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ВВЕДЕНИЕ 

В монографии нашли отражение основные научные результа-
ты, полученные в ИЭОПП СО РАН при выполнении исследова-
ний, объединенных проблематикой оценки разнообразия (гетеро-
генности) регионов России и его воздействия на социально-
экономическое развитие. 

Исследования социальной гетерогенности и ее связи с эконо-
мическим развитием имеют богатую историю и приобретают все 
большее значение в условиях геополитических сдвигов, увеличе-
ния мобильности людей и роста миграционных потоков.  

На территории России проживают представители более 190 
национальностей, используется 277 языков и диалектов1. Такое 
этническое, лингвистическое, религиозное и культурное много-
образие может создавать проблемы и конфликты, но, с другой 
стороны, способно служить и источником развития за счет взаим-
ного обогащения опытом, способностями и талантами. Какие ус-
ловия стимулируют благотворное влияние гетерогенности, и ка-
ковы возможности сдерживания деструктивных ее воздействий 
на социально-экономическое развитие? Однозначных ответов на 
поставленные вопросы не найдено, однако появляется все больше 
доказательств существования нелинейных зависимостей между 
уровнем гетерогенности и развитием стран и регионов. Важен не 
только и не столько уровень гетерогенности общества, сколько 
качество институтов, достигнутый уровень социально-экономи-
ческого благополучия, накопленный социальный капитал, преды-
дущий опыт взаимодействий (pathdependence) и множество дру-
гих обстоятельств.  

В России этническое, природное и географическое разнообра-
зие сопровождается высоким уровнем социально-экономической 
дифференциации. Так, среднедушевые различия в ВРП и доходах 
населения по субъектам Российской Федерации составляют десят-
ки раз. Модель российской экономики, порождающая эту диффе-
ренциацию, закрепляющая сырьевую специализацию страны и 

1 Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года (в редакции Указа Президента Российской Феде-
рации от 06.12.2018 № 703). 
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концентрацию ресурсов развития в немногочисленных централь-
ных регионах, исчерпала свой потенциал и не соответствует реали-
ям современного этапа развития страны и ее регионов. Поиск но-
вых возможностей и источников роста включает активизацию ре-
гиональной политики, направленной на рационализацию системы 
распределения ресурсов и формирования стимулов для создания 
точек и зон роста на обширной территории страны. 

Влияние гетерогенности на развитие служит предметом ис-
следований различных наук. В 1964 г. в СССР был создан первый 
источник данных, ставших основой для оценок социального раз-
нообразия – Атлас народов мира, но в дальнейшем это направле-
ние исследований в большей степени развивалось за пределами 
СССР и России. В настоящее время российские исследования ге-
терогенности концентрируются в нескольких научных центрах – 
в Москве, где в Российской экономической школе была создана 
Лаборатория исследования социальных отношений и многообра-
зия общества (ЛИСОМО РЭШ), в Леонтьевском центре в Санкт-
Петербурге и в Новосибирске в ИЭОПП СО РАН. 

В рамках социально-экономической парадигмы исследуется 
влияние отдельных видов гетерогенности на развитие стран и ре-
гионов, однако комплексная природа, множественность взаимных 
зависимостей и их комбинаций, а также совокупное воздействие 
различных видов гетерогенности на социально-экономическое 
развитие регионов остаются малоосвоенным полем и могут счи-
таться пионерным направлением исследований. Эти вопросы об-
суждаются в рамках разделов данной монографии. 

Оценка уровня и роли гетерогенности общества и экономики 
(социальной, институциональной и производственной) как фак-
тора развития России и ее регионов является необходимым шагом 
для обоснования направлений развития национальной экономики, 
а также обоснования мер региональной политики.  

Разнообразие национальных, социо-культурных, институцио-
нальных и производственных (экономических) условий как фактор 
социально-экономического развития находится в фокусе зарубеж-
ных и отечественных исследователей, выявлены некоторые зако-
номерности её воздействия на развитие. Так, установлено, что из-
лишняя гетерогенность может выступать в качестве тормозящего 
фактора развития. Это обусловлено как институциональными и со-
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циальными различиями, неравенством уровня благосостояния, так 
и природно-географическими и экономическими факторами. Гео-
графическое положение, климат и природные ресурсы оказывают 
значительное воздействие на региональное развитие, однако зави-
симость может быть отрицательной или положительной в зависимо-
сти от экономических и институциональных условий. Одни типы 
социального капитала могут стимулировать инновации, другие – 
поддерживать традиционное производство. Развитие технологий 
может увеличивать экономическое неравенство населения. Дивер-
сифицированность производства, обеспечивая большую устойчи-
вость региональной экономики, может сама по себе не поддержи-
вать формирование точек роста и концентрации ресурсов, необхо-
димых для быстрого развития. С другой стороны, дивер-
сифицированная производственная структура увязывается с боль-
шей технологической сложностью выпускаемых продуктов, накоп-
лением знаний и человеческого капитала, что способствует разви-
тию, но в долгосрочной перспективе.  

Для выявления возможностей и направлений развития на-
циональной и региональной экономики, а также обоснования 
предложений по учету характера и степени гетерогенности при 
разработке политики развития, необходимо оценить конфигура-
цию характеристик разных видов гетерогенности в пространствах 
их локализации (регион, страна), дать оценку их взаимосвязи и 
комплексного воздействия на развитие России и ее регионов. 

В монографии представлены результаты исследования не-
скольких типов гетерогенности, формирующей дифференциацию 
российских регионов: национальной, религиозной, социально-
культурной, рассмотренной через призму этно-лингвистической 
фракционализации, производственной, с акцентом на высокотех-
нологичный сектор как основу конкурентоспособности регио-
нальной и национальной экономики в условиях системной транс-
формации рынков товаров и услуг под влиянием технологических 
сдвигов Индустрии 4.0, и наукоемкий сектор информационно-
коммуникационных технологий. Отдельным сюжетом стало ис-
следование факторов, определяющих дифференциацию уязвимо-
сти и устойчивости российских регионов к распространению 
пандемии коронавируса COVID-19. 
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Структура работы отражает логику проводимых исследований. 
В первом разделе монографии представлены теоретические 

обоснования, методы и результаты оценок гетерогенности рос-
сийского общества с использованием показателей этно-лингви-
стического, национального и религиозного разнообразия. Полу-
ченные результаты в целом доказывают, что разнообразие дейст-
вительно является фактором, влияющим на экономическое 
развитие. Однако направление этого влияния зависит как от ис-
ходного благосостояния общества в регионе, так и от институ-
циональных характеристик. 

Второй раздел посвящен исследованиям влияния институ-
ционального и экономического разнообразия региональных ус-
ловий на развитие одного из важнейших на сегодня секторов 
экономики – на высокотехнологичный сектор в целом и на сек-
тор информационно-коммуникационных технологий в частно-
сти. Продемонстрирована значимость региональной среды и на-
копленного научно-технологического потенциала для создания 
новых знаний и освоения новых технологий, выделены возмож-
ные территории роста. 

Третий раздел включает два кейса воздействия институцио-
нальных условий на экономическое (на примере энергетики) и со-
циальное (на примере пандемии вируса COVID-19) поведение. 
Общие выводы заключаются в том, что высокое качество институ-
тов формирует благоприятные условия для эффективного взаимо-
действия акторов, координации действий и достижения разделяе-
мых целей. Хорошее качество институтов повышает эффектив-
ность инструментов политики, в то время как плохие рыночные 
институты приводят к меньшей эффективности мер политики. 

Полученные научные результаты имеют и прикладное значе-
ние, они могут использоваться при обосновании решений в об-
ласти политики развития федерального и регионального уровней. 
Для стимулирования позитивных эффектов от гетерогенности 
требуется рост благосостояния российских регионов, с особым 
вниманием к поддержке национальных и многонациональных 
территорий. Не менее важным направлением должно быть инсти-
туциональное развитие, что требует консолидации усилий орга-
нов власти, бизнеса и населения многонациональных регионов 
Российской Федерации. 
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Системные представления о взаимных влияниях гетерогенно-
сти и развития являются полем научного поиска и дискуссий, они 
могут изменяться под воздействием появления новых данных, ме-
тодов оценок, изменений внешней политической и экономической 
среды. Тем не менее представленные в монографии теоретические 
и методологические подходы к изучению различных типов гетеро-
генности и полученные результаты способны внести заметный 
вклад в систему знаний о масштабах и изменениях социального и 
экономического разнообразия регионов России и о связи разнооб-
разия и социально-экономического развития.   

В монографии нашли отражение основные результаты, 
полученные в ходе выполнения базовых проектов НИР ИЭОПП 
СО РАН № 121040100260-3 (0260-2021-0003) «Теория и методо-
логия исследования устойчивого развития компаний высоко-
технологичного и наукоемкого сектора экономики в контексте 
глобальных вызовов внешней среды, технологических, органи-
зационных и институциональных сдвигов», № 121040100262-7 
(0260-2021-0007) «Инструменты, технологии и результаты анали-
за, моделирования и прогнозирования пространственного раз-
вития социально-экономической системы России и её отдельных 
территорий», № 121040100284-9 (0260-2021-0002) «Интеграция 
и взаимодействие мезоэкономических систем и рынков в России 
и её восточных регионах: методология, анализ, прогнозиро-
вание», а также отдельные результаты, полученные при финан-
совой поддержке РФФИ (проект 19-010-00731 «Комплексный 
анализ гетерогенности регионов России и оценка ее воздейст- 
вия на социально-экономическое развитие»), они присутствуют 
в гл.1 и гл.6. 
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