов в атмосферу, но за счет чего 
данная задача должна быть реализована, не уточня-
ется. В рамках стратегии развития Серовского го-
родского округа упоминаются местные промыш-
ленные предприятия, однако не прописаны меха-
низмы, которые могут способствовать мотивации и 
повышению влияния администрации муниципаль-
ного образования на экологическую обстановку7. 

Для Верхнесалдинского городского округа стра-
тегической целью в рамках направления «Эколо-
гия» является создание комфортных условий го-
родской среды, формирование экологической куль-
туры в обществе, воспитание бережного отношения 
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к природе. В круг задач, которые могут быть отне-
сены к сфере взаимодействия предприятий с муни-
ципальным образованием, попадает лишь ведение 
мониторинга состояния окружающей природной 
среды. Все остальные задачи касаются рациональ-
ного использования природных ресурсов, внедре-
ния инструментов сбора и сортировки твердых бы-
товых отходов, рационального отношения к при-
родной среде8. 

Стратегия Красноуральска предполагает обес-
печить повышение уровня комфорта и сформиро-
вать безопасную экологическую городскую среду 
для улучшения условий проживания населения го-
родского округа путём реализации комплекса меро-
приятий по благоустройству9. 

В стратегии муниципального образования «го-
род Ревда» предполагается, что улучшить экологи-
ческую ситуацию на территории можно путем «сти-
мулирования экологически ответственного поведе-
ния предприятий и населения»10.  

В стратегии социально-экономического разви-
тия г. Алапаевска появляется термин «экологиза-
ция промышленного производства». В контексте 
стратегии муниципального образования «город 
Алапаевск» экологизация рассматривается как: 

– внедрение экологически чистых (безотход-
ных) технологий;  

– применение современных высокоэффектив-
ных систем очистки воды и воздуха; 

– утилизация отходов производства; 
– модернизация промышленного производства.  
Все вышеперечисленное позволит повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
эффективность работы промышленных предприя-
тий, приведет к открытию новых, например, в сфере 
переработки промышленных и бытовых отходов11. 

Проанализировав стратегии социально-эконо-
мического развития в муниципальных образова-
ниях и учитывая экологические показатели в 
уральском регионе, можно сделать вывод, что во 
многом недостаточное внимание к экологии свя-
зано с низким уровнем экологического менедж-
мента, что выражается в следующем. 

1. Низкий уровень общих управленческих ком-
петенций, особенно в небольших муниципальных 

образованиях и муниципальных образованиях,  
отдаленных от административного центра. 

2. Неоправданно узкое понимание экологиче-
ской деятельности и ее проявлений на территории 
муниципального образования. 

3. Недопонимание характера стандартов в обла-
сти систем экологического менеджмента. 

4. Отсутствие международно признанной си-
стемы сертификации системы экологического ме-
неджмента в России [16]. 

Экологически ориентированное муниципальное 
управление – специальная область управления, 
предполагающая регулирование воздействия хо-
зяйствующих субъектов на окружающую среду для 
защиты интересов населения при одновременном 
обеспечении устойчивого, сбалансированного раз-
вития территории [17]. 
Обсуждение 

ля устойчивой экологической политики на 
уровне муниципального образования необхо-

димо формировать проактивную позицию, внедрять 
управленческие инновации, выстраивать коммуни-
кационную политику между органами исполнитель-
ной власти и предприятиями, особенно крупными, к 
которым как раз относятся организации металлурги-
ческого комплекса, для реализации совместных про-
ектов улучшения экологического состояния муни-
ципального образования и региона в целом.  

Представляется целесообразным связать инте-
ресы всех заинтересованных групп, проживающих 
на территории муниципального образования и 
стратегические направления, а также программы и 
проекты, касающиеся промышленного развития и 
экологии на территории, включая ключевые ас-
пекты их взаимодействия. Экологизация откры-
вает новые возможности для долгосрочного разви-
тия с акцентом на инновации, локализацию произ-
водства, внедрения новых форматов коммуника-
ции между системами управления и населением. 
Выбор конкретных направлений экологической 
политики на уровне муниципального образования 
будет способствовать устойчивому стратегиче-
скому развитию и выбору стратегических приори-
тетов, включающих направления экологизации 
промышленной политики.  

 

 

Д 
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Введение. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления представляет собой 
результаты работы органов местной власти по обеспечению сбалансированного функционирования всех си-
стем, устойчивого развития территории, удовлетворения запросов населения. Социально эффективное управ-
ление предполагает положительное отношение людей к жизнедеятельности на территории муниципального 
образования. Более высокие оценки в адрес местной власти связаны с высоким уровнем доверия. Напротив, 
низкий уровень доверия негативно влияет на удовлетворенность работой органов местного самоуправления. 
Рассматривая муниципальную власть как социальный институт, в первую очередь следует обратить внимание 
на грамотное распределение функций среди муниципальных служащих, от этого зависит качество проводи-
мой ими работы и удовлетворенность жителей ее результатами.  

Материалы и методы. Оценка эффективности деятельности органов муниципальной власти является од-
ним из приоритетных направлений административной реформы. Мониторинговые исследования по оценке 
населением Республики Мордовия эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа и муниципальных районов, ежегодно проводимые Научным центром социально-экономического 
мониторинга, – форма социального аудита, направленного на повышение эффективности муниципального 
управления. Метод исследования – социологический анализ данных, полученных в результате проведения 
очного формализованного интервью жителей для определения количественных и качественных параметров  
оценки. 

Результаты и выводы. Получены количественные данные, характеризующие деятельность органов мест-
ного самоуправления и глав муниципальных образований. Предложена классификация групп населения в за-
висимости от отношения к работе административных структур. Акцентируется внимание на проблемах и по-
желаниях, затрагивающих полномочия местной власти. Выявлены причины нестабильного функционирова-
ния органов местного самоуправления. Данные могут быть применены для разработки рекомендаций по со-
вершенствованию элементов системы муниципального управления. Основная задача, стоящая перед местным 
сообществом, заключается в реализации совместных проектов, направленных на развитие локальных терри-
торий.  

 

Местное сообщество, муниципальные служащие, органы местного самоуправления, проблемы восприятия. 
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Introduction. The assessment of the effectiveness of the activities of local governments represents the results of 
the work of local authorities to ensure the balanced functioning of all systems, sustainable development of the terri-
tory, and satisfaction of the needs of the population. Socially effective management presupposes a positive attitude 
of people towards life on the territory of the municipality. Higher local government ratings are associated with higher 
levels of trust. On the contrary, a low level of trust negatively affects satisfaction with the work of local governments. 
Considering municipal government as a social institution, first attention should be paid to the competent distribu-
tion of functions between municipal employees, the quality of their work and the satisfaction of residents with its 
results depend on this. 

Materials and methods. Evaluating the effectiveness of municipal authorities is one of the priority areas of the 
administrative reform. Monitoring studies on the assessment by the population of the Republic of Mordovia of the 
effectiveness of the activities of local governments of the city district and municipal districts, conducted annually by 
the Center for Social and Economic Monitoring of the Republic of Mordovia, are a form of social audit aimed at 
improving the efficiency of municipal management. The research method is a sociological analysis of the data ob-
tained because of a face–to-face formalized survey of residents in order to determine the quantitative and qualitative 
parameters of the assessment. 

Results and conclusions. The quantitative data characterizing the activities of local governments and heads of 
municipalities were obtained. The classification of population groups depending on the attitude to the work of ad-
ministrative structures was proposed. The focus is on the problems and desires affecting the powers of local authori-
ties. The reasons for the unstable functioning of local governments have been identified. The data can be used to 
develop recommendations for improving elements of the municipal management system. The main task facing the 
local community is to implement joint projects aimed at the development of local territories. 

 

Local community, municipal employees, local governments, perception problems. 
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Введение 
рганы местного самоуправления являются 
связующим звеном между государственной 

властью и населением, это самый близкий к людям 
уровень власти. Согласно действующему законода-
тельству, органы местного самоуправления пред-
ставляют интересы населения при решении вопро-
сов местного значения1. Должностные обязанности 
работников органов местной власти при выполне-
нии возложенных на них полномочий строго регла-
ментированы. Следовательно, граждане при осу-
ществлении взаимодействия с властными структу-
рами имеют достаточно обоснованные ожидания, 
вправе претендовать на предсказуемую реакцию со 
стороны чиновников – соответствие моделей пове-
дения и действий представителей власти принятым 
общественным и административным нормам. 

Среди населения бытует социальный стереотип 
о зависимом положении муниципальных служа-
щих. Данная точка зрения базируется на представ-
лении об иерархии в структуре управления. Неса-
мостоятельность свидетельствует о низком поло-
жении в вертикали власти, наличии контроля со 
стороны вышестоящих чиновников, отсутствии от-
ветственного отношения к работе и умения брать 
ответственность за результат. Вместе с этим норма-
тивно закреплена автономность и независимость 
органов местного самоуправления. Следовательно, 
результативность во многом зависит от компетент-
ности муниципального служащего. 

Вопросам деятельности органов местного само-
управления посвящены работы исследовательских 
центров, научных коллективов и отдельных авто-
ров. Рассматриваются различные аспекты муници-
пального управления и решения вопросов местного 
значения в муниципальных образованиях [1]. Уче-
ные относят Мордовию к «регионам с преимуще-
ственно аграрной специализацией сельской мест-
ности, благоприятными природными и социаль-
ными условиями ее развития» [2, с. 161]. Исследо-
вание социально-экономических и демографиче-
ских показателей, проведенное Е. Г. Коваленко,  

 

О. Ю. Якимовой, Б. Г. Зиганшиным, Ш. М. Газетди-
новым, продемонстрировало необходимость эф-
фективного муниципального управления в связи с 
низким уровнем социально-экономического разви-
тия и кризисной демографической ситуацией в дан-
ном регионе [3]. Методика для проведения сравни-
тельного анализа итогов самооценки работы орга-
нов местного самоуправления и мониторинга обще-
ственного мнения населения разработана  
Т. С. Пресняковой [4]. Согласно данным, представ-
ленным Е. А. Лазуковой, в обеих группах (жители и 
сотрудники администраций) зафиксированы пре-
имущественно негативные характеристики мест-
ной власти [5]. Функционирование и развитие си-
стемы местного самоуправления с позиций соци-
ально-экономической и политической географии 
изучалось В. Н. Веселовой и А. А. Череневым [6]. В 
работе А. В. Клюева, И. С. Урсу рассмотрена про-
блема недостаточного использования ресурсов мест-
ного сообщества для решения актуальных жизнен-
ных задач [7]. Е. В. Фролова и О. В. Рогач отмечают 
высокий потенциал муниципалитетов в плане орга-
низации цифрового сетевого взаимодействия на ос-
нове идей самоорганизации и кооперации (реализа-
ции проектов инициативного бюджетирования, бла-
гоустройства территорий, волонтерства и пр.), что 
может способствовать повышению уровня доверия к 
власти, а также – доли получаемых территорией 
межбюджетных трансфертов [8, с. 29]. В публикации 
В. П. Бабинцева и Ж. А. Шаповал приведены техно-
логические параметры, методы сбора информации 
для проведения общественной оценки деятельности 
исполнительно-распорядительных органов власти и 
служащих; авторами выявлены проблемные зоны 
оценочных процедур [9]. С учетом международной 
практики Е. В. Раздъяконова предложила применять 
сводный «индекс социального благополучия», рас-
считанный на основе субъективного мнения жите-
лей муниципального образования о критериях дея-
тельности органов местного самоуправления [10].  

Следует отметить, несмотря на наличие боль-
шого количества публикаций, тема восприятия 

О 

https://golnk.ru/M5Qrw.
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населением эффективности работы органов мест-
ной власти остается недостаточно изученной. 
Материалы и методы  

вляясь важнейшим «каналом обратной связи от 
общества к власти», изучение общественного 

мнения оказывает значительное влияние на жителей, 
задает вектор развития территории  
[11, с. 117]. С одной стороны, общественная оценка 
необходима для повышения эффективности деятель-
ности, анализа выявленных проблем, обеспечения от-
крытости формирования положительного имиджа 
исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления. С другой стороны, следует отметить 
ограниченность применения общественной оценки, 
которая заключается в субъективном восприятии 
власти, отсутствии у большей части респондентов 
знаний о специфике, функциях органов местного са-
моуправления и его должностных лиц, распределе-
нии полномочий между уровнями власти. 

Социологические данные позволяют диагности-
ровать имеющиеся «острые» проблемы, своевре-
менно реагировать на них. Выраженная реакция об-
щества, его запрос на качественную и комфортную 
жизнь позволяет сформулировать основные задачи 
для работы органов местного самоуправления. В 
данном контексте можно говорить о применении 
социоинженерного подхода при возникновении 
сложностей в формате отношений «власть – обще-
ство» [12, с. 21–25].  

Представлены количественные и качественные 
результаты исследования по теме «Оценка населе-
нием Республики Мордовия эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления город-
ского округа и муниципальных районов», выполнен-
ного сотрудниками ГКУ РМ «Научный центр соци-
ально-экономического мониторинга». Использован 
метод очного формализованного интервью граждан 
по месту постоянного проживания. Выборочная со-
вокупность отражает структуру населения региона в 
зависимости от пола, возраста (группы от 18 до  
29 лет, от 30 до 50 лет, свыше 50 лет), уровня образо-
вания, территориальной принадлежности (город-
ская – сельская местность). В каждом муниципаль-
ном районе и городском округе Саранск (всего 23 
муниципальных образования) опрос проводился не 
менее, чем в пяти населенных пунктах, включая ад-
министративный центр. Полевые этапы сбора пер-
вичной социологической информации осуществля-
лись в апреле–мае 2021 г. (опрошено 8 560 чел.), ап-
реле–мае 2022 г. (8 560 чел.), мае 2023 г. (8 560 чел.). 
Статистическая погрешность измерения не превы-
шает 5% в 95% случаев. 

Результаты 
 2021–2023 гг. наметился положительный 
тренд в отношении населения к системе мест-

ного самоуправления. Однако изменения уровня 
удовлетворенности деятельностью органов власти 
укладываются в пределы допустимой погрешности 
измерения: в 2023 г. по сравнению с 2021 г. он уве-
личился всего на 4%. Поэтому о наличии позитив-
ной динамики говорить пока преждевременно. При 
этом доля негативных отзывов сократилась более 
существенно: если в 2021 г. был не удовлетворен ра-
ботой местной власти примерно каждый четвертый 
житель, то в 2023 г. зафиксировано снижение коли-
чества негативно настроенных граждан на 7%  
(рисунок 1). 

Уровень удовлетворенности деятельностью ор-
ганов местного самоуправления коррелирует с 
уровнем удовлетворенности работой главы муни-
ципального образования (рисунок 2). В 2023 г. по 
сравнению с 2021 г. наблюдается рост на 5% числа 
респондентов, позитивно оценивающих качество 
выполнения должностных обязанностей руководи-
телями администраций муниципальных районов и 
городского округа. Аналогично с предыдущим по-
казателем в той же мере выражена противополож-
ная тенденция: на 7% сократилась доля тех, кого не 
устраивает работа главы муниципального образова-
ния. Характер оценки обусловлен теоретической и 
практической подготовкой муниципальных служа-
щих, уровнем персональной ответственности и про-
фессионализма, применяемыми методами управле-
ния территорией, форматом взаимодействия с насе-
лением и общественными структурами, открыто-
стью властных структур для жителей. 

Я 
В 
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В целом население можно дифференцировать в 
зависимости от отношения к институту местного 
самоуправления. В научной литературе представ-
лена кластерная модель населения муниципаль-
ного образования, которая состоит их трех групп с 
различным типом поведения [13, с. 59–61]. Опреде-
лены ключевые параметры, влияющие на отноше-
ние к органам местного самоуправления – это по-
тенциал социальной активности (личная готов-
ность генерировать идеи и брать ответственность за 
принятые управленческие решения), идентифика-
ция с местным сообществом (уровень включенно-
сти в социальные коммуникации, взаимодействие, 
коллективные мероприятия) и оценка местной вла-
сти (анализ текущей деятельности и перспектив 
развития локальной территории).  

В зависимости от присутствия данных парамет-
ров мы можем выделить три группы населения, вы-
ражающие свое отношение к деятельности органов 
местного самоуправления: «активные», «ситуа-
тивные» и «пассивные».  

«Активные» лично включены в территориаль-
ное управление, имеют высокий уровень локальной 
идентификации, положительно характеризуют дея-
тельность органов местного самоуправления. В 
частности, им принадлежат следующие высказыва-
ния о происходящих положительных изменениях: 
«наладилась система управления и контроля», «ор-
ганы местного самоуправления стали решать во-
просы более оперативно», «представители органов 
местного самоуправления внимательны к людям», 
«хорошо организована работа», «администрация 
стала более открытой, много информации дово-
дят», «более продуманным стало отношение руко-
водства к решаемым вопросам», «развитие инфра-
структуры района», «развитие села», «улучшилась 
ситуация благодаря программам федерального и 
республиканского уровней», «в сетях стало больше 

информации от органов местного самоуправления», 
«органы местного самоуправления стали более  
открыты для диалога с местным населением», 
«большое внимание уделяется благоустройству об-
щественных пространств» и др. Из комментариев 
следует, что данная категория хорошо информиро-
вана о структуре администрации, форматах обрат-
ной связи, программно-целевом подходе. 

«Ситуативные» принимают участие в обще-
ственных мероприятиях от случая к случаю, имеют 
средний уровень локальной идентификации, в ос-
новном положительно характеризуют деятельность 
органов местного самоуправления. Представители 
этой группы следующим образом выражают свое 
мнение о происходящих изменениях: «работают, 
стараются», «люди нормально работают», «работа 
налажена, но слишком много задач», «все устраи-
вает. Хочется больше промышленных предприятий», 
«проехать по дорогам можно», «все стабильно», «в 
основном без изменений», «от районной администра-
ции многое просто не зависит. Они стараются, но де-
нег нет», «не хватает денег», «нет достаточного фи-
нансирования», «отсутствие денежных поступлений 
в данные сферы», «недостаточное финансирование», 
«нет материальных средств и заинтересованности в 
результатах работы», «нехватка финансирования», 
«проблемами занимаются», «все без перебоев» и др. 
Данная категория чаще оставляет положительные 
отзывы о власти, в случае отсутствия результатов ра-
боты органов местного самоуправления старается 
найти этому объяснение.  

«Пассивные» предпочитают не участвовать 
лично в деятельности, направленной на решение 
вопросов местного значения, имеют средний или 
низкий уровень локальной идентификации, в ос-
новном критикуют деятельность органов местного 
самоуправления. Они чаще фиксируют ухудшения 
в работе местной власти: «плохо выполняет свои 
обязанности нынешний глава района», «плохая ра-
бота органов власти», «ничего никому не надо», 
«стадо без пастуха», «стабильно плохо по многим 
сферам», «они не работают», «с такой властью мы 
не живем, а выживаем», «чиновников нужно наказы-
вать за бездействие», «выделенные деньги оседают 
где угодно, но не там, где нужно», «лучше нужно ра-
ботать на своих местах», «бездействие органов 
местного самоуправления», «отсутствует квали-
фицированный обслуживающий персонал», «нет хо-
роших и ответственных руководителей», «некомпе-
тентность органов власти и руководителей», «не-
достаточно внимания на проблемы, которые каса-
ются народа», «проблемы не замечают», «ухудше-
ние связано с полным игнорированием просьб 



Н. А. Лимкина МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ · 2024 · № 4 (49) 

63 

народа», «как было плохо, так и осталось»,  
«работают плохо, в администрации все время люди 
меняются, пока одни привыкнут, уже увольня-
ются», «все плохо», «к сожалению, чиновники, депу-
таты многие проблемы не замечают» и др. Данная 
категория респондентов больше подвержена ис-
пользованию клише в своих оценках. 

Основными проблемами реализации полномо-
чий органов местного самоуправления в 2021– 
2023 гг. население считает плохое содержание дорог и 
недостаток рабочих мест (рисунок 3). Недовольство 

содержанием автомобильных дорог в большей сте-
пени вызвано несвоевременной уборкой проезжей 
части от снега и гололеда в зимний период. Не-
хватка рабочих мест объясняется диспропорцией 
спроса и предложения на региональном рынке 
труда, перенасыщением специалистами невостре-
бованных профессий, недостатком квалифициро-
ванных рабочих кадров, необходимых на предприя-
тиях. При этом в 2023 г. по сравнению с 2021 г. доли 
указавших на эти трудности сократились на 11 и 
17% соответственно. 

 

 
 

 

По-прежнему каждый четвертый житель отме-
чает сложности в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Также у населения вызывают серьезную 
обеспокоенность недостаточное благоустройство 
территории и плохая организация транспортного 

обслуживания (малое количество рейсов, большой 
интервал движения транспорта, неудобный график 
и отсутствие автобусного сообщения между насе-
ленными пунктами внутри муниципалитетов, вы-
сокая стоимость проезда и др.).  
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Сравнительно меньшее количество опрошенных 
не устраивает невнимательное отношение к вопро-
сам культуры и досуговой деятельности, неразви-
тость социальной инфраструктуры, бездействие и 
непрофессионализм сотрудников органов местного 
самоуправления. В то же время почти по всем ука-
занным проблемным вопросам зафиксирована от-
рицательная динамика. 

При анализе комментариев, оставленных ре-
спондентами относительно проблем в работе орга-
нов местного самоуправления, наблюдается срав-
нительно большее количество отрицательных отзы-
вов об организации здравоохранения, жилищно-
коммунального комплекса, ремонта и обслужива-
ния автомобильных дорог (таблица 1).  

 

Опрошенные отмечали недостатки в работе си-
стемы жилищно-коммунального управления, высо-
кую стоимость предоставляемых услуг: «безумные 
цены на ЖКХ, плачу 6 тысяч», «не вывозится  
мусор», «никак очистные не сделают», «полное  

отсутствие воды летом», «город не убирают, везде 
пыль и грязь», «высокая стоимость за ЖКХ», «от-
сутствие освещения в темное время суток», «пере-
бои с водоснабжением», «слабый контроль за дея-
тельностью управляющих компаний», «плохая 
вода», «постоянное повышение цен на газ и свет», 
«нет на всех улицах водоснабжения», «трубы ста-
рые», «у воды плохой напор, часто нет вообще», «в 
сфере электроэнергии приписывают лишние кило-
ватты», «не убирают подъезды», «осенью текла 
крыша, обращалась, никто не приехал», «отрезали 
на столбе свет и не подключили», «отсутствие ка-
нализации». 

Респонденты отрицательно характеризовали до-
рожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципаль-
ных образований, безопасность дорожного движе-
ния: «дорога плохая», «нет обустроенных пешеход-
ных зон», «не чистят дороги, нет асфальта», «нет 
тротуара», «нужны пешеходные дорожки, ходим по 
проезжей дороге», «плохие дороги во дворах», «пло-
хая дорога по селу», «недоконченная асфальтовая 
дорога», «плохое освещение по дороге», «в селе основ-
ная дорога есть, а по улицам нет», «дороги вообще 
не обслуживаются», «отсутствие тротуаров по 
улицам, ходим по дороге. Очень опасно!», «до клад-
бища дорога плохая», «железнодорожный мост 
скоро обвалится!», «отсутствие пешеходных тро-
туаров (не ремонтируются, не прокладываются  
новые)». 

Вопросы организации здравоохранения в боль-
шей степени относятся к ведению органов исполни-
тельной власти регионального уровня. При этом 
местная власть обязана обеспечить надлежащие 
условия для оказания бесплатной медицинской по-
мощи на определенной территории. Жители очень 
остро реагируют на недостаточное количество ме-
дицинского персонала, лекарственных препаратов, 
аптечных пунктов и лечебных учреждений, связы-
вая эти обстоятельства с ненадлежащей работой 
именно органов местного самоуправления: «закры-
тие больницы», «нет больницы в районе», «открыть 
больницу», «недостаточное внимание к вопросам 
медицины», «наличие проблем в медицине», «неком-
петентные врачи, нет окулиста, нет зубного», «нет 
медучреждений в селе», «некачественное оказание 
медицинских услуг», «нет ФАПа, т.е. работника», 
«нет медицинского обслуживания», «отсутствие 
аптеки в селе», «мало койко-мест в больнице»,  
«недостаточное внимание к здравоохранению»,  
«нехватка врачей в ЦРБ», «нет поликлиники дет-
ской», «больница на грани закрытия», «плачевное 
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состояние медицины, отсутствие врачей и нормаль-
ной больницы», «в медпункте нет предметов первой 
необходимости, чтобы оказать первую помощь, нет 
даже простых таблеток», «невозможно записаться 
на прием к врачу». Особенно актуальны обозначен-
ные проблемы для сельской местности. 

Не в полной мере удовлетворены запросы жите-
лей на строительство жилья, объекты инженерной, 
социальной инфраструктуры: «нет пекарни», «не-
хватка спортивных объектов в селе», «закрыли ав-
токолонну, нет автовокзала», «нет спортивных 
площадок», «нет сберкассы», «нет парикмахер-
ской», «отсутствие муниципального жилья», «при-
ходится ездить за продуктами в районный центр, 
нет магазина», «хлебозавода своего нет», «неразви-
тая инфраструктура», «нет игровой площадки для 
детей», «кафе нормального нет», «ни бассейна, ни 
кинотеатра, ничего», «нет связи, плохо работает 
вышка сотовой связи». 

Благоустройство территории также вызывало 
претензии: «отсутствие финансирования на благо-
устройство и желания», «в городе мало скамеек», 
«настроили домов без учета стоянок для автомоби-
лей», «нет детских площадок», «придомовые терри-
тории вообще не обслуживаются», «села зарас-
тают американскими кленами и бурьянами». 

Вопросы отсутствия рабочих мест преимуще-
ственно волнуют проживающих в сельской местно-
сти: «нет колхоза-совхоза, работать негде», «ра-
боты нет вообще, целые улицы пустые», «работы 
нет, молодежь уезжает», «узкая специализация ра-
бочих мест – только мясокомбинат», «плохая под-
держка молодых специалистов», «нет работы», 
«зимой негде работать», «отсутствие рабочих 
мест», «отсутствие промышленных предприятий», 
«производств в селе нет, молодежь уезжает», «со-
всем не занимаются сельским хозяйством. Все раз-
рушено», «недостаток рабочих мест, неустроен-
ность некоторых слоев населения», «нужно органи-
зовывать производство, тогда в Москву никто не 
будет уезжать», «слабая поддержка предпринима-
телей». 

Рост цен на товары и услуги приводит к сниже-
нию реальных доходов населения, ограничению по-
купательской способности: «цены вообще никто не 
регулирует», «заработная плата маленькая», 
«необходима помощь (материальная) населению 
района», «низкий уровень жизни», «высокие цены!!!», 
«низкооплачиваемая работа», «низкий уровень дохо-
дов населения», «низкий уровень зарплат в городе», 
«низкое благосостояние населения», «рост цен, ин-
фляция», «не устраивает размер заработной 

платы», «задержка зарплаты в бюджетных органи-
зациях», «рост цен», «низкие доходы», «цены на все 
выросли», «ограничение в жизни полноценной». 

Кроме того, отрицательные отзывы касались 
осуществления деятельности по обращению с без-
надзорными животными («большое количество бро-
дячих собак», «собак много», «весна, осень – гуляют 
собаки», «наличие бездомных собак на улицах го-
рода»), демографической ситуации («детей нет», 
«район вымирает», «район со временем перейдет в 
стареющее сельское поселение. Многие организации 
переведены в соседние районы», «уменьшение насе-
ления сел», «ничего в селе не осталось, вымирает»), 
организации досуговой деятельности («по сути не-
где проводить свободное время», «недостаточно до-
суга для молодежи», «вечером для молодежи не от-
крывается клуб», «построили каток, который два 
года не работает»), учреждений культуры («нуле-
вое финансирование учреждений культуры», «за-
крыт клуб», «нет дома культуры»), образования 
(«нет мест в художественных и музыкальных шко-
лах, спортивных секций нет для девочек в школе», 
«отсутствие школы и детского сада в жилом ком-
плексе», «отсутствие в начальной школе про-
дленки», «отсутствие логопеда в садике»), пенсион-
ного обеспечения («пенсию побольше», «непра-
вильно начисляют пенсии»), транспортного обслу-
живания («“газель” только по будням, а дела и по 
выходным есть», «нет автобусов», «такси очень до-
рого», «в субботу, воскресенье, понедельник автобус 
не приезжает в село») и экологии («не чистят во-
доем, воды нет. Если пожар – все сгорит», «выру-
били почти все зеленые насаждения», «не работают 
очистные сооружения»).  

Оценочные суждения выражали в основном 
негативное восприятие качества власти. Отрица-
тельная тональность подчеркивалась с помощью 
восклицательных знаков, идиоматических выраже-
ний, что свидетельствует об эмоциональном отно-
шении, возникшем в ответ на равнодушие и непро-
фессионализм ответственных лиц, а также – о зна-
чимости указанных вопросов для населения. Мест-
ное сообщество сформулировало несколько основ-
ных признаков, характеризующих власть: бездея-
тельность, коррумпированность, невнимательное 
отношение к запросам населения («хамство со сто-
роны работников Администрации», «невнимание», 
«присваивание и продажа собственности», «вранье 
и коррупция», «отсутствие участия к проблемам 
населения», «идет уничтожение села», «кумов-
ство», «коррупция и клановость», «все воруют  
[ненормативная лексика – Н.Л.]», «решения  
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принимаются, но медленно», «воровство», «не рабо-
тают», «ничего не делают для села»).  

Объективной причиной невыполнения чинов-
никами их непосредственных обязанностей явля-
ется отсутствие бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований. В определенной степени 
недостаток финансовых ресурсов снижает эффек-
тивность усилий муниципалитетов в решении эко-
номических проблем территории [14, с. 731]. В ма-
лонаселенных сельских поселениях денежные сред-
ства выделяются в размере, который в отдельных 
случаях способен покрыть только затраты на зара-
ботную плату самих работников администраций 
[15, с. 343]. В сельской местности Республики Мор-
довия больше, чем в городской, выражены демогра-
фические проблемы (старение населения, сокраще-
ние уровня рождаемости, рост уровня смертности и 
миграции в города), приводящие к деградации сель-
ских населенных пунктов. 
Выводы 

а уровень удовлетворенности граждан мест-
ным самоуправлением значительно влияют 

показатели социального самочувствия населения 
на локальной территории: социальная и професси-
ональная мобильность, удовлетворенность соци-
ально-экономическими условиями, политической 
ситуацией и качеством жизни. При оценке деятель-
ности органов местного самоуправления факты не-
надлежащего исполнения обязанностей муници-
пальными служащими имеют место наряду с соци-
альными стереотипами. 

Причины нестабильного функционирования ор-
ганов местного самоуправления в регионе связаны 
с дифференцированной работой чиновников на ме-
стах, миграцией квалифицированных кадров, сла-
бостью социального контроля, низкой квалифика-
цией и оплатой труда сотрудников администрации.  

Также можно констатировать, что в Республике 
Мордовия наблюдается высокий уровень террито-
риальной идентичности, который выражается в 
эмоциональном восприятии гражданами существу-
ющих проблем, стремлении принять участие в их 
решении, социальном партнерстве населения и 
представителей местной власти.  

В итоге, несмотря на определенную позитивиза-
цию отношения населения к решению чиновни-
ками вопросов местного значения, проблемы в ра-
боте органов местного самоуправления остаются и 
сохраняют свою актуальность. Наибольший вклад в 
оценку эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления вносят показатели удовлетво-
ренности качеством автомобильных дорог, предо-
ставлением жилищно-коммунальных услуг, а 
также – наличие рабочих мест с приемлемой зара-
ботной платой.  

Решение проблем в указанных сферах, реализа-
ция совместных с местным сообществом проектов, 
согласование действий с гражданами (с помощью 
проведения публичных слушаний, сходов, опросов 
и т. д.) и отчетность о завершенной работе перед жи-
телями будут способствовать позитивной динамике 
общественного мнения. 
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Введение. По мнению российских социологов, за последние годы отечественную социологию стали отно-
сить к числу наук, переживающих кризис своего развития. Об этом свидетельствует усиливающаяся в обще-
стве критика социологической науки. В самой социологической науке заметно падает интерес к теоретиче-
ским исследованиям, даже, казалось бы, в тех направлениях, которые способны раскрыть прикладной харак-
тер социологии. Одним из таких направлений являются исследования местного самоуправления. В границах 
муниципалитета функционирует сложная социальная система. Отдельные элементы этой системы являются 
потенциальными участниками местного самоуправления, но пока они не выявлены и не описаны, а их управ-
ленческий ресурс не задействован.  

Материалы и методы. В основе аналитических выводов лежит обзор теоретического материала о природе 
социальной общности. Обобщение и оценка мирового научного опыта и опыта Большого социологического 
Урала, ярким представителем которого является Г. Е. Зборовский, позволяют внести предложения по расши-
рению предметной части социологической теории общностей за счет обоснования новой категории «местная 
общность». Общностный подход и теория общностей предполагают применение следующих методов иссле-
дования: сравнение и сопоставление, структурно-функциональный, институциональный, системный анализ, 
др. методы.  

Результаты. Методологическая база, основанная на теоретических взглядах Большого социологического 
Урала, дает возможность раскрыть общностнообразующие свойства и дополнить данный перечень теми, что 
характерны для малых территориальных общностей, функционирующих в границах муниципалитета. Подоб-
ные общности можно определить как «местные общности», а на основе анализа их деятельности в организа-
ционной форме осуществления местного самоуправления сравнить с общиной. Сопоставление категорий 
«местная общность» и «община» позволило выявить их схожесть, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
местной общности, участники которой принимают организационно-правовую форму территориального об-
щественного самоуправления. В свою очередь, подобная идентичность раскрывает перспективы поиска отве-
тов на вопросы в междисциплинарных исследованиях сферы местного самоуправления. 

Обоснование и выводы. Отсутствие четкого теоретического видения муниципальной социальной еди-
ницы, формирующей все муниципальное сообщество, не позволяет разработать и предложить набор приклад-
ного инструментария для повышения эффективности местного самоуправления.  Понятие «местная общ-
ность» заполнит пробел в представлении о муниципальной социальной структуре. Представленные теорети-
ческие дополнения к теории общностей позволяют взглянуть на теории местного самоуправления с учетом 
современного описания общины. Учет всех элементов системы местного самоуправления, включая самоорга-
низующиеся в территориальное общественное самоуправление, местные общности, дает возможность адек-
ватно прогнозировать динамику развития муниципальных процессов.  
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Introduction. According to the Russian sociologists, in recent years, domestic sociology has become one of the 
sciences experiencing a crisis in its development. This is evidenced by the growing criticism of sociological science in 
society. In sociological science itself, interest in theoretical research is declining even it would seem, in those direc-
tions that are capable of revealing the applied nature of sociology. One of the areas is the study of local self-govern-
ment. A complex social system operates within the boundaries of the municipality. Individual elements of this system 
are potential participants in local self-government, but so far they have not been identified and described, and their 
management resources have not been used. 

Materials and methods. The analytical conclusions are based on the review of theoretical material about the 
nature of social community. Generalization and assessment of the world scientific experience and the experience of 
the Greater sociological Urals, of which G. E. Zborovsky is deservedly a prominent representative, allows us to make 
proposals for expanding the subject part of the sociological theory of communities by substantiating the new category 
“local community.” The general approach and the theory of generalities involve the use of the following research 
methods: comparison and contrast, structural-functional, institutional, system analysis, and other methods. 

Results. The methodological basis, formed on the theoretical views of the Greater sociological Urals group, makes 
it possible to reveal community-forming properties and supplement this list with those that are characteristic of small 
territorial communities operating within the boundaries of the municipality. Such communities can be defined as 
“local communities”, and based on an analysis of their activities in the organizational form of local self-government; 
they can be compared with a community. A comparison of the categories “local community” and “community” made 
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it possible to identify their similarities, especially in cases where we are talking about self-organized participants in 
the local community in the form of territorial public self-government. In turn, such an identity reveals prospects for 
finding answers to questions in interdisciplinary research in the field of local self-government. 

Rationale and conclusions. The lack of a clear theoretical vision of the municipal social unit that forms the entire 
municipal community does not allow us to develop and offer a set of applied tools to improve the efficiency of local 
self-government. “Local community” will fill the gap in the idea of municipal social structure. The presented theo-
retical additions to the theory of communities allow us to look at the theories of local self-government taking into 
account the modern description of the community. Taking into account all elements of the local self-government 
system makes it possible to objectively predict the dynamics of the development of municipal processes with the 
participation of established local communities. 

 

Great sociological Urals, subject field of sociology, theory of communities, social unit, social community, commu-
nity, municipality, local government, local community. 
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Введение 
ктуальность представленного социологиче-
ского исследования определена возможностью 

расширить предметную часть теории общностей 
путем методологического обоснования новой дефи-
ниции – «местная общность». С практической 
точки зрения можно предположить, что именно ее 
не хватает для современного понимания феномена 
местного самоуправления. Возможность сопоста-
вить самоуправляемую социальную единицу, жиз-
недеятельность которой осуществляется на части 
территории муниципалитета, и общину раскрывает 
перспективы для широкого спектра междисципли-
нарных исследований в сфере местного самоуправ-
ления. Все базовые теории местного самоуправле-
ния строятся на признании общины единственным 
коллективным социальным субъектом местного са-
моуправления, но сегодня термин «община» уста-
рел. В мировой практике организации местного са-
моуправления категория «община» применяется 
крайне редко. В российской системе права  

«общину» мы не найдем, следовательно, возникает 
вопрос о том, что сегодня можно рассматривать как 
местную социальную единицу при исследовании 
местного самоуправления в рамках существующих 
теорий. Интерес к изучению муниципальных соци-
альных общностей обусловлен тем, что их деятель-
ность представляет собой конкретный срез условий 
и качества социальных отношений, определенных 
единой локацией нахождения по месту проживания 
на части территории муниципалитета, а также госу-
дарственными гарантиями на осуществление граж-
данами местного самоуправления. Местные общно-
сти требуют изучения, выделения их свойств и по-
следующего формирования понятийного аппарата, 
что представляется необходимым условием для 
дальнейшего научного обоснования новых практи-
ческих методик местного самоуправления. 

Целью статьи является расширение понятийного 
аппарата теории общностей и теорий местного само-
управления путем обоснования категории «местная 
общность». Теории общностей характерен свой  
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понятийный аппарат, отмечает Г. Е. Зборовский, 
следовательно, при выявлении новых субъектов об-
щественных отношений данное исследование необ-
ходимо подкрепить соответствующими дефиници-
ями. Необходимо следовать принципу «нет ничего 
более практичного, чем хорошая теория <…> мы 
определяем нашу задачу как аналитическое превра-
щение социологии в предмет социологического ис-
следования» [1, с. 123]. В ряде теоретических иссле-
дований Г. Е. Зборовского и В. А. Ядова социальная 
общность рассматривается как предмет социологии 
или даже как ядро ее предметного поля. Теория 
общностей может стать методологической основой 
для раскрытия территориальных элементов всей 
муниципальной системы, их структурной взаимо-
связи, процессов внутреннего характера и взаимо-
действия с внешней средой. Отсюда следует необ-
ходимость рассмотрения внутренних проблем со-
циологической науки как связанных с понятийной 
недостаточностью в ее исследованиях [2, с. 161].  

Для выявления местных общностей, представ-
ляющих собой совокупность элементов всего муни-
ципального сообщества, необходимо учитывать су-
ществующие точки зрения и позиции исследовате-
лей как в зарубежной, так и в отечественной науке. 
Консолидированное мнение позволило Г. Е. Збо-
ровскому выделить ряд подходов, способствующих 
пониманию общности как таковой, так и террито-
риальной в частности. «Мы бы выделили следую-
щие: 1) микро/макросоциологический; 2) систем-
ный; 3) пространственный; 4) структурный; 5) пси-
хологический; 6) поведенческий; 7) коммуникатив-
ный; 8) деятельностный», утверждает отечествен-
ный ученый [4, с. 72]. Большинство из указанных 
подходов будут использованы в данном исследова-
нии, целью которого является идентификация со-
циальной группы жителей на части территории му-
ниципалитета, при этом общностный подход при-
нят за основу анализа свойств местных общностей. 
Общностный подход и теория общностей предпо-
лагают применение следующих методов исследова-
ния: сравнение и сопоставление, структурно-функ-
циональный, институциональный, системный ана-
лиз, др. методы. 
Материалы и методы 

оциологическое представление об общности 
строится на утверждении, что это не целое об-

щество как таковое, а прежде всего единица соци-
ального измерения общества, его своеобразный 
«социальный ген» [3, с. 37]. Необходимость в раз-
граничении ключевых понятий социологии опреде-
ляется историческим следствием формирования 

научного знания. В основу исследовательской про-
блемы заложены идеи социологической концепции 
Ф. Тѐнниса. На страницах главного своего труда 
«Общность и общество» он указывает на основное 
различие между обществом и общностью: «общ-
ность есть устойчивая и подлинная совместная 
жизнь, общество же – лишь преходящая и иллюзор-
ная. И поэтому сама общность должна пониматься 
как живой организм, а общество – как механиче-
ский агрегат и артефакт» [4, с. 11–12]. Понятие «со-
циальная общность» охватывает обширный спектр 
социальных образований, участники которых по-
стоянно находятся в непосредственном взаимодей-
ствии, основанном на единстве условий жизнедея-
тельности и общих интересов. «Это и есть социум в 
наиболее точном значении данного термина. Соци-
альные общности – это живые образования соци-
ума» [5, с. 77]. 

В связи с этим вопрос об основах появления со-
циальной общности предполагает очевидный ответ: 
прежде всего это объективная основа. Именно та-
кой позиции придерживается Ю. Е. Волков, отме-
чающий, что общности складываются под воздей-
ствием объективного хода общественного развития 
[6, с. 338]. Множество факторов влияют на данный 
процесс, из которых можно выделить климатиче-
ские и географические, этнические, демографиче-
ские, экономические и, конечно, политические, что 
в совокупности обуславливает многообразие общ-
ностей. Утверждение об объективности основ, воз-
можно, спорное, очень сложно отказаться от со-
блазна и не признать влияние субъективного фак-
тора на возникновение общности. Социальные 
общности могут быть активны или долгое время 
находиться в латентном состоянии, но вся деятель-
ность человечества представлена результатами 
этих состояний и, конечно же, предопределенных 
обстоятельствами. Понять социальную природу 
индивида можно только через социальную общ-
ность, которую он представляет. 

В традициях материалистической интерпрета-
ции диалектики Гегеля, Г. Е. Зборовский утвер-
ждает, что, исследуя социальные процессы, гово-
рить о том, что они происходят в обществе – значит 
не сказать ничего. «Обыденный ответ – в обществе, 
не дает сколь малого понимания реальных проблем, 
в решение которых вовлечены индивиды <…> 
Чтобы осмыслить ответ на поставленный вопрос, 
нужно спуститься с абстрактных высот обществен-
ного бытия к реальности более конкретной, чем об-
щество вообще» [7, с. 4]. Обусловленные динами-
кой развития общественных отношений во всех 
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сферах социально-экономической деятельности, 
процессы форматирования общностей определяют 
реальность бытия. Ярким тому примером является 
возрастающий интерес к виртуальным общностям, 
возникновение которых обусловлено современной 
технической трансформацией информационно-
коммуникационной среды и программным инстру-
ментарием ее цифровизации. Появляются профес-
сии и новые хобби, все это тоже факторы, влияю-
щие на создание новой социальной реальности. Од-
ним из критериев отделения новой социальной ре-
альности от старой является временной [8, с. 12]. 
Хотя, по факту, все новые общности – это преобра-
зившиеся в условиях нового времени и условий, хо-
рошо известные и давно сложившиеся общности. 
Комьюнити общности, профессиональные и досу-
говые, все они стары как мир, и конечно, лидирую-
щими в данном перечне являются территориальные 
общности, формирование которых является ре-
зультатом проживания и жизнедеятельности на 
единой территории. 

Социальные общности представляют весь 
спектр жизнедеятельности во всех ее многообраз-
ных организационных проявлениях. Люди в груп-
повом формате взаимодействуют в быту, професси-
ональной сфере, учебе, досуге и т. д. Большой со-
циологический Урал (БСУ) единодушен во мнении 
[9, с. 100] о природе социальной общности – это 
«один из основных типов социальной системы, вы-
ступающей в качестве реально существующей, эм-
пирически фиксируемой, относительно единой и 
самостоятельной совокупности (взаимосвязи) лю-
дей» [10, с. 11]. Системный взгляд и акцент на фик-
сируемые элементы общности дополняют западное 
видение, представленное через анализ единства 
функциональных связей. Можно отчасти согла-
ситься с мнением западных коллег о неважности 
эмпирической фиксации в случаях с территориаль-
ными общностями. В условиях единой локации 
само нахождение на территории учитывается как 
факт реального присутствия. Сложившаяся прак-
тика использования земельных участков предпола-
гает факт наличия правообладателя, границ и цели 
применения, поэтому Б. Мерсер в работе «Амери-
канская общность» в большей степени делает ак-
цент на качестве связи в социальной группе во вре-
мени. Он отметил, что «человеческая общность – 
это внутренне функционально связанное объедине-
ние людей, живущих на определенной географиче-
ской территории в определенное время <…> и про-
являющих чувство своего единства в составе  
отдельной группы» [11, с. 27]. Нужно отметить  

зарождение на западе ресурсного взгляда на общно-
сти, пусть он ограничен только ресурсом террито-
рии, но заслуживает внимания. Т. Парсонс считал, 
что «общность – это объединение действующих 
лиц, обладающих определенным территориальным 
пространством как основой для осуществления 
большей части их повседневной деятельности»  
[12, с. 91]. Подобное представление было расши-
рено Г. Е. Зборовским до пространственного. 
«Наличие многообразных социальных потребно-
стей» и необходимого объема ресурсов для их удо-
влетворения являются причиной такой обширной 
сегментации социального пространства в целом и 
муниципального в частности. По его мнению, в го-
роде как социальной системе взаимодействия соци-
альных субъектов организованы в различных обла-
стях деятельности, соответственно, структура соци-
ального пространства города будет складываться из 
элементов (подпространств), которые представ-
ляют собой сферы социальных взаимодействий  
[13, с. 80–81]. 

Данные выводы подтверждают перспективность 
анализа на предмет выявления малых территори-
альных общностей, которые могут формировать 
подпространственный сегмент всего муниципаль-
ного пространства. По факту анализа можно выде-
лить более ста определений социальной общности. 
Дж. Хиллери утверждал, что термин имеет много-
значный характер, но чаще всего авторы выделяют 
три основные характеристики: 

1) территорию; 
2) социальное взаимодействие;  
3) наличие прочных связей между индивидами 

[14, с. 111–119]. 
В зарубежной социологии можно отметить по-

пытки определить социальную общность на основе 
иных признаков. Одной из них является предложе-
ние польского социолога Я. Щепаньского. «Мы 
вводим понятие – «социальная общность» – как 
термин с широким объемом, охватывающим все 
объединения людей, в которых создана и сохраня-
ется, хотя бы в течение очень короткого периода, 
определенная социальная связь» [15, с. 117]. В дан-
ном случае мы наблюдаем не только акцент на об-
ширность интегрирующих признаков, но и тради-
ционный взгляд на важность продолжительности 
времени сохранения связей между участниками 
общности. 

Большой социологический Урал ориентируется 
на методологические подходы в исследованиях со-
циальной общности, заложенные В. А. Ядовым.  
По его мнению, социальная общность является 
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«взаимосвязью человеческих индивидов, которая 
обусловлена общностью их интересов благодаря 
сходству условий бытия и деятельности людей, со-
ставляющих данную общность, их материальной, 
производственной и иной деятельности, близости их 
взглядов, верований, их субъективных представле-
ний о целях и средствах деятельности» [16, с. 17–18]. 
Подобный взгляд позволяет определить территори-
альную общность как реально существующую, эм-
пирически фиксируемую, относительно единую и 
самостоятельную совокупность и взаимосвязь лю-
дей, интегрирующим фактором которых, помимо 
социокультурного, экономического является еди-
ная локация проживания [17, с. 155]. В. А. Ядов и  
Г. Е. Зборовский возвращают актуальность единой 
локации и расширяют представление об общности 
за счет учета ментально-целевой близости. Между 
тем, Ядов предупреждал, что рассматривать соци-
альную общность только через непосредственную 
взаимосвязь индивидов означает сузить диапазон 
исследования. Можно наблюдать большое количе-
ство массовых социальных общностей, в которых 
не предполагается наличие реальных отношений 
между участниками. Тем не менее, мы получили 
подтверждение о наличии такого свойства, как 
«близость связей», что позволяет применить его 
при классификации территориальных общностей 
на большие, средние и малые, в которых данное 
свойство может проявляться в разных объемах.  
С увеличением количества участников связи в общ-
ности нивелируются, сохраняя лишь групповое 
единство, дополняет Зборовский мысль о близости 
как важнейшем факторе связей. Близость связей 
способствует в определении принадлежности к той 
или иной общности, что является основным факто-
ром идентификации [7, с. 7]. Иногда достаточным 
может являться личное признание в принадлежно-
сти к профессиональной, спортивной или религи-
озной общности, но безусловное внесение в число 
участников той или иной общности может осу-
ществляться по итогу мнения иных участников 
(научные, творческие, клубные и др. общности), что 
невозможно вне факта близости связей.  

Развивая максимально обширное представление 
об общности В. А. Ядова, Г. Е. Зборовский обосно-
вал, что осуществлять оценку общности можно че-
рез анализ реализации функции на основе облада-
ния и использования различных ресурсов  
[18, с. 110]. Именно ресурсный подход в исследова-
нии общностей позволил описать новый тип общ-
ности – «виртуальная общность», а также подтвер-
дить актуальность средового анализа, который  

в условиях единого информационного простран-
ства позволяет не акцентировать внимание на тер-
риториально-пространственной принадлежности. 
Единство ресурсов уже предполагает единство про-
странства и совершенно не обязательно, чтобы оно 
формировалось в территориальных границах, это 
может быть информационное пространство с еди-
ным доступом к интернет-ресурсу или профессио-
нальное, где основным ресурсом выступают опыт и 
знания в определенной сфере деятельности. В рам-
ках заявленной проблематики уместно отметить 
мнение Э. Гидденса, рассматривавшего ресурсы как 
«средства и способы, посредством которых в про-
цессе производства и воспроизводства социальных 
практик включаются отношения преобразования» 
[19, с. 60]. Отечественными социологами содержа-
ние понятия «ресурсы» часто определяется контек-
стуально – в привязке к конкретному носителю 
(индивиду, группе, организации, обществу), а не 
только к проблемам, которые он должен решить 
[20, с. 884]. Подобный подход можно считать при-
емлемым при выявлении новых субъектов обще-
ственного взаимодействия, следовательно, для 
достижения поставленной цели данного исследо-
вания.  
Результаты 

нализ основных научных взглядов на социаль-
ные общности, включая территориальные, поз-

воляет выделить ряд их основных свойств:  
1) эмпирически фиксируемая реальность; 
2) территориально-пространственная принад-

лежность участников; 
3) количественная и качественная взаимосвязь; 
4) устойчивость связей во времени;  
5) средовое единство деятельности; 
6) единство функциональных задач и общедо-

ступных ресурсов. 
Указанные признаки можно оценить как общ-

ностнообразующие. Анализ их наличия и степени 
проявления позволяет предлагать различные типо-
логии общности. Безусловно, общество конкрети-
зировано в семьях, трудовых и учебных коллекти-
вах, родственных, товарищеских и дружеских 
структурах, спортивных, художественных и иных 
объединениях, но также оно конкретизировано в 
тех, кто представляет «точки роста» поселений и го-
родов [21, с. 46], то есть некие организованные 
группы жителей муниципалитетов. Сравнитель-
ный анализ количественных характеристик заяв-
ленных социальных групп (семьи, трудовые и учеб-
ные коллективы и т. д.) с теми, что свойственны жи-
телям муниципалитетов, позволяет предположить, 

А 
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что все сообщество населенного пункта можно 
представить в виде совокупности социальных 
групп жителей. Подобные группы являются ре-
зультатом соседствующего взаимодействия граж-
дан на части территории муниципалитета. Если 
данные группы возможно соотнести с общностями, 
то методологическое обоснование их наличия соот-
ветствуют теории общностей. 

Принимая социальную общность «социальным 
геном» общества, ее своеобразной единицей, можно 
предположить наличие «социального гена» в струк-
туре муниципального сообщества. Данное предпо-
ложение позволяет рассчитывать на выявление 
«социального гена местного самоуправления». Это 
может быть группа соседствующих жителей, спо-
собных к самоорганизации. Жизнедеятельность са-
моорганизованной на части территории муниципа-
литета группы жителей нацелена на решение во-
просов местного значения. Данное участие в мест-
ном самоуправлении оговорено в главе 5 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Законом предусмотрены не только 
внесенные непосредственные формы, но и иные, не 
противоречащие Конституции Российской Феде-
рации, настоящему Федеральному закону1. Неиз-
вестными остаются свойства и характеристики со-
циальных групп, обладающих этим правом и спо-
собных являться не только объектом, но и обладать 
качествами субъекта муниципального управления. 
«Мы признаем, что путь к пониманию социального 
управления, его сущности, качества, эффективно-
сти, лежит именно через понимание специфики 
объекта управления» [21, с. 44]. 

Выделить малые самоуправляемые общности из 
всего муниципального сообщества – это действи-
тельно исследовательская проблема. В научной 
традиции сложилась правило воспринимать об-
щину как основную самоуправляемую социальную 
единицу. Н. И. Лазаревский писал, что «община 
действительно исторически была старше государ-
ства. Опираясь на этот исторический факт, можно 
было говорить об общине как естественном, в силу 
вещей необходимом союзе, который создан не госу-
дарством и который поэтому является для государ-
ства неприкосновенным» [22, с. 7]. Дело в том, что 
община своими характеристиками полностью соот-
ветствует общности, а если конкретнее – малой тер-
риториальной общности. Данные выводы основаны 
на представлениях об общине российских ученых. 

 

Л. Б. Алаева считает, что община – объективно су-
ществующий во все времена социальный элемент, 
ее возникновение определено нуждами жителей не-
кой территории. Объединение в общины всегда 
подчинено общим интересам. Считать, что община 
«сохраняется» исключительно по традиции – это 
пережиток, считает исследователь. Общину можно 
противопоставить не растущей атомарности обще-
ства, а принципиально новым типам объединений, 
одними из которых являются те, что функциони-
руют в муниципалитетах [23, с. 72]. В. А. Попов от-
мечает в Большой Российской энциклопедии, что 
община – это самоуправляющийся производствен-
ный и одновременно социально-бытовой коллектив 
надсемейного уровня, основанный на совместном 
(коллективном) владении (и/или распоряжении) 
средствами производства, коллективистских прин-
ципах солидарности и взаимопомощи [24, с. 580]. 
Действительно, община имеет признаки общности, 
состоящей из соседствующих участников, объеди-
ненных комплексом коммунально-бытовых про-
блем на территории проживания и особым пуб-
лично-правовым режимом их решения. Именно 
наличие регламента социального взаимодействия в 
общине позволяет обеспечивать общественный по-
рядок и безопасность на территории проживания. 
Данное обстоятельство позволяет на полном осно-
вании соотносить как идентичные категории «об-
щина» и «общность». В общности люди имеют воз-
можность выстраивать доверительные отношения 
и рассчитывать на взаимную доброжелательность 
благодаря сложившимся нормам взаимодействия. 
Доверие друг к другу и понимание формируют ощу-
щение безопасности и благоприятствуют устойчи-
вости связям. Все это гарантируют социальные пра-
вила и нормы, но эти же нормы содержат ограниче-
ния, как считает З. Бауман: «за привилегию быть в 
общности» нужно платить, жертвуя подчас свобо-
дой и индивидуальностью [25, с. 4]. Сохранение 
привилегии быть частью общины сопоставимо с со-
хранением условий для жизни. 

Сегодня повестка на сохранение условий для 
выживания трансформировалась в вопросы повы-
шения комфорта и улучшения условий прожива-
ния, именно они стали приоритетными для об-
щины, она превратилась в соседскую общину.  
Подобные социальные объединения во множестве 
представлены в границах жилых микрорайонов му-
ниципальных пространств, но сам термин «об-
щина» потерял свою популярность. В современных 
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исследованиях и практике самоуправления данную 
категорию найти сложно. Община давно раствори-
лась в динамике процессов урбанизации населения 
и техногенного совершенства городской инфра-
структуры. Правовые системы государств, за ред-
ким исключением, не признают ее реальное присут-
ствие и правосубъектность во властных отноше-
ниях. Самое время заменить его аналогом – «мест-
ная общность», что в дальнейшем позволит выде-
лить «местную самоуправляющую общность» 
(МСО). Это то, чего сегодня не хватает в полном 
наборе основных элементов российской системы 
местного самоуправления. Политический аспект 
неслучаен. Община принята за протогосударствен-
ную формацию, функционирует в режиме само-
управления при решении вопросов своей жизнеде-
ятельности. Правила общинного самоуправления 
стали основой демократических принципов управ-
ления в государстве. С. А. Авакьян отмечал, что вся 
концепция местного самоуправления в условиях 
демократической реалии должна строиться на сле-
дующем постулате: федеральная государственная 
власть Российской Федерации, государственная 
власть субъектов и местное самоуправление есть 
лишь разные организационные формы самоуправ-
ления народа2. Развивая данную мысль, соотнесем 
ее с конституционной нормой о многообразии орга-
низационных форм осуществления населением 
местного самоуправления3. Многообразие форм 
предполагает организационную вариативность у 
групп жителей. Сравнивая характеристики соци-
альных групп, принимающих различные конститу-
ционные формы осуществления местного само-
управления, можно выявить те, что по своим при-
знакам соответствуют общностям и в тоже время 
схожи с общиной. Если о протогосударственной 
природе общины мы уже говорили, то необходимо 
отметить, что возможные формы организации жи-
телей являются признанными формами осуществ-
ления власти населением на местном уровне. Об-
щие объединяющие свойства групп жителей с об-
щиной должны носить не только властно-полити-
ческий характер. Группы жителей должны быть 
устойчивы во времени и проявлять должную ча-
стоту взаимодействия. К примеру, очень сложно 
провести аналогию между общиной и разовым  
объединением жителей с целью проведения  

 
 

 

публичных слушаний или поддержки инициатив-
ного проекта.  

Рассмотрим устойчивые и наиболее актуальные 
для российской практики местного самоуправле-
ния организационные формы участия населения в 
решении вопросов местного значения: избиратель-
ный округ и территориальное общественное само-
управление (ТОС). Формы представлены в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
22.07.2024) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»4. Все заселенные территории Российской Фе-
дерации разбиты на избирательные округа, то есть 
они повсеместны, а число ТОС превышает 38 ты-
сяч5, что свидетельствует о факте самоорганизации 
почти трети населения Российской Федерации. По-
пулярность формы ТОС весьма высока, очевидны 
тенденции на полное покрытие территории боль-
шинства муниципалитетов.  

Анализ свойств групп жителей в указанных ор-
ганизационных формах позволяет утверждать, что 
они являются общностями. Особенно явно общ-
ностные характеристики проявляются у жителей, 
объединенных в границах избирательного округа 
или ТОС. Выделим основные общностнообразую-
щие свойства у групп жителей, объединенных в из-
бирательные округа и ТОС: 

– очевидным образом присутствует эмпириче-
ская фиксация самого процесса организации, при-
нятия актов по установлению границ и определе-
ния числа участников (жителей и избирателей), об-
ладающих правом на самоуправление;  

– ярко выраженный аспект единой территори-
альной принадлежности определен принципом со-
циально-политического управления: «один житель 
– один голос» и «один вопрос – одна процедура го-
лосования» [26, с. 192];  

– единство цели и задач определяет перечень во-
просов местного значения, коллективное решение 
которых актуально для жителей территорий в гра-
ницах проживания; 

– качество и частота взаимодействия групп жи-
телей позволяет разделить их на реальные и номи-
нальные общности. ТОС относится к первой 
группе. Как и во всех реальных общностях, взаимо-
действия в них конструируются в качестве реально-
сти самими людьми [27, с. 18]. Традиционно  
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к номинальным социальным группам относят демо-
графические, гендерные и религиозные [28, с. 279], 
к ним можно отнести и общности в границах изби-
рательных округов, так как нахождение в них не яв-
ляется жизненно важным обстоятельством и не тре-
бует обязательного взаимодействия с иными участ-
никами; 

– временные характеристики объединений жи-
телей в ТОС или избирательном округе свидетель-
ствуют о долгосрочном характере взаимодействия. 
Границы округа формируются минимум на весь пе-
риод созыва местного представительного органа 
власти (4–5 лет), а границы ТОС устанавливаются 
бессрочно; 

– функционирование ТОС и избирательных 
округов в границах муниципалитета определяет 
единство среды участников данных общностей. В 
данном контексте избирательный округ пояснений 
особых не требует, а форма ТОС предполагает са-
моорганизацию жителей дома, улицы, микрорайона 
или иной части территории муниципалитета, вклю-
чая малые населенные пункты, не являющиеся му-
ниципалитетами (входят в некий муниципалитет); 

– процесс местного самоуправления во всех 
формах подкреплен государственными ресурсами и 
конституционными гарантиями (единым правовым 
ресурсом). 
Основание 

ринимая во внимание определение Л. Шноре 
и отождествляя с местной территориальной 

общностью людей, которые имеют общее постоян-
ное место жительства, выделим взаимную зависи-
мость друг от друга в повседневной жизнедеятель-
ности [29, с. 165]. На основании анализа взаимной 
зависимости можно отметить, что жители в грани-
цах избирательного округа в меньшей степени про-
являют данное свойство. Округ не является самоор-
ганизацией, участники голосования формируются 
административным актом – не на добровольных 
началах, но по принципу единства места прожива-
ния. Это то, что ставит под сомнение возможность 
отождествлять избирательный округ с общиной.  
В дальнейшем внимание будет нацелено прежде 
всего на анализ ТОС. Самоорганизация жителей в 
ТОС – результат активности граждан. Оптималь-
ное число участников определено жизненной ситу-
ацией и не имеет ограничений. Принятие числа 
участников ТОС осуществляется населением само-
стоятельно, тогда как избирательные округа фор-
мируются пропорционально числу жителей муни-
ципалитета. Демонстрируя коллективную рацио-

нальность при определении числа участников, жи-
тели на практике подтверждают позицию Г. Е. Збо-
ровского о том, что количественный аспект влияет 
на качество взаимодействия общности внутри: «чем 
крупнее по численному составу становится соци-
альная общность, тем слабее оказываются внутрен-
ние связи между ними и менее заметными – неко-
торые признаки (в частности, пространственно-
временного плана), которыми данная общность ха-
рактеризуется. И наоборот» [7, с. 4]. Соседствую-
щая часть жителей муниципалитета по определе-
нию не может быть более, чем обеспечивающая со-
хранность устойчивых соседских связей. Собрав-
шиеся в форме ТОС соседи – это всегда реальная 
общность, основанная на фактическом взаимодей-
ствии в процессе жизнедеятельности ее участников. 
Общий двор, детские спортивные площадки, места 
парковки и выгула домашних питомцев и многое 
другое способствует реальному взаимодействию 
общности. Общие потребности и интересы, кото-
рые можно измерить общими социальными нор-
мами, общими ценностями, взаимной идентифика-
цией, сходной мотивацией, символами; стилем 
жизни и др. [30, с. 254], добавляют О. И. Шкаратан 
и Н. В. Сергеев. Взаимозависимость участников ма-
лой территориальной общности кардинально отли-
чает ее от общности иного типа. Заменить или ис-
ключить участника территориальной общности из 
взаимодействия без его воли невозможно, а значит, 
безальтернативным является факт эмпирической 
фиксации не только его присутствия, но и резуль-
тата его личного вклада в достижение коллектив-
ной цели. Иными словами, участие подавляющего 
большинства жителей обеспечивает развитие тер-
ритории проживания, следовательно, достойные 
комфортные условия для всех, неучастие каждого 
пропорционально снижает вероятность достиже-
ния приемлемых для жителей результатов в реше-
нии вопросов местного значения. 

Попытаемся выделить дополнительные свой-
ства малых территориальных общностей, делая ак-
цент на тех, что проявляются в условиях участия 
общности в местном самоуправлении. 

Неизбежность взаимодействия и взаимоза-
висимость участников особенно ярко проявля-
ется в общностях, осуществляющих местное само-
управление во всех предусмотренных формах.  
К примеру, в профессиональной организации все 
иначе, процесс лишен индивидуальности, есть про-
фессиональные требования, и для ротации кадров 
этого достаточно, для замещения должности нужно 

П 
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им соответствовать. В общности жителей это сде-
лать невозможно. Состав жителей – это некая соци-
альная константа, что, в свою очередь, определяет 
степень коллективной ответственности за происхо-
дящее в границах проживания. 

Бессрочный характер взаимосвязи участни-
ков общности. На основании ситуационно-вре-
менных факторов социальные общности разде-
ляют на устойчивые, долговременные и ситуатив-
ные (краткосрочные) [31, с. 38]. Взаимосвязь жи-
телей округа в дни голосования на выборах или по 
вопросам референдума проявляется редко. Но су-
ществование ситуативных (краткосрочных) общ-
ностей гарантировано демократическими принци-
пами, значит, они устойчивы. Еще реже данные 
процессы инициированы самими жителями (от-
зыв депутата и довыборы), они ситуативные. Со-
всем иное дело в общностях, участники которых 
представлены в организационной форме ТОС. 
Данное отличие обусловлено тем, что органы гос-
ударственной власти и местного самоуправления 
обязаны обеспечить участие жителей в решении 
наиболее важных задач (формирование органов 
представительной власти или решение вопроса ре-
ферендума), а вот организация массового плебис-
цита по решению текущих задач на части террито-
рии муниципалитета не является функциональ-
ной задачей органов власти. Включение в процесс 
решения повседневной коммунально-бытовой 
проблематики – это всегда проявление собствен-
ных инициатив жителей, что явно сближает общ-
ность в форме ТОС с общиной. 

Частота взаимодействия, именно она под-
тверждает степень внутренней связи между участ-
никами. Редкая частота голосования на выборах 
или референдуме нами уже отмечена, а число ак-
тов коллективного решения вопросов местного 
значения неограниченно – это всегда инициатива 
самих жителей, как некая реакция на существую-
щую проблему в решении актуального вопроса 
местного значения. По факту, встречи жителей в 
формате ТОС на собраниях или конференциях 
проходят не менее одного раза в месяц, а могут 
быть и чаще. Регламент в данном случае неприем-
лем, частоту определяет потребность в решении 
актуализированного вопроса местного значения. 
Частота взаимодействий жителей, организованных 
в форме ТОС, может быть внесена которых опреде-
лена не только единством территории в основу фор-
мулы местных общностей, интегративность  

 

проживания, а в большей степени социально зна-
чимым функционалом.  

Институциональный характер в политиче-
ской системе муниципалитета. Общности при-
обретают его в случаях проявления коллективной 
инициативы на участие в местном самоуправлении 
на условиях коллективного единодушия и ответ-
ственности за результат. Даг Киркпатрик отмечал, 
что самоуправление основывается на двух основ-
ных принципах. Во-первых, единодушие, как отсут-
ствие необходимости в применении силы, и во-вто-
рых, осознанная ответственность участников6. 

Властный характер отношений, что проявля-
ется прежде всего в решении территориального во-
проса, решение которого является результатом еди-
нодушия – это волеизъявление жителей. Террито-
рия – это всегда результат силового взаимодей-
ствия власти, так считал Клаудио Раффестин  
[32, с. 52]. Территориально-пространственный под-
ход в исследованиях самоуправления позволяет от-
метить бесконфликтность процесса установления и 
изменения границ. Взаимодействуя, жители могут 
изменять число участников и границы территории 
местной общности. Границы могут уменьшаться 
или прирастать до разумных пределов, пока взаи-
мосвязь участников будет обеспечивать эффектив-
ное решение вопроса местного значения. 

Результат сравнения свойств социальных общ-
ностей, объединенных задачами местного значения 
и целью осуществлять местное самоуправление, 
позволяет взять за основу определение социальной 
общности, предлагаемое Г. Е. Зборовским – это вза-
имосвязь индивидов, являющихся самостоятель-
ным субъектом социального действия и характери-
зующихся относительным единством, сходством их 
целей, задач, интересов на основе общих условий 
бытия и деятельности. Социолог особо выделяет 
несколько признаков понятия социальной общно-
сти, одним из которых является взаимосвязь ее чле-
нов, а также – общность целей, задач, интересов, 
условий их жизни и деятельности [5, с. 74]. Обоб-
щенные представителем Большого социологиче-
ского Урала основные свойства общности, харак-
терны для общностей, возникающих в условиях 
единства проживания на части территории муници-
палитета. Формируя сегменты муниципального про-
странства, данные общности проявляют свои уни-
кальные свойства, характерные только для данного 
вида общностей, что позволяет выделить их в от-
дельную группу и дать им уникальное определение.  

https://www.бизнессосмыслом.рф/articles/dag-kirkpatrik-za-predelami-vlasti-vremya-samoupravlyaemykh-organizatsiy/.prev_text
https://www.бизнессосмыслом.рф/articles/dag-kirkpatrik-za-predelami-vlasti-vremya-samoupravlyaemykh-organizatsiy/.prev_text
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Выводы 
вторский взгляд, основанный на результатах 
анализа категорий «общность», «непосред-

ственная форма осуществления местного само-
управления», «община», позволяет предложить 
следующую дефиницию. Местная общность – это 
формирующая местное социальное пространство 
часть населения муниципалитета, бессрочно объ-
единённая территорией своего непосредственного 
проживания, единством вопросов местного значения 
и правовым регламентом их решения, что подкреп-
лено муниципальными ресурсами на условиях кол-
лективной ответственности.  

Представленное определение учитывает ранее 
выделенные общностнообразующие свойства, а 
также выявленные авторами. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать вывод о том, что теоретико-методологические 
основы исследования социальных общностей позво-
лили расширить теоретическое представление о су-
ществующей на территории муниципалитетов некой 
совокупности общностей, представленной группами 
соседствующих жителей. Не все группы можно 
назвать общностями [31, с. 31], но то, что объединение 
жителей является общностью, мы попытались обос-
новать. Кроме того, местная общность как часть жите-
лей муниципалитета является потенциальным участ-
ником местного самоуправления. Инициативная и 
активно функционирующая местная общность про-
являет свойства общины и способна замещать ее в тех 
системах местного самоуправления, где правосубъ-
ектность общины упрощена. К примеру, в российской 
системе местного самоуправления местная общность 
имеет возможность участвовать в местном самоуправ-
лении в организационной форме ТОС. Если брать во 
внимание определение муниципалитета как пло-
щадки, в границах которой осуществляется местное 

самоуправление, то это значит, что прикладной  
характер исследования обеспечивает для местной 
общности роль социальной единицы муниципали-
тета. Технологии управления в демократических 
государствах основаны на признании необходимо-
сти учета общественного и индивидуального мне-
ний. Теория социальной общности Г. Е. Зборов-
ского, акцентируя внимание на коллективном харак-
тере деятельности, сохраняет идею важности лично-
сти как уникального субъекта взаимодействия. Тео-
ретическое представление о местной общности в 
своей основе проявляет очевидную преемствен-
ность. Любой участник местного самоуправления, 
представляющий местную общность, воспринима-
ется как некая данность, его индивидуальные по-
требности заложены в содержание муниципального 
управленческого решения. 

Данные теоретические взгляды не противоречат 
правовым основам местного самоуправления в Рос-
сии, но практический акцент на социальную еди-
ницу – это то, чего так не хватает местному само-
управлению в Российской Федерации на протяже-
нии всего периода становления. На фоне поиска ре-
шения вопроса о повышении эффективности 
управления на местах создается впечатление, что 
наступает время атомизации общества. Вместо того 
чтобы создавать условия для политического созре-
вания местных общностей, муниципалитеты укруп-
няются, все более превращаясь в административ-
ные единицы, теряющие самоуправляемость. «Оче-
видно потому, что у нас в России нет общественной 
жизни». Унаследованные от прошлого социальные 
группы (сословия, общины, земства и проч.) пре-
кратили свое существование в советский период, «а 
новым группам не дали по-настоящему сложиться, 
потому что боялись малейшей индивидуальной 
инициативы» [23, с. 73]. 
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Рецензируемая книга выгодно отличается от многих работ, посвященных регуляторной политике. Она 
написана автором, который имеет высокий уровень теоретической подготовки и, в то же время, опыт практи-
ческой работы по имплементации инструментов «умного регулирования» в нормотворческий процесс. Текст 
книги рассчитан на подготовленного читателя, который разбирается в вопросах регуляторной, кадровой по-
литики, особенностях прохождения государственной службы. Целью рецензирования было «открыть» книгу 
для российского читателя, заинтересовать специалистов в изучении столь обширного материала по проведе-
нию регуляторной реформы. Изложенные в работе особенности проведения оценки воздействия регулятор-
ных инициатив в Японии, США, Великобритании позволят читателям сформулировать собственные выводы 
об эффективности указанного инструмента и возможных мерах по его улучшению.  

Рецензируемая книга основана на профессиональном опыте профессора Накаизуми, полученном в ходе 
проведения регуляторной реформы в Японии и Пакистане, оценки эффективности реформы, проведения глу-
бинных интервью с представителями регуляторных органов США, Великобритании и стран-участниц ОЭСР, 
начиная с 2000 года. 

Представленные в книге рекомендации могут быть применены в целях имплементации инструментов «ум-
ного» регулирования» на национальном и субнациональном уровнях и дальнейшего совершенствования ре-
гуляторной реформы в России. 
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The book under review compares favorably with many works devoted to regulatory policy. It was written by an 
author who has a high level of theoretical training and, at the same time, practical experience in implementing “smart 
regulation” tools in the rule-making process. The text of the book is designed for an advanced reader who understands 
the issues of regulatory, personnel policy, and the specifics of civil service. The purpose of the review was to “open” 
the book for the Russian reader, to interest specialists in studying such extensive material on the implementation of 
regulatory reform. The features of the impact assessment of regulatory initiatives in Japan, the USA, the UK de-
scribed in the book will allow readers to formulate their own conclusions about the effectiveness of this tool and 
possible measures to improve it. 

The book under review is based on Professor Nakaizumi's professional experience gained during the implementa-
tion of regulatory reform in Japan and Pakistan, the assessment of the effectiveness of the reform, and in-depth in-
terviews with representatives of regulatory bodies in the USA, the UK and OECD member countries since 2000. 

The recommendations presented in the book can be applied for the implementation of "smart" regulation instru-
ments at the national and subnational levels and further improvement of regulatory reform in Russia. 
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Такуя Накаизуми (Takuya Nakaizumi) является 

исследователем в области экономики регулирова-
ния и занимает должность профессора в экономи-
ческом колледже Университета Канто Гакуин (Йо-
когама, Япония). Помимо академической деятель-

ности г-н Накаизуми руководил проведением регу-
ляторной реформы в Правительстве Японии и Пра-
вительстве Пакистана. В его задачи входило внед-
рение оценки воздействия (impact assessment) в нор-
мотворческий процесс. На основе данного опыта им 
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была написана книга «Impact Assessment for Devel-
oping Countries». В ее предисловии автор указы-
вает, что текст базируется не только на теоретиче-
ских изысканиях, но и на многолетнем опыте уча-
стия в правительственных реформах в двух стра-
нах, а также на материале, собранном в ходе интер-
вьюирования экспертов в области регуляторики в 
США, Великобритании и странах-участницах 
ОЭСР, начиная с 2000 года. Книга нацелена на ин-
формирование читателя о лучших практиках 
оценки воздействия, подкрепленных рекомендаци-
ями по созданию нормативных правовых актов, 
списков контрольных вопросов, проведению кадро-
вой политики в правительственных учреждениях. 
Неслучайно подзаголовок книги сформулирован 
как «руководство для государственных чиновников 
и государственных служащих». 

Следует отметить, что под термином «оценка 
воздействия» автор понимает «оценку регулирую-
щего воздействия» (ex-ante evaluation), имеющую 
прогностическую функцию. В этом смысле оценка 
воздействия призвана гарантировать, что в буду-
щем выгоды превысят затраты на регулирование. 
Причем выгоды и затраты должны быть оценены в 
денежном эквиваленте. В качестве примера приво-
дится оценка затрат и выгод в случае введения в 
Японии регламента для проверки литий-ионных 
аккумуляторов. Сравниваются два сценария и дела-
ется выбор в пользу того, при котором риски мини-
мизированы, а выгоды превышают затраты (с. 7–9). 

Несмотря на то, что г-н Накаизуми был автором 
регуляторной реформы в Японии, он достаточно 
критично относится к ее результатам. В частности, 
проведение оценки воздействия на финальной ста-
дии (т.е. при наличии текста проекта нормативного 
правового акта) он называет недостатком, по-
скольку такая оценка призвана лишь оправдать ре-
гуляторное решение, а не выбрать наиболее выгод-
ное из нескольких альтернатив. Указанное стало 
следствием попытки интегрировать оценку воздей-
ствия в действующую нормотворческую систему 
без каких-либо изменений последней (с. 14). 
Наглядно иллюстрируют это примеры японских 
регуляторных практик, сопровождающиеся оговор-
кой о несоблюдении процедуры оценки воздей-
ствия по тем или иным причинам (с. 121–124). По-
мимо этого, автор указывает на высокий уровень 
подверженности Министерства здравоохранения 
Японии влиянию со стороны лоббистов. Результа-
том такого «взаимодействия» становится повыше-
ние цен на медицинские услуги без учета мнения 

пациентов (с. 183), что также слабо отвечает прин-
ципам «умного регулирования». 

Книга содержит мало информации о регулятор-
ной реформе в Пакистане. С одной стороны, под-
черкивается высокая значимость оценки воздей-
ствия на конкуренцию (с. 125). С другой стороны, 
автор сетует на прекращение работы отдела эконо-
мических реформ в Министерстве внутренних дел 
Пакистана и остановку регуляторной реформы, 
ссылаясь на уход «важных людей» из правитель-
ства (с. 185). Указанная информация подталкивает 
к выводу о незавершенности регуляторной ре-
формы в этой стране. 

Американскую модель применения оценки воз-
действия г-н Накаизуми называет передовой. США 
имеют самый большой опыт оценки воздействия, 
равный примерно 50 годам. Основой американской 
модели является анализ затрат и выгод регулирова-
ния (cost–benefit analysis), который должен убеди-
тельно продемонстрировать перевес преимуществ 
регулирования перед затратами на его исполнение. 
Важным элементом является принцип пропорцио-
нальности, призванный ограничить случаи прове-
дения оценки только значимыми регуляторными 
решениями (последствия которых превышают 100 
млн долларов в год). Такие решения подготавлива-
ются и рассматриваются достаточное количество 
времени, а принятие итоговой редакции правил за-
нимает от 2 до 4 лет. Уполномоченным органом на 
проверку качества оценки воздействия является 
Управление информации и регулирования (Office 
of Information and Regulatory Affairs), входящее в 
состав Администрации Президента США. В общей 
сложности Управление рассматривает примерно 
500–700 нормативных предложений в год, из них 
около 70–100 предложений относятся к важным. 

При разработке нового регулирования в США ак-
тивно проводятся публичные консультации, кото-
рые также являются частью процедуры оценки воз-
действия. Для организации общественного обсужде-
ния предлагаемого регулирования в 2010-х годах 
был создан сайт www.regulations.gov (с. 37–41) (Воз-
можно, здесь автором допущена неточность, так как 
указанный сайт появился в 2002 г. – прим. рецен-
зента). Разработчик регулирования обязан рас-
смотреть все поступившие комментарии, сгруппи-
ровать похожие, систематизировать их и дать ответ 
по каждой группе. Позиция разработчика со всеми 
комментариями публикуется на сайте 
www.regulations.gov. В некоторых случаях эта ра-
бота может быть настолько объемной, что разработ-
чики передают ее на аутсорсинг. К примеру, в 2000 г. 

http://www.regulations.gov/
http://www.regulations.gov/
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Министерство транспорта США получало по 500 
комментариев на каждую регуляторную инициа-
тиву, суммарно количество комментариев дости-
гало 50–60 тыс. (с. 44–47). 

Недостатком американской модели автор назы-
вает отсутствие обязанности Конгресса США и не-
зависимых агентств проводить оценку воздействия 
своих регуляторных решений (с. 48). Кроме того, по 
мнению г-на Накаизуми, в США слабо развит ин-
струмент оценки воздействия на конкуренцию, по-
скольку эта процедура не является обязательной и 
проводится в отношении отдельных регуляторных 
инициатив ad hoc (с. 118–121, 129–162). В Японии, 
наоборот, оценка воздействия на конкуренцию за-
нимает важное место в нормотворческом процессе. 
Комиссия по справедливой торговле Японии 
(Japan Fair Trade Commission) проверяет министер-
ские оценки воздействия на конкуренцию по 
списку контрольных вопросов, подготовленному на 
основе рекомендаций ОЭСР. Однако проблемой 
реализации этого метода является проведение 
оценки на финальном этапе нормотворческого про-
цесса, когда такой анализ мало что может изменить 
в лучшую сторону (с. 121). 

Особое место в книге занимает раздел об эконо-
мической оценке последствий регулирования. В 
первую очередь, речь идет о затратах. Г-н 
Накаизуми предлагает выделять два вида затрат: на 
соблюдение требований (compliance costs) и на ад-
министративные расходы (administrative costs). В 
перечень затрат на соблюдение требований он 
включает прямые денежные платежи, расходы на 
капитальные вложения, текущие расходы, в том 
числе на подготовку отчетности. Под администра-
тивными расходами понимаются расходы органов 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, необходимые для разработки регулирования, 
мониторинга его исполнения, создания отчетности, 
а также судебных разбирательств. По мнению ав-
тора, приблизительная экономическая оценка все-
гда эффективнее ее отсутствия. Даже если сбор не-
обходимой информации для оценки издержек 
нельзя назвать идеальным (с. 84–85). 

Куда сложнее дело обстоит с монетарной оцен-
кой выгод регулирования. Ведь это касается охраны 
окружающей среды, безопасности и здоровья, дан-
ные о которых невозможно получить в короткие 
сроки. Г-н Накаизуми отмечает, что в развиваю-
щихся странах особенно остро наблюдается дефи-
цит исследований, необходимых для проведения 

оценки выгод регулирования (с. 86). Кроме того, за-
траты и выгоды не возникают одномоментно, по-
этому при их подсчете необходимо грамотно приме-
нять ставку дисконтирования (с. 90). 

Рассматривая проблемы внедрения оценки воз-
действия в развивающихся странах, автор выделяет 
следующие. Во-первых, это низкий уровень оплаты 
труда государственных служащих, делающий не-
возможным найм высококвалифицированных спе-
циалистов. Во-вторых, это низкий уровень подот-
четности, что ведет к сговору правительственных 
структур с заинтересованными группами. В-тре-
тьих, препятствиями на пути имплементации 
оценки воздействия может быть социальное нера-
венство и низкий уровень образования населения 
(с. 11–13). 

Кадровая политика на государственной службе 
является еще одним фактором, влияющим на эф-
фективность внедрения оценки воздействия. Го-
воря об опыте Великобритании, автор подчерки-
вает существенную роль стратегии найма экономи-
стов в правительственные структуры. В 2012 году 
Комиссия США по безопасности и ценным бумагам 
(Securities and Exchange Commission) выпустила ру-
ководство, предписывающее привлекать экономи-
стов к разработке регулирования на ранней стадии 
до того, как будет выбрана оптимальная альтерна-
тива (т.е. до подготовки текста проекта норматив-
ного правового акта) (с. 66). 

В то же время автор говорит об ограничениях та-
кого подхода, рассказывая историю штатного эко-
номиста, вынужденного под угрозой увольнения 
«подгонять» экономическую оценку под заранее 
одобренное регулирование (с. 65). По этическим со-
ображениям автор не называет ни орган власти, ни 
страну, в которой произошла эта ситуация. Однако 
этот случай наглядно иллюстрирует сопротивление 
чиновников процессу внедрения оценки воздей-
ствия. В частности, не-экономисты зачастую удив-
ляются, узнав, что регулирование может иметь ка-
кие-то экономические последствия. Они рассмат-
ривают участие внештатных экономистов в разра-
ботке регулирования как избыточный этап нормот-
ворческого процесса (с. 66). 

Автор подчеркивает, что для качественной им-
плементации оценки воздействия должно пройти 
много времени. Внедрение инструментов «умного 
регулирования» не происходит одномоментно даже 
по самому высокому приказу сверху. 
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Статьи принимаются постоянно в течение года и 
включаются в план печати по порядку поступления мате-
риалов. Статья должна быть направлена в редакцию либо 
через сайт https://municipality.expert/submit, либо через 
эл. почту municipality-ui@ranepa.ru. Другие варианты 
предоставления статей не предусматриваются.  

Журнал выходит ежеквартально. Прием статей в но-
мер заканчивается 15 числа последнего месяца квартала. 
Дата выхода журнала в свет – последний рабочий день 
квартала.  

– введение (почему это исследование было прове-
дено, какова предыстория и контекст изучаемого во-
проса, какие термины и аббревиатуры будут использо-
ваться в статье);  

– материалы и методы (что именно было предпри-
нято для сбора сведений, как именно они были проанали-
зированы и представлены. Здесь же необходимо перечис-
лить методы, которые применялись для исследования);  

– результаты (представление новых данных, кото-
рые стали доступны благодаря проведенному исследова-
нию. Предыдущие разделы должны описывать причины 
и средства, которые привели авторов к определенным ре-
зультатам. Здесь же чаще всего представляются иллю-
стративные материалы: таблицы, графики и рисунки  
и пр.);  

– обсуждение (чем полученные результаты важны; 
необходимо убедить читателя, что проведенные работы 
имеют ценность. Тезисы из введения и обсуждения 
должны соответствовать друг другу).  

Объем статьи должен составлять 0,5–0,75 авт. л.   
(20–30 тыс. знаков с пробелами).  

Иллюстративные материалы должны иметь последо-
вательную нумерацию. Их объем не должен превышать 
формата А4. Страница должна иметь книжную ориента-
цию. Таблицы не должны быть громоздкими (также не 
более формата А4, книжная ориентация). Каждая таб-
лица должна иметь порядковый номер и название. В таб-
лицу оформляются преимущественно цифровые данные.  

Все цитаты должны оформляться в кавычках. В слу-
чае если автором перефразируется оригинал, кавычки 
опускаются. Ссылка на источник оформляется в квадрат-
ных скобках с указанием его номера и страниц (напри-
мер: [9, с. 36]). Недопустимо указывать несколько источ-
ников в рамках одного предложения. Рекомендуется, 
чтобы в работе цитировались не менее 15 источников.  

Оригинальность авторского текста должна состав-
лять не менее 50 %. Статья не должна содержать более  
15 % совпадений и 10 % самоцитирования.  

Библиографический список формируется в конце 
статьи по мере упоминания источников в тексте (не по 
алфавиту и не по иерархии источников).  

Обязательным требованием является наличие кодов 
DOI или EDN в каждом русскоязычном источнике. Для 
англоязычных источников обязательно наличие только 
кода DOI.  

Пристатейный библиографический список прилага-
ется только единожды: описание русскоязычных источ-
ников – по ГОСТ Р 7.0.5—2008, на иностранном языке – 
по APA Style Guidelines (7th ed.).  

Источники в списке должны быть только следующих 
типов: статья в рецензируемом научном журнале, моно-
графия или её глава, статья в сборнике материалов (тру-
дов) научно-практической конференции. Иные источ-
ники оформляются в виде постраничных сносок. Ссылки 
на законодательные акты оформляются непосредственно 
в тексте статьи без дублирования в сноску.  

  
 

Помимо текста статьи автором представляются на 
русском и английском языках:  

а) название с аннотацией. Порядок изложения инфор-
мации в аннотации должен соответствовать IMRaD-
структуре статьи; текст аннотации должен содержать не 
менее 4 абзацев: введение; материалы и методы; резуль-
таты; обсуждение.  

Объем аннотации должен составлять 2–2,5 тыс. зна-
ков с пробелами. Текст аннотации не должен повторять 
название и текст статьи и призван выполнять функцию 
независимого от статьи источника информации.  

б) ключевые слова и словосочетания.  
Ключевые слова выражают основное смысловое содер-

жание статьи, служат ориентиром для читателя. В качестве 
них могут использоваться как одиночные слова, так и сло-
восочетания в единственном числе и именительном па-
деже (не менее трех слов в каждой группе). Рекомендуется 
указывать 6–9 ключевых слов и словосочетаний.  

в) сведения об авторах в следующей последовательно-
сти: ФИО; ученая степень, ученое звание; место работы 
(учебы) и занимаемая должность, а также его адрес (поч-
товый индекс, страна, город, улица, дом); адрес электрон-
ной почты; идентификационные номера: AuthorID в 
РИНЦ, ORCID, ScopusID, ResearcherID в Web of Science.  

г) тематические рубрики: ГРНТИ и код ВАК (воз-
можно указание 1–2 кодов). Обязательным требованием 
является указание хотя бы одного кода, по которому жур-
нал входит в Перечень ВАК.  
Ответственность за достоверность указанных сведений 

несет автор статьи! 
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