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В статье представлены результаты исследования взаимосвязи благосостояния и обществен- 
ного здоровья населения России в условиях экономической нестабильности. Представлен обзор по-
казателей оценки развития массовых настроений общества, применяемых как в российской прак-
тике, так и зарубежной. Раскрыто содержание понятия «социально-психологический потенциал ре-
гиона» как индикатора общественного здоровья населения. На основании данного понятия сфор-
мирован паттерн потенциала. Разработана методика оценки социально-психологического потен-
циала региона, основная идея которой состоит в интегральном оценивании потенциала региона 
в целом и в разрезе его отдельных составляющих. Дана оценка состояния потенциала в субъектах 
РФ. Выявлены характер и сила взаимосвязей между индикаторами благосостояния и уровнем соци-
ально-психологического потенциала субъектов РФ на основе построения корреляционных матриц, а 
также установлены региональные закономерности и тенденции.
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Население формирует важный ресурс 
страны и является основой ее экономического 
роста. Значительное влияние на состояние на-
селения оказывают периоды экономической 
нестабильности. По мнению Н. Римашевской, 
реформы 1990-х гг. нанесли ущерб социаль-
но-демографическому развитию посредством 
существенного снижения качества условий и 
уровня жизни, социального напряжения и не-
стабильности, непреодолимых трудностей 
адаптации перехода к рынку [1]. Некоторые ис-
следователи попытались связать негативное 
влияние социальных изменений на здоровье 
населения с теми деформациями, которые воз-
никли в социально-экономических структу-
рах обществ [2]. У. Коккерхэм, наоборот, наста-
ивает, что виной низкого статуса здоровья на-
селения является традиционный образ жизни 
населения посткоммунистических стран, ко-
торый вступает в противоречие с новыми ры-
ночными экономическими отношениями [3]. 
Однако не вызывает сомнений, что в обще-
ствах, переживающих быстрый процесс со-
циально-экономических перемен, разруша-
ется сфера смыслов и теряется воля к жизни. 
Неспособность адаптироваться к новым усло-
виям взывает у населения состояние неуверен-
ности в завтрашнем дне и непонимание стра-
тегии правильного поведения в новых обстоя-
тельствах. Социальный стресс, обусловленный 
резким снижением качества жизни населения, 
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является первопричиной резкого повышения 
смертности населения России, снижения рож-
даемости и развития острого демографиче-
ского кризиса [4, 5].

Экономические последствия кризисов ни-
велируются гораздо быстрее, чем последствия 
социальной дезадаптации населения, что от-
ражается в тенденциях суицидальной актив-
ности населения [6-10]. За период 1990–1995 гг. 
распространенность самоубийств в России 
возросла в 1,6 раз (рис. 1). Несмотря на пози-
тивную тенденцию снижения с начала 2000-х 
годов, среднероссийский показатель смертно-
сти от самоубийств превышает предельно-кри-
тическое значение, установленное ВОЗ (20 слу-
чаев на 100 тыс. населения). 

Причем как динамика, так и уровень рас-
пространения самоубийств являются диф-
ференцированными для регионов России. В 
2013 г. смертность от преднамеренных само-
повреждений по России варьировалась от 5,5 
в Северо-Кавказском федеральном округе до 
31,4 чел/100000 чел. нас. в Сибирском феде-
ральном округе. Такая резкая региональная 
дифференциация по социально-психологиче-
скому состоянию населения определяет раз-
личные адаптационные возможности насе-
ления региона к социально-экономическим и 
политическим преобразованиям, а в конечном 
счете — формирует благосостояние населения 
регионов России.

Характеризуя уровень благосостояния рос-
сийского общества, Н. Римашевская отметила, 
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что социальное нездоровье населения прояв-
ляется в катастрофическом росте аномалий и 
асоциального поведения: алкоголизме; нарко-
мании, особенно среди молодежи; криминали-
зации социальной среды; резком увеличении 
числа самоубийств [11]. С целью подтвержде-
ния (или опровержения) данного тезиса не-
обходимо оценить зависимость между благо-
состоянием и общественным здоровьем насе-
ления региона в условиях экономической не-
стабильности. В статье поставлена и решена 
задача методологического и методического 
характера — формализации оценки социаль-
но-психологического потенциала регионов 
России как индикатора общественного здоро-
вья населения.

Обзор литературы

Во многих странах широко применяются 
общие показатели развития массовых на-
строений общества, дающие оценку фактиче-
ской динамики состояния общества и выра-
жающие влияние массового сознания на раз-
витие страны. К таким показателям относятся 
Consumer Confidence Index, Consumer Sentiment 
Index, Consumer Comfort Index. Методология 
построения таких показателей исходит из 
предпосылки, что частные мнения людей о 
различных сторонах своей собственной жизни, 
отношение к экономическим и социальным 
событиям, которые происходят вокруг них и 
действующими лицами которых они являются, 
формируют обобщенную оценку восприятия 
социально-экономической и политической 

действительности. Эта сводная оценка, в свою 
очередь, является базовой предпосылкой ин-
дивидуальных действий частных людей. В со-
вокупности они определяют социально-эко-
номическое поведение всего населения в раз-
ных его функциях: как конечного потребителя, 
как инвестора, как работника. Общий харак-
тер этих оценок и, что наиболее важно, тен-
денции их изменения определяют, насколько 
благоприятна текущая общественная ситуация 
с точки зрения дальнейшего социально-эконо-
мического и политического развития страны.

В России аналогом Consumer Sentiment 
Index является Индекс потребительских на-
строений. Опыт построения и анализа дина-
мики индекса показал, что существует тесная 
взаимосвязь политических, экономических, 
общественных оценок и мнений респонден-
тов, в частности, совпадение динамики оценок 
общественно-политических событий и форми-
рования потребительских настроений в обще-
стве [12]. Это обстоятельство показало возмож-
ность построения сводного индикатора об-
щественных настроений, в полной мере учи-
тывающего роль общественно-политических 
факторов в его формировании. С этой целью 
во ВЦИОМ был разработан индекс социальных 
настроений [13]. Было разработано достаточно 
много индексов, которые на основе опросов 
общественного мнения позволяют оценить со-
циальное самочувствие и восприятие будущего 
населением [14-18]. Результаты социологиче-
ских исследований, бесспорно, являются по-
лезными, но для получения репрезентативных 

Рис. 1. Динамика смертности от преднамеренных самоповреждений (самоубийств) по федеральным округам РФ за 
1990–2013 гг., чел. на 100000 чел. населения
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результатов с учетом региональных особен-
ностей их проведение должно осуществляться 
регулярно для каждого субъекта РФ. Чтобы из-
бежать искажения представления об окружаю-
щей действительности, оценку состояния насе-
ления по опросам необходимо проводить в об-
ществе, достигшем определенного уровня сво-
его развития. Как отмечает Л. Беляева, данный 
уровень предполагает наличие ряда условий:

— в стране сформировались стабильная об-
щественно-политическая ситуация, устойчи-
вый экономический рост; 

— в стране сложился достаточный по мас-
штабам, сосредотачивающий в себе значитель-
ную часть интеллекта нации средний класс, 
благополучие которого не вызывает сомнения; 

— основные материальные нужды потре-
бления удовлетворены в той степени, когда на-
ступает этап удовлетворения «утонченных, ви-
доизмененных личностных потребностей», на 
первый план вышли духовные и эстетические 
потребности; 

— человек, оценивающий качество жизни, 
имеет определенную практику использования 
альтернативных вариантов. Из исследований 
известно, что чем меньше семья или отдельное 
лицо имеют альтернатив для сравнения, тем 
меньше они ценят качество жизни [19].

Современная российская действительность 
пока не соответствует ни одному из перечис-
ленных условий. Поэтому при исследовании 
социально-психологического потенциала на-
шей страны на современном этапе должен 
превалировать подход, который с определен-
ной долей условности можно назвать объек-
тивным (то есть в основе которого лежат пока-
затели статической отчетности). В рамках та-
кого подхода разработан композитный индекс 
макропсихологического состояния общества, 
объединяющий два вторичных индекса — ин-
декс психологической устойчивости общества 
и индекс его социально-психологического бла-
гополучия, каждый из которых, в свою очередь, 
интегрирует три первичных индекса [20-21]. В 
качестве первичных индексов рассматрива-
лись показатели, во-первых, релевантные ма-
кропсихологическому состоянию общества и 
выражающие его, во-вторых, оцениваемые ко-
личественными показателями, которые име-
ются в статистических справочниках (число са-
моубийств, заболеваемость психическими рас-
стройствами, уровень смертности от заболева-
ний нервной системы и органов чувств, число 
убийств, частота разводов, распространенность 
социального сиротства). Такой подход учиты-
вает не полный спектр сфер жизнедеятельно-

сти населения региона, что затрудняет всесто-
ронний анализ состояния населения регионов 
России. Попытка М. Морева, В. Поповой его 
адаптировать и дополнить рядом индикаторов 
свелась к подбору более доступной статистиче-
ской информации для регионального уровня 
[22-23]. В связи с этим необходимы дальней-
шие исследования в этой области, чтобы полу-
чить точное представление о социально-пси-
хологическом потенциале региона. 

Методология исследования

В общем смысле под потенциалом реги-
она понимаются возможности его развития 
при использовании всего комплекса террито-
риальных ресурсов, особенностей существу-
ющей и перспективной структуры его хозяй-
ства, географического положения и других па-
раметров в интересах повышения качества 
жизни населения региона [24]. Оценка потен-
циала региона выполняется для определения 
количества и качества имеющихся ресурсов, 
выявления сильных и слабых сторон региона 
в части обеспеченности ресурсами, необходи-
мыми для его развития, и служит инструмен-
том принятия управленческих решений по 
наиболее эффективному использованию име-
ющегося потенциала и активизации возмож-
ных источников роста конкурентоспособности 
региона. Под социально-психологическим по-
тенциалом региона понимается совокупность 
способностей населения региона адаптиро-
ваться к воздействию внешних факторов, ко-
торая определяет потенциальную возмож-
ность развития данного общества и реализа-
ции целей социально-экономического разви-
тия в интересах повышения качества жизни 
населения региона.

Среди методологических проблем, связан-
ных с организацией аналитических работ в 
сфере оценки и анализа социально-психоло-
гического потенциала региона, следует ука-
зать необходимость его структуризации. С этой 
точки зрения социально-психологический по-
тенциал населения региона следует оцени-
вать на двух уровнях — социально-психологи-
ческой среды и социально-психологического 
здоровья, которые органически взаимосвя-
заны между собой, но имеют самостоятельные 
обозначения (рис. 2).

Социально-психологическая среда региона 
— сложившиеся в регионе условия для разви-
тия потенциала и его реализации, детерми-
нирующие социально обусловленные заболе-
вания и социальную адаптацию населения. 
Социально-психологическая среда региона 
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формируется под воздействием сложившихся 
в нем социальной напряженности, урбаниза-
ции, гендерного равенства и морально-право-
вых норм.

Успешность адаптации населения к соци-
ально-психологической среде региона отра-
жает его состояние здоровья. Здоровье насе-
ления не сводится лишь к констатации отсут-
ствия болезней и недомогания. В соответствии 
с определением ВОЗ, «здоровье — это состо-
яние полного физического, душевного и со-
циального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней или физических дефектов» [25]. 
Социально-психологическое здоровье населе-
ния региона — это состояние населения реги-
она, определяемое способностями населения 
противостоять воздействию стрессовых фак-
торов и адаптироваться в социуме; социаль-
ной активностью населения; осознанием при-
надлежности к определенной культуре и при-
нятием ее системы ценностей (установок) и 
выборе образа жизни.

Ввиду многомерности и субъективности по-
нятия социально-психологического потенци-
ала региона существует проблема не только 
методологического характера, но и методиче-
ского — формализации представленного пат-
терна потенциала. Для решения этой про-
блемы разработана методика оценки социаль-
но-психологического потенциала региона.

Методика оценки социально-
психологического потенциала региона

Методика оценки социально-психологиче-
ского потенциала региона основана на расчете 
индекса. Ее содержание заключается в агреги-

ровании имеющейся информации о составля-
ющих социально-психологического потенци-
ала региона для получения его интегрирован-
ной количественной оценки. Предполагаемая 
иерархичная модель интегрального индекса 
социально-психологического потенциала ре-
гиона представлена на рис. 3.

Построение интегрированной количествен-
ной оценки в виде индекса состоит из пяти по-
следовательных этапов.

1. Сбор и обработка первичных данных. 
Оценка производится по показателям, отсле-
живаемым Федеральной службой государ-
ственной статистики, Министерством внутрен-
них дел РФ, Центральным научно-исследова-
тельским институтом организации и инфор-
матизации здравоохранения Министерства 
здравоохранения РФ и Центральной избира-
тельной комиссией РФ.

2. Нормирование расчетных индикаторов. 
Поскольку индекс социально-психологиче-
ского потенциала региона неоднороден по сво-
ему составу, то есть содержит «положительные» 
и «отрицательные» индикаторы, полученные 
расчетные значения индикаторов следует пре-
образовать так, чтобы зависимость значений 
индекса и соответствующего индикатора со-
ответствовала его условной «положительно-
сти» или «отрицательности». Это означает, что 
чем больше значение положительного инди-
катора, тем больше должно быть значение ин-
декса, и наоборот — чем больше значение от-
рицательного индикатора, тем меньше должен 
быть индекс. Поэтому если индикатор является 
условно положительным, его расчетное значе-
ние вычисляется на основе формуле:

Рис. 2. Паттерн социально-психологического потенциала региона
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ед.; Xi_max — максимальное значение i-го инди-
катора среди регионов, именованные ед.

В противном случае, значение индикатора 
рассчитывается по формуле:

_ min

_ max _ min

1 ,ij i
i

i

N

j
i

X X
I

X X

−
= −

−
                   (2)

где N
ijX  — значение i-го «отрицательного» ин-

дикатора j-го региона, именованные ед.
3. Определение весовых коэффициентов. 

Индикаторы потенциала региона включаются 
в модель с определенным весом, который ха-
рактеризует их роль в формировании потенци-
ала. Весовые коэффициенты индикаторов рас-
считываются на основании экспертных оценок 
по методу анализа иерархий.

4. Вычисление значений субиндексов и ин-
тегрального индекса. Все индикаторы и весо-
вые коэффициенты агрегируются в интеграль-
ный индекс, который рассчитывается по следу-
ющей формуле:

1

,
m

i ij
i

I w I
=

= ∑                              (3)

где I — значение интегральное индекса соци-
ально-психологического потенциала региона, 
отн. ед.; wi — весовой коэффициент i-го ин-
дикатора; m — число индикаторов социаль-
но-психологического потенциала региона.

5. Ранжирование регионов по значению 
индекса. Диапазон изменения индекса нахо-
дится в пределах от 0 до 1. Максимальное зна-
чение интегрального индекса характеризует 
полное использование социально-психологи-
ческого потенциала региона, остальные зна-
чения индекса разбиваются по шести уровням 
потенциала.

Анализ взаимосвязей  
между уровнем общественного здоровья  
и благосостоянием населения регионов 

России

Апробация разработанной методики прово-
дилась по 83 субъектам РФ за 2013 г. Результаты 
оценки показали, что ни один субъект РФ пол-
ностью не реализует свой потенциал (рис. 4). 
Республики Северного Кавказа (республики 
Чеченская, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-
Черкесская) имеют удовлетворительный уро-
вень потенциала. Практически все субъекты, 
вошедшие в эту группу, располагают как от-
носительно благоприятной социально-психо-

Рис. 3. Иерархичная модель интегрального индекса социально-психологического потенциала региона
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логической средой, так и сравнительно высо-
ким социально-психологическим здоровьем 
населения. Исключение составили республики 
Дагестан и Карачаево-Черкесская, в которых 
наблюдается высокий уровень гендерного раз-
рыва в заработной плате. Большинство субъ-
ектов РФ (85,5%) относятся к среднему уровню 
социально-психологического потенциала. 
Пермский, Забайкальский края, Республика 
Карелия, Иркутская, Калужская, Челябинская, 
Омская области и Еврейская автономная об-
ласть занимают последние места в рейтинге 
и имеют уровень потенциала ниже среднего. 
В первую очередь на оценку потенциала в вы-
деленных субъектах РФ повлияла неудовлетво-
рительная социально-психологическая среда.

Для выявления взаимосвязей между уров-
нем общественного здоровья и благосостоя-
нием населения регионов России необходимо 
выстроить структуру самого понятия «благо-
состояние». В настоящее время вопрос о со-
держании данной категории остается откры-
тым. В зависимости от аспекта, учитываемого 
в составе благосостояния, можно выделить 4 
группы теорий [26]:

1) теории, рассматривающие благосостоя-
ние как результат справедливости распределе-
ния результатов экономической деятельности;

2) теории, определяющие благосостояние 
как результат эффективного размещения и ис-
пользования ресурсов: средств и предметов 
труда, рабочей силы;

3) теории, рассматривающие благососто-
яние как синтез эффективного размещения 
(использования) ресурсов и справедливости 

распределения результатов экономической 
деятельности;

4) комплексные теории благосостояния.
На основе анализа существующего методи-

ческого инструментария оценки уровня бла-
госостояния [27] можно предположить, что 
наиболее достоверными являются комплекс-
ные подходы, учитывающие множество сфер 
жизни человека и развития территории. В 
связи с этим положением была разработана 
авторская методика диагностики благосостоя-
ния. При этом оценка благосостояния произво-
дится с позиции личности и территории про-
живания как взаимосвязанных и нераздель-
ных сфер функционирования экономики ре-
гиона. Авторская трактовка категории, которая 
учитывает наиболее полный перечень состав-
ляющих, выделяемых на сегодняшний день в 
научной литературе в структуре благосостоя-
ния личности и территории проживания, при-
ведена в таблице.

В соответствии с представленной в таблице 
структурой благосостояния подобраны восемь 
индикаторов и выявлены характер и сила вза-
имосвязей между ими и уровнем социаль-
но-психологическим потенциалом субъектов 
РФ на основе построения корреляционных ма-
триц. При анализе результатов получен ряд за-
кономерностей и взаимосвязей между благо-
состоянием и общественным здоровьем насе-
ления региона (рис. 5).

В качестве одного из индикаторов духов-
ного модуля отобран уровень абортов. Помимо 
медицинского и репродуктивного аспек-
тов этого показателя, число абортов отражает 

Рис. 4. Интегральный индекс социально-психологического потенциала и распределение субъектов РФ по его значению
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также нравственные, религиозные, этические 
ориентиры личности. С 1 января 2012 г. всту-
пила в силу поправка к Федеральному закону 
«Об охране здоровья граждан РФ», согласно ко-
торой женщине, решившей прервать беремен-
ность, даются «дни тишины». Эта поправка по-
явилась во многом благодаря представителям 
Русской православной церкви, которые наста-
ивали на более жестких мерах по борьбе с абор-
тами [28]. В России за 2000–2013 гг. произошло 
существенное снижение числа прерываний бе-
ременности с 169 до 50 абортов на 100 родов, то 
есть на 70,4%. Однако уровень распространен-
ности абортов до 2000 г. являлся настолько вы-
соким, что до сих пор продолжает оставаться 
значительным. Несмотря на то, что число абор-
тов во многом зависит от материального поло-
жения населения [29-30], в 2009 г. в связи с раз-
витием экономического кризиса не отмеча-
лось увеличения количественных показателей 
прерывания беременности. Такую тенденцию 
отчасти можно объяснить эффективностью 
проводимых профилактических мероприятий 
по снижению абортов, в т. ч. выполнением ме-
роприятий Президентской программы «Мать и 
дитя» на 2007–2011 гг. [31]. Тем не менее, для 
России характерна довольно существенная ре-
гиональная дифференциация показателей за-
регистрированных абортов. Прослеживается 

увеличение уровня абортов с юго-запада на се-
вер-восток страны: от самого низкого в Северо-
Кавказском и Центральном федеральных окру-
гах до самого высокого в Дальневосточном фе-
деральном округе [32]. На основе проведенного 
корреляционного анализа выявлена средняя 
обратная связь между уровнем социально-пси-
хологического потенциала субъектов РФ и чис-
лом абортов.

Установлена сильная обратная корреляци-
онная зависимость между уровнем социаль-
но-психологического потенциала и показате-
лем витального модуля — уровнем смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте, осо-
бенно среди мужчин. За годы экономического 
подъема наметилась в России благоприят-
ная тенденция сокращения смертности насе-
ления, но в то же время она продолжает оста-
ваться высокой. В 2013 г. каждый четвертый 
умерший находился в трудоспособном воз-
расте (25,6%). Смертность мужчин в трудоспо-
собных возрастах чутко реагирует на измене-
ние внешней ситуации, в 2008 г. эта доля уве-
личилась. Качество жизни является главным 
фактором улучшения здоровья и снижения 
уровня смертности населения, поскольку оно 
создает условия (среду обитания) для развития 
всех остальных факторов роста общей и сани-
тарной культуры, заботы о здоровье, для улуч-

Таблица
Характеристика модулей диагностики благосостояния личности и территории

Модуль Содержание
Диагностика благосостояния личности

Духовный Модуль оценивает самую субъективную сторону категории благосостояния — уровень 
нравственного, религиозного, интеллектуального, эстетического развития личности

Витальный
Модуль позволяет учесть в обобщенной оценке уровня благосостояния такие жизненно не-
обходимые условия, как обеспеченность продовольствием, экологическое и эпидемиологи-
ческое благополучие, а также уровень насилия против личности

Социальный
Модуль оценивает достигнутый уровень социального благополучия, которое выражается в 
обеспечении здоровья населения, достойных жилищных условий, доступности социального 
обслуживания, достаточных денежных доходов и минимального уровня безработицы

Благополучия (I)
Модуль позволяет оценить обеспеченность населения финансовыми ресурсами, жильем и 
другим имуществом, учет данных факторов необходим, поскольку именно достаточный их 
уровень формирует запас прочности в условиях влияния кризисных явлений

Диагностика благосостояния территории
Ресурсный 
национальный

Модуль оценивает как ресурсный потенциал территории, так и уровень национальной безо-
пасности, проблемы миграции

Экономико-
политический

Модуль включает степень участия государства в экономической жизни страны, а также 
обеспечение безопасности через борьбу с преступностью и теневой экономикой

Инфраструктур-
ный

Модуль учитывает эффективность взаимосвязи отдельных видов инфраструктуры террито-
рии: транспортной, рыночной, информационной, коммунальной и др.

Благополучия (II) Модуль оценивает эффективность экономики территории в целом, бюджетной сферы и уро-
вень развития рынка высокотехнологичной продукции

Источник: [27].
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шения окружающей среды. Именно через по-
вышение качества жизни возможно снизить 
стресс, связанный с безработицей и неуверен-
ностью в завтрашнем дне. В то же время значи-
мой статистической зависимости между уров-
нем социально-психологического потенциала 
и показателями асоциального поведения (ал-
коголизмом, наркоманией, которые являются 
основными причинами смертности в трудо-
способном возрасте [33-34]) не установлено.

Тесной корреляции между показателями 
социального модуля — среднедушевым денеж-
ным доходом населения и уровнем социаль-
но-психологического потенциала — субъектов 
РФ не отмечено. Однако в 2009 г. в условиях 
кризиса снизилась положительная динамика 
доходов, и произошло некоторое усиление вза-
имосвязи. Глобальный финансовый кризис 
обозначил новые формы бедности, что ска-
залось на настроениях населения. Появилось 
различение в понятии «бедность» бедности 
«слабых» и бедности «сильных». Бедность «сла-
бых» — это социальная бедность, которая тре-
бует внимания в любом обществе. Бедность 
«сильных» возникает в условиях, когда работ-
ники лишаются возможности за счет своего 
труда обеспечить общепринятый уровень бла-
госостояния [35].

Слабая корреляционная связь установлена 
между уровнем потенциала и показателем 

благоустроенности жилищного фонда, харак-
теризующим модуль благополучия личности. 
При инерционности показателя общей пло-
щади благоустроенного жилищного фонда осо-
бенно заметно интенсивное развитие жилищ-
ной сферы в республиках Калмыкия, Дагестан, 
Ингушетия, Алтай, Сахалинской области и 
Ненецком АО, в которых за счет «эффекта низ-
кого старта» общая площадь благоустроенного 
жилищного фонда, приходящаяся на одного 
жителя, за 2000–2013 гг. возросла более чем в 2 
раза (при среднероссийском росте 136%).

Согласно теории человеческого капитала, 
миграция населения основана на рациональ-
ном сравнении мигрантом имеющегося ка-
чества жизни с возможным его изменением 
в районе предполагаемого вселения и оценке 
ожидаемой выгоды от такого перемещения. 
Другими словами, неудовлетворительное каче-
ство жизни в регионе формирует отрицатель-
ный миграционный баланс в нем. Однако зна-
чимой статистической зависимости между ин-
дикатором общественного здоровья и уровнем 
миграционной активности населения, опреде-
ляющим ресурсный национальный модуль, не 
выявлено.

Социально-психологический потенциал на-
селения отражается на экономико-политиче-
ской обстановке в обществе. В результате кор-
реляционного анализа установлена тесная об-

Рис. 5. Корреляционная связь между уровнем общественного здоровья и благосостоянием населения регионов России  
(примечание: сплошной линией обозначена прямая связь, пунктирной линией — обратная связь)
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ратная связь между уровнем потенциала и 
уровнем преступности. Следует отметить рост 
уровня преступности почти во всех субъектах 
за 2002–2006 гг. и некоторое снижение зна-
чения этого показателя начиная с 2007 г. При 
этом явных закономерностей в формировании 
уровня преступности с позиций уровня соци-
ально-экономического развития региона не 
прослеживается. Так, в 2013 г. уровень преступ-
ности в Сахалинской области, Приморском и 
Забайкальском краях составил более 2500 слу-
чаев на 100 тыс. чел. населения.

В качестве основного показателя инфра-
структурного модуля рассмотрен показатель 
густоты автомобильных дорог. Мобильность, 
подвижность населения, доступность транс-
портных услуг, безопасность и экологич-
ность транспорта — это условия обеспече-
ния высокого качества жизни в современ-
ном обществе [36-37]. Сеть автомобильных 
дорог Центрального, Северо-Кавказского и 
Приволжского федеральных округов характе-
ризуется достаточно развитой сетью, в 2013 г. 
густота автодорог с твердым покрытием соста-
вила свыше 200 км на 1000 км2, что обусловлено, 
прежде всего, географическим положением.

Четкой зависимости между составляющими 
социально-психологического потенциала и 
благополучием территории не прослеживается, 
что подтверждает корреляционный анализ ин-
декса социально-психологического потенци-
ала и уровня ВРП субъектов РФ. Высокий фи-
нансовый потенциал субъектов РФ сам по себе 
не гарантирует высокий социально-психологи-
ческий потенциал. Лидеры в рейтинге по соци-
ально-психологическому потенциалу располо-
жились по уровню ВРП в следующем порядке: 
Ханты-Мансийский АО — 19-е место, г. Москва 
— 23-е, г. Санкт-Петербург — 34-е. Это, в част-
ности, свидетельствует о несбалансированно-
сти экономической и социальной сфер этих 
субъектов РФ. Однако это не означает, что фи-
нансовые факторы не должны приниматься в 
расчет при повышении социально-психологи-
ческого потенциала субъекта, особое значение 
имеет стратегия распределения имеющихся 
финансовых средств. Более высокие финансо-
вые возможности социальной сферы отдель-
ных субъектов РФ позволили обеспечить отно-
сительно высокие значения по социально-пси-
хологическому потенциалу.

Выводы

Результаты проведенного исследования 
взаимосвязи между благосостоянием и обще-
ственным здоровьем населения России пока-
зали, что материальное благополучие и финан-
совые ресурсы региона не гарантируют благо-
приятную среду и удовлетворительное соци-
альное самочувствие населения. Более сильные 
взаимосвязи установлены с модулями благо-
состояния, которые определяют субъективное 
восприятие населением своей среды обитания. 
Поэтому повышение качества жизни широких 
слоев населения (в первую очередь социально 
незащищенных категорий), а также снижение 
негативных влияний социально-экономиче-
ских детерминант (прежде всего безработицы 
и расслоения населения по уровню доходов) 
снизят стресс и неуверенность в завтрашнем 
дне. Данные результаты подтверждают много-
численные социологические опросы. В частно-
сти исследование «Индекс счастья российских 
городов» выявило, что уровень материального 
благополучия не является решающим факто-
ром в социально-психологическом состоянии 
россиян. Важным критерием являются такие 
показатели, как экология, уровень безопасно-
сти и ощущение перемен к лучшему. Первую 
строчку рейтинга занял Грозный, Москва ока-
залась лишь на 52-м месте, Санкт-Петербург — 
на 16-м, Екатеринбург — на 49-м 1.

Исследование общественного здоровья по-
зволяет увидеть тенденции развития обще-
ства и уровень адаптации населения к суще-
ствующим социально-экономическим и по-
литическим условиям в России. Тем более что 
сегодня российское общество вновь оказалось 
на пороге преобразований, которые будут 
определять вектор его дальнейшего развития. 
Всплеск патриотических настроений в соци-
уме, отмечаемый в первой половине 2014 г. 
(удачное проведение Олимпийских игр, при-
соединением Крыма), ситуация вокруг собы-
тий на Украине, введение санкций против РФ 
отразятся на общественном здоровье, а зна-
чит, и на благосостоянии населения регионов 
России.

1 Исследование «Индекс счастья российских городов» про-
вело Мониторинговое агентство NewsEffector совместно с 
Фондом региональных исследований «Регионы России» [38].
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In the article, the results of the research of correlation of welfare and public health of the population of Russia in the conditions of 
economic instability are presented. The review of performance indicators of development of public sentiments of society applied both 
in Russian and foreign practice is submitted. The concept content of the “social and psychological potential of a region” as an indicator 
of public health of the population is opened. On the basis of this concept, the potential pattern is created. The evaluation method of 
social and psychological potential of a region is developed, its main idea is an integrated assessment of both the potential of a region 
in general and its separate components. The assessment of the condition of potential in territorial subjects of the Russian Federation 
is given. Character and power of correlation between indicators of welfare and level of social and psychological potential of territorial 
subjects of the Russian Federation on the basis of development of correlation matrixes are revealed, also, the regional consistent patterns 
and tendencies are determined.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ В РОССИИ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТОВ1

В статье представлены теоретические обоснования эффективности использования индустри-
альных парков как элемента экономической политики, направленной на обеспечение ускоренного 
экономического развития регионов и муниципалитетов. Представлена историческая ретроспек-
тива использования подобного инструментария в современной российской экономике.

В работе обоснована необходимость концептуальной проработки проекта создания и разви-
тия индустриального парка и ее связь с возможностью реализации и экономической эффективно-
сти проекта. Были сформулированы основные положения методологии разработки, а также взаи-
мосвязи смысловых блоков. Сформулированы предложения по содержанию разрабатываемых кон-
цепций индустриальных парков.

Ключевые слова: индустриальные парки, промышленное развитие, инвестиционная инфраструктура, 
промышленная политика

Структурная природа экономического роста 
предопределяет неравномерность экономиче-
ского развития. Наиболее ярко данная тенден-
ция заметна на макроуровне при сравнении 
темпов роста отдельных стран и групп стран, 
ускоренное развитие которых было во мно-
гом предопределенно сложившимися истори-
ческими факторами. Яркими примерами мо-
гут послужить страны Восточной Азии, де-
монстрировавшие темпы роста, превышаю-
щие среднемировые темпы роста экономики 

1 © Сандлер Д. Г., Кузнецов П. Д. Текст. 2015.

в течение практически всей второй половины 
ХХ в. (рис. 1).

Однако подобная ситуация наблюдается не 
только на макроуровне, но и на уровне отдель-
ных регионов и муниципальных образований. 
Ярким примером концентрации деловой ак-
тивности является Япония. В 1990 г. Япония 
концентрировала 72 % ВВП и 67 % промыш-
ленного производства Восточной Азии, зани-
мая при этом всего 3,5 % от территории ре-
гиона и обладая 7,9 % его населения. Однако 
в самой Японии основная экономическая ак-
тивность приходилась на 5 основных префек-


