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Резюме. Цель. Провести сценарное моделирование развития социально-экономической системы 
Унцукульского района Республики Дагестан с позиций ее устойчивости. Материал и методы. В 
основу работы были положена данные об экологическом и социально-экономическом развитии 
района, о взаимосвязях основных подсистем, формирующих социально-экономический и экологи-
ческий региональный механизм, результаты экспертных опросов, ежегодная статистическая отчет-
ность о социально-экономическом развитии территории. Результаты. Построены когнитивные 
карты взаимосвязей основных параметров экологического, социального и экономического развития, 
также построена укрупненная карта взаимосвязей социально-экономической и экологической под-
систем Унцукульского района. Проведен анализ устойчивости социо-эколого-экономической систе-
мы территории. Проведено сценарное моделирование параметров социо-эколого-экономического 
развития района. Результаты проведенного сценарного моделирования развития территории пока-
зали, что существенным управляющим фактором для региона относительно его устойчивости яв-
ляется регулирующую роль федерального центра. Показана возможность применения сценарного 
моделирования для проектирования стратегий устойчивого развития территории на основе когни-
тивной структуризации развития возможных ситуаций. Заключение. Возможности когнитивной 
структуризации знаний о проблемной ситуации значительны для разработки сценариев развития не 
только отдельной территории, но региона с позиций его устойчивости и проектирования на их осно-
ве стратегий устойчивого развития его социально-экономической системы. Наиболее значимым 
этапом исследования этой проблемы является сбор информации и ее структуризация в виде когни-
тивной карты.  
Ключевые слова: когнитивная карта, устойчивое развитие, сценарное моделирование, управля-
ющее воздействие, стратегия развития. 
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Abstract. Aim. To carry out scenario modeling of development of social and economic system of the Un-
tsukulsky area of the Republic of Dagestan from positions of its stability. Material and methods. The work 
was based on data on the environmental and socio-economic development of the district, on the relation-
ships of the main subsystems that form the socio-economic and environmental regional mechanism, the 
results of expert surveys, annual statistical reporting on the socio-economic development of the territory. 
Results. Cognitive maps of interrelations of basic parameters of ecological, social and economic devel-
opment are constructed, the enlarged map of interrelations of social-economic and ecological subsystems 
of the Untsukulsky area is also constructed. The analysis of stability of socio-ecological-economic system 
of the territory. Scenario modeling of parameters of socio-ecological and economic development of the 
district is carried out. The results of the scenario modeling of the territory development showed that the 
regulatory role of the Federal center is an essential governing factor for the region in relation to its stability. 
The possibility of using scenario modeling for designing strategies for sustainable development of the terri-
tory on the basis of cognitive structurization of the development of possible situations is shown. Conclu-
sion. The possibilities of cognitive structuring of knowledge about the problem situation are significant for 
the development of scenarios not only for a particular territory, but for the region in terms of its sustainabil-
ity and design strategies based on them for the sustainable development of its socio-economic system. 
The most significant stage of the study of this problem is the collection of information, and its structuring in 
the form of a cognitive map.   
Keywords: cognitive map, sustainable development, scenario modeling, control strategy development. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие на современном этапе любой 
территории должно учитывать объективные 
ограничения, связанные с экологическими, 
социальными и, собственно, экономически-
ми аспектами. 

Социо-эколого-экономический кри-
зис, который присутствует в обществе на 
сегодняшний день ставит задачу перехода к 
иной парадигме его развития и осуществле-
ния реформ природно-хозяйственной прак-
тики с учетом принципов устойчивого и 
безопасного развития социально-
экономических систем. Особенно остро эта 
проблема ощущается на региональном 
уровне. 

В научной литературе можно встре-
тить множество работ, посвященных про-
блеме устойчивого развития территорий [1; 
2]. Используя системный подход, террито-
рию можно рассматривать как систему, ко-
торая состоит из отдельных подсистем, об-
ладающих свойствами и характеристиками, 
присущими как для системы в целом, так и 
специфичными только для данной подси-
стемы. Сложность вопроса обостряется в 
зависимости от того, что территория какого 
уровня рассматривается в качестве объекта 
исследований проблем ее устойчивости. Го-
воря о территории, мы можем подразуме-
вать под ней, в зависимости от целей иссле-
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дования ее устойчивого развития, страну в 
целом, макрорегион (федеральный округ), 
отдельно взятый регион (субъект федера-
ции) или муниципальное образование 
(например, отдельный район). В целом же 
территория исследуется как многофункцио-
нальная и многоаспектная система. Это 
означает, что одна территория может отли-

чаться от других географическими условия-
ми и специализацией природно-ресурсного 
характера. 

Регионалистика давно предложила 
адекватный подход для исследования регио-
нов и выработку рекомендаций по управле-
нию ими [3]. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Начиная с середины 90-х годов XX-го 
столетия для исследования различных про-
блем социально-экономических и экологи-
ческих систем стали активно применяться 
когнитивные технологии [4-6]. С помощью 
этого инструментария подобные системы 
описываются в виде когнитивных карт (мо-
делей), которые позволяют формализовать 
знания об их функционировании. 

Когнитивные карты (модели) позво-
ляют в процессе компьютерного экспери-
мента моделировать желательные направле-
ния управления системой.  

Успешное решение множества про-
блем, связанных с изучением сложных си-
стем (социально-экономических, экологиче-
ских, политических) на основе когнитивного 
подхода обусловлено тем, что с его приме-
нением на достаточно качественном уровне 
возможно: 

– дать оценку ситуации и проанали-
зировать влияния взаимодействующих факто-
ров, формирующих проблемную среду; 

– принимать обоснованные управ-
ленческие решения управления ситуациями 
для достижения целей; 

– определить альтернативные 
направления развития ситуации, учитываю-
щих различные влияния решений и сравнить 
их; 

– разработать компьютерную мо-
дель ситуации и прогнозировать развитие 
ситуации с учетом различных сценариев. 

Одним из первых и важных этапов 
применения данного подхода в выработке 
эффективных управленческих решений яв-
ляется получение информации о развитии 
проблемной ситуации, высокая степень пол-
ноты и достоверности которой достижимы 
только с применением соответствующих 
технологий сбора данных. На данном этапе 
обычно привлекаются эксперты, компетент-
ные в соответствующих научных областях и 
применяются различные технологии анализа 
ситуации и сбора информации (PEST-
анализ, SWOT-анализ, анкетирование, 
опрос, информационные системы поиска 
данных и др.). Этот этап заканчивается от-
бором факторов, которые могут существен-
но определить, как развивается ситуация. 
Подобные факторы принято называть базис-
ными или концептами. Также на данном 
этапе можно воспользоваться готовыми 
схемами взаимосвязей факторов (основных 
элементов) проблемной ситуации. 

После отбора основных элементов в 
соответствии с данным подходом любую 
проблемную ситуацию (систему, объект ис-
следования) можно представить в виде схе-
мы взаимосвязей ее элементов (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема взаимосвязей элементов системы (объекта) 

Fig.1. Scheme of interrelations of the elements of the system (object) 
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В научной литературе подобную схе-
му на рисунке 1 называют когнитивной кар-
той или схемой причинно-следственных 
связей [6]. Она представляет собой резуль-
тат формализации знаний о проблемной си-
туации (системе). Когнитивная карта (или 
ориентированный граф) имеет следующую 
структуру: 

                                  1) 
где V – совокупность вершин, вершины 
(«концепты»)  являют-
ся элементами проблемной ситуации (си-
стемы, которая исследуется); E – множество 
дуг, дуги  отражают 
взаимосвязь между вершинами . Свя-
зи подобные бывают на когнитивной карте 
двух видов: положительные (знаком «+» на 
карте отображается) и отрицательные (отоб-
ражается знаком «-»). Положительная связь 
означает, что с увеличением фактора  фак-
тор  тоже увеличивается. Отрицательные 
связи означают, что с увеличением фактора 

 фактор  тоже уменьшается. 
Когнитивная карта представляет со-

бой этап формализации данных о функцио-
нировании системы (объекта), в которой 
отображены качественные связи, характери-
зующие влияния одних факторов (концеп-
тов) на другие. Характер взаимовлияний 
факторов не детализирован, также не учи-
тывается динамика изменения влияний, ко-
гда меняется сама ситуация и переменные 
значения факторов. Таким образом, с ее по-
мощью можно проводить качественное мо-
делирование развития изучаемой ситуации. 

Все это учитывается с переходом на 
следующий уровень структуризации, когда 
на основе информации в когнитивной карте 
строится когнитивная модель. В нашей ра-
боте она нами не рассматривается. При этом 
качественными могут быть лингвистические 
переменные типа «слабо», «сильно», «уме-
ренно», которые можно поставить соответ-
ственно в числовую шкалу от 0 до 1. 

Построение когнитивных карт – это 
сложный и многошаговый процесс. На 
начальном этапе построения (когнитивный 
анализ сложной ситуации [5]), после того 
как сформулированы цели и задачи, выпол-
няются мероприятия по сбору, систематиза-
ции и анализу существующей статистиче-
ской, экспертной и качественной информа-
ции по изучаемой проблемной ситуации. 

Также необходимо определить те объектив-
ные законы (социально-экономические, эко-
логические, общественно-политические), 
которые действуют в изучаемой системе и 
связаны с анализируемой ситуацией в ней. 
На данном этапе важным является опреде-
ление субъектов и их интересов в дальней-
шем развитии проблемной ситуации 
(например, на территории свои интересы 
могут иметь население, органы государ-
ственной власти, предприниматели). Это 
позволит определить некоторые изменения в 
развитии ситуации, определить те факторы, 
которые могут быть изменены данными 
субъектами в соответствии со своими инте-
ресами. Безусловно, имея такую информа-
цию, можно определить направления, меха-
низмы действия и реализации интересов 
этих субъектов, которые станут основой для 
разработки стратегии поведения и нивели-
рования негативных последствий развития 
ситуации. На следующем этапе важно выде-
лить на основе, полученной в результате 
когнитивного анализа информации основ-
ные факторы (концепты), которые характе-
ризуют изучаемую ситуацию. Среди них 
определяем так называемые целевые и 
управляющие факторы, выступающие в ка-
честве инструментов воздействия на ситуа-
цию. Среди факторов важно выделить инди-
каторы, которые отражают и объясняют раз-
витие ситуации, а также влияние различных 
процессов на те или иные сферы. 

Далее определяем связи между факто-
рами (концептами), направления влияний и 
их взаимовлияний. Таким образом, постро-
им когнитивную карту, структура которой 
нами обсуждалась выше. Когнитивные карта 
социо-эколого-экономического развития 
Унцукульского района представляет собой 
эффективный инструмент моделирования 
развития ситуации в районе с позиций обес-
печения сбалансированности трех составля-
ющих развития: экологической, социальной 
и экономической разработки стратегии 
устойчивого развития социально-
экономических систем. 

Нами в работе [6] была обсуждена 
практическая значимость данной проблемы 
и необходимость развития системы научных 
взглядов на разработку и реализацию моде-
ли устойчивого развития социально-
экономических систем любого уровня с уче-
том основных факторов. Также еще раз 
можно отметить и слабую изученность эко-
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логической составляющей устойчивого раз-
вития территориальных социально-
экономических систем. 

Основой информации, необходимой 
для построения когнитивной карты и после-
дующего моделирования взаимосвязей эко-
логического и социально-экономического 
элементов развития территории, послужило 
исследование взаимосвязи экологической 
ситуации с социально-экономической и ме-
дико-демографической обстановкой Унцу-
кульского района Республики Дагестан [7]. 

Основу экономики Унцукульского 
района составляет сельское хозяйство, энер-
гетика, прикладное искусство. Огромное 
значение для развития района имеет изуче-
ние взаимовлияния социально-
экономической системы района и окружаю-
щей среды с учетом уже появившихся и 
возможных в перспективе экологических 
проблем.  

Гидроэнергетический комплекс явля-
ется значимым экономическим активом не 
только в масштабах республики, но и России 
в целом, оказывающим влияние на основные 
компоненты и элементы окружающей среды 
района (которые ранее находились в при-
родном равновесии).  

Микроклимат в районе характеризу-
ется продолжительным теплым периодом, 
переходящим в засушливый, создающим 
благоприятные условия для устойчивости 
сельскохозяйственного производства. Опре-
деленное влияние, по мнению авторов [7], 
на него оказывает наполнение Чиркейского 
и Ирганайского водохранилищ. 

Сделанные ранее упрощенные расче-
ты дали возможность судить о вероятных 
тенденциях изменений микроклимата. От-
метим, что роль водохранилища существен-
но изменила количество выпадения осадков. 
Изменение микроклимата сказалось на 
структуре сельскохозяйственного производ-
ства в Ирганайской долине и в селах Унцу-
куль и Гимры, особенно в вегетационный 
период, т.е. в период года, в который воз-
можны рост и развитие (вегетация) расти-
тельности.  

Увеличение осадков и потепление 
климата в весенний и раннелетний период 
благоприятствует раннему началу вегетаци-
онного периода и быстрому вегетативному 
росту растений, но вместе с этим, туман-
ность от испарений постепенно ухудшит 

условия опыления и оплодотворения, а так-
же уменьшить общую урожайность. 

Так как основой сельского хозяйства в 
районе является садоводство, то важно было 
изучение состояния земельных ресурсов, а 
именно, почвенного покрова. Агрохимиче-
ские свойства почв имеют большое значение 
для сельскохозяйственного производства, 
так как они в значительной степени опреде-
ляют естественное плодородие почв и пути 
его повышения. Обобщая агрохимические 
показатели, следует отметить, что для по-
вышения плодородия почв, получения высо-
ких урожаев сельскохозяйственных культур, 
пастбищных и сенокосных угодий, улучше-
ния их травостра, а также повышения его 
кормовой ценности необходимо широко 
применять органические и минеральные 
удобрения. 

Учитывая, что большая часть земель 
района в агропроизводственном отношении 
обладают низкой продуктивностью, они, по 
мнению экспертов, нуждаются в проведении 
агропромышленных мероприятий. Это тре-
бует вливания в районную экономику зна-
чительных финансовых средств. 

Для уменьшения ущерба растительно-
сти района при эксплуатации Ирганайской 
ГЭС следует проводить организационные 
мероприятия, привлекать специалистов раз-
личных направлений. Если говорить об ан-
тропогенной нагрузке на экосистемы райо-
на, то по данным исследованиям можно сде-
лать вывод, что ее фактическая величина с 
1960 по 2016 гг. увеличилась в 4,9 раз [7]. 

Одним из ведущих составляющих 
определения устойчивости экосистем явля-
ется биоклиматический потенциал продук-
тивности (БКП) земель, использование ко-
торого дает возможность максимально рас-
считать и минимизировать антропогенное 
влияние на экосистемы исследуемого райо-
на. 

Биоклиматический потенциал Унцу-
кульского района способен обеспечивать 
достаточно высокую урожайность многих 
культур. Анализ сельскохозяйственных 
культур показывает, что при обеспечении 
агроклиматическими ресурсами, потенциал 
их используется в среднем только на 45-
50%, а в благоприятные годы – на 62% [7]. 
При оценке взаимосвязи факторов природ-
ной среды и фактической урожайности 
наблюдается возможное дальнейшее совер-
шенствование растений при увеличении ис-
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пользования возможностей климата. Ис-
пользование данного потенциала требует 
внедрения соответствующих технологий и 
квалифицированных кадровых ресурсов, что 
вновь упирается в необходимости вливания 
финансовых ресурсов. 

Как уже было отмечено выше, основ-
ной составляющей экономики района явля-
ется сельское хозяйство, а именно – садо-
водство. 

В работе также проанализированы ос-
новные процессы и в социальной сфере рай-
она с точки зрения ее взаимосвязей с эконо-
мической и экологической составляющей. 

В Унцукульском районе Республики 
Дагестан на начало 2015 г. насчитывается 
30297 человек [8]. В сравнении со средне-
республиканской возрастной структурой 
Унцукульский район характеризуется: 
 более низкой долей населения в 
возрасте моложе трудоспособного (по 
Унцукульскому району – 25,7%, по 
Дагестану – 27,7%); 
 относительно низкой долей 
трудоспособного населения (по 
Унцукульскому району – 59,2%, по 
Дагестану – 61,4%); 

С 2009 года естественный прирост по 
Республике Дагестан значительно превыша-
ет значения Унцукульского района. 

Современные миграционные процес-
сы в районе характеризуются нарастающими 
темпами миграционного оттока населения. 
Стоит отметить, что миграционный отток 
Унцукульского района практически вдвое 
выше, чем в среднем по Республике Даге-
стан (-2,3 чел. на 1000 человек населения), 
что в определенной степени связано с за-
вершением строительства Ирганайской ГЭС, 
и передислокацией строителей в другие рай-
оны, где только разворачивается строитель-
ство гидроэлектростанций. 

Темп убыли показателей смертности в 
Унцукульском районе в 2015 г. по сравне-
нию с 2000 г. составил -46,5%. Это может 
говорить о некоторых улучшениях социаль-
но-экономических условий, успехов в меди-
цине, здравоохранении и борьбе с заболева-
ниями [8].  

Среднемноголетний интенсивный по-
казатель общей заболеваемости населения 
Унцукульского района составил 745,7 на 
1000 населения. Динамика общей заболева-
емости населения Унцукульского района за 
период 1997-2015 гг. по всем возрастным 

группам имеет выраженную тенденцию к 
росту.  

Снизились и показатели детской и 
младенческой смертности в Унцукульском 
районе. Учитывая результаты исследований, 
которые указывают на невысокую сопро-
тивляемость организма детей разных воз-
растов к воздействию вредных факторов 
окружающей среды, анализ и оценка взаи-
мосвязи экологии и социальной составляю-
щей территории представляется важным 
аспектом предотвращения угроз обществу и 
обеспечения устойчивости его развития. 

В медицинской экологии заболевания 
делятся на экологические или экологически 
зависимые, т.е. связанные с воздействием 
загрязненной окружающей среды на здоро-
вье человека. Факторы, вызывающие ухуд-
шение состояния здоровья, условно можно 
разделить на экологические и социальные, 
соответственно заболеваемость может быть 
экологически и социально обусловленной 
[9]. 

Заболеваемость населения, безуслов-
но, один из важных факторов в обеспечении 
устойчивости развития общества. Особенно 
велико влияние этого показателя на заня-
тость в районе, снижая ее значения в тот или 
иной период. Так, среднемноголетний ин-
тенсивный показатель заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности насе-
ления Унцукульского района составил 19,6 
случаев на 100 работников. Динамика забо-
леваемости с временной утратой трудоспо-
собности характеризуется увеличением по-
казателей, так темп прироста заболеваемо-
сти в 2015 г. по сравнению с 1998 г. соста-
вил 26,6%. 

Таким образом, изучив влияние изме-
нений окружающей среды на здоровье дет-
ского и взрослого контингентов населения в 
современных условиях, по мнению авторов, 
подтверждается гипотеза – чем выше уро-
вень загрязнения, тем выше заболеваемость. 

Определенную ценность для процесса 
моделирования на основе когнитивной 
карты представляют собой результаты 
социодемографической характеристики 
выборки населения Унцукульского района 
Республики Дагестан. 

В целях анализа и оценки 
сформированности понятий ценности и 
культуры здоровья был применен метод 
социологического опроса и анкетирования. 
Также были подвергнуты исследованию 
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такие характеристики, как пол, возраст, 
уровень образования и социально-
экономического положения, от которых эти 
понятия зависят. Основная выборка 
включала 2634 человек, из них 1453 женщин 
и 1181 мужчин. В опросе участвовало 
население в возрасте от 18 до 97 лет. 
Респонденты были разделены на 5 
возрастных групп согласно классификации 
возрастов, принятой ВОЗ (18–44, 45–59, 60–
74, 75–90, 90 и старше) [10]. 

Отмечено, что уровень образования в 
значительной степени определяет 
отношение человека к собственному 
здоровью, поведенческие привычки, 
медицинскую активность. Также одним из 
значимых факторов, оказывающих 
существенное влияние на сформированность 
понятий ценности и культуры здоровья, 
является уровень социально-экономического 
положения. 

Расслоение по уровню доходов 
приводит к существенной разнице в 
качестве жизни жителей. Большая часть 
населения приобретает продукты более 
низкого качества, ограничивает себя в 
потреблении витаминов, редко использует 
услуги спортивных секций, не имеет 
возможности организовать отдых. 

Результаты исследования показали, 
что лишь 14,3% жителей Унцукульского 
района могут позволить себе практически 
любые расходы. Для подавляющего боль-
шинства опрошенных (41,8%) финансовых 
средств достаточно, но крупные покупки 
недоступны. 28,2% респондентов отмечает, 
что средств хватает только на питание и 
предметы первой необходимости, 15,7% 
опрошенных указали, что средств хватает 
только на питание [10]. 

Результаты субъективной самооценки 
здоровья населением зачастую 
рассматриваются в качестве важного 
показателя, отражающего состояние 
здоровья той или иной группы людей [11].  

Большинство опрошенных жителей 
Унцукульского района оценивают состояние 
своего здоровья как хорошее (39,3%) и 
посредственное (24,2%). Небольшой 
процент респондентов дает экстремальные 
оценки: 17,5% – отличное и 7,5% – плохое 
[7]. 

Таким образом, 68,2% населения, 
принявшего участие в проведении 

социологического опроса довольны 
состоянием своего здоровья. 

Важную роль в сохранении здоровья 
населения играют доступность и качество 
медицинских услуг. Посещаемость 
медицинских учреждений жителями 
Унцукульского района реже одного раза в 
год составляет 39,4%. 

Социологический опрос в виде 
анкетирования выявил также информацию 
об удовлетворенности населения 
медицинскими услугами. Из числа 
респондентов, обратившихся в данный 
период в медицинские учреждения, 30% 
удовлетворены не в полной мере, 23,5% – 
удовлетворены полностью, 13,5% – не 
удовлетворены качеством оказанной 
медицинской помощи [7]. 

Согласно результатам проведенного 
анкетирования, чаще всего жители Унцу-
кульского района связывают состояние сво-
его здоровья с образом жизни – 55%, далее 
следуют состояние окружающей среды – 
43,4%, стресс на работе – 12,4% и стресс в 
семье – 11,9%. Как один из факторов, суще-
ственно оказывающих влияние на состояние 
здоровья отмечена культура питания. Ре-
зультаты анализа показали, что регулярное 
питание (не менее трех раз в день) отметили 
51,3% жителей Унцукульского района [10]. 

Объективно оценить культуру пита-
ния населения достаточно сложно. Социоло-
гический опрос выявил субъективные соб-
ственные представления населения о пра-
вильном питании, которые во многом опре-
деляются уровнем образования, культурой. 

Не менее значимым фактором форми-
рования здоровья человека является его дви-
гательная активность. В нашем исследова-
нии, доля респондентов, регулярно (каждый 
день) занимающихся физкультурой и спор-
том, составила 27% [7]. 

Важной составляющей в устойчивом 
социо-эколого-экономическом развитии 
территории является владение информацией 
о качестве окружающей среды и антропо-
генном воздействие на нее. Эти знания при-
ведут к росту экологического сознания 
населения и станут основой для разработки 
и выполнения природоохранных мероприя-
тий. 

Поэтому в исследовании был прове-
ден социологический опрос, чтобы выяснить 
уровень сформированности экологического 
сознания населения Унцукульского района, 
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приоритетности тех или иных экологиче-
ских проблем, готовности участвовать в их 
разрешении, заинтересованности в получе-
нии экологической информации. 

Наиболее актуальной, по мнению 
большинства респондентов, проблемой как 
для района в целом, так и для всех населен-
ных пунктов является безработица – 77,5% 
от общего числа респондентов отметили 
данный вариант ответа. На втором и третьем 
местах экологические проблемы (39%) и 
здравоохранение (29,7%). Оценивая эколо-

гическую ситуацию в районе, респонденты 
отдали предпочтение вариантам «скорее 
неблагоприятная» – 25%, «благоприятная» – 
23%, «очень плохая» – 21% [7]. 

Оценивая изменения, происходящие в 
состоянии окружающей среды, большинство 
респондентов (50,6%) склонны считать, что 
за последние годы происходит ухудшение 
экологической обстановки. Более половины 
опрошенных (68,4%) респондентов заявили, 
что готовы принять участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды. 

 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Устойчивое развитие социально-
экономических систем (территорий) означа-
ет баланс экологической, социальной и эко-
номической подсистем. Нельзя говорить о 
том, что на данный момент времени суще-
ствует универсальная модель взаимодей-
ствия этих трех составляющих территории, 
используя которую можно анализировать и 
прогнозировать параметры ее устойчивого 
развития. В предыдущих работах [6; 7] от-
мечалась слабая изученность экологической 
составляющей такого развития региональ-
ных социально-экономических систем. 

Потому очень важным в решении 
проблемы анализа и обеспечения устойчи-

вого развития территории является построе-
ние модели взаимовлияния и взаимосвязи 
социально-экономических и экологических 
факторов, при использовании которой ста-
нет возможным спрогнозировать развитие 
ситуации в территориальной системе хозяй-
ствования по выбранным одним параметрам 
(целевые) в зависимости от изменения дру-
гих (управляющие).  

На основе результатов когнитивного 
анализа взаимосвязи экологической ситуа-
ции с социально-экономической и медико-
демографической обстановкой Унцукуль-
ского района Республики Дагестан нами по-
строена когнитивная карта (рис. 2). 

 

 
Рис.2. Когнитивная карта взаимосвязей основных факторов  

Fig.2. Cognitive Map of factor relationships 
 

Используя данную карту, можно про-
водить некоторые расчеты на основе раз-
личных сценариев развития ситуации в рай-
оне. Но на первом этапе необходимо пред-

варительно теоретически спроектировать 
эти сценарии, изучая результаты моделиро-
вания на когнитивной карте. Целью такого 
моделирования является определение того, 
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как изменение одних факторов (управляю-
щих факторов) влияет на изменение других 
(наблюдаемые факторы). Выбор факторов, в 
которые вносились изменения, определены 
нами на основе анализа структуры когни-
тивной карты и экспертных предложений. 
Процесс моделирования включает несколько 
сценариев. 

Сценарий 1. Необходимо проанали-
зировать и изобразить графически, как отра-
зится на показателе «заболеваемость» даль-
нейшее развитие ГЭК в районе с проведени-
ем природоохранных мероприятий, при том, 
что другие показатели, изображенные на 
когнитивной карте, не претерпевают суще-
ственных изменений (рис. 3, а). Данный 
сценарий можно пересмотреть, если предпо-
ложить, что принимаются существенные 
меры по снижению негативного влияния 

ГЭК на природную среду и развивается ак-
тивно сектор сельского хозяйства (рис. 3, б).  

На рис. 3 показана тенденция измене-
ния наблюдаемого показателя при 16 шагах 
моделирования. В случае, когда не прини-
маются меры по оздоровлению социально-
экономической среды и природоохранного 
характера (рис. 3, а), дальнейшем развитии 
ГЭК района мы можем наблюдать суще-
ственные колебания показателя заболевае-
мости, что говорит о неустойчивости ситуа-
ции. Если же проводить мероприятия по 
снижению негативного влияния ГЭК на 
природную среду и развитию сельского хо-
зяйства в районе (рис. 3, б), то ситуация со 
снижением заболеваемости несколько 
улучшается, но в отдельных тактах модели-
рования ее уровень не снижается. 

 

 
а)                                                                             б) 

Рис.3. Процесс моделирования по сценарию 1 
Fig.3. Modeling process under scenario 1 

 
Сценарий 2. Необходимо проанали-

зировать и изобразить графически, как отра-
зится на показателе «заболеваемость» даль-
нейшее развитие ГЭК в районе при том, что 
другие показатели, изображенные на когни-
тивной карте, помимо ГЭК и сельского хо-
зяйства, претерпевают существенные пози-
тивные изменения (развивается образование, 
качество медицинского обслуживания высо-

кое, активный отдых населения развивается) 
(рис. 4, а). При самом негативном развитии 
ситуации в районе без оздоровления эконо-
мики, ГЭК существенно отрицательно влия-
ет на окружающую среду (рис. 4, б) ситуа-
ция с заболеваемостью может выйти из-под 
контроля и иметь тенденцию к существен-
ному росту. 
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а)                                                                      б) 
Рис.4. Процесс моделирования по сценарию 2 

Fig.4. Modeling process under scenario 2 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основной целью социально-

экономической политики любой территории 
должен стать переход на траекторию ста-
бильного позитивного развития по основ-
ным параметрам социального, экономиче-
ского и экологического характера. 

В данном случае в основу подобной 
политики необходимо поставить важнейший 
принцип устойчивого развития, когда дина-
мичное развитие таково, что оно не лишает 
будущие поколения возможности в полном 
объеме удовлетворить свои потребности при 
использовании природного ресурса. 

Важным моментом исследования 
устойчивого развития различных социально-
экономических систем является его страте-
гическое планирование, основанное на сце-
нарном подходе. Преимущества когнитив-
ного инструментария в решении подобных 
проблем в научной литературе широко об-
суждаются.  

В настоящем исследовании авторы 
попытались исследовать развитие социаль-
но-экономической системы Унцукульского 
района с позиций ее устойчивости, построив 
когнитивную карту взаимодействия основ-
ных ее элементов и смоделировав возмож-
ные варианты ее развития под воздействием 
различных управляющих факторов. 

Дальнейшее развитие данного иссле-
дования возможно, прежде всего, при по-
строение когнитивной модели социально-
экономического механизма района, где вза-
имосвязи между элементами выражены в 
большинстве случаев количественными по-
казателями. В этом случае можно получить 
результаты сценарного прогнозирования 
развития района, позволяющие оценить его 
устойчивость относительно целевых и инди-
кативных показателей. 
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