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УДК 332.143 
Теоретические аспекты о сущности и роли территорий с особым экономическим 

статусом в обеспечении пространственного развития регионов России 
 

А.Ш. Ахмедуев, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук» 
(ФГБУН «ИСЭИ ДНЦ РАН»), г. Махачкала, Республика Дагестан, 

З.У. Меджидов, кандидат экономических наук, доцент кафедр «Информационные технологии 
и информационная безопасность», «Экономика», 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

(ГАОУ ВО «ДГУНХ»), г. Махачкала, Республика Дагестан 
 

Модернизация российской экономики, связанная с переходом к инновационному развитию, обусловила пере-
нос стратегического управления экономикой на уровень регионов. Усилился интерес к такому направлению экономиче-
ских исследований, как исследование пространственного развития экономики региона на основе внедрения различных 
инструментов стимулирования социально-экономического развития регионов, к которым относятся территории с 
особым экономическим статусом. Несмотря на наличие достаточного количества публикаций по исследованию про-
странственного развития регионов России и территорий с особым экономическим статусом, по-прежнему недоста-
точно раскрыты и уточнены отдельные терминологические аспекты данной проблематики. В статье изложены 
теоретические подходы некоторых отечественных авторов по данной проблематике. Предложено авторское видение 
понятий «пространственное социально-экономическое развитие региона», «территория с особым экономическим 
статусом», «территориальный кластер». 

 
Территории с особым экономическим статусом, пространственная экономика, экономическая теория, социально-
экономическое развитие, территориальный кластер. 

 
Theoretical aspects on the essence and role of territories with special economic status  

in ensuring the spatial development of the regions of Russia 
 

A.Sh. Akhmeduev, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher, 
Federal State Budgetary Institution of Science «Institute of Social and Economic Research of the Dagestan Scientific Center 

of the Russian Academy of Sciences» (FGBUN «ISEI DNC RAN»), Makhachkala, Republic of Dagestan, 
Z.U. Medzhidov, Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department 

«Information Technologies and Information Security», «Economics», 
State autonomous educational institution of higher education «Dagestan State University of National Economy» 

(GAOU VO «DGUNH»), Makhachkala, Republic of Dagestan 
 
Modernization of the Russian economy, connected with the transition to innovative development, led to the transfer of 

strategic management of the economy to the level of regions. There has been increased interest in the area of economic re-
search, such as the study of the spatial development of the region 's economy through the introduction of various instruments to 
stimulate the socio-economic development of the regions, which include territories with special economic status. Despite the 
availability of a sufficient number of publications on the study of the spatial development of regions of Russia and territories 
with special economic status, certain terminological aspects of this issue are still not sufficiently disclosed and clarified. The 
article describes the theoretical approaches of some domestic authors on this issue. The author 's vision of the concepts of «spa-
tial socio-economic development of the region», territory with special economic status, «territorial cluster» is proposed. 

 
Territories with the special economic status, space economy, the economic theory, social and economic development, a territori-
al cluster. 

 
В настоящее время к основным фак-

торам, тормозящим социально-экономический 
рост регионов России, следует отнести как 
внутренние проблемы (качество управления, 
налоговая нагрузка на бизнес, коррупция, па-
дение реальных доходов населения), так и 

негативные внешние политические и эконо-
мические факторы. Усиливающаяся диффе-
ренциация регионов нашей страны осложняет 
макроэкономическую ситуацию и требует 
совершенствования процесса регулирования 
социально-экономической ситуации в про-
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странственном контексте [5]. 
Идея пространственного развития 

России особенно актуальна в современных 
условиях. Утверждена Стратегия пространст-
венного развития страны до 2025 года, целью 
которой выступает сокращение межрегио-
нальных различий в уровне и качестве жизни 
людей.  

В научной и теоретической литерату-
ре данной проблематике посвящены труды 
многих выдающихся отечественных ученых-
экономистов. Так, П.А. Минакир, А.Н. Демь-
яненко рассматривают экономическое про-
странство России как достаточно сложное 
образование с далеко не ясными перспекти-
вами [7, С. 9]. 

Н.В. Зубаревич считает, что стратегия 
 пространственного  развития  должна состоять 
 в  модернизации  институтов,  так как именно  
институциональные барьеры  не позволяют  
развивать  иные сопутствующие факторы 
(природные, экономические) [3, С. 228].  

Академик А.И. Татаркин рассматри-
вает пространственное развитие страны на 
основе разработке национального плана, со-
стоящего из 10-15 федеральных программ, 
направленных на системное развитие приори-
тетных отраслей Российской Федерации [9, С. 
21]. 

В рамках проводимого исследования 
актуальным представляется предложить ав-
торское видение понятия «пространственное 
социально-экономическое развитие региона», 
под которым понимается управление регули-
руемой системой городских и сельских посе-
лений, включая совершенствование их хозяй-
ственных взаимоотношений, направленных на 
поиск лучшего размещения производства и 
предприятий, а также формирования сбалан-
сированной инфраструктурной системы, что 
позволит обеспечить устойчивое социально-
экономическое развитие региона и стабиль-
ный рост конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов в регионе. 

Любой современной экономической 
системе сложно функционировать без самого 
государства. В частности, к одной из основ-
ных форм участия государства в экономике 
относится государственное регулирование 

экономики, ключевыми инструментами раз-
вития которой являются финансовая, денеж-
но-кредитная, промышленная, научно-
техническая (инновационная), социальная 
политики, а также внешнеэкономическое ре-
гулирование.  

Государственное регулирование эко-
номики направлено главным образом на уст-
ранение «провалов рынка». Например, совре-
менное развитие монополий и олигополий 
ставит под вопрос использование конкурен-
ции в качестве основного рыночного регуля-
тора. Концентрация производства и капитала 
может являться разрушающим рынок факто-
ром, при этом являясь порождением рынка, 
результатом его бесконтрольного развития. 

Государственное регулирование со-
циально-экономической системы регионов 
более эффективна при комплексном исполь-
зовании перечисленных инструментов соче-
тающихся в использовании территорий с осо-
бым экономическим статусом.  

В Российской Федерации к террито-
риям с особым экономическим статусом от-
носятся особые (свободные) экономические 
зоны (ОЭЗ, СЭЗ), территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОР), 
зоны территориального развития (ЗТР), нау-
кограды, закрытые административно-
территориальные образования, индустриаль-
ные парки, технопарки. 

В отдельных регионах функциони-
руют местные механизмы развития террито-
рий. Так, зоны экономического благоприятст-
вования применяются в Кемеровской области 
и Республике Бурятия, в Саратовской области 
используется режим наибольшего благопри-
ятствования, в Ставропольском и Камчатском 
краях практикуются региональные парки, в 
Костромской области − промышленные окру-
га.  

Анализ отечественной научной лите-
ратуры по исследуемой проблематике привел 
нас к следующему результату: несмотря на 
многообразие форм и видов территорий с 
особым экономическим статусом, постоянных 
изменений принципов функционирования в 
процессе их исторического развития, ученые-
экономисты сводятся к мнению, что террито-
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рии с особым экономическим статусом могут 
считаться одним из инструментов улучшения 
социально-экономической ситуации регионов. 

Однако в отечественной практике 
территории с особым экономическим стату-
сом зачастую носят очаговый характер, цель и 
задачи формирования и функционирования их 
носят локальное значение, оказывают влияние 
на развитие определенной местности. Данное 
обстоятельство не позволяет обеспечить ком-
плексное и поступательное развитие эконо-
мики региона, требует выработать системный 
подход к использованию территорий с осо-
бым экономическим статусом как инструмен-
та устойчивого и пространственного социаль-
но-экономического развития региона. 

В этой связи целесообразным пред-
ставляется дать определение термину терри-
тория с особым экономическим статусом, 
представляющая собою специализированную, 
строго ограниченную территорию субъекта 
Российской Федерации с льготными финансо-
во-экономическими условиями, обладающая 
особым юридическим статусом в сравнении с 
другими территориями, на которой с исполь-
зованием экономических рычагов и стимулов 
создаются предпосылки для активизации ин-
вестиционно-инновационной привлекатель-
ности региона отечественным и (или) зару-
бежным бизнес-структурам, развития коопе-
рации, промыслов, туризма и прочего, а также 
преодоления социально-экономических дис-
пропорций за счет повышения уровня жизни 
населения, роста заработной платы, создания 
социальной инфраструктуры. 

Авторский подход основан на макси-
мальном использовании перспектив развития 
территории с особым экономическим стату-
сом, целевой направленности и предваритель-
ного научного обоснования ее создания, ди-
версификации межотраслевых взаимосвязей, 
использовании управленческих возможностей 
и расширении источников финансирования. 

Представим особенности функциони-
рования некоторых институтов регионального 
развития и форм реализации партнерских от-
ношений, на примере ОЭЗ, ТОРов, ЗТР.  

На территории ОЭЗ действует специ-
фический режим ведения предпринима-

тельской деятельности, оказывающий влия-
ние на принятие решений инвесторов о капи-
таловложений в саму зону [6]. 

В рамках проводимого исследования, 
следует определить концептуальные отличия 
между особыми и свободными экономиче-
скими зонами. Если в отечественной теории и 
практике принято считать «особые экономи-
ческие зоны», то в иностранной практике по-
добные территории называют «свободные 
экономические зоны». 

При этом основополагающей целью 
создания свободных экономических зон явля-
ется привлечение иностранных частных инве-
стиций для социально-экономического разви-
тия региона, предоставления таможенных 
преференций иностранным инвесторам (рези-
дентам), а также расширения внешнеэконо-
мической и внешнеторговой деятельности. 
Особые экономические зоны, в свою очередь, 
не разделяют инвестиции на внутренние и 
иностранные: воспользоваться льготами мо-
гут как отечественные, так и иностранные 
резиденты. Также ОЭЗ более нацелены на 
развитие определенных отраслей региона, 
преодоление экономических и иных проблем.   

Необходимо проводить различие не 
только перспективами внутриэкономического 
развития, но и особым юридическим стату-
сом, иными словами, вкупе с федеральным 
регулированием деятельности субъектов ОЭЗ, 
можно предусмотреть региональные меха-
низмы создания специализированных ОЭЗ 
(ОЭЗ регионального уровня). Для свободной 
экономической зоны подобное различие не-
допустимо. Таким образом, за счет СЭЗ про-
исходит только горизонтальное развитие, в то 
время как ОЭЗ предоставляет также верти-
кальное, учитывая региональную специфику. 

В российской практике, в условиях 
передачи управления особыми экономиче-
скими зонами руководству регионов, все чаще 
стоит вопрос об усовершенствовании норма-
тивно-правовой базы функционирования, так 
называемых особых экономических зон ре-
гионального уровня, которые по классу наи-
более близки к предпринимательским зонам 
США. Примером успешного функционирова-
ния особых экономических зон регионального 

 Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019  
 

5 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

уровня в РФ служит опыт Липецкой области: 
в регионе для инвесторов представлены зоны 
промышленно-производственного, туристко-
рекреационного, технико-внедренческого и 
агропромышленного типов [8].  

Другим институтом регионального 
развития является территория опережающего 
социально-экономического развития.  

Первоначальной целью создания ТОР 
было развитие Дальневосточного федерально-
го округа (ДВФО) с формированием благо-
приятных условий для крупных инвесторов. В 
результате с поставленной целью ТОРы спра-
вились: многие китайские предприниматели 
активно ведут инвестиционную деятельность 
в ДВФО, благодаря богатейшим запасам по-
лезных ископаемых в округе и близости к 
странам Азиатско-Тихоокеанского региона с 
возрастающим спросом на энергоресурсы.  

Однако подобный проект весьма не-
гативно восприняли жители Дальнего Востока 
из-за опасения активной китайской экспансии 
в регионе, поскольку закон о ТОРах сущест-
венно упрощает доступ иностранных граждан 
к хозяйственной деятельности на территории 
РФ, так как не требуется получение разреше-
ний на привлечение иностранных работников. 
Кроме того, по ходатайству зарубежных ком-
паний может быть осуществлено принуди-
тельное изъятие земельных участков и распо-
ложенного на них недвижимого имущества, 
при этом сумма компенсации за принудитель-
ное отчуждение определяется самой ино-
странной компанией. Примером может слу-
жить, когда китайские инвесторы за несколь-
ко лет превращали ранее плодородные земли 
на Дальнем Востоке в «убитые» территории. 

Вместе с тем, согласно законодатель-
ству РФ о территориях опережающего соци-
ально-экономического развития, статус ТОР 
могут получить моногорода с неустойчивым 
социально-экономическим положением.  Ис-
ключением являются муниципальные образо-
вания, на территории которых уже созданы 
ТОР. Здесь, в отличие от ТОРов Дальнего 
Востока, будут преобладать браунфилд-
проекты над гринфилд-проектами [4, С. 18]. 

Авторская позиция солидарна с точ-
кой зрения Е.М. Бухвальда и О.Н. Валентик, 

по мнению которых, что в Российской Феде-
рации для поддержки моногородов уже есть 
государственная корпорация развития 
«ВЭБ.рф». Кроме того, вызывают большие 
сомнения, что модель ТОР подходит для ре-
шения проблем моногородов:  здесь нужны 
совсем иные инструменты развития [2, С. 75] 

Еще одним инструментом аккумуля-
ции инвестиционно-инновационной деятель-
ности в регионах являются зоны территори-
ального развития. Несмотря на принятие Фе-
дерального закона № 392-ФЗ «О зонах терри-
ториального развития в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
на законодательном уровне по-прежнему не 
ясно, какую целевую «нишу» должны занять 
ЗТР в общей системе институтов развития в 
российской экономике в целом [1, С. 29]. 

С принятием Постановления Прави-
тельства РФ № 1415 определен перечень ре-
гионов, где допускается создание зон терри-
ториального развития, большинство из кото-
рых представляют Северо-Кавказский феде-
ральный округ. 

Однако по настоящее время, с момен-
та вступления в силу Федерального закона № 
392-ФЗ, прошло немало времени и по-
прежнему не издано ни одного Постановле-
ния Правительства РФ о создании ЗТР. По-
мимо того, в действующей редакции Феде-
рального закона не представлены четкие ука-
зания о налоговых льготах и таможенных 
преференциях для резидентов зон территори-
ального развития. 

Территории с особым экономическим 
статусом отличаются не только целью созда-
ния, приоритетными направлениями развития, 
но и сроками функционирования. Так, период 
действия территорий опережающего социаль-
но-экономического развития составляет 70 
лет (за исключением ТОРов, созданных в мо-
ногородах со сложным социально-
экономическим положением, функциони-
рующие 10 лет), особых экономических зон − 
49 лет, зон территориального развития − 12 
лет.   

В обеспечении эффективного функ-
ционирования территорий с особым экономи-
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ческим статусом стоит уделить весомое вни-
мание формированию и интенсификации раз-
вития территориально-локализованных точек 
роста в виде кластеров.   

Мировая практика демонстрирует, 
что рост получаемых эффектов обеспечивает-
ся за счет процесса кластеризации экономики 
и формирования интеграционных образова-
ний, что обеспечивает повышение конкурен-
тоспособности экономики региона и регио-
нальных производителей. Исходя из этого, 
необходимо уточнить значение дефиниции 
территориальный кластер, под которым по-
нимается объединение всех участников тер-
ритории с особым экономическим статусом, 
находящихся в функциональной взаимосвязи 
и взаимозависимости друг с другом, деятель-
ность которых направлена на объединение 
организации производства продукции в кла-
стерную цепочку «материал-производство-
готовая продукция», обеспечивая расширен-
ное воспроизводство валового регионального 

продукта за счет имеющегося потенциала 
собственных ресурсных возможностей в ин-
тересах реализации внутрирегиональных це-
левых установок системного характера. 

Суть авторской трактовки территори-
ального кластера заключается в том, что тер-
риториальный кластер − это инструмент 
структурной и региональной политики, ори-
ентированный на привлечение дополнитель-
ного внебюджетного финансирования, а не 
повышения статуса конкретной территории. 

В заключении стоит отметить, что 
территории с особым экономическим стату-
сом должны и могут стать, в первую очередь, 
региональным институтом развития в процес-
се трансформации депрессивных регионов в 
плацдармы по формированию территориаль-
но-производственных кластеров и единых 
технологических цепочек производства про-
дукций. 
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Цели и векторы обеспечения экономической безопасности высокотехнологичных 
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Экономическая нестабильность на мировом уровне предопределяет один из первостепенных научно-

практических вопросов, требуемых решения – формирование и исполнение комплекса обеспечения экономической безо-
пасности компаний, особенно это касается тех, кто осуществляет производство высокотехнологичной продукции.  

Такие компании вынуждены приспосабливаться к нестабильным обстоятельства общественно-
политических и общественно-экономических процессов, отбирать рациональные решения в отношении трудностей и 
направлений сокращения воздействия угроз на собственный функционал.  

Исполнение мер по обеспечению экономической безопасности предоставит условия как для бесперебойной 
деятельности, так и для прироста результативности хозяйствования, а кроме того, будет содействовать увеличе-
нию возможностей с точки зрения экономики отдельных высокотехнологичных компаний и экономической среды госу-
дарства в совокупности.  

 
Высокотехнологичные компании. Экономическая безопасность. Угрозы безопасности. Экономические опасности. Цели 
экономической безопасности. Экономическая защищенность. Хозяйственное функционирование. 

 
Goals and vectors of ensuring economic security of high-tech technologies 

 
S.V. Bank, Professor of Economics, 

O.A. Bank, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 

Economic instability at the global level predetermines one of the primary scientific and practical issues required to 
be solved-the formation and implementation of the complex of economic security of companies, especially for those who perform 
the production of high-tech products.  

Such companies are forced to adapt to the unstable circumstances of socio-political and socio-economic processes, to 
select rational solutions to the difficulties and ways to reduce the impact of threats on their own functionality.  

The implementation of measures to provide economic security will provide conditions for both uninterrupted activity 
and for increasing the efficiency of economic management, and in addition, will help to increase the opportunities in terms of the 
economy of individual high-tech companies and the economic environment of the state as a whole. 

 
Technology company. Economic security. Security threat. Economic dangers. Purpose of economic security. Economicsecurity. 
Economicfunctioning. 

 
В текущих обстоятельствах непосто-

янности международной экономики высоко-
технологичные компании, как и иные субъек-
ты предпринимательства, должны приспосаб-
ливаться к обстоятельствам общественно-
политической и общественно-экономической 
динамики и осуществлять отбор соответст-
венных решений касаемо трудностей и на-
правлений уменьшения опасностей собствен-
ному функционированию [5].  

Повышенный износ как физический, 
так и моральный ключевых фондов производ-
ства, недостаток экономических ресурсов, 

несоответствие кооперационных взаимосвя-
зей обуславливают непростое экономическое 
состояние большей доли высокотехнологич-
ных компаний реального экономического 
сегмента. Вследствие появляется трудность 
формирования и осуществления концепций 
предоставления экономической безопасности, 
призванной сформировать условия для 
уменьшения степени опасностей работы ком-
паний, что и предстает одним из центральных 
научно-практических вопросов [7]. 

Экономическую безопасность высо-
котехнологичной компании необходимо ис-
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следовать комплексно, включая факторную 
систему, компоненты которой сопряжены не 
так сильно с внутрифирменным положением 
собственно компании, сколько с влиянием 
извне, сопутствующими субъектами взаимо-
связи.  

Обосабливаются два базовых подхода 
по установлению природы понятийного аппа-
рата «экономической безопасности» касаемо 
компании, производящей высокотехнологич-
ную продукцию.  

В рамках первого из них экономиче-
скую безопасность можно оценивать в каче-
стве теоретического отсутствия угроз и веро-
ятности образования тех или иных опасностей 
для функционала компании.  

Согласно второму – в качестве под-
линной защиты компании от опасностей, 
иными словами, умение сберечь свою незави-
симость и осуществлять собственные интере-
сы, невзирая на наличие негативных условий 
[8]. 

Важно отметить, что положение 
безопасности компании динамично; внутрен-
ние опасности не менее рисковые и нежела-
тельные, нежели внешние, а комплекс эконо-
мической безопасности высокотехнологичной 
компании непосредственно сопряжен с кон-
цепцией предоставления экономической 
безопасности государственного экономиче-
ского сектора. 

В современных информационных ис-
точниках отражаются всевозможные группи-
ровки угроз для экономической безопасности 
как высокотехнологичных, так и иных видов 
компаний. Так, рассмотрим наиболее крупные 
и общеизвестные из них. 

На рисунке 1 приведена группировка 
опасностей для экономической безопасности 
высокотехнологичной компании относитель-
но субъекта [7]. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Группировка опасностей относительно субъекта 
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Рисунок 2 – Группировка источников опасностей по принадлежности к компании 
 

Одновременно с тем, группировка ис-
точников опасностей для экономической 
безопасности субъекта предпринимательства 
по принадлежности собственно к компании 
интерпретируется следующим образом, как на 

рисунке 2 [7]. 
На рисунке 3 находит отражение 

группировка опасностей для экономической 
безопасности высокотехнологичной компании 
по характеру действия [7]. 

 
 

Рисунок 3 – Группировка опасностей по характеру действия 
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В целях оценки и восприятия степени 
экономической безопасности высокотехноло-
гичной компании требуется знать условия, 
благодаря которым она предоставляется, и 

которые выступают единством окружающих 
факторов, влияющих на критерии безопасно-
сти (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Условия предоставления экономической безопасности 

УСЛОВИЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ 

Внешние 

Область макроэкономики 

Ступень экономического развития государства, 
константность законодательства в отношении 
хозяйствования, степень инфляции, покупатель-
ная способность граждан, положение финансового 
комплекса, политика государства в отношении 
инвестиций, антимонопольных направлений, 
налогов, внешней экономики, цен и инноваций  

Область рынка 

Спрос потребителей и производства, ценовая 
степень на сырьевую базу и готовую продукцию, 
нестабильная региональная и отраслевая конку-
ренция, действия конкурентов, рыночная емкость, 
платежеспособность потребителей, поставщиков  

Иные 
Скорость научно-технического прогресса, пер-
спективы демографии, криминогенные условия, 
условия природы и климата и т.д. 

Внутренние 

Область финансов 

Ликвидность и состав активов, капитала, уровень 
оборотного капитала в собственности, степень 
рентабельности, политика в отношении дивиден-
дов 

Область производства 
Применение основных/оборотных фондов, поло-
жение и состав основных фондов, комплекс кон-
троля за качеством, состав себестоимости 

Область кадров 

Особенности внутрифирменного управления, 
кадровая мотивация, аспекты трудовой оплаты, 
наличие стратегии по совершенствованию, кадро-
вые профессионализм и состав, мероприятия со-
циального характера 

Область обеспечения материа-
лами и техникой 

Степень разделения сырьевых поставок, сырьевое 
качество, скорость поставок, применение иннова-
ций в снабжении  

Область технологий и сбыта НИОКР, ресурсы инвестиций, степень активности 
с использованием инноваций 

Область реализации 

Широта ассортимента, политика цен, уровень 
потребительского разделения, расчетные особен-
ности с потребителями, осуществление исследо-
ваний маркетингового характера 

Область экологии Введение новейших технологий, исполнение мер 
по охране природы 

 
Возвращаясь к вопросу группировок 

опасностей для экономической безопасности 
высокотехнологичной компании, на рисунке 4 

отразим такое их подразделение относительно 
источника образования [7]. 
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Рисунок 4 – Группировка опасностей относительно источника образования 
 

Степень экономической безопасности 
высокотехнологичной компании находится в 
зависимости от того, на какой стадии распо-
лагается результативность его управления и 
насколько оно правомочно воспрепятствовать 
возникновению опасностей изнутри и извне и 
устранить отрицательные результаты единич-
ных негативных элементов внешней и внут-
ренней сфер. 

Базовая цель управления экономиче-
ской безопасностью высокотехнологичной 
компании – это гарантия ее константного и 
успешного функционирования в действую-
щих обстоятельствах, выработка потенциала 
совершенствования и роста в перспективе [6]. 

К основополагающим целям функ-
ционала экономической безопасности высо-
котехнологичной компании причисляют: 

-выработку надлежащих внутренних 
кадровых, информационных, правовых, капи-
тальных и технологических ресурсов; 

-планирование в рамках тактики и 
стратегии хозяйственных процессов компа-
нии; 

-планирование в рамках тактики эко-
номической безопасности согласно ее компо-

нентам функционирования; 
-выполнение функциональной оценки 

степени экономической безопасности. 
Осуществление каждого из перечис-

ленных выше целевых положений экономиче-
ской безопасности высокотехнологичной 
компании значительно для свершения ее ба-
зовой цели. Помимо этого, каждая из таковых 
целей наделена особой структурой микроце-
лей, характеризуемой функциональной необ-
ходимостью и спецификой функционирова-
ния компании. 

Требуется выделить, что, невзирая на 
общие особенности, концепция экономиче-
ской безопасности отдельной компании сугу-
бо индивидуальная. Ее целостность и резуль-
тативность значительно находятся в зависи-
мости от существующей в стране законода-
тельной основы, резервов материалов, финан-
сов и техники, определяемых управляющим 
компании, представления каждым из работ-
ников компании существенности предостав-
ления его экономической безопасности, а 
кроме того, от решений, избираемых управле-
нием при выработке концепции экономиче-
ской безопасности [8]. 
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Оценочно-аналитические итоги 
функциональных элементов экономической 
безопасности необходимы к возложению в 
базу исследования системы мер, нацеленных 
на воспрепятствование опасностям и увели-
чение степени данной безопасности и, следо-
вательно, масштабирование ее адаптационных 
способностей к динамике обстоятельств хо-
зяйствование, формирование условий устой-
чивого функционирования и совершенствова-
ния. 

К главным векторам предоставления 
экономической безопасности высокотехноло-
гичной компании причисляют: 

-выработку высокой эффективности 
функционирования с точки зрения финансов, 
финансовой устойчивости и самостоятельно-
сти компании; 

-предоставление независимости в 
технологическом аспекте и высокой конку-
рентоспособности возможностей компании в 
техническом аспекте; 

-формирование высочайшей дейст-
венности менеджмента, надлежащей и ре-
зультативной внутренней структуры по 
управлению компанией; 

-обеспечение высокой квалификаци-
онной степени кадров и их интеллектуальных 
возможностей; 

-сведение к минимуму разрушитель-
ного воздействия итогов хозяйственного 
функционирования на окружающую среду; 

-целесообразная правовая защита 
всех компонентов деятельности компании, 
предоставление информационной защищен-
ности, коммерческой тайны и требуемого 
уровня обеспечения информацией всех соот-
ветствующих подразделений и служб; 

-действенная реализация безопасно-
сти кадров компании, капитала и имущества, 
бизнес-интересов [4]. 

Исполнение мер по предоставлению 
экономической безопасности предоставит 
условия как для бесперебойной деятельности, 
так и для прироста результативности хозяйст-
вования, а кроме того, будет содействовать 
увеличению возможностей с точки зрения 
экономики отдельных высокотехнологичных 
компаний и экономической среды государства 
в совокупности [5].  

Подведем итог того, что выработка и 
исполнение цельного комплекса обеспечения 
экономической безопасности высокотехноло-
гичных компаний, содействующего прогнози-
рованию опасностей для нее и своевременно 
регулировать масштабы и состав затрат на ее 
обеспечение, будет способствовать целесооб-
разному воздействию на совокупное финан-
совое положение заданной компании, произ-
водящей высокотехнологичную продукцию, 
что, как следствие, позитивно скажет как на 
функционале собственно компании, так и 
«внесет вклад» в оздоровление государствен-
ной экономики. 

 
Литература 

1. Банк С.В. Развитие партнерских отношений малого инновационного бизнеса с государственными и муниципаль-
ными органами // Вопросы региональной экономики. 2011. № 3 (8). С. 3-11. 

2. Банк С.В., Банк О.А. Импортозамещение как основа укрепления экономической и продовольственной безопасности 
страны // Вопросы региональной экономики. 2015. № 3 (24). С. 56-61. 

3. Богатырев С.И. Финансовая безопасность и финансовый суверенитет России [Текст]: Монография / С.И. Богатырев 
// М.: ООО «Эдитус», 2016. 188 с. 

4. Волкова М.Н. Функциональные направления службы безопасности предприятия // Социально-экономические науки 
и гуманитарные исследования, 2015. № 4. С. 144-147. 

5. Гераськин Д.В. Эталонные стратегии обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных продуктов в Рос-
сии // Бизнес в законе, 2016. № 2. С.54-58. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etalonnye-
strategii-obespecheniya-konkurentosposobnosti-vysokotehnologichnyh-produktov-v-rossii (дата обращения: 11.05.2019). 

6. Горбачев Д.В. Комплексный подход к организации деятельности службы экономической безопасности предприятия 
// Интеллект. Инновации. Инвестиции, 2014. № 1. С. 165-170. 

7. Касперович С.А., Дербинская Е.А. Экономическая безопасность предприятия: сущность, цели и направления обес-
печения // Труды БГТУ. Серия 5: Экономика и управление, 2016. № 7 (189). С. 278-282. [Электронный ресурс]. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-suschnost-tseli-i-napravleniya-
obespecheniya (дата обращения: 11.05.2019). 

8. Микун Ю.В. Оценка и обеспечение экономической безопасности предприятия // ЭКОНОМИНФО, 2014. № 22. С. 
34-36. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-i-obespechenie-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-predpriyatiya (дата обращения: 11.05.2019).  

 Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019  
 

13 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33682850&selid=16794986
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34109319&selid=24172514


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 332.1 
Инновационные промышленные кластеры и их роль в обеспечении 

устойчивого социально-ориентированного развития региона 
 

М.Я. Веселовский, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой управления, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 
«Технологический университет», г. Королев, Московская область, 

Т.В. Погодина, доктор экономических наук, профессор департамента менеджмента, 
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва 
 

В статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт создания инновационных промышленных 
кластеров, подчеркнута их роль в обеспечении устойчивого развития региона, выделена ключевая ориентация дея-
тельности инновационных промышленных кластеров, заключающаяся в формировании сетевой добавленной стоимо-
сти.  Сделан вывод, что наиболее приемлемым в современных условиях является кластерный подход, ориентированный 
на формирование и развитие инновационных промышленных кластеров в наукоемких и высокотехнологичных секторах 
экономики.  
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In article domestic and foreign experience of creation of the innovation industrial clusters is analyzed, their role in 

ensuring sustainable development of the region is emphasized, the key orientation of activity of the innovation industrial clusters 
consisting in forming of network added value is selected. The conclusion is drawn that the most acceptable in modern conditions 
is the cluster approach oriented to forming and development of the innovation industrial clusters in the knowledge-intensive and 
hi-tech sectors of economy. 
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Современные реалии таковы, что од-

ному участнику воспроизводственного про-
цесса невозможно эффективно генерировать 
знания для быстрого превращения результа-
тов научных исследований в конечный инно-
вационный продукт, передовую производст-
венную технологию и их коммерциализацию 
на рынке. На основе объединения предпри-
ятий в кластеры происходит снижение тран-
сакционных издержек, выстраивается эффек-
тивная цепочка создания нового знания и 
«привязка» компаний к данному региону по-
средством их включения в территориальный 
брендинг.  

В мире накоплен значительный опыт, 
подтверждающий существенную роль класте-
ров в технологическом развитии экономики 
отдельных стран и регионов ⦋3, 8, 10, 11, 13, 
15, 16⦌. Например, в Германии получили раз-
витие кластеры в химической отрасли и ма-
шиностроении, во Франции – косметическая 
отрасль и отрасли, производящие основные 
продовольственные товары. В 50-60-х годах 
20-го века целые отрасли стали объединяться 
в кластеры для получения мультипликативно-
го эффекта и формирования бренда региона.  

Одним из быстроразвивающихся яв-
ляется бренд региона Балтийского моря, ко-
торый основан на инновационных промыш-
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ленных кластерах в ведущих экономиках 
Финляндии, Швеции, Дании, Эстонии и ус-
тойчивых связях между ними.  

В качестве положительного примера 
можно привести формирование трансгранич-
ного кластера биотехнологий между выше-
указанными странами во взаимосвязи с север-
ными территориями Германии, который на-
зывается «ScanBalt BioRegion». Стратегией 
данного инновационного промышленного 
кластера является национальное и наднацио-
нальное инвестирование в регионе Балтийско-
го моря и завоевание ведущих позиций в мире 
на рынке высокотехнологичных товаров и 
услуг (биотехнологий).  

Опыт показал, что благодаря разви-
тию инновационного промышленного класте-
ра биотехнологий имеется реальная перспек-
тива формирования единого бренда региона 
Балтийского моря. Кроме того, обеспечивает-
ся формирование дополнительных, «побоч-
ных» эффектов, связанных с улучшением 
имиджа территории, развитием межрегио-
нальных коммуникаций, повышением качест-
ва жизни населения и т.д. 

Кластеры имеют разнообразную ор-
ганизационную структуру. Они могут быть 
сформированы по принципу «сверху-вниз», 
сетевому принципу и «дирижизму». В Евро-
пейских странах наибольшее распространение 
получило формирование инновационных 
промышленных кластеров по сетевому прин-
ципу, объединяющему технологически взаи-
мосвязанные предприятия в единую органи-
зационно-экономическую структуру. По про-
гнозам, мировой рынок высокотехнологичных 
товаров и услуг в ближайшие 10-15 лет может 
достичь 10 трлн. долл., что значительно пре-
высит объемы деятельности топливно-
энергетического комплекса.  

Из европейских стран на рынке высо-
котехнологичных товаров и услуг наиболее 
значительные позиции имеют Германия, Ве-
ликобритания и Франция, которые контроли-
руют по 5-10 макротехнологий каждая. Кон-
троль даже над относительно небольшим ко-
личеством макротехнологий на рынке высо-
котехнологичных товаров позволил европей-
ским странам занять лидирующие позиции в 

мировой экономике и обеспечить высокие 
темпы прироста национального ВВП.     

Хотя кластеры в Европе и развивают-
ся самостоятельно, тем не менее, государство 
оказывает им весомую финансово-
экономическую поддержку. По материалам 
различных источников, около 30% финанси-
рования приходится на национальные обще-
ственные фонды, 25% составляют членские 
взносы участников инновационных промыш-
ленных кластеров, 20% – средства региональ-
ных общественных фондов. 

В целом, в Европе около 50% источ-
ников финансирования, так или иначе, связа-
но с участием государственных органов на-
ционального и регионального уровней.   

Это играет важную, а во многих слу-
чаях ключевую роль в обеспечении их устой-
чивого социально-экономического развития. 
Таким образом, обеспечивается положитель-
ное влияние инновационных промышленных 
кластеров на региональную экономику на ос-
нове формирования бренда промышленной 
территории. В результате это ведет к актив-
ному росту инновационной активности орга-
низаций смежных отраслей, образуются меж-
отраслевые технологические цепочки, что 
представлено в таблице 1. 

Как видим, уровень инновационной 
активности организаций промышленного сек-
тора экономики в ведущих европейских стра-
нах очень высокий, что во многом происходит 
благодаря эффективно организованному про-
цессу формирования инновационных про-
мышленных кластеров. В первую очередь это 
относится к Германии и Великобритании (бо-
лее 60%). Даже в бывшей союзной республи-
ке Эстонии инновационная активность про-
мышленных организаций составила 27,5% 
против 10,5% в России в 2016 г. 

Россия имеет существенное отстава-
ние от развитых европейских стран, что тре-
бует исследования причин сложившейся си-
туации и поиска траектории развития в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе.  

Кластерная политика в России декла-
рируется только с 2012 г. как новый институт 
социально-экономического развития. Реали-
зация кластерной политики сопряжена с не-
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обходимостью активизации инновационных 
процессов и существенного повышения уров-
ня жизни населения. Развитие промышленных 
кластеров представляет собой инновационный 

подход к формированию траектории регио-
нальной экономики.  

 
 

 
Таблица 1 – Инновационная деятельность отдельных стран мира в промышленности в 2016 г., проценты 

Страна Уровень инновационной 
активности организаций 

Доля организаций, осуществ-
ляющих технологические ин-

новации 
Россия 10,5 9,2 

Германия 71,2 58,2 

Норвегия 56,8 46,4 

Великобритания 62,9 45,7 

Финляндия 58,4 52,0 

Швеция 56,0 48,0 

Эстония 27,5 22,8 
Источник: составлено авторами по материалам Росстата: www.gks.ru [17] 
 

Роль инновационных промышленных 
кластеров в экономике региона разнообраз-
ная, и на наш взгляд, должна включать сле-
дующие функции – научно-техническую, эко-
номическую, социальную, экологическую. 
Исходя из вышеназванных функций, регио-
нальная кластерная политика должна быть 
социально-ориентированной. Опыт создания 
социально-ориентированных кластеров в Рос-

сии имеется. Их деятельность направлена на 
создание продукции, способствующей резко-
му увеличению здоровья, продолжительности 
жизни человека и снижению смертности.  

Рассмотрим перечень действующих и 
формирующихся социально-ориентированных 
инновационных промышленных кластеров и 
представим их в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Действующие социально-ориентированные инновационные промышленные кластеры в России 

Регион Название Кластера Цель и вид деятельности 

Алтайский край «Биофармацевтический кластер 
«АлтайБио»» 

Разработка и производство современных 
лекарственных средств, продуктов питания с 
заданными полезными свойствами и меди-
цинской техники 

Белгородская об-
ласть «Кластер Биофармацевтики» 

Производство готовых лекарственных 
средств, субстанций, ветеринарных препара-
тов, кормовых добавок, пробиотиков, био-
удобрений 

Калужская область «Фармацевтика, биотехнологии и 
биомедицина» 

Проведение доклинических и клинических 
исследований, разработка фармацевтических 
субстанций, промышленное производство 
готовых лекарственных средств 

Кемеровская об-
ласть 

«Биомедицинский кластер Кеме-
ровской области» 

Производство медицинских изделий для 
сердечно-сосудистой хирургии, готовых 
лекарственных средств, биологических доба-
вок, оказание специализированной высоко-
технологичной медицинской помощи насе-
лению 
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Регион Название Кластера Цель и вид деятельности 

Санкт-
ПетербургЛенин-
градская область 

«Кластер медицинской и фарма-
цевтической промышленности и 
радиационных технологий» 

Разработка и производство оригинальной 
отечественной импортозамещающей меди-
цинской техники, лекарственных средств, 
развитие ядерных технологий 

Москва «Медицинская промышленность, 
новая химия и биотех» 

Развитие инновационной и импортозаме-
щающей медицинской и фармацевтической 
промышленности 

Новосибирская 
область 

«Инновационный кластер ин-
формационных и биофармацев-
тических технологий Новосибир-
ской области» 

Развитие отраслей «новой экономики», по-
вышение доли кластера в ВРП с 4% в 2013 г. 
до 8% в 2020 г. 

Источник: составлено авторами по материалам: Перечень – список промышленных кластеров России – 2019 год ⦋6⦌. 
 

В целом, по состоянию на начало 
2019 г. в 38 субъектах России формируются 
промышленные кластеры национального 
масштаба. Они представляют топливно-
энергетический комплекс, станкостроение, 
пищевую, легкую и деревообрабатывающую 
промышленность, фармацевтику, био- и ин-
формационные технологии.  

Можно выделить «Биофармацевтиче-
ский кластер «АлтайБио» в Алтайском крае. 
Он расположен в наукограде города Бийск и 
выступает одним из главных производствен-
но-инфраструктурных элементов данного го-
рода. В состав «Биофармацевтический кла-
стер «АлтайБио»» входит 36 организаций, в 
том числе крупнейших компаний по произ-
водству биологически активных добавок и 
фармацевтических препаратов, таких как 
«Эвалар», «Алтайвитамины». 

Но это единичные примеры. Дейст-
вующих и формирующихся инновационных 
промышленных кластеров недостаточно для 

ускоренного развития и обеспечения устойчи-
вости регионов. Причины такого положения – 
недостаточные межрегиональные коммуника-
ции. Развитию межфирменных и межкластер-
ных коммуникаций может способствовать 
активное развитие цифровых технологий.  

Следует также отметить модель фи-
нансирования инновационных проектов в 
России. В стране формируется несколько 
иная, чем в ЕС, схема финансирования дея-
тельности кластеров. Около 33% объема фи-
нансирования приходится на средства феде-
рального бюджета и 14% – региональные и 
местные бюджетные фонды, остальные 53% – 
средства частных инвесторов ⦋2, 14⦌. Таким 
образом, более половины объемов финанси-
рования осуществляется за счет негосударст-
венных источников, что не может не оказы-
вать влияния на темпы и характер инноваци-
онного развития промышленного сектора 
экономики региона и страны в целом.  

 

Таблица 3 – Основные тенденции социального развития в России в 2010-2018 гг. 

Показатели Единицы 
измерения 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Темп изменения численности  
населения % 0,02 0,19 - 0,07 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения % 105,9 96,8 99,8 

Децильный коэффициент фондов раз 16,6 15,7 15,5 
Заболеваемость населения по всем 
болезням 

чел./ 1000 чел 
населения 780,0 778,2 778,8 

Заболеваемость  населения  
новообразованиями 

чел./1000 чел  
населения 10,8 11,4 11,5 

Общая площадь жилых помещений 
на  одного жителя м² 22,6 24,4 25,8 

Источник: составлено авторами по материалам Росстата: www.gks.ru [17] 
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Несмотря на декларации о социально-
ориентированной экономической политике в 
России, качество жизни населения остается 
недостаточным, что является серьезным огра-
ничителем устойчивого социально-
экономического развития регионов и нацио-
нальной экономики в целом. Тенденции соци-
ального развития России представлены в таб-
лице 3. 

Как видим, прослеживаются довольно 
четкие тенденции в снижении численности 
российского населения, реальных распола-
гаемых денежных доходов и роста заболевае-
мости по всем болезням, в том числе и ново-
образованиям. В то же время, улучшаются 
жилищные условия и снижается дифферен-
циация доходов населения.  

В условиях российской действитель-
ности большое значение имеет использование 
кластерных технологий в развитии социально-
критичных отраслей экономики, обеспечи-
вающих нормальную жизнедеятельность, со-
хранение жизни и здоровья людей. К таким 
отраслям относятся медицинская, фармацев-
тическая и биотехнологическая промышлен-
ность.   

Социально-критичный кластер можно 
рассматривать как особый тип кластера, дея-
тельность которого направлена на решение 
социальных задач, связанных с жизнеобеспе-
чением населения, что является основой ус-
тойчивого развития региона в долгосрочной 
перспективе ⦋7⦌.  

Стратегическая цель обеспечения ус-
тойчивого развития регионов во взаимосвязи 
с повышением качества жизни населения оп-
ределяется возможностью генерации знаний, 
которые характеризуются цифровыми, нано- и 
биотехнологиями. В экономически развитых 
странах уровень использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий 
в 2018  г. составлял 98-100%, в то время как в 
России – 88%. Таким образом, отставание 
есть, но в то же время имеется устойчивая 
положительная динамика по его преодолению 
и реальные возможности занять лидирующие 
мировые позиции по ряду макротехнологий.  

По числу разработанных передовых 
производственных технологий в России лиди-

рует металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий (126 
ед. в 2018 г.), за ним следует производство 
компьютеров, электронных и оптических из-
делий (72 ед.), что свидетельствует о потен-
циале данных отраслей в генерации знаний в 
регионе. Несколько скромнее выглядят дос-
тижения в разработке передовых производст-
венных технологий по производству лекарст-
венных средств и материалов, применяемых в 
медицинских целях (9 ед. в 2018 г.) ⦋1⦌. По-
этому в ближайшие годы надо сделать акцент 
на развитие инновационных промышленных 
кластеров в данной отрасли промышленности.   

В последние годы российские регио-
ны стали активнее использовать кластерный 
подход для интеграции деятельности произ-
водственных предприятий региона. В данных 
регионах наряду с кластерами национального 
масштаба создаются небольшие кластеры ре-
гионального значения.  

Одним из развивающихся, является 
биотехнологический кластер Кировской об-
ласти, который имеет внутрирегиональное 
значение и ориентирован на реализацию 
сквозных проектов, начиная с НИОКР, опыт-
ного производства вплоть до коммерциализа-
ции нововведений и доведения их до конечно-
го потребителя ⦋1⦌. Миссия данного кластера 
заключается в создании системы, способст-
вующей переходу от традиционной экономи-
ки к биоэкономике, основанной на знаниях. 
Биотехнологический кластер Кировской об-
ласти можно рассматривать как межотрасле-
вой, учитывая многообразие центров внедре-
ния биотехнологий: медицинских биотехно-
логий и здорового питания; промышленных 
биотехнологий; сельскохозяйственных и лес-
ных биотехнологий; пространственных дан-
ных и проектирования.  

Дополнительным достоинством био-
технологического кластера Кировской облас-
ти является осуществление межкластерного 
сотрудничества, которое осуществляется под 
общей координацией Правительства Киров-
ской области. Таким образом, кластер активно 
участвует в жизнедеятельности Кировской 
области и способствует обеспечению его ус-
тойчивого развития.  
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Активизировать инновационные про-
цессы в промышленности можно посредством 
обеспечения взаимодействия между иннова-
ционными промышленными кластерами и 
технологическими платформами. В России к 
инновационно активным можно технологиче-
ские платформы «Биоэнергетика», «Экологи-
чески чистая тепловая энергетика высокой 
эффективности», «Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики», «Малая распре-
деленная энергетика», «Материалы и техно-
логии металлургии». На базе данных техноло-
гических платформ становится возможным 
определять стратегические приоритеты разви-
тия не только отдельных инновационных 
промышленных кластеров, но и отраслей в 
целом, а также регионов. 

Целесообразно рассмотреть ключе-
вые индикаторы деятельности инновацион-
ных промышленных кластеров. Ключевую 
роль в оценке эффективности деятельности 
инновационного промышленного кластера 
должен играть анализ темпов приращения 
экономической добавленной стоимости вхо-
дящих в него компаний после реализации ин-
новационного проекта. Такая позиция основа-
на на том, что экономическая добавленная 
стоимость в наибольшей степени отражает 
привлекательность проекта с позиции ценно-
стно-ориентированного подхода и обеспечи-
вает повышение качества принимаемых ре-
шений, ориентированных на достижение 
стратегических целей развития инновацион-
ного промышленного кластера и его отдель-
ных участников. Реализация данного подхода 
возможна в рамках формирования клиенто-
ориентированной модели расширенного ин-
новационного процесса на основе выстраива-
ния технологических цепочек между про-
мышленными компаниями внутри кластера и 
межкластерного взаимодействия ⦋5, 9⦌. 

В целях достижения задачи вхожде-
ния России в пятерку крупнейших держав 
мира целесообразно перейти от текущих к 
стратегическим задачам развития националь-
ной экономики, основанной на генерации 
знаний и реализации нововведений. Наиболее 
приемлемым в современных условиях являет-
ся кластерный подход, ориентированный на 

формирование и развитие инновационных 
промышленных кластеров в наукоемких и 
высокотехнологичных секторах экономики 
(ядерная физика, химия, ядерная техника), по 
которым у России сохранился существенный 
потенциал ⦋4. 9, 12⦌.  

Исходя из того, что уровень жизни 
населения России имеет тенденцию к сниже-
нию в последние годы, региональная кластер-
ная политика должна быть социально-
ориентированной. Целесообразно использо-
вание кластерных технологий в развитии со-
циально-критичных отраслей экономики, 
обеспечивающих нормальную жизнедеятель-
ность, сохранение жизни и здоровья людей. К 
таким отраслям относятся медицинская, фар-
мацевтическая и биотехнологическая про-
мышленность ⦋1, 2, 14⦌.   

Опыт создания социально-
ориентированных кластеров в России имеет-
ся. Их деятельность направлена на создание 
продукции, способствующей резкому увели-
чению здоровья, продолжительности жизни 
человека и снижению смертности («Биомеди-
цинский кластер Кемеровской области», 
«Биофармацевтический кластер «АлтайБио»», 
«Инновационный кластер информационных и 
биофармацевтических технологий Новоси-
бирской области» и другие). Однако, их коли-
чества недостаточно для решения проблемы 
повышения уровня жизни населения в нацио-
нальном масштабе. Необходимо развитие сис-
темы распространения передового опыта на 
всю экономику страны посредством исполь-
зования современных технологий, к числу 
которых относятся цифровые технологии. 

Для обеспечения синергетического 
эффекта целесообразно активизировать взаи-
модействие инновационных промышленных 
кластеров с технологическими платформами, 
на базе которых можно определять стратеги-
ческие приоритеты развития не только от-
дельных кластеров, но и целых отраслей про-
мышленности.  

Большое значение имеет оценка эф-
фективности кластерного развития. Эффек-
тивность деятельности инновационных про-
мышленных кластеров целесообразно оцени-
вать с помощью методики, включающей оп-
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ределение преимуществ формирования кла-
стеров для его участников и для инновацион-
ного развития экономики региона. Подобная 
оценка должна включать следующие виды 
эффективности: социальную, экологическую, 
научно-техническую, экономическую и бюд-
жетную. Особое внимание следует уделить 
социальной и экологической эффективности, 
поскольку никакие нововведения не будут 
нужны, если уровень жизни современного 
населения и будущих поколений будут оста-
ваться низкими. В таких условиях невозмож-

но будет повышать и экономическую эффек-
тивность национальной и региональной эко-
номики. 

Таким образом, исключительную зна-
чимость, помимо инновационной функции, 
имеет и социальная ориентированность кла-
стеров. Именно сочетание инновационной и 
социальной функций при реализации кла-
стерного подхода позволит решить стратеги-
ческие задачи социально-экономического раз-
вития России и вхождение ее в крупнейшие 
экономические державы. 
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Успешное социально-экономическое 

развитие зависит от эффективного управле-
ния, опирающегося на прогнозирование и 
анализ различных факторов окружающей сре-
ды. От того, на сколько достоверны получае-
мые прогнозы, зависит уровень качества при-
нимаемых управленческих решений. Поэтому 
наиболее актуальной проблемой социально-
экономического развития является разработка 
достоверных прогнозов. 

Вопросы социально-экономического 
развития в связи со своей значимостью вызы-
вают большой интерес среди специалистов. 
Однако данная проблематика многогранна и 
динамична и требует постоянного поиска но-
вых путей решения. 

Любому началу действий социально-
экономического развития предшествует раз-
работка долгосрочных планов стратегическо-
го развития территорий, где в процессе разра-
ботки таких планов неоднократно возникает 
необходимость в определении наиболее важ-
ного фактора, влияние которого затрагивает 
большинство, если не все стороны хозяйст-
венной и культурной деятельности субъекта 
федерации. С целью выявления подобного 

фактора было проведено исследование по 
оценке результатов стратегий социально-
экономического развития районов Краснояр-
ского края, где общим для всех муниципаль-
ных образований региона был выделен фактор 
динамики климата. 

Как показало данное исследование 
желания авторов стратегий социально-
экономического развития и возможности тер-
риторий, в части возможностей климата в по-
давляющем большинстве случаев не совпада-
ли, ввиду того, что не опирались на послед-
ние, наиболее актуальные, академические на-
учные данные о прогнозах климатической 
динамики. И хотя опубликованная и доступ-
ная информация о климате имеет глубочай-
ший на сегодняшний день горизонт планиро-
вания – до 2100 года, и подготовлена на базе 
20 научных моделей прогнозирования, тен-
денции отраженных в научных исследованиях 
процессах проявляются уже сейчас. 

Дополнительно возник вопрос о кар-
тине будущего, в рамках выше указанных 
стратегий, в которых было выявлено отсутст-
вие однородности взглядов авторов стратегий 
на суммирующие результаты, кооперацион-
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ных цепочек в пределах одного региона, а 
также понимания возможностей будущего, и 
связанных с этим тенденций научно-
технического прогресса, качества жизни, 
влияния геополитических аспектов, и, безус-
ловно, тенденций изменения климата. 

Перечисленные выше проблемы и во-
просы возникают вследствие отсутствия ши-
рокого обсуждения данной информации, объ-
ективного понимания ее актуальности и ока-
зываемого влияния. 

На основании изложенного мини-
стерством транспорта Красноярского края в 
инициативном порядке в феврале текущего 
года сформирована экспертная рабочая груп-
па из представителей научного сообщества, 
бизнеса и министерств, с целью разработки 
собственного проекта концепции «Модель 
переосвоения Красноярского края в горизонте 
до 2100 года: ставка на новые транспортные 
системы». По результатам промежуточных 
этапов удалось выявить и сформулировать 
долгосрочные тенденции изменения климата 
[1] макрорегиона «Енисейская Сибирь» (в 
составе Красноярского края, Республик Ха-
кассия и Тыва), а также тенденции изменения 
социально-экономической конъюнктуры мак-
рорегиона. 

Долгосрочные тенденции изменения 
климата построены на следующих научно 
обоснованных данных: 
• Динамика изменения прогнозного 
состояния вечномерзлых слоев. На текущий 
момент в краевой северной части криолитозо-
ны выявлены образования карстовых озер, 
уже к 2040 году на территориях края с мощ-
ностью вечномерзлого слоя 5 – 50 метров 
грунты подвергнутся таянию [2]. Это терри-
тории Енисейского, Мотыгинского, Богучан-
ского, Кежемского районов. К 2050 году под-
вергнутся таянию грунты на территориях Се-
веро-Енисейского, Туруханского районов, 
Эвенскийского и Таймырского АО, вместе с 
тем данные процессы будут длительными и 
займут период по 2100 год. Однако уже к 
2050 году несущая способность грунтов сни-
зится на 75 – 95%, что не позволит вести в 
данных районах крупномасштабное строи-
тельство, а также затруднит разработку ме-

сторождений. К 2100 году край потеряет тер-
ритории Таймырского АО, и в том числе на-
селенные пункты: Хатанга, Диксон, Дудинка, 
Норильск. 
• Динамика изменений погодных усло-
вий. К 2030 году в летний период в пределах 
региона прогнозируется полное освобождение 
Северного морского пути ото льда. К 2050 
году средняя зимняя температура повысится 
на 3,1⁰С, средняя летняя температура – на 
1,9⁰С, годовые осадки увеличатся на 50 мм., в 
сопоставлении к 2019 году. К 2085 году сред-
няя зимняя температура повысится на 6,2⁰С, 
средняя летняя температура – на 3,8⁰С, годо-
вые осадки увеличатся на 100мм., к 2019 году 
• Динамика изменения прогнозного 
состояния лесопожарной обстановки. В теку-
щее время средняя продолжительность лес-
ных пожаров составляет 50 дней, площадь 
пожаров – 1,5 млн. Га, количество возгараний 
– 1700 пожаров. На тушении пожаров регион 
задействует 2000 человек и 900 единиц техни-
ки. К 2050 году средняя продолжительность 
лесных пожаров увеличится до 55 дней, а по-
тенциальная площадь возгораний увеличится 
в 2 раза, до 3,5 млн. Га. К 2085 году средняя 
продолжительность лесных пожаров увели-
чится до 60 дней, а потенциальная площадь 
возгораний – в 3,5 раза, до 5,25 млн. Га [3]. 
• Динамика изменения прогнозного 
состояния лесного фонда. В горизонте плани-
рования на территории макрорегиона про-
изойдет изменение структуры и объемов ле-
сов, прогнозируется существенное сокраще-
ние объемов лесных ресурсов, а также преоб-
ладание смешанных лесов. Географически 
лесные массивы будут смещаться на север, 
однако их перемещение будет тормозиться 
медленным сокращением криолитозоны [4]. 

Изложенные тенденции создают как 
возможности, так и угрозы. К возможностям, 
и особенно для сельского хозяйства, стоит 
отнести возможность выращивания на 50% 
территорий макрорегиона традиционных ви-
дов растительных культур (яровая пшеница, 
озимая пшеница, кукуруза (силос), овсянка, 
ячмень, просо). Географическое распростра-
нение прогнозируется с южных регионов 
макрорегиона до западных предгорий Сред-
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несибирского плоскогорья (ориентир: с. Ту-
руханск). В южных и центральных районах 
сформируется возможность выращивания 
винограда, сои, риса и раннего абрикоса. В 
сопоставлении с 1990 годом урожайность к 
2100 году повысится в 1,6 раза [5]. Обобщен-
ные угрозы связаны с такими вызовами как: 
• крупномасштабное таяние вечномерзлых 

грунтов вызовет образование карстовых 
озер и пустот. Восстановление грунтов 
природой займет порядка 10 тысяч лет; 

• выход метана от гниения органики нахо-
дящейся в вечно мерзлых грунтах в 20 раз 
повысит интенсивность нагрева атмосфе-
ры. Данное явление не имеет локального 
характера, тенденция затронет весь мир 
[6]; 

• изменение климата вызовет появление 
новых для Сибири заболеваний, которые 
на текущий момент свойственны южным и 
экваториальным странам. 

Изложенные климатические тенден-
ции создадут зону благоприятной жизнедея-
тельности, а также условия для положитель-
ной 3-кратной миграции населения [7]. Таким 
образом, численность постоянно проживаю-
щего населения в регионе с почти 3 миллио-
нов человек в настоящий момент возрастет до 
8,5 миллионов к 2100 году. При этом прини-
мая во внимание мировую тенденцию увели-
чения численности городского населения, 
доля жителей сельской местности снизится до 
8,5%. 

Все выше перечисленные преобразо-
вания будут происходить на фоне таких про-
цессов, как: 

В области геоклиматических измене-
ний: 
• активизация вулканической деятельности 

Тихоокеанского «Огненного кольца» (328 
вулканов) [8]; 

• запуск пока обсуждаемого проекта и 
строительство Обь-Каспийского канала 
для водоснабжения Казахстана и КНР [9]; 

• высоко вероятное строительство Монголи-
ей на р. Селенга ГЭС «Шурен» [10], в свя-
зи с чем снизится уровень о. Байкал; 

• повышение уровня мирового океана к 2100 
году до 1,8 метра [11]; 

• рост общемирового дефицита пресной во-
ды в 2 раза, с 2,2 млрд. до 4 млрд. чел. [12] 

В области общемировых запасов по-
лезных ископаемых, при текущей интенсив-
ности добычи ресурсов: 
• к 2035 году наметится начало спада объе-

мов мировой добычи урана [13]; 
• к 2040 году достигнет полного исчерпания 

доказанные мировые запасы золота [14]; 
• к 2050 году полное исчерпание запасов 

угля в Китае [15]; 
• к 2055 году полное исчерпание доказан-

ных мировых запасов нефти [15]; 
• к 2070 году полное исчерпание доказан-

ных запасов природного газа в странах За-
пада [15]; 

• к 2075 году полное исчерпание доказан-
ных мировых запасов урана [13]; 

• к 2100 году полное исчерпание доказан-
ных запасов природного газа в РФ [15]. 

На основании анализа выше пред-
ставленной информации было сделано заклю-
чение о том, что в средней и долгосрочной 
перспективе макрорегион будет находиться в 
наивыгоднейшем геоэкономическом положе-
нии. Вместе с тем, был поднят вопрос о необ-
ходимости уже в данный момент форсировать 
направления, связанные с разработкой новых, 
альтернативных, технологий генерации энер-
гии. 

Рассуждая в логике темы настоящей 
статьи можно обратить внимание, на сколько 
важную и большую роль играет климатиче-
ская динамика в цивилизационных подвижках 
и системных изменениях, а также какие воз-
можности вместе с тем предоставляет. 

Стоит заметить, что большинство ав-
торов, затрагивающих тематику прогнозиро-
вания экономического развития, упускают из 
вида самого человека, оставляя без внимания 
такое важное понятие, как качество жизни. На 
базе проведенного анализа появилась воз-
можность сформулировать роль и место чело-
века в будущей социально-экономической 
конъюнктуре макрорегиона, которая придет 
на смену текущей обезличенной экономиче-
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ской среде. Таким образом, в долгосрочной 
перспективе потребуется рамочный сдвиг в 
сторону расширения личностного пространст-
ва с помощью дружелюбной среды обитания 
и развития сбалансированных инфраструк-
турных отраслевых систем, обеспечивающих 
возможность развития творческого потенциа-
ла людей. 

Переход к социально-экономическим 
преобразованиям нового формата потребует 
внедрения новейших и актуальных для края 
промышленных технологий с высокой добав-
ленной стоимостью, опыт управления кото-
рыми у сегодняшних управленцев еще не на-
работан, в связи с чем потребуется опреде-
ленный период, на масштабирование и дивер-
сификацию уже достигнутого уровня про-
мышленного развития, с последующим пере-
ходом к проведению переосвоения всех ре-
сурсов и отраслевых инфраструктур региона 
под задачи будущего, формируемыми запро-
сами мировой экономической конъюнктуры. 

В этом рассуждении реализация пер-
вого этапа регионального промышленного 
развития, в периоде с 2021 по 2035 годы, бу-
дет сконцентрирована на «усилении сильно-
го»: 
• сохранении акцентов и придание новых 

форм развитию атомного и аэрокосмиче-
ского кластеров, расширении и диверси-
фикации их деятельности; 

• организации внутри региональных, межре-
гиональных, международных коопераци-
онных цепочек; 

• возрождении отдельных производств 
и/или производственных отраслей, обеспе-
чивающих потребности региона. 

Второй долгосрочный этап: 
• создание, внедрение и совершенствование 

единой информационно-цифровой среды; 
• создание, внедрение и совершенствование 

адаптивной план-фактной кибер-системы 
(на базе технологий 4IR) производства и 
эксплуатации машин, оборудования, 
транспорта, в целях минимального вмеша-
тельства человека в текущие процессы. 

Эволюционные климатические пре-
образования позволят упростить отрасль и 

инфраструктурную систему сельского хозяй-
ства. На период с 2021 по 2040 годы будет 
происходить внедрение биотехнологий, мас-
штабирование сельскохозяйственной деятель-
ности в сторону крупных объединений, кото-
рые смогут позволить себе использование 
высокоэффективных технологий, машин и 
механизмов, и постепенное сокращение доли 
низко квалифицированных работ. Следую-
щим долгосрочным этапом станет диверсифи-
кация отрасли в виду появления возможности 
выращивания новой для Сибири продукции. 

Под возникающие климатические пе-
ремены и новые запросы региональной эко-
номики будет необходимо провести модерни-
зацию транспортных систем, которые претер-
пят кардинальное изменение и смещение при-
оритетов. В связи с уменьшением краевой 
криолитозоны и общим повышением средне-
годовых температур, 1/3 часть территории 
региона будет затоплена, что поставит в при-
оритет развития водный транспорт, и придаст 
стимул реализации водной системы «Енисей – 
Северный морской путь». Расширение гео-
графии освоения территорий края вызовет 
необходимость развития легкомоторной гра-
жданской авиации и авиации общего назначе-
ния, что создаст возможность развертывания 
авиастроения. Безусловно, одновременно с 
этим потребуется развитие сети автодорог и 
сопутствующей инфраструктуры, и в первую 
очередь создание меридиональных связей. 
Также претерпит изменения автомобильный 
транспорт, на смену двигателям внутреннего 
сгорания постепенно придут двигатели с аль-
тернативными источниками энергии, что по-
зволит в коммерческой эксплуатации пони-
зить сложность работы водителей, снизить 
прямые расходы на эксплуатацию автомоби-
лей и повысить производительность. Также 
необходима модернизация железнодорожного 
транспорта на базе радикально нового техно-
логического подхода, основанного на созда-
нии сбалансированной системе внутрирегио-
нальных скоростных пассажирских перевоз-
ках на дистанциях до 500 км, и на межрегио-
нальных направлениях – до 800 км. Данные 
меры позволят расширить агломерационные 
зоны городов края, привлечь дополнительные 

  
Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019 

 
24 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

людские ресурсы близко расположенных на-
селенных пунктов, а также повысить качество 
жизни. Развитие рельсового транспорта в се-
верных районах края целесообразно рассмат-
ривать в формате создания адаптивных видов 
подобного транспорта, и хотя приводимые 
здесь технологии пока не получили широкого 
распространения, а другие находятся в стадии 
опытно-конструкторской эксплуатации, оче-
видно стоит ожидать в недалеком будущем их 
повсеместного внедрения. 

Прогнозируемые масштабные транс-
формационные процессы потребуют соответ-
ствующего уровня кадровой обеспеченности, 
формирования единого информационного 
поля, способного вовлечь в себя учебные за-
ведения, организации и предприятия, и абиту-
риентов, с едиными условиями и стандартами 
получения актуальных профессиональных 
компетенций. В то же время уместно решение 
вопросов, связанных с созданием опережаю-
щей модели образования, возрождения на-
ставничества, расширения доступности выс-
шего образования, запуска зарубежной про-
светительской экспансии российской науки, 
обеспечения равного доступа вузов к феде-
ральному финансированию. 

Как видно, для эффективного разви-
тия региона является принципиальным при-
менение системного и комплексного подхо-
дов в процессе прогнозирования, что повыша-
ет качество и объективность проводимых ра-
бот по формированию желаемого образа бу-

дущего Красноярского края. Сборка концеп-
туальных социально-экономических элемен-
тов проводилась в формате экспертных фор-
сайт-сессий. В свою очередь подход к про-
блематике с таким горизонтом прогнозирова-
ния в формате форсайта, в условиях невоз-
можности разработки сценариев, упрощает 
процесс выработки прогнозов в виду отсутст-
вия на сегодняшний день методик долгосроч-
ного прогнозирования с горизонтом более 15 
лет в области социально-экономического раз-
вития. 

Научная новизна проводимого иссле-
дования заключается в попытке долгосрочно-
го прогнозирования трансформации транс-
портных систем региона под возникающие 
вызовы социально-экономической конъюнк-
туры Красноярского края, и страны в целом, в 
горизонте до 2100 года. 

Обобщая изложенное, можно сделать 
вывод о том, что данный этап исследования 
выявил острую необходимость опережающего 
климатическую эволюцию социально-
экономического развития региона. 

Реализация предложенного концепта 
мероприятий потребует применения новых 
социальных и экономических сбалансирован-
ных технологий и систем. Результаты иссле-
дования могут быть использованы для фор-
мирования долгосрочных стратегий развития, 
инвестиционных проектов на государствен-
ном и муниципальном уровнях управления, а 
также в стратегиях отраслевых предприятий. 
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Актуальность исследования связей сетевых структур очевидна для развития промышленности регионов 

России.  
В статье автор определяет дефиниции, отвечающие актуальным реалиям новой индустриализации, а так-

же проводит анализ текущего состояния кооперационных связей на территории УЭР, формулируя выводы об их 
практической значимости. 

При этом в качестве нового направления деятельности региональных правительств предлагается объеди-
нение усилий для продвижения продукции на внешние рынки. Исходя из этого впервые сформулировано и дано понятие 
сетевого региона. 
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Индустриальная эпоха ознаменова-

лась переходом к рыночным структурам, бо-
лее гибким по своим свойствам, что позволя-
ло им развиваться и эффективно функциони-
ровать как на локальных, так и на глобальных 
рынках. Однако при поступательном развитии 
общества в целом, его научного и технико-
технологического уклада, переходе к постин-
дустриализации, где информация и скорость 
ее потребления становятся главным рычагом 
к развитию, сетевые структуры, основанные 
на промышленной кооперации, дают сущест-
венно больший синергетический эффект [8, 
9]. 

Один из теоретиков сетевой экономи-
ки, М. Кастельс отмечает, что в новых исто-
рических условиях достижение определенно-
го уровня производительности и существова-
ние конкуренции возможно лишь внутри гло-

бальной взаимосвязанной сети.  
При этом само сетевое предприятие 

понимается как специфическая форма пред-
приятия, система средств которого составлена 
путем пересечения сегментов автономных 
систем целей [5].  

Горизонтальную корпорацию М. Кас-
тельс характеризует рядом характеристик, 
ключевыми из которых являются построение 
организации вокруг процесса, а не задачи с 
плоской иерархией.  

Сетевые структуры, согласно автору, 
представляют собой производственную сеть, 
у которой есть управляющий элемент (орга-
низующий центр), где производственная сеть 
– это совокупность взаимосвязанных пред-
приятий, расположенных в пределах одной 
территории. 

Проявлением сетей и сетевых струк-
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тур, по нашему мнению, является кооперация. 
Как отмечает М. Филиппи, кооперация – это 
«любая координация, как объективный выбор 
агентов, сознательно объединяющихся для 
создания взаимосвязей» [10, С. 279].  

Автор согласен с исследователями, 
определяющими  промышленную кооперацию 
как форму длительных и устойчивых связей 
между хозяйственно самостоятельными пред-
приятиями, фирмами, занятыми совместным 
изготовлением определенной продукции на 
основе специализации их производств [2]. 

Необходимо отметить, что коопера-
ция является сложным явлением, и может 
быть рассмотрено с позиций различных эко-
номических теорий [3]. Причем понимание 
представителей реального сектора экономики 
о том, что такое кооперация, может отличать-
ся от мнения ученых. Например, в структуре 
одного из крупнейших машиностроительных 
заводов Свердловской области, ООО «Ураль-
ские локомотивы», функционирует отдел 
кооперации. Это одно из подразделений 
службы материально-технического снабже-
ния. Сферой компетенции данного подразде-
ления является организация поставок относи-
тельно небольших агрегатов. То есть это не 
регулярные поставки материалов и комплек-
тующих, а менее крупные и более специфич-
ные закупки. 

Таким образом, обобщая выше изу-
ченное, автором сформулировано современ-
ное определение промышленной кооперации 
– добровольная координация агентов эконо-
мической деятельности, сознательно объеди-
няющихся для создания кооперационных свя-
зей и находящихся во взаимной зависимости, 
где под кооперационными связями понима-
ются осознанные взаимовыгодные хабы со-
трудничества экономических агентов. 

А спецификой промышленной коопе-
рации в настоящее время является многоно-
менклатурное производство и жесткая конку-
ренция в сфере наукоемких технологий. При 
исследовании феномена формирования сетей 
необходимо учитывать, в  высокотехнологич-
ных производствах, подразумевающих жест-
кие требования к технологиям изготовления 

продукции, существует риск утраты интел-
лектуальной собственности. В связи с этим 
инновационные компании уделяют особое 
внимание данному аспекту при выборе пред-
приятия-контрактора в качестве стратегиче-
ского партнера. 

Проявлением кооперационных связей 
в Уральском экономическом районе являются 
сетевые структуры, которые сформировались 
в индустриальном ландшафте на базе ТПК и 
промышленных узлов СССР.  

Автор исходит того, что промышлен-
ность Уральского экономического района на 
современном этапе – это совокупность пере-
форматированных ТПК и промышленных уз-
лов, созданных во времена СССР и эволю-
ционировавших в один из типов сетевых 
структур – холдинги. Исторически Урал про-
ектировался как единая производственная 
сеть взаимосвязанных предприятий. 

Анализ управленческой активности 
субъектов РФ, формирующих Уральский эко-
номический район, позволил выделить 3 этапа 
развития кооперационных связей в пределах 
макрорегиона.  

1. Создание межрегиональных ассо-
циаций.  

Распад СССР и последующий пере-
ход к рыночной экономике остро сказался на 
пропорциях социально-экономического бла-
гополучия субъектов Российской Федерации, 
а ситуация информационной изоляции и от-
сутствия инструментов коммуникации между 
субъектами, лишь усугубляло положение не-
которых. Это обозначило перед руководством 
государства проблему межрегионального 
взаимодействия. 

В результате была созданы ассоциа-
ции социально-экономического сотрудниче-
ства регионов. В 1991 году появилась Межре-
гиональная ассоциация экономического взаи-
модействия субъектов РФ «Большой Урал», в 
состав которой вошли: Свердловская, Курган-
ская, Оренбургская, Тюменская, Челябинская, 
области, Башкортостан, Удмуртия, Пермский 
край, Ханты-Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный округ (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Кооперация регионов УЭР под руководством ассоциации «Большой Урал» 

Создание аналогичных структур на 
территории Российской Федерации стало по-
пыткой сохранить рушившиеся межрегио-
нальные связи, и предполагали переход к со-
временной межрегиональной кооперации, под 
которой понималась форма организации со-
гласованной и совместной деятельности ре-
гионов в достижении целей социально-
экономического развития.  

Межрегиональная кооперация пред-
полагала придание социально-экономической 
системе ряда важнейших качеств: создание 
социальных условий для жизни населения на 
геополитически важных территориях, ком-
плексный подход к развитию «точек роста», 
повышение инвестиционной привлекательно-
сти и международной конкурентоспособности 
важнейших секторов, развития транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей экономи-
ческую связанность пространства территории 
[1, 83 с.]. 

Вместе с тем, в ряде случае такие ас-
социации сконцентрировались в большей сте-
пени на отстаивании своих интересов в диало-
ге с федеральным центром, нежели на реаль-
ной работе по реализации межрегиональных 
проектов, что привело, в конечном итоге, к 
свертыванию реальной работы по формирова-
нию кооперационных связей.  

В начале 2000-х гг. в регионах Урала, 
входящих в Уральский федеральный округ, 
была опробована другая форма межрегио-
нальной кооперации, в рамках реализации 
проекта «Урал Промышленный – Урал По-
лярный» (рис. 2). 

Данный формат также оказался не 
вполне успешным из-за дисбаланса объема 
необходимых инвестиций и потенциальных 
выгод.  

2. Реализация программ внутриреги-
онлаьной кооперации. 

В начале 2000-х гг. регионы Урала 
большее внимание стали обращать не на меж-
региональную, а на внутрирегиональную коо-
перацию, логично рассуждая, что в пределах 
одного субъекта Федерации взаимодействие 
выстраивать проще.  

В результате в каждом из регионов 
были разработаны программы развития внут-
рирегиональной кооперации, а также в ряде 
регионов созданы специальные структуры для 
развития кооперации (Региональный Центр 
субконтрактации в Башкирии, Центр про-
мышленной кооперации Пермского края, Ре-
гиональный центр кооперации в Свердлов-
ской области). 

Ассоциация 
«Большой Урал» 

Свердлов-
ская область 

Челябинская 
область 

Курганская 
область 

Оренбург-
ская область 

Пермский 
край 

Удмуртия 
Башкорто-

стан 

Тюменская 
область с 
округами 
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Рисунок 2 – Взаимодействие регионов УрФО при реализации проекта 
«Урал Промышленный – Урал Полярный» 

Региональные программы развития 
кооперации предполагалось реализовывать за 
счет мер организационного характера путем 
объединения усилий технологически близких 
предприятий «по интересам» путем создания, 
в частности, сетевых (холдинговых) структур. 

Однако более глубокий анализ со-
держания вышеупомянутых документов по-
зволяет сделать вывод, что у региональных 
властей отсутствуют реальные инструменты 
управления процессами выстраивания межре-
гиональных связей. При этом ключевым при-
оритетом для субъекта РФ остаются внутри-
региональные, а не межрегиональные связи. 
Единственным регионом, в программе разви-
тия кооперации которого анализировались 
межрегиональный потоки продукции, явля-
лась Удмуртская Республика.  

Все принятые документы датируются 
началом 2000-х гг., в ряде случаев уже истек 
срок их действия, а более новые аналогичные 
документы приняты под другими названиями. 
Чаще всего разделы, связанные с коопераци-
ей, стали составной частью общих региональ-
ных программ развития промышленности.   

Кроме того, отсутствует общедоступ-
ная системы показателей эффективности дея-
тельности по развитию кооперационных свя-
зей, что фактически не позволяет субъектам 
Российской Федерации оценивать свои воз-

можности в рамках интеграции отраслей и 
синергетического эффекта в рамках общего 
цикла производства, анализировать текущий 
уровень подобных органически сложившихся 
связей, формировать максимизирующие по-
лезность стратегические программы развития. 

В программе развития кооперации 
Свердловской области отмечается, что сред-
ний уровень кооперационных связей пред-
приятий по производству готовой продукции 
и услуг на территории Свердловской области 
составляет более 60 процентов по итогам 2017 
года. При этом отсутствует информация о 
методике расчета данного показателя, что 
позволят сделать вывод о том, что он мог 
быть получен на основе экспертной оценки. 
Однако, по нашему мнению, для реального 
управления кооперацией такой метод непри-
емлем.  

Причем имеются исследования, по-
священные оценке экономической эффектив-
ности кооперации, в частности, может быть 
измерена общей экономией средств производ-
ства на единицу готовой продукции. А уро-
вень кооперации может быть оценен, как 
«удельный вес полуфабрикатов, деталей и 
узлов, изготовленных для поставки за преде-
лы субъекта» [6].  

Отсутствие общедоступной оценки 
эффективности деятельности организаций, 
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ответственных за развития кооперации, также 
ставит вопрос их результативности. 

 3. Развитие региональных 
инжиниринговых центров.   

На текущем этапе регионы перешли, с 
учетом накопленного опыта, к созданию то-
чечных объектов инфраструктуры, которые 
становятся центром притяжения коопераци-
онных связей. Речь идет о создании регио-
нальных центров инжиниринга в Свердлов-
ской области, Пермском крае, Челябинской 
области, других регионах.  

Их целью является поддержка про-
мышленных предприятий в разработке новых 
прорывных конкурентных продуктов и выво-
де их на рынок, а также обеспечении функции 
«одного окна» при разработке новых видов 
продукции. 

В целом мы считаем, что, региональ-
ным властям необходимо объединять усилия 
для выстраивания межрегиональной коопера-
ция. Кооперация – прямой функционал регио-
нальных властей. В случае отсутствия долж-
ного внимания к этой проблематике степень 
связности промышленности продолжит раз-
мываться. В настоящее время ООО «Ураль-
ские локомотивы» (Свердловская область) 
при производстве электропоездов «Ласточка» 
использует алюминий, импортируемый из 
Китая. Притом алюминий производится АО 
«РУСАЛ УРАЛ» (Уральский алюминиевый 
завод, г. Каменск-Уральский Свердловской 
области). Сложившаяся ситуация обусловлена 
тем, что текущее алюминиевое производство 
требует инвестиций для модернизации мощ-
ностей под производство алюминия высокого 
качества. При этом объединение усилий в 
пределах Уральского экономического района 
могло бы в значительной степени способство-
вать исправлению ситуации.  

В современных условиях, по нашему 
мнению, целесообразно внедрять новую мо-
дель кооперации регионов. Для этого вводит-
ся в оборот концепция сетевого региона.  

В науке осторожно звучат понятие 
сетевого региона, причем преимущественно в 
контексте информационно-
коммуникационных технологий. Мы считаем, 
что понятие сетевого региона можно и нужно 

обсуждать, обосновывать с точки зрения 
управленческого подхода к сетям. 

Впервые понятие сетевого регионы 
было предложено Скуфьиной Т. Она указыва-
ет на важность технологической сети, форми-
рующейся вокруг информационной техники и 
являющейся источником импульса экономи-
ческого развития в течение пятого цикла Кон-
дратьева. По мнению Скуфьиной Т., важной 
характеристикой регионального развития ста-
новится сетевой регион, как двигатель инно-
вационной экономики.  

Мы определяем сетевой регион как 
регион, руководящие структуры которого 
объединили усилия с правительствами других 
регионов для решения общих задач по разви-
тию экономики своих территорий. 

Ключевая цель сетевой активности 
региона – обеспечение кооперации предпри-
ятий при производстве продукции, прежде 
всего, инновационной, а также совместное 
продвижение на новые рынки.  

Таким образом, от парадигмы «сеть 
предприятий» можно вести речь о переходе к 
парадигме «сеть регионов». По нашему мне-
нию, это необязательно должны быть сосед-
ние регионы, первоочередной критерий – на-
личие в регионе предприятий, имеющих эко-
номические связи с предприятиями региона – 
другого элемента сети.   

В связи с геополитическими собы-
тиями последних лет произошло усиления 
присутствия России в общественной жизни 
арабских стран, так называемого Арабского 
мира. Значительная часть этих стран являлась 
традиционными рынками СССР. После рас-
пада СССР значительная часть этих рынков 
была потеряна для предприятий. Поэтому 
считаем необходимым объединять усилия 
регионов для массированного выхода именно 
в этот регион [4].  

Формирование межрегиональной 
кооперации в производственном секторе счи-
таем традиционным и нужным направлением 
деятельности региональных властей, но уже 
недостаточным в условиях необходимости 
активизации неоиндустриальных процессов. В 
связи с относительно небольшими издержка-
ми на поиск партнеров в ближайших регионах 
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считаем, что промышленные предприятия в 
состоянии сами сформировать свою сеть 
контрагентов. Основные же усилия регио-
нальным властям целесообразно направить на 
продвижение на внешние, прежде всего, араб-
ские рынки.  

Выход на зарубежные рынки – это 
достаточно дорогостоящее явление, поэтому 

только объединив усилия, регионы могут 
продвинуть продукцию своих предприятий. 
Считаем необходимым проработать вопрос 
открытия представительств регионов в ряде 
стран Арабского мира под единым брендом, 
например, «Урал». 

 

 
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ «Неоиндустриализация в простран-

стве макрорегиона в контексте циклично-волновой методологии (на примере Урала) № 18-010-
00833 А. 
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Переход к эколого-экономически 
сбалансированному устойчивому типу разви-
тия к настоящему времени уже не имеет аль-
тернативы. Консенсус по этому вопросу в 
мировом научном сообществе складывался, 
начиная еще с доклада «Пределы роста» (1972 
г.) – первого из серии крупных работ, ставя-
щих проблемы дальнейшего развития челове-
чества и связанных с ним вопросов использо-
вания природных ресурсов и нарастающих 
экологических проблем. 

В РФ в 1996 г. была принята Концеп-
ция перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию (далее Концепция), где от-
мечено, что «богатства природы, ее способ-
ность поддерживать развитие общества и воз-
можности самовосстановления оказались не 
безграничными. Возросшая мощь экономики 
стала разрушительной силой для биосферы и 
человека» [2]. Устойчивое развитие, как отме-

чено в Концепции обеспечивает «сбалансиро-
ванное решение социально-экономических 
задач и проблем сохранения благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного 
потенциала в целях удовлетворения потреб-
ностей нынешнего и будущих поколений лю-
дей». Таким образом, необходимость перехо-
да к устойчивому развитию, затрагивающего 
три основные сферы (экологию, социум, эко-
номику), закреплена на общенациональном 
уровне. 

Но и на уровне регионов необходи-
мость этого перехода не менее очевидна, по-
скольку в масштабах такой страны, как Рос-
сия, именно на этом уровне можно говорить о 
существовании, развитии и сохранении ее 
экосистем. 

В настоящее время основным инст-
рументом реализации как общегосударствен-
ных, так и региональных целей и задач разви-
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тия остается программно-целевое планирова-
ние, опирающееся на разработку общефеде-
ральных, отраслевых, макрорегиональных и 
региональных комплексных стратегий и про-
грамм развития. Именно в этих документах 
должны быть отражены соответствующие 
цели, задачи, мероприятия и показатели, по-
зволяющие осуществить переход регионов к 
устойчивому развитию. От наличия и качест-
ва этих элементов в стратегических докумен-
тах зависит целенаправленность и скорость 
перехода к устойчивому развитию российских 
регионов. Соответственно, содержательный 
анализ и оптимизация таких документов с 
точки зрения соответствия принципам устой-
чивого развития является необходимой и су-
щественно важной научно-прикладной зада-
чей в этой области. Ее решению на примере 
проекта Национальной программы развития 
Дальнего Востока до 2025 года и на перспек-
тиву до 2035 г., и посвящено настоящее ис-
следование (далее проект Нацпрограммы). 
Этот проект в мае 2019 г. предложен для об-
суждения на региональных общественных 
площадках. 

Нормативное обеспечение разработки 
национальной программы ограничивается 
тремя документами: (1) Указ Президента «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» [8] (Указ Президента РФ), (2) ме-
тодические указания по разработке нацио-
нальных проектов (программ) [5], (3) Поста-
новление Правительства РФ «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской Федерации» [9]. Только в последнем 
документе дается общее определение для на-
ционального проекта и программы как проек-
та (программы), обеспечивающего «достиже-
ние целей и целевых показателей, выполнение 
задач, определенных Указом Президента 
РФ…, а также при необходимости достиже-
ние дополнительных показателей и выполне-
ние дополнительных задач…». 

Подразумевая, что в Указе Президен-
та РФ отмечены приоритетные проблемы, 
требующие безотлагательного решения, такая 
трактовка соответствует общему пониманию 
национальной программы, как формы госу-

дарственного регулирования социально-
экономической динамики, концентрирующей 
ресурсы государства и общества на одном или 
нескольких узловых направлениях инноваци-
онного прорыва [3]. В словосочетании «на-
циональная программа», форму документа 
определяет термин «программа», а вот осо-
бенности содержания отражает «националь-
ная». Очевидно, что Нацпрограмма предпола-
гает совокупность проектов, направленных на 
решение узловых проблем, реализацию ос-
новных национальных приоритетов. От нее не 
требуется всеобщего охвата социально-
экономической сферы. Гораздо важнее кон-
центрация ресурсов, при соблюдении обще-
экономической сбалансированности, для пре-
дотвращения возможных новых диспропор-
ций в развитии. Важным методологическим 
условием формирования нацпрограммы явля-
ется необходимость взаимосвязи составляю-
щих ее проектов, с целью получения синерге-
тического эффекта [3].  

С точки зрения этих требований, 
представленный проект, по сути, нельзя впол-
не считать «программой». Формальные тре-
бования к наполнению нацпрограммы не вы-
полнены. Из собственно элементов про-
граммно-целевого управления в нем присут-
ствуют только более или менее конкретно 
обозначенные частные задачи, которые назва-
ны «мероприятиями». При этом ни собствен-
но конкретных детальных мероприятий, обес-
печивающих достижение этих поставленных 
задач, ни этапов их реализации, ни конкрет-
ных сроков достижения, ни индикато-
ров/показателей, отражающих уровень дос-
тижения поставленных задач, ни ответствен-
ных за их достижение, документ не содержит. 

В тексте также не упоминается про 
анализ полученных результатов прошлого 
опыта программно-целевого управления: 
«Долговременная государственная программа 
комплексного развития производительных 
сил Дальневосточного экономического рай-
она, Бурятской АССР и Читинской области на 
период до 2000 года», Президентская про-
грамма «Экономическое и социальное разви-
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-
2005 гг.», Государственная программа Рос-
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сийской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона». 

Очевидно, что проект Нацпрограммы 
должен быть разработан с учетом выводов 
научного сообщества об эффективности при-
менения программно-целевого метода плани-
рования применительно к Дальневосточному 
региону. Так, необходимо учитывать вывод о 
неэффективности применения программно-
целевого метода планирования при решении 
региональных проблем неограниченной 
сложности [6, 7]. Успех реализации государ-
ственных программ в Дальневосточном ре-
гионе А. Е. Савченко связывает с «преодоле-
нием инерции гигантских проектов, в ориен-
тации на возможное, а не на желаемое» [13]. 
Ряд недостатков, негативно влияющие на со-
держание государственных программ регио-
нов Дальневосточного федерального округа 
выявлен в исследовании А. И. Антоновой, А. 
И. Воробьевой и В. К. Заусаева [1]. 

Имеет смысл привлечение к разра-
ботке проекта Нацпрограммы именно экс-
пертного сообщества, обладающего знаниями, 
умениями и навыками стратегического про-
граммирования, имеющего представление об 
общих проблемах, выходящих за границы 
«нашей детской площадки». В действительно-
сти же на специальном сайте было собрано 
16519 предложений по 13 основным катего-
риям, довольно существенно различающимся 
по значимости: массовый спорт, дальнево-
сточный гектар, безопасность и пр. [12]. Ис-
пользование такого метода требует проясне-
ния следующих моментов: каким образом 
обрабатывался этот массив информации, на-
сколько можно серьезно относиться к репре-
зентативности таких опросов, как оценивать 
целесообразность высказанных предложений, 
и, наконец, как были учтены эти предложения 
в проекте Нацпрограммы. 

Главной угрозой развитию Дальнего 
Востока в проекте Нацпрограммы называется 
«…продолжающийся на протяжении 27 лет 
отток населения из макрорегиона». При этом 
сделанное заявление не опирается на какой бы 
то ни было анализ проблем развития региона, 
и не является результатом комплексной оцен-

ки экономического положения, социальной 
инфраструктуры, состояния транспортной 
доступности и прочих существенно важных 
факторов. Подобным же декларативным заяв-
лением остается и утверждение о том, что 
«потенциал Дальнего Востока России огро-
мен, и его роль в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе будет нарастать с каждым годом». 
Совершенно неясно, почему эта роль будет 
нарастать, да еще и с каждым годом, особен-
но, если до сих пор ничего подобного не на-
блюдалось. 

Отметим, что некоторая попытка по-
строить «дерево проблем» в документе все же 
присутствует, но она, очевидно, не удается 
авторам. Ими перечислены проблемы, по су-
ти, одной ветви: «низкий уровень развития 
инфраструктуры и системы социальных ус-
луг, дороговизна жизни и ведения бизнеса в 
макрорегионе, удаленность внутренних рын-
ков сбыта приводит к масштабному оттоку 
населения и обуславливает связанный с ним 
дефицит трудовых ресурсов». Получается, 
названный выше отток населения не относит-
ся к «узловой проблеме». При этом оставля-
ются без внимания проблемы высоких тари-
фов, низкой эффективности предприятий ес-
тественных монополий, слабой конкуренции 
на локальных рынках. Не прослеживается и 
причинно-следственная связь между пробле-
мами/вызовами и предлагаемыми далее меро-
приятиями. В целом, при постановке проблем 
в такого рода документах требуется их сис-
темная проработка, с учетом региональной и 
отраслевой специфики. Во многом результа-
тивность действующих программ по социаль-
но-экономическому развитию снижается уже 
на стадии разработки имеющимися недостат-
ками методологического характера [15]. 

Постановка такой цели как «повыше-
ние качества жизни на Дальнем Востоке до 
уровня выше среднероссийского» в проекте 
Нацпрограммы не конкретна, поскольку по-
нятие «качество жизни» не имеет однознач-
ной трактовки и не измерима, в настоящее 
время нет единых утвержденных индикаторов 
ее оценки. Кроме того, возможен конфликт 
между заявленными целями. Обеспечение 
ускорения темпов экономического роста мо-
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жет быть достигнуто за счет экономии на рас-
ходах на оплату труда, составляющей ВРП, 
непроизводственных расходах (выплатах со-
циального характера), что повлияет на уровне 
жизни населения. Не существует механизма в 
рыночной экономике, позволяющего в обяза-
тельном порядке трансформировать добав-
ленную стоимость в улучшение условий жиз-
недеятельности местного населения. И нако-
нец, несмотря на то, что в Указе Президента 
РФ выделены цели и задачи в сфере экологии, 
в предлагаемом проекте Нацпрограммы не 
упоминается о достижении эколого-
экономической сбалансированности и сниже-
нии антропогенной нагрузки на местные эко-
системы. 

В проекте Нацпрограммы использу-
ется понятие «приоритетные отрасли» при-
менительно к отраслям, которые также назы-
ваются ключевыми и в настоящее время отно-
сятся к отраслям специализации регионов 
Дальнего Востока. В условиях быстрого раз-
вития науки и коммерциализации результатов 
НТП без научного обоснования сложно пре-
дугадать на основе экстраполяции сущест-
вующих темпов роста что станет «локомоти-
вом» региона к 2035 г. Ориентация на пере-
численные в проекте ключевые отрасли мо-
жет стать препятствием для развития новых, 
не известных или не развитых сегодня отрас-
лей и производств. Возможно, есть смысл 
предусмотреть преференции для перспектив-
ных производств, например, по изготовлению 
биотоплива, БАД, косметических средств и 
пр., которые в настоящий момент не относят-
ся к ключевым, но имеют большой потенциал 
в части обеспеченности сырьем, при сущест-
венных барьерах входа на рынок. 

В лесной отрасли планируется с 2021 
г. увеличить до 80 % размер таможенной по-
шлины на вывоз необработанной древесины 
из дальневосточных пород. Мероприятие 
должно положительно повлиять на динамику 
производства продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Но это предположение, тео-
ретически верное, на практике может обер-
нуться потерей существующих рынков сбыта, 
приносящих высокую прибыль – и в итоге 
роста добавленной стоимости не будет. Такие 

изменения необходимо предварять исследо-
ваниями рынков сбыта и разработкой меро-
приятий поддержки отечественных произво-
дителей в части продвижения продукции на 
зарубежных рынках. Примечателен успешный 
опыт Канады по выходу на японский рынок 
лосося после проведения серьезных марке-
тинговых исследований поведения и предпоч-
тения японских потребителей [16]. 

В перечень ключевых отраслей, инве-
стиционную привлекательность которых сле-
дует улучшить, попала и рыбная отрасль. Ин-
тересно, что, например, в рыболовстве Кам-
чатского края объем инвестиций за 9 месяцев 
2018 г. увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. на 5 % и достиг 6,4 
млрд. руб. что составляет пятую часть всех 
инвестиций в Камчатском крае [11]. Общий 
прирост инвестиций в экономику РФ в 2016 г. 
по сравнению с 2013 г. составил 19 %, а в ры-
боловстве и рыбоводстве более 34%. Также 
опережающими темпами росли инвестиции в 
основной капитал в рыболовстве и на Даль-
нем Востоке, составив, соответственно 26 % и 
65 %. И объем, и темпы роста позволяют го-
ворить о том, что в настоящее время рыбная 
отрасль инвестиционно-привлекательна. А 
вот перечень предлагаемых мероприятий за-
ставляет задуматься: сохранится ли эта при-
влекательность. 

В проекте Нацпрограммы предлагает-
ся увеличить размер инвестиционных квот на 
добычу водных биоресурсов, выделяемых под 
строительство мало- и среднетоннажных су-
дов. В целом, это хорошо, что стала понятна 
необходимость развития, учитывая специфику 
ДВ, именно мало- и среднетоннажных судов. 
Однако результативность применения для 
этого такого инструмента как «инвестицион-
ные квоты» не очевидна. Наиболее сущест-
венное влияние на повышение инвестицион-
ной активности рыбной отрасли оказала, судя 
по опыту, стабильность условий доступа 
предприятий к водным биоресурсам. Возмож-
ность оценить эффективность внедрения ин-
вестиционных квот в рыболовстве появится 
еще не скоро. Это связано со временем строи-
тельства и периодом окупаемости флота. Нет 
сомнений, что такую оценку необходимо про-
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водить в целом для отраслей судостроения и 
рыболовства. Хотелось бы, чтобы общий рост 
эффективности получился не за счет ухудше-
ния экономических результатов в рыболовст-
ве.  

Помимо инвестиционных квот в ры-
боловстве реализуются и другие новации: так 
называемая «крабовая реформа». Эта реформа 
рушит заложенный в 2008 г. фундамент ста-
бильности, при том, что выгоды от этой ре-
формы не просчитаны, экономически не 
обоснованы. Кроме того, будет упущено вре-
мя для расширения ресурсной базы. В Даль-
невосточном бассейне не реализован огром-
ный потенциал увеличения добычи: более 1 
млн. тонн водных биоресурсов (помимо рыбы 
это креветки, водоросли, моллюски) [4]. 

И совсем уже революционной для 
рыбной отрасли является инициатива Феде-
ральной антимонопольной службы об отмене 
долгосрочного доступа бизнеса к водным 
биоресурсам и переходу к распределению 
рыбных квот на аукционах раз в 3-5 лет [10], 
что равносильно отказу от «исторического 
принципа». При таких новациях, не подкреп-
ленных экономическим обоснованием, слож-
но рассчитывать на рост инвестиционной 
привлекательности в рыбной отрасли. 

В части улучшения инвестиционной 
привлекательности аквакультуры будет 
«...снято ограничение на осуществление ак-
вакультуры на рыбопромысловых участках и 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ)» и «...упрощен порядок и сокращены 
сроки проведения государственной экологиче-
ской экспертизы в отношении проектов в 
области развития аквакультуры». 

Осуществление марикультуры в 
Приморском крае в границах региональных 
ООПТ по мнению специалистов возможно по 
отношению к таким объектам, как трепанг и 
гребешок. Но в целом такие предложения 
должны учитывать особенности объекта.  На-
пример, в отношении тихоокеанских лососей 
развитие аквакультуры может нести в себе 
угрозу экосистемам ООПТ, их качественному 
состоянию и биоразнообразию, поскольку 
«заводская» рыба неизбежно начнет вступать 
в конкуренцию с дикой и вытеснять ее. Ак-

тивное строительство лососевых рыборазвод-
ных заводов не принесет ожидаемых резуль-
татов, поскольку опытным путем установле-
но, что лососеводство приводит к «замеще-
нию диких популяций искусственно воспро-
изведенными со всеми сопутствующими про-
цессами деградации внутрипопуляционного 
разнообразия» [14]. 

Упрощение экологической эксперти-
зы чревато принятием решений, несущих уг-
розу, как развитию рыболовства, так и жизне-
деятельности коренных малочисленных наро-
дов Севера. «Цена» вопроса развития аква-
культуры – ущерб природному капиталу в 
рыболовстве – не приемлема для устойчивого 
развития. 

Отраслевые проблемы устойчивого 
развития рыболовства и аквакультуры в ре-
гионах Дальнего Востока имеют существен-
ные различия, обусловленные особенностями 
как природно-климатическими, так и соци-
ально-экономическими. Эти различия необхо-
димо учитывать при разработке мероприятий, 
направленных на улучшение инвестиционной 
привлекательности отраслей. 

В качестве целей социально-
экономического развития Камчатского края 
указаны «увеличение валового регионального 
продукта на 38 %; привлечение не менее 420 
млрд рублей инвестиций в основной капитал 
организаций; создание в экономике не менее 7 
тыс. новых рабочих мест», что означает су-
губо утилитарно-экономический взгляд на 
развитие, без учета аспекта его устойчивости 
и эколого-экономической сбалансированно-
сти. 

Среди конкурентных преимуществ 
края указано «наличие 3 природных заповед-
ников и 4 природных парков, формирующих 
уникальный туристический продукт между-
народного уровня». Говоря об особо охраняе-
мых природных территориях (ООПТ), следует 
отметить, что режимы их создания и функ-
ционирования могут существенно различать-
ся. Существуют режимы национального парка 
и заказника, предполагающие относительно 
активную рекреационно-туристическую дея-
тельность на своей территории, и режим запо-
ведника, который создается совершенно не 
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для того, чтобы «формировать туристический 
продукт», а для сохранения уникальных при-
родных объектов, видов флоры и фауны и 
локальных экосистем. Непонимание целей и 
задач функционирования заповедников может 
привести к катастрофическим последствиям, 
как для данных режимов охраняемых объек-
тов, так и для природного капитала террито-
рии в целом. 

Тем не менее, наличие ООПТ можно 
было бы считать конкурентным преимущест-
вом не только с утилитарной точки зрения 
развития туристического продукта, но и с по-
зиции сохранения уникального природного 
капитала Камчатки, перспектив ее устойчиво-
го развития. Но загадочным образом здесь же 
конкурентное преимущество у авторов доку-
мента превращается в свою противополож-
ность: «Основными факторами, сдерживаю-
щими экономическое развитие Камчатского 
края, являются: ...природоохранный режим 
особо охраняемых природных территорий, 
исключающий осуществление хозяйственной 
деятельности». И подобную позицию по от-
ношению к ООПТ уже следует признать абсо-
лютно неприемлемой и безответственной. 
Режим ООПТ создается для сохранения уни-
кальных элементов природного капитала ре-
гиона, и без такого сохранения невозможно 
говорить о сколько-нибудь долгосрочном и 
устойчивом развитии территории. 

Судя по представленным предложе-
ниям, для обеспечения социально-
экономического развития Камчатского края 
предлагается ориентироваться на уже сло-
жившуюся сырьевую структуру экономики, 
основу которой составляют добыча водных 
биологических ресурсов, а также полезных 
ископаемых. Таким образом, предлагается 
продолжить идти по пути эксплуатации 
имеющегося природного капитала региона, 
при этом, не повышая отдачу от нее. Это вид-
но уже из того факта, что в разделе нет ни 
слова о поддержке, развитии и внедрении ин-
новационных природосберегающих техноло-
гий, а также о поддержке выпуска высокотех-
нологичной продукции. Также нет ни слова о 
поддержке и развитии технологий утилизации 
промышленных и бытовых отходов, рецик-

линга. Совершенно не уделяется внимания 
комплексному научному изучению экосистем 
Камчатки, а ставится целью только геологи-
ческое изучение ископаемых ресурсов. 

В области сохранения и воспроизвод-
ства человеческого капитала предлагаются 
мероприятия по развитию здравоохранения, а 
также физкультуры и спорта, но ничего не 
сказано о поддержке и развитии сферы куль-
туры, в том числе культуры коренных мало-
численных аборигенных народов. Ничего не 
сказано также о развитии образования, в том 
числе высшей школы и подготовке местных 
научно-исследовательских кадров. Таким об-
разом, в аспекте развития человеческого ка-
питала обнаруживается формальный и усе-
ченный подход, так же, как и в аспекте ис-
пользования природного капитала. 

В итоге можно отметить, что предло-
женные для Камчатского края программные 
меры не являются чем-то новым, они остают-
ся продолжением инерционной перспективы, 
с необоснованными требованиями повышения 
только количественных показателей (увели-
чение ВРП на 38 % и т.п.). Этот курс несо-
вместим с целями долгосрочного устойчивого 
развития, прямо противоречит им, и в этом 
качестве его нельзя считать приемлемым. 

Основное внимание в предложенном 
проекте сосредоточено на привлечении как 
можно большего объема инвестиций. При 
этом сами по себе инвестиции, без разработки 
и внедрения инновационных природосбере-
гающих технологий, снижения объема отхо-
дов, комплексного изучения природного ка-
питала регионов Дальнего Востока, не в со-
стоянии обеспечить переход к долгосрочному 
устойчивому, а не только «опережающему», 
развитию. 

Обеспечение темпа роста в 6 % пла-
нируется достичь за счет «проедания» при-
родного и социального капитала. Ухудшение 
условий среды обитания, например, для вод-
ных биоресурсов в результате реализации 
проектов в аквакультуре не может быть эф-
фективным решением. Такие решения не учи-
тывают требований устойчивого развития, 
при котором должен соблюдаться баланс со-
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цио-эколого-экономических векторов разви-
тия. 

Целеполагание данного документа, 
во-первых, бессистемно, во-вторых, расплыв-
чато, в-третьих, не отражает экологическое 
направление, отмеченное в Указе Президента 
РФ, в-четвертых, не учитывает принципов 
устойчивого развития. 

В целом по итогу изучения проекта 
Нацпрограммы, можно заключить, что случае 
ее принятия, особенно в условиях сроков, вы-
деленных для ее обсуждения, результат, веро-
ятнее всего, окажется плачевным: в отчетах 
по реализации будут отмечены форс-
мажорные обстоятельства, помешавшие дос-
тичь амбициозных целей. В худшем случае, 
мы получим ожидаемый рост ВВП ценой 
дальнейшей деградации экосистем дальнево-
сточных регионов, а значит и фактического 
отказа от их устойчивого развития. Именно 
поэтому данный проект Нацпрограммы нуж-
дается в кардинальной переработке, как по 
форме, которая должна соответствовать до-
кументам такого типа, так и по содержанию. 
Задача переориентации экономики дальнево-
сточного региона с «накачивания» инвести-
циями для усиленной добычи сырья на эколо-
го-экономически сбалансированное долго-
срочное и устойчивое развитие должна стать 
первоочередной при разработке стратегиче-
ских документов. 

Содержательный анализ проекта На-
цпрограммы позволяет сделать вывод о необ-
ходимости совершенствования методических 
указаний по формированию программных 
документов, включающих предварительную 
(ex-ante) оценку их эффективности как инст-
румента достижения целей устойчивого раз-
вития. 

Если говорить о долгосрочном соци-
ально-экономическом развитии Дальнево-
сточного региона, основанном на принципах 

устойчивости, то основными направлениями 
его развития, которые, вероятно, следовало 
бы детально проработать в Национальной 
программе развития, могли бы стать следую-
щие: 

• акцентирование инвестици-
онной политики на преимущественное ис-
пользование возобновляемых ресурсов; 

• применение экономических 
механизмов стимулирования инвестиций в 
природосовместимых видах экономической 
деятельности (туризм, бальнеология); 

• формирование комплекса мер 
поддержки экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью  на рынки АТР; 

• создание и поддержка логи-
стических коридоров для региональной про-
дукции; 

• формирование внутрирегио-
нальной сети кооперации сельхозпроизводи-
телей для повышения продовольственной са-
мообеспеченности населения; 

• совершенствование институ-
тов и технологий поддержки регионального 
бизнеса в части цифровизации; 

• активизация роли государст-
ва в части стимулирующих мер социального 
характера по закреплению населения на уда-
ленных территориях. 

Детальная проработка развития дан-
ных направлений требует систематических 
усилий, как со стороны научного сообщества, 
так и со стороны управленческого аппарата, а 
также заинтересованных бизнес-кругов и ре-
гиональной общественности. Только совмест-
ные и организованные усилия в этом направ-
лении позволят получить эффективный ре-
зультат – научно обоснованную и практиче-
ски реализуемую подлинно стратегическую 
Национальную программу. 
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В статье излагается методический подход для анализа влияния цифровой трансформации предприятия на 
состояние производственного коллектива. Дается трактовка категории «управляемость коллектива» и обосновыва-
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The article presents a methodological approach for analyzing the impact of the digital transformation of the enter-

prise on the state of the production team. The interpretation of the category of «team manageability» is given and the possibility 
of its use for assessing the effectiveness of measures for digital transformation of enterprises is substantiated.  
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Широкое внедрение цифровой транс-

формации на предприятиях различныхх от-
раслей экономики в настоящее время имеет 
целью оптимизировать бизнес-процессы ком-
паний на основе внедрения современных тех-
нологий сбора, обработки и использования 
информации. В аналитических обзорах и в 
специальной литературе исследуются различ-
ные технологические и организационные со-
ставляющие цифровизации, используемые на 
тех или иных предприятиях. Это роботизация 
офисных процессов, анализ больших данных, 
чат-боты, виртуальная и дополненная реаль-
ность (проектирование и симуляция рабочих 
операций), оптическое распознавание, искус-
ственный интеллект, интернет вещей, блок-
чейн [1,2 и др.]. Их использование служит 
решению различных проблем с целью опти-
мизации бизнес-процессов. 

Идеальным уровнем внедрения циф-
ровых технологий на предприятиях считается 
реализация принципов «Индустрии 4.0.». Это 

совокупность технологий (PLM, Big Data, 
Smart Factory, Cyber-physical systems, Internet 
of Things, Interoperability), позволяющих соз-
дать эффективную бизнес-модель предпри-
ятия.  

В любом случае, достижение эффекта 
от внедрения каких-либо инноваций на пред-
приятии происходит в результате изменения 
трудового поведения персонала, более полной 
реализацией или, наоборот, закрепощением 
трудового потенциала. Поэтому решение за-
дачи прогнозной оценки эффективности орга-
низационных и технологических нововведе-
ний в разрезе составляющих цифровой транс-
формации с точки зрения более полной реали-
зации трудового потенциала является акту-
альной и необходимой процедурой при про-
ведении структурных и организационных ре-
форм на предприятиях.  

Получение прогнозной оценки пред-
полагает создание модели объекта исследова-
ния. Выводы любого эксперимента на любой 
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модели будут корректными только в том слу-
чае, если модель адекватна исследуемой сре-
де. Само понятие моделирование является 
гносеологической категорией, тем более важ-
но установление соответствия модели и ото-
бражаемого объекта. В общефилософском 
плане любая модель предполагает примене-
ние процедур абстрагирования и идеализации. 
При этом, сколь бы тщательно ни были ото-

бражены в модели определенные стороны, 
связи, функции моделируемого объекта, мо-
дель никогда не сможет идентично отобразить 
всю совокупность его характеристик. Поэто-
му речь может идти только о том, насколько 
данная модель является аналогом объекта мо-
делирования.  

 
 

 
Таблица 1 – Использование составляющих цифровой трансформации на предприятиях 
Область применения Элементы цифровой трансформации 

Структуризация и обработка инфор-
мационных потоков вследствии роста 
информационной нагрузки 
 

- использование технологии блокчейн на основе принципа децен-
трализованного, распределенного реестра для оптимизации доку-
ментооборота; 
- использование анализа больших данных и развитие информаци-
онных систем для отслеживания последовательности, скорости, 
качества операций, калькулирования и бюджетирования затрат по 
операциям низкого уровня. 

Рационализация использования ре-
сурсов 

- внедрение системы «планирование ресурсов предприятия» 
(Enterprise Resource Planning, ERP). 

Минимизация ошибок проектирова-
ния. 
 

- внедрение Центров параллельного инжиниринга (ЦПИ) от этапа 
концептуальных исследований до эскизного проектирования 
(Concurrent Design Facility, CDF) 

Оптимизация производственных 
переделов при изготовлении изделия.  

- внедрение технологии управления информацией об изделии на 
протяжении его жизненного цикла (Product Lifecycle Management, 

PLM).  
 
Отсюда следуют два важнейших тео-

ретических и практических вывода: во-
первых, в построении модели всегда присут-
ствуют творческие, изыскательские моменты 
и ее оценка выявляется в процессе апробации 
и анализа результатов решения; во-вторых, в 
любой модели должны быть заложены пред-
посылки эволюции, так как процесс прибли-
жения к истине бесконечен. Эти выводы при-
водят непосредственно к одному из дискусси-
онных вопросов моделирования - быть ли мо-
делям типовыми или они должны быть инди-
видуализированы. При построении модели 
влияния цифровизации на производственный 
потенциал коллектива предприятия категория 
«типизации» применима к процессу поста-
новки задачи, а категория «индивидуализа-
ции» применима к полученным моделям для 
каждого конкретного коллектива, модель для 
которого должна быть уникальной.  

Необходимо отметить, что в настоя-
щее время среди исследователей не выработ-
но единого мнения о сути и содержания поня-
тий «трудовой потенциал предприятия», 

«производственный потенциал коллектива» и 
им подобных [7,8]. Однако, общепринятой 
является необходимость рассмотрения хозяй-
ствующих субъектов в качестве социально-
экономических систем, что предопределяет 
методологическую специфику исследования.  

При исследовании предприятий с 
производственно-экономической и социаль-
но-экономической точек зрения используются 
различные подходы для описания причинно-
следственных связей «ресурсы-результат ис-
пользования ресурсов». В первом случае при-
меняются различные технико-экономические 
показатели, используется логическая цепь 
«ресурсы – цели», оперирующая совокупно-
стью сложившихся цен использования ресур-
сов; процессы, протекающие в производст-
венно-экономических системах, поддаются 
строгому численному прогнозированию. Во 
втором случае, при рассмотрении объекта 
исследования в качестве социально-
экономического образования, результат ис-
пользования ресурсов не поддается строгому 
планированию. Здесь необходим поиск при-
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оритетов в использовании ресурсов. При этом 
оценка носит вероятностный характер.  

Различны подходы и в выборе крите-
рия для оценки функционирования систем. В 
первом случае – это максимум экономическо-
го эффекта, во втором – максимум использо-
вания потенциала. В качестве критерия эф-
фективности использования производствен-
ного потенциала трудового коллектива пред-
лагается показатель управляемости персонала 
предприятия. Управляемость – это возмож-
ность реализации потенциала коллектива. 
Уровень управляемости, по сути дела, и есть 
результат совершенствования системы управ-
ления с точки зрения степени использования 
производственного потенциала. 

При определении приоритетов ис-
пользования ресурсов будем исходить из того, 
что каждое предприятие функционирует в 
соответствии с определенными социально-
заданными целями и функционирование кон-
кретного предприятия обусловлено комплек-
сом природно-климатических, технических, 
технологических, организационных, экономи-
ческих и социальных условий. Под социаль-
но-заданными понимаются цели деятельности 
предприятия, не противоречащие целям соци-
ально-экономической системы более высоко-
го порядка – отрасли промышленности, ре-
гиона, муниципального образования, и на-
правленные на удовлетворение: экономиче-
ских требований и обязательств (1) и соци-
ально-экономических требований и обяза-
тельств (2). К 1) относятся удовлетворение 
потребностей в продукции и услугах пред-
приятия, удовлетворение иных материальных 
и финансовых договорных требований, и обя-
зательств объекта; к 2) относятся обеспечение 
занятости персонала, оплаты труда, условий 
труда и жизнедеятельности, соблюдение норм 
трудового законодательства. Эти два вида 
целей взаимосвязаны: первые являются осно-
вой для достижения вторых, а вторые, в свою 
очередь, являются необходимой предпосыл-
кой для реализации первых.  

Функционируя в существующих на 
данный момент условиях, трудовой коллектив 
в различной степени управляем по отноше-
нию к различным социально-заданным целям 

и при определении приоритетов использова-
ния ресурсов необходимо исходить из тех 
социально-заданных целей, которые наиболее 
полно могут быть реализованы в существую-
щих условиях. На этом тезисе основано по-
нимание категории «управляемости», исполь-
зуеммое в данной методике. 

Для оценки управляемости трудового 
коллектива необходимо pассмотpеть ком-
плекс пpотекающих в нем социальных 
пpоцессов, социальных отношений по поводу 
всего множества аспектов жизнедеятельности. 
Стеpжнем социальных отношений являются 
отношения pавенства-неpавенства людей и 
гpупп по их положению обществе [3,4]. Дан-
ная трактовка социальных отношений как 
отношений pавенства-неpавенства имеет клю-
чевое значение для постpоения целостной 
концептуальной модели тpудового потенциа-
ла предприятия, так как позволяет пеpейти к 
политэкономическим понятиям фактоpов 
пpоизводства и тем самым использовать сло-
жившийся понятийный аппаpат. В качестве 
условий жизнедеятельности допустимо 
пpинять, с опpеделенной степенью условно-
сти, состояние пpоизводственных отношений 
и вещественных элементов пpоизводительных 
сил. 

Производительные силы 
пpедставлены двумя гpуппами факторов: 

1) соответствующие вещественным 
элементам пpоизводительных сил; сюда вхо-
дят пpиpодные фактоpы, технические и тех-
нологические фактоpы, инфpастpуктуpные 
фактоpы; 

2) соответствующие личному элемен-
ту пpоизводительных сил; это квалификаци-
онный и общеобpазовательный уpовень 
тpудящихся, их pаботоспособность и 
тpудоспособность, отношение к тpуду. 

Фактоpы, хаpактеpизующие состоя-
ние пpоизводственных отношений, также 
пpедставлены двумя гpуппами в сответствии с 
видами пpоизводственных отношений - 
оpганизационно-экономическими и социаль-
но-экономическими. Пеpвая включает 
pазделение тpуда, специализацию и 
коопеpацию пpоизводства. Втоpая – отноше-
ния собственности (владения, pаспоpяжения, 
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pаспpеделения) и межличностные отношения 
в коллективах. Изменения пpоизводственных 
отношений и вещественных элементов 
пpоизводительных сил влияют на свойства и 
качества pаботающих, а также фоpмиpуют их 
отношение к тpуду, то есть опpеделяют 
pазвитие личного элемента пpоизводительных 
сил. 

Механизм действия указанных выше 
фактоpов, хаpактеpизующих состояние 
пpоизводственных отношений и веществен-
ных элементов пpоизводительных сил на 
pаботу коллектива, состоит в том, что они 
стимулиpуют или сдеpживают тpудовые уси-
лия, использование pаботающими своих зна-
ний и опыта, умственных и физических спо-
собностей и возможностей, то есть влияют на 
их поведение в пpоцессе тpуда. 

Hа отношение к тpуду существенное 
влияние оказывают также уpовень квалифи-
кации, pаботоспособности и 
тpудоспособности. Следовательно, изменения 
условий жизнедеятельности, с одной стоpоны, 
влияют на pазвитие участников пpоизводства, 
фоpмиpование у них опpеделенных свойств и 
качеств (квалификации, pаботоспособности, 
тpудоспособности), с дpугой – оказывают 
воздействие на pеализацию pаботающими 
этих свойств и качеств в пpоцессе тpуда, то 
есть фоpмиpуют их отношение к тpуду. 

Позитивным следствием этих изме-
нений в конечном счете является снижение 
тpудозатpат на единицу пpодукции (объема 
pабот и т.д.). Однако эта экономия затpат 
пpоисходит в pезультате качественных изме-
нений pабочей силы и отношения 
pаботающих к тpуду, а не вещественных эле-
ментов тpуда. 

Совокупность пеpечисленных 
фактоpов влияет на состояние личного эле-
мента пpоизводительных сил. Гpуппа техни-
ческих фактоpов опpеделяет тpебования к 
квалификации, то есть к умению pаботать. 
Условия тpуда, опpеделяемые фактоpами ве-
щественных элементов пpоизводительных 
сил, влияют на тpудоспособность и 

pаботоспособность тpудящихся, то есть 
опpеделяют вожможность pаботать. Те же 
условия в совокупности с фактоpами 
пpоизводственных отношений опpеделяют 
отношение к тpуду, то есть желание pаботать. 
Hа отношение к тpуду (желание) также влия-
ют квалификация (умение) и 
pаботоспособность (возможность) (pис. 1). В 
отличие от pаботоспособности, категоpии 
биологической, тpудоспособность – категоpия 
социальная, в ней выpажается социальная 
активность человека. 

Пpиведенная классификация 
фактоpов рассматривает все возможные усло-
вия жизнедеятельности субъектов производ-
ства и является основой для эмпирической 
фиксации социального состояния трудового 
коллектива с помощью индикаторов 
воспpиятия персоналом тех или иных аспек-
тов их жизнедеятельности. Необходимость 
первоначального учета при анализе социаль-
ного состояния коллектива всей совокупности 
параметров определяется тем, что значимость 
того или иного социального аспекта должна 
определяться в контексте всего комплекса 
условий жизнедеятельности – материальных и 
нематериальных. Пpи этом необходимо отме-
тить, что весь комплекс стоpон жизнедеятель-
ности человека можно pазделить на две 
гpуппы – условно «внешние» и «внутpенние». 
Пеpвая включает объективно существующие 
условия тpуда, быта, общения и так далее. 
Втоpая, в значительной степени пpоизводная 
от пеpвой, касается потенциальных действий 
человека, находящегося в конкpетной ситуа-
ции (то есть собиpается ли он увольняться, 
или повышать свою квалификацию, или 
баллотиpоваться на выбоpах и т.д.). Пеpвая 
гpуппа отношений к окpужающей сpеде 
хаpактеpизуется удовлетвоpенностью 
(неудовлетвоpенностью) индивида каким-
либо условием его жизнедеятельности, втоpая 
– психологической установкой на потенци-
альный вид деятельности, поступок. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия фактоpов 

 
Фиксация удовлетвоpенностей и ус-

тановок как эмпиpических выpажений отно-
шения индивида к той или иной стоpоне жиз-
недеятельности осуществляется в пpоцессе 
анкетного опpоса. Здесь имеются в виду толь-
ко закpытые вопpосы, то есть те, по котоpым 
набоp ответов фиксиpован и пpедлагается 
pеспонденту в готовом виде для выбоpа. Для 
числового пpедставления стоpон изучаемого 
явления необходимо их измеpение. Социоло-
гическая инфоpмация по своей пpиpоде явля-
ется качественной и для того, чтобы ею 
опеpиpовать, использовать в 
фоpмализованных моделях, необходимо 
пpедставить ее в натуpальных числах и искать 
методы обpаботки уже количественной 
инфоpмации.  

Разработанная анкета постpоена в со-
ответствии с классификацией исследуемых 

фактоpов и состоит из вопpосов, 
фиксиpующих совокупность условий (т.е. 
параметров) труда и быта. Стpуктуpа системы 
исходных паpаметpов показана в таблице 2. 

В анкете пpинято в основном дихото-
мическое пpедставление альтеpнатив ответов 
на большинство вопpосов. То есть ответ на 
каждый вопpос может быть записан одним из 
знаков – 0 или 1. Это обусловлено шиpоким 
спектpом фиксиpуемых паpаметpов (более 80-
ти) и, в случае большего числа альтеpнатив, 
для pеспондентов становится тpудно 
воспpинимать анкету. 

Пpи большом количестве паpаметpов 
пеpед исследователем интуитивно возникает 
необходимость сжатия полученной 
инфоpмации, поиска основных из задейство-
ванных в исследовании пеpеменных, наиболее 
связанных с дpугими паpаметpами и 
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опpеделяющими их. Hаиболее эффективным 
методом для pешения этой пpоблемы является 
фактоpный анализ. Он позволяет в компакт-
ной фоpме пpедставить обобщенную 

инфоpмацию о стpуктуpе связей между 
паpаметpами изучаемого явления.  

Таблица 2 – Классификация фактоpов, хаpактеpизующих социальное состояние коллектива, и паpаметpы для 
его фиксации 

Группа 
факторов 

Факторы Состав факторов Параметры 

1 2 3 4 
Факторы вешест-
венных элементов 
производительных 
сил 

Природно- 
климатические и 
урбанистические 

-географическое расположение 
предприятия 
- климат, ландшафт местности  
-тип населенного  
пункта 
- социокультурное окружение 

- удовлетворенность насе-
ленным пунктом и социо-
культурным окружением 

Технико-техноло-
гические условия 

-условия труда на рабочем месте 
(шум, рабочее пространство, ос-
нащенность рабочего места, ре-
жим работы) 

-удоветворенность соот-
ветствующими условиями 
труда 

Инфра-структур-
ные условия 

а) производст-
венные условия 

- производственно-бытовые усло-
вия 
-охрана труда и техника безопас-
ности 
-организация труда 
на рабочем месте 

-удовлетворенность соот-
ветствующими условиями 
труда 
-оценка безопасности труда 
-удовлетворенность орга-
низацией труда 

б) внепроизвод-
ственные условия 

-жилищные условия; 
-условия содержания 
детей в дошкольных учреждениях; 
-медицинское обслуживание; 
- коммунальные и бытовые услуги; 
-услуги торговой сети и общепита; 
-услуги для отдыха и спорта; 

-услуги транспорта 

-удовлетворенность соот-
ветствующими внепроиз-
водственными условиями  

Факторы произ-
водственных от-
ношений  

Специализация и 
кооперация 

-формы организации труда 
-структура управления производ-
ством 

- удовлетворенность орга-
низацией труда и произ-
водства 

Отношения собст-
венности  

- владения - установка на участие в 
управлении производством 

- распределения -удовлетворенность систе-
мой и размером оплаты 
труда 

Отношения в тру-
довых коллективах 

- отношения по горизонтали -удовлетворенность пси-
хологическим климатом в 
коллективе 
-оценка взаимоотношений 
с коллегами по работе 

- отношения по вертикали -оценка взаимоотношений 
с непосредственным руко-
водством 
-оценка взаимоотношений 
с руководством предпри-
ятия 
- доверие руководству  

- стиль руководства -удовлетворенность мето-
дами и стилем руководства 
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1 2 3 4 
Факторы личного 
элемента произво-
дительных сил 

Работоспособность и трудоспособность (возможность 
работать) 

-удовлетворенность режи-
мом работы, медицинским 
обслуживанием, условиями 
и безопасностью труда 

 Образование и квалификация (умение работать)  
 

-удовлетворенность уров-
нем собственной квалифи-
кации 
-установка на повышение 
квалификации 

 Отношение к 
труду (желание 
работать) 

- трудовая активность -оценка полноты своей 
трудовой отдачи 
- установка на участие в 
управлении производством 
- установкка на увольнение 

  -творческая активность -установка на рационали-
заторство и изобретатель-
ство, создание новых про-
дуктов 
-оценка содержания своего 
труда 

 
Пpи pешении фактоpной задачи мас-

сив исходный данных подвеpгается несколь-
ким последовательным пpеобpазованиям. 
Пеpвым шагом фактоpного анализа является 
вычисление квадpатной матpицы связей 
паpаметpов.  

Для обработки анкет с помощью фак-
торного анализа в методике предложена сле-
дующая пpоцедуpа замены паpаметpов, 
пpедставленных в дихотомических 
пеpеменных, в паpаметpы, пpедставленые 
натуpальными числами. Ее суть состоит в 
следующем. Hа основе матpицы пеpвичной 
исходной инфоpмации из ее стpок 
фоpмиpуется N pазличных комбинаций. Эти 
комбинации пpедставляют собой N матpиц 
дихотомических пеpеменных. По каждой из 
них pассчитываются индексы паpаметpов, 
численно pавные отношеннию суммы «еди-
ниц» (или «нулей») в j-столбце к общему ко-
личеству элементов в столбце. В pезультате 
получается N стpок индексов паpаметpов, 
обpазующих матpицу Y исходной 
инфоpмации pазмеpностью n*N, (n – количе-
ство параметров). Таким образом, исходная 
инфоpмация получается заданной в 
натуpальных числах и может обpабатываться 
по стандаpтным пpогpаммам. 

Пpименение фактоpного анализа пpи 
исследовании социального состояния 

пpоизводственного коллектива, использова-
ние в качестве паpаметpов в фоpмализованной 
модели условий жизнедеятельности 
тpудящихся позволяет выделить для каждого 
конкpетного коллектива в pамках описанной 
выше совокупности  хаpактеpистик 
(паpаметpов) социального состояния ком-
плексы условий, в наибольшей степени 
коppелиpованные с остальными, то есть выде-
лить латентную стpуктуpу социального со-
стояния конкpетного пpоизводственного кол-
лектива. Эта латентная стpуктуpа будет яв-
ляться областью значимых фактоpов 
(напpавлений), объясняющих и 
опpеделяющих социальное состояние иссле-
дуемого коллектива. 

По отношению к выделенным таким 
обpазом значимым фактоpам исследуемый 
коллектив наиболее чувствителен и 
упpавляем. Однако, нельзя на данном этапе 
апpиоpи утвеpждать, что воздействие на каж-
дый из этих фактоpов будет сопровождаться 
более полной pеализацией тpудового потен-
циала, снижением социальной напpяженности 
и пpочее, то есть иметь положительную 
напpавленность. Hапpимеp, все более полное 
удовлетвоpение потpебности тpудящихся в 
жилье имеет для пpедпpиятия положительную 
напpавленнось до опpеделенного момента и, 
если пеpенести акцент на pазвитие этой 
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отpасли инфpастpуктуpы и не уделять долж-
ного внимания дpугим аспектам, напpимеp, 
безопасности тpуда, то, получив жилье, мно-
гие pаботники начнут увольняться с 
пpедпpиятия, то есть потеpяется положитель-
ная с точки зpения пpедпpиятия 
напpавленность политики максимального 
удовлетвоpения потpебности в жилье.  

Поэтому для отбоpа из области выде-
ленных с помощью фактоpного анализа ком-
плексов условий жизнедеятельности 
(фактоpов) только тех, воздействие на 

котоpые будет иметь положительную 
напpавленность с точки зpения пpедпpиятия 
предлагается использовать метод линейного 
пpогpаммиpования. Эта пpоцедуpа заключа-
ется в следующем. 

Из алгебpаической интеpпpетации 
фактоpной задачи следует, что матpица 
фактоpных нагpузок является матpицей коэф-
фициентов pегpессии фактоpов по паpаметpам 
[6]. Таким обpазом, на основе матpицы 
фактоpных нагpузок пpавомеpно постpоить 
систему уpавнений: 

 
                r 
         zj = Ʃ vjp Fp                                          (1) 
              p=1 
где: zj   – паpаметp, j= 1, n; 
     vjp   – фактоpная нагpузка j-го паpаметpа по p-му фактоpу; 
     Fp   – фактоpы, p=1, r.  
 
Один из паpаметpов (zt) выбиpается в 

качестве функционала для оптимизационной 
задачи. Hапpимеp, max«оценка полноты лич-
ной тpудовой отдачи», max«установка на про-
должение работы на предприятии» и пpочее. 

Выбранные критерии отображают ак-
туальные для предприятия цели в текущий 
момент, – увеличение производительности 
труда, снижение текучести кадров и т.д. Ос-
тальные параметры ограничиваются сверху 
единицей, так как на вопрос анкеты не может 
ответить больше 100% респондентов. В каче-
стве переменных в линейной модели высту-
пают полученные факторы Fp.  

Решение задачи линейного програм-
мирования отсеивает факторы, не отвечаю-
щие выбранному критерию. Оставшиеся фак-
торы включают до 20-ти параметров. 

Hеобходимо отметить, что использо-
вание метода математического программиро-
вания в представленной методике не 
пpеследует цель pешения классической опти-
мизационной задачи по поиску значений 
(именно значений) пеpеменных, 
удовлетвоpяющих функционалу. Алгоpитм 
симплекс-метода используется в данном слу-
чае для дополнительного «сжатия» исходной 
инфоpмации (пеpвый этап сжатия – 
pеализация пpоцедуpы фактоpного анализа) и 

выявления тех фактоpов Fp, котоpые дейст-
вуют именно в напpавлении функционала. 
Однако сами значения фактоpов и функцио-
нала в данном случае нас не интеpесуют.  

Необходимо также отметить, что 
данная «оптимизационная модель» не имеет 
какого-либо экономического смысла, а при-
менение метода линейного программирования 
следует рассматривать лишь как инструмен-
тальный этап обработки информации. 

Расписать каждое огpаничение и 
функционал оптимизационной задачи заpанее 
невозможно, так как набоp фактоpов 
(пеpеменных) Fp зависит от pешения 
фактоpной задачи, а это pешение для каждого 
пpоизводственного коллектива уникально.   

В pезультате pешения оптимизацион-
ной задачи пpоисходит отбоp из области 
pанее выделенных фактоpов только тех, 
котоpые влияют на достижение заданного 
оптимума. Суммарная доля объясненной дис-
персии факторов, вошедших в решение задачи 
линейного программирования, является чис-
ленным значением управляемости коллектива 
по исследуемому критерию и выражается в 
процентах.  

Таким образом, основной аспект 
применения оптимизационной методологии 
при управлении развитием персонала пред-
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приятия состоит в том, что при определении 
приоритетов необходимо исходить, с одной 
стоpоны, из конкpетного социального состоя-
ния коллектива, обусловленного комплексом 
существующих условий жизнедеятельности 
трудящихся и, с дpугой стоpоны, – из соци-
ально-заданных целей, стоящих пеpед коллек-
тивом, котоpые могут быть pеализованы в 
этих существующих условиях. 

Достаточная управляемость персона-
ла предприятия является необходимой пред-
посылкой и критерием успешности внедрения 
организационных и технологических ново-
введений на предприятии, в том числе и при 
цифровой трансформации.  

Эффективность цифровой трансфор-
мации на основе анализа производственного 
потенциала предлагается оценивать по изме-
нению управляемости персонала после прове-
денных мероприятий по цифровизации путем 
повторного исследования коллектива пред-
приятия с использованием данной методики.  

Кроме этого, можно предположить, 
что проведение цифровой трансформации 
опосредованно будет влиять на следующие 
параметры:  

- удовлетворенность организацией 

труда; 
- удовлетворенность уровнем механи-

зации и автоматизации труда; 
- удовлетворенность уровнем собст-

венной квалификации; 
-удовлетворенность содержанием 

своего труда, возможностью самореализации; 
- увеличение привлекательности ра-

боты в институте в связи с возможностью са-
мореализации, интеллектуального роста, по-
вышения интереса к работе. 

Разработанный инструментарий по-
зволяет предварительно, до проведения по-
вторного анкетирования, спрогнозировать 
влияние изменения вышеперечисленных па-
раметров на управляемость персонала по ос-
новным критериям. Для этого в матрице ис-
ходной информации надо искусственно изме-
нить значения вышеперечисленных парамет-
ров и произвести серию расчетов управляемо-
сти персонала, как интегрального показателя, 
с измененными значениями.  

Сопоставление результатов априор-
ных расчетов с расчетами управляемости по-
сле фактического проведения мероприятий по 
цифровизации позволит сделать вывод о ве-
рифицированности данной методики. 
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В статье рассматривается состояние и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ке-

меровской области. Кроме того, анализируется количество предприятий малого и среднего бизнеса, их годовой обо-
рот и результат проведенных мероприятий по улучшению сегмента малого и среднего бизнеса в Кемеровской области. 
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«Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev», Kemerovo 
 
The article considers the state and development of small and medium entrepreneurships in the Kemerovo region. In 

addition, the number of small and medium-sized businesses, their annual turnover and the result of measures taken to improve 
the small and medium-sized business segment in the Kemerovo Region are analyzed. 

 
Entrepreneurship, small, medium-sized, development, events. 

 
Развитие сектора малого и среднего 

предпринимательства в целом во многом оп-
ределяет развитие современного общества и 
национальной экономики. В условиях миро-
вого экономического кризиса предприятиям 
малого и среднего бизнеса необходим ком-
плексный анализ спроса и предложения на 
рынке, конкурентоспособности продукции, 
работ и услуг, а также состояния макро- и 
микроэкономической среды ведения бизнеса. 
Рентабельность и устойчивость развития 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства во многом зависит от полноты и дос-
товерности экономической информации, ис-
пользуемой для принятия управленческих 
решений, что, в свою очередь, влияет на уро-
вень экономической безопасности бизнеса. 

На сегодняшний момент существует 

множество различных проблем, которые в той 
или иной степени влияют на развитие малого 
и среднего бизнеса. Среди них можно выде-
лить: дефицит инвестиционных ресурсов и 
современных технологий, инфляция, сниже-
ние покупательной способности населения, 
падение рубля на мировом рынке, низкий 
уровень компетентности по различным во-
просам самих предпринимателей, и, как след-
ствие, слабая конкурентоспособность.   

В условиях мирового кризиса эконо-
мики, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики Российской Федера-
ции наблюдается значительное увеличение 
количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства c 2015 года по 2017 год 
(рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

(без учета микропредприятий) 
 
При этом годовой оборот данного 

сегмента экономики за аналогичный период 
постепенно увеличивается (рис. 2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Годовой оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в России 

(без учета микропредприятий) 
 

Согласно единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ма-
лый бизнес в Российской Федерации пред-
ставлен в основном индивидуальными пред-
принимателями и микропредприятиями. Доля 
в ВВП страны этого сектора экономики не 
превышает 23 %, в то время как в развитых 
западных странах данный показатель нахо-
дится на уровне более 50 %. Доля в общем 

обороте продукции и услуг составляет около 
30 %. Показатель инвестиций в основной ка-
питал держится примерно на одном уровне на 
протяжении трех лет – это 7-8 % от их объёма 
по стране в целом.  

Исходя из этих данных, можно ска-
зать, что основной проблемой, которая оказы-
вает негативное влияние на незначительный 
рост предпринимательства в Российской Фе-
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дерации, является достаточно низкая конку-
рентоспособность субъектов малого и средне-
го предпринимательства.  

Для устойчивого функционирования 
предприятия и приемлемого ведения дел в 
нем следует выполнять определенный ряд 
условий, которые подразумевают экономиче-
скую стабильность на рынке, и, кроме того, 
экономическую свободу производителей и 
потребителей без образования монополий [1]. 

Основными причинами низкой кон-
курентоспособности предприятий можно на-
звать: несовершенство системы стратегиче-
ского менеджмента малого и среднего бизне-
са, а также недоработками в сфере таможен-
ного и налогового законодательства. В связи с 
этими недостатками, присутствует потреб-
ность в пересмотре национальной политики 
развития с целью повышения конкурентоспо-
собности субъектов малого и среднего бизне-
са в дальнейшем. Для обеспечения улучшения 
положения должны быть реформированы 
предприятия данного сегмента с целью по-

вышения качества продукции и эффективно-
сти менеджмента, и, кроме того, разработана 
некая система стимулирующих мер государ-
ственного регулирования для развития малого 
и среднего предпринимательства [1]. 

На развитие малого и среднего пред-
принимательства в регионах РФ оказывают 
влияние различные факторы: 

– демографическая ситуация в регио-
не; 

– национально-этнические и социаль-
ные факторы; 

– политика региональной и муници-
пальной властей; 

– продовольственное и сырьевое 
обеспечение; 

– характер освоения региона; 
– уровень региональной инфраструк-

туры. 
Совокупность влияния данных фак-

торов свидетельствует о том, что малый и 
средний бизнес в разных регионах развивает-
ся по-разному (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Кемеровской области за 2015-2017 гг. 
 

Однако при данном сокращении  на-
блюдается увеличение годового оборота в 

динамике с 2015 по 2017 гг. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Годовой оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области 

(без учета микропредприятий) за 2015-2017 гг. 
 
По данным Росстата в 2017 году по 

Кемеровской области было зарегистрировано 
3458 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства без учета микропредриятий. 
Наибольший удельный вес из них занимают 
предприятия оптовой и розничной торговли – 
37,8 %; а также предприятия, которые осуще-
ствляют операции с недвижимостью – 23 %. 
Наименьший удельный вес составляют пред-
приятия, осуществляющие научные исследо-
вания и разработки, – 0,4 %. Количество 
средних предприятий – 209, из них к сфере 
розничной и оптовой торговли относятся 
примерно 30 %, а к сфере производства 17,8 
%. Однако в целом в Кемеровской области 
наблюдается негативная тенденция к сниже-
нию количества предприятий за период с 2015 
по 2017 годы. Уменьшение количества малых 
и средних предприятий за 3 года составило 
153 организации. Годовой оборот предпри-
ятий в 2017 году составил 211,3 млн. руб., что 
на 32,4 % больше, чем в 2016 году. Кроме 
того, стоит отметить, что средняя численность 
работников в 2017 году по сравнению с 2016 
годом увеличилась почти на 14 тыс. человек 
или  на 13,3% [6].  

Таким образом, из проанализирован-
ных данных видно, что сокращение количест-
ва предприятий малого и среднего бизнеса 
никак не повлияло на годовой оборот, по-
скольку в 2017 году его увеличение составило 

почти 50 млн. руб. по сравнению с 2015 го-
дом. 

Одной из самых приоритетных задач 
государственных и региональных органов 
власти любого субъекта страны является 
создание благоприятных условий для 
обеспечения устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства.  

Так, в целях решения стоящей перед 
органами власти задачи в 2013 году была 
разработана и утверждена региональная 
программа по Кемеровской области, 
получившая название «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Кемеровской области» и распространяющаяся 
на 2014-2020 годы. Среди основных целей 
государственной программы можно выделить: 

– популяризация 
предпринимательства среди различных слоев 
населения; 

– привлечение финансовых ресурсов 
в сферу развития малого и среднего 
предпринимательства; 

– создание или развитие 
инфраструктуры для поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных национальных сферах 
экономики [2]. 

В соответствии с рекомендациями 
Министерства экономического развития 
России, ежегодно устанавливаются ведущие 
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мероприятия по оказанию финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Так, в 2017 году 
поддержка была оказана для достижения 
следующих целей: 

– развитие социального 
предпринимательства и продвижение 
сельского предпринимательства и экотуризма; 

– поддержка реализации 
муниципальных программ, заключающаяся в 
грантовой поддержке и субсидировании 
затрат на оборудование и т.п. 

– поддержка субъектов 
предпринимательства (субсидирование от 
центра занятости, субсидирование на 
возмещение процентов по кредитам, арендной 
платы и затрат на подготовку 
профессиональных работников); 

– рекламирование и популяризация 
предпринимательской деятельности среди 
молодежи. 

Таким образом, в результате 
реализации этой государственной программы 
в Кемеровской области за 2017 год произошли 
следующие изменения: 

– создано 88 субъектов малого 
бизнеса молодыми предпринимателями; 

– 82 субъекта малого 
предпринимательства получили 
региональную поддержку на открытие своего 
дела и реализацию своих бизнес-идей; 

– лучшие участники программы 
получили Губернаторские гранты  на развитие 
своего бизнеса до 250 тыс. рублей. 

В целях повышения 
информированности молодых представителей 
малого и среднего бизнеса о действующих 
программах и мероприятиях, мерах 
государственной и муниципальной 
поддержки, изменениях в национальном 
законодательстве в Кемеровской области было 
субсидированы муниципальные центры 
поддержки предпринимательства и 
многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг.  

Кроме того, за весь 2017 год центрами 
поддержки предпринимательства было 
оказано 13781 консультационных услуг. Как 
правило, эти консультации касающиеся 

вопросов организации и ведения бизнеса, а 
также консультирование в налоговой и 
юридической области [2]. 

Как было указано ранее, одним из 
важнейших факторов в экономической сфере 
для Кемеровской области является 
привлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность. Оно 
предусматривает популяризацию малого и 
среднего предпринимательства среди молодых 
людей. 

Так, ежегодно в РФ проводится 
конкурс «Молодой предприниматель России», 
призывающий определить и поощрить самых 
талантливых и молодых людей, которые ведут 
предпринимательскую деятельность, и, 
конечно, сформировать позитивный образ 
молодежного предпринимательства среди 
населения как одного из важнейших факторов 
устойчивого экономико-социального развития 
страны. 

В требованиях данного конкурса 
указывается, что участие в нем могут 
принимать граждане Российской Федерации, 
достигшие 14 лет и до 30 лет включительно. В 
2017 году участниками данного  конкурса 
стали 22 молодых предпринимателя со всей 
Кемеровской области, некоторые из них стали 
финалистами в определенных номинациях [5]. 

В целом за последние годы малое и 
среднее предпринимательство в нашем 
регионе достигло достаточно значимых 
успехов в развитии. К концу 2017 года в 
Кемеровской области все муниципалитеты 
имеют собственные муниципальные 
программы развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

Безусловно, огромный вклад в 
создание текущей ситуации внесли 
региональные и муниципальные власти 
наравне с Правительством Российской 
Федерации. В связи с этим можно сделать 
вывод, что государственная власть 
несомненно понимает важность устойчивого 
развития малого и среднего 
предпринимательства в стране, что, в свою 
очередь, позволит России перейти к 
полноценным рыночным отношениям и 
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улучшить положение внутренней экономики страны в целом. 
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Приоритетному развитию внутренне-

го и въездного туризма в настоящее время 
уделяется пристальное внимание [3]. Как от-
мечают исследователи [10;12], внутренний 
туризм и въездной туризм относятся к реаль-
ному сектору экономики и являются драйве-
ром экономического и социального развития 
регионов. За последние годы произошли каче-
ственные изменения в сфере внутреннего ту-
ризма: сформированы туристские и турист-
ско-рекреационные кластеры, обеспечено раз-

витие современной инфраструктуры, значи-
тельно улучшена доступность туристских 
территорий. Значительный вклад, а именно 
новые возможности для коммуникаций, для 
продвижения страны на мировом туристиче-
ском рынке, в развитие туризма внесли орга-
низация и проведение крупномасштабных 
спортивных международных мероприятий [4]. 
Вместе с тем, роль туризма в развитии эконо-
мики России существенно ниже, чем в разви-
тых странах [7, c. 48], доля валовой добавлен-
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ной стоимости туристской индустрии в вало-
вом внутреннем продукте Российской Феде-
рации в 2017 году составила только 3,8%. С 
учетом природного, культурного и человече-
ского потенциала, многообразия ресурсов 
нашей страны, сфера туризма может стать 
новой системообразующей отраслью эконо-
мики, внести вклад в создание новых рабочих 
мест, устойчивое развитие регионов.  

Целью работы является оценка внут-
реннего туризма в РФ, определение тенден-
ций его развития, а также разработка предло-
жений по адресной поддержке развития ту-
ризма в регионах. Данное исследование бази-
руется на использовании данных Единой 
межведомственной информационно – стати-
стической системы (ЕМИАС) Росстата, Феде-
рального агентства по туризму (Ростуризм), 
данных региональных туристских админист-
раций, Ассоциации туроператоров России и 
Российского союза туриндустрии, экспертных 
оценок. Для проведения данного исследова-
ния авторы статьи использовали методы фак-
торного и структурного анализа, систематиза-
ции данных, контент-анализа, экономико-
статистического анализа, экспертных оценок 
и другие научные подходы, позволяющие 
комплексно рассмотреть изучаемую пробле-
му. 

Одним из главных показателей, ха-
рактеризующих развитие внутреннего туриз-
ма, является туристский поток, используемый 
для оценки эффективности государственной 
политики в сфере туризма. С точки зрения 
оценки въездного и выездного туристского 
потока располагаем подробной статистикой 
по направлениям и целям поездок. Внутрен-
ний туризм характеризуется значительной 
сложностью сбора информации, обусловлен-
ной, во-первых, множественностью объектов 
исследования, во-вторых, мобильностью объ-
ектов анализа. Множественность объектов 
заключается в том, что туристические поездки 
сложно отделить от общего числа поездок, а 
также затруднен учет неорганизованных ту-
ристов. Мобильность объектов проявляется в 
возможности туристов посещать за одну по-
ездку множество мест, учет чего является за-
труднительным [1].  

На международном уровне основопо-
лагающим документом в области статистики 
туризма (в т.ч. внутреннего) является Между-
народные рекомендации по статистике туриз-
ма 2008 г. Всемирной туристской организации 
(UNWTO) [5]. Анализ объемов внутреннего 
туристического потока основан на мероприя-
тиях статистического исследования и выбо-
рочного социологического исследования.  

Для целей оценки внутреннего ту-
ризма в качестве одного из самых распро-
страненных в мировой практике способов 
получения информации используется анкети-
рование населения. Анкетирование состоит в 
проведении опроса целевой аудитории с ис-
пользованием специально подготовленного 
списка вопросов. Например, в Методологиче-
ском руководстве по статистике в сфере ту-
ризма Евростата [20], приводится типовая 
анкета, которая содержит вопросы о месте 
назначения, причинах и количестве поездок за 
определенный период [20]. В Австрии источ-
никами информации о туристическом потоке 
являются статистика размещений (число 
средств размещения, единовременная вме-
стимость, объем внутреннего туризма, коли-
чество ночевок и др.), ежеквартальные выбо-
рочные обследования населения и внутренний 
счет туризма. В Великобритании проводятся 
выборочное обследование резидентов, совер-
шивших поездки хотя бы с одной ночевкой в 
электронном формате, обследования средств 
размещения и ежегодный онлайн-опрос тури-
стических объектов [9] . 

Еще одним источником информации 
является статистическая отчетность компаний 
туристической отрасли. В России федераль-
ное государственное статистическое наблю-
дение проводится по утвержденным Росста-
том формам №1-КСР «Сведения о деятельно-
сти коллективного средства размещения» и 
№1-турфирма «Сведения о деятельности ту-
ристской фирмы» [13]. Так, в форме №1-КСР 
присутствует раздел о распределении числен-
ности размещенных лиц по целям поездок с 
разделением на российских и иностранных 
граждан. В форме №1-турфирма расшифро-
вываются данные о количестве туристов так-
же с делением на российских и иностранных 
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граждан, отправленных в туры по России в 
разрезе регионов. 

Оценка объема внутреннего туристи-
ческого потока на основе данных пассажиро-
потоков предполагает определение доли тури-
стических поездок в общем количестве поез-
док. Для этих целей используются выбороч-
ные социологические исследования. В сфере 
внутреннего туризма большое количество 
поездок совершается на личном транспорте. 
Турпоток по этим данным является занижен-
ными, так как не учитывают автотуристов и 
путешественников, размещающихся в част-
ном секторе. 

Также источниками информации для 
определения туристического потока могут 
являться: учет туристов на туристских объек-
тах и измерение изменений показателей, ха-
рактеризующих жизнедеятельность постоян-
ного населения региона, в туристский сезон 
(например, объема потребления хлеба, вывоза 
мусора) [14]. Однако выделение конкретно 
внутреннего туристического потока, таким 
образом, будет затруднено, из-за чего целесо-
образно использовать их в качестве дополне-
ния к другим вышеизложенным способам.  

В рамках исследования оценка разви-
тия внутреннего туризма проводилась на ос-
новании данных о деятельности коллектив-
ных средств размещения (далее КСР). Отме-
тим, что численность размещенных в коллек-
тивных средствах лиц не позволяет  дать точ-
ную оценку о количестве внутренних тури-
стов, так как, во-первых, в сводной отчетно-
сти не  отражается численность размещенных 
лиц в неучтенных коллективных средствах 
размещения, во-вторых, не учитываются объ-
емы краткосрочного найма квартир и апарта-
ментов. Например, по данным гостиничной 
статистики, в 2018 году в Крыму отдохнуло 2 
028 тыс. чел., по оценкам пассажиропотока 

аэропорта Симферополь в 2018 году турпоток 
составил 5 146 тыс. чел. [2], по оценкам главы 
региона в 2018 г. Крым посетило  6,8 млн. чел. 
[15] По оценкам Министерства курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия Краснодар-
ского края регион посетило свыше 17 млн. 
туристов в 2018 году, по данным гостиничной 
статистики только 7,820 млн. чел.  

Если данные об общей величине ту-
ристского потока в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации, пусть не в полном объеме, 
возможно оценить на основе статистических 
данных, то возможность оценить туристиче-
ский поток между регионами практически 
отсутствует. Эта точка зрения на оценку меж-
региональных туристских потоков, внутри-
территориального туризма [16] отражена в 
работах ряда исследователей [8]. Однако, не-
смотря на вышесказанное, на практике дела-
ются попытки оценки межрегиональных ту-
ристских потоков, например, Проект Сбер-
Данные – инициатива Сбербанка по обработке 
и анализу больших данных. На основе ин-
формации, получаемой из платежных систем 
и общедоступных источников, эксперты банка 
предоставили агрегированные данные, харак-
теризующие межрегиональный туризм в 
стоимостных измерителях [11]. 

Таким образом, для оценки суммар-
ного туристского потока на территории от-
дельного региона, в рамках данного исследо-
вания использованы данные официальной 
статистики – статистические данные о тури-
стских размещениях в КСР, однако это зани-
жает реальные значения вследствие перечис-
ленных выше аспектов 

Несбалансированность выездного и 
въездного туристского потока отмечается на 
протяжении последнего десятилетия, выезд-
ной туристский поток в 1,7 раз превышает 
число въездных туристских поездок (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика числа въездных и выездных туристских поездок за 2010-2018 гг. тыс. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата  
 
Выездной туристский поток стабиль-

но рос после мирового финансового кризиса 
на протяжении 2009-2013 гг., с 2014 по 2016 
год вследствие резкого падения курса нацио-
нальной валюты, ухудшения геополитической 
обстановки, а также ограничения поездок на 
недорогие популярные направления (Египет, 
Турция) наблюдалось снижение выездного 
туристического потока. С 2017 года наметил-
ся рост, который связан, прежде всего, с от-
меной ограничений на поездки в Турцию, а 
также стабилизацией курса рубля и, как след-
ствие, снижением цен на услуги в сфере вы-
ездного туризма, но количество поездок так и 
не достигло уровня 2011 года.  

Количество организованных туристи-
ческих поездок российских граждан можно 
оценить по объемам реализуемых турпакетов. 

Рекордное годовое число турпакетов 
за анализируемый период отмечается в пред-
кризисном 2007 году – 5,8 млн. турпакетов, 
достичь исторического максимума не удается 
по 2018 год. В анализируемом периоде с 2010 
г. по 2017 г. (снижение только в 2012 году на 
3%) отмечается ежегодный прирост по годо-
вому числу турпакетов реализованных граж-
данам России по территории России. Однако 
достичь максимального значения в 1,659 млн. 
турпакетов 2007 года за последнее десятиле-
тие не удалось. В анализируемом периоде 
только по количеству туров, проданных ино-
странным гражданам по территории России, 
отмечается максимальное число проданных 

туров в 2018 году – 374,8 тыс. турпакетов. 
Число проданных туров в зарубежные страны 
подвержено ежегодным колебаниям, отмеча-
ется снижение относительно предыдущего 
года с 2006 по 2009 год, 2012, 2014, 2016, 
2018 годах и рост 2010-2011, 2013, 2015,2017 
годах. В 2018 году количество турпакетов в 
зарубежные страны составило 2,575 млн. ту-
ров, что в почти 2 раза ниже максимума 2013 
г. – 4,2 млн. туров.  

Согласно данным Росстата в 2018 го-
ду в туры по России было отправлено 3 
377 тыс. чел., что соответствует уровню 2016 
года. В анализируемом периоде резкое сни-
жение более 20% наблюдалось в кризисные 
2008 – 2009 годы.  

Основными детерминантами спроса 
на туруслуги является численность покупате-
лей, их доход и цены товаров [8]. Текущая 
ситуация экономики России характеризуется 
падением реальных доходов населения с 2014 
года, в 2018 реальные располагаемые денеж-
ные доходы по Российской Федерации к пре-
дыдущему году составили 99,9%. Снижение 
реальных доходов населения привело, с одной 
стороны, к снижению числа выездных тури-
стических поездок, с другой стороны, к пере-
ориентации спроса на внутренний туризм.  

В анализируемом периоде отмечается 
стабильный рост численности граждан Рос-
сийской Федерации, размещенных в коллек-
тивных средствах размещения (табл. 1). 
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Таблица 1 – Численность граждан Российской Федерации, размещенных КСР за 2013-2018 гг. (ТОП – 12) 

 
Источник: составлено авторами по данным Росстата [Электронный ресурс]. URP: 

https://fedstat.ru/indicator/44040 (дата обращения 23.07.2019)  
 
Позитивные тенденции роста турист-

ских потоков обусловлены переориентацией 
спроса на внутренний туризм, а также сгене-
рированы успешными крупномасштабными 
мероприятиями – Олимпиадой в Сочи, Сам-
митом АТЭС, Универсиадой в Казани, Чем-
пионатом мира по футболу FIFA 2018, про-
шедшему в России с 14 июня по 15 июля 2018 
года и др. 

Внутренний туристский поток харак-
теризуется высокой степенью концентрации, 
так на 12 субъектов РФ, представленных в 
таблице 1 приходится 60 % от общей числен-
ности граждан Российской Федерации, раз-
мещенных в коллективных средствах разме-
щения в 2018 году. Позитивные тенденции 
роста туристских потоков обусловлены пере-
ориентацией спроса на внутренний туризм, 
сгенерированы успешными крупномасштаб-

ными мероприятиями – Олимпиадой в Сочи, 
Саммитом АТЭС, Универсиадой в Казани, 
Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018, 
прошедшему в России с 14 июня по 15 июля 
2018 года и др. 

При 16% среднеотраслевом темпе 
прироста в 2018 году среди регионов лидеров 
в сфере внутреннего туризма наибольший 
прирост показал г. Москва +46%, что соста-
вило 41% от прироста общей величины внут-
реннего туристского потока. Стабильный рост 
отмечается во всех представленных в             
таблице 1 регионах: г. Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Татарстане, Башкорто-
стане, Нижегородской области, Ростовской 
области, Свердловской области, Московской 
области, Крыму, Ставропольском крае, Рос-
товской области. В перечне регионов–лидеров 
по внутреннему туристскому потоку пред-

Субъект 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Российская Федерация 32 560 580 33 798 523 43 656 898 48 338 704 53 585 867 62 210 071
темп роста к базовому году, % 104 129 111 111 116
 Москва 3 547 083 3 768 943 3 776 752 7 043 836 7 611 660 11 088 411
темп роста к базовому году, % 106 100 187 108 146
Краснодарский край 2 463 215 3 649 006 5 233 471 5 662 608 6 451 412 7 820 963
темп роста к базовому году, % 148 143 108 114 121
Санкт-Петербург 1 803 787 1 940 062 2 123 762 2 498 059 3 576 994 3 897 736
темп роста к базовому году, % 108 109 118 143 109
Московская область 2 580 539 2 448 176 3 704 624 3 261 347 3 184 455 3 626 203
 темп роста к базовому году, % 95 151 88 98 114
Республика Татарстан 1 271 662 1 256 589 1 680 475 1 796 459 2 007 077 2 117 233
темп роста к базовому году, % 99 134 107 112 105
Республика Крым 412 769 1 535 144 1 624 852 1 528 210 2 028 971
темп роста к базовому году , % 372 106 94 133
Тюменская область 1 104 715 949 882 1 028 870 1 202 008 1 359 769 1 505 337
темп роста к базовому году, % 86 108 117 113 111
Свердловская область 1 058 090 981 899 1 079 998 1 233 451 1 241 309 1 417 732
 темп роста к базовому году, % 93 110 114 101 114
Республика Башкортостан 864 008 808 038 843 985 988 686 1 087 550 1 145 057
 темп роста к базовому году, % 94 104 117 110 105
Ростовская область 635 907 638 903 821 281 869 140 1 023 404 1 111 305
темп роста к базовому году, % 100 129 106 118 109
Нижегородская область 712 278 766 299 1 047 010 942 691 1 026 716 1 089 925
темп роста к базовому году, % 108 137 90 109 106
Ставропольский край 769 880 803 073 804 135 937 818 957 362 1 034 314
темп роста к базовому году, % 104 100 117 102 108
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ставлены центры культурно-познавательного, 
делового, выставочно-конгрессного и пляжно-
оздоровительного туризма. Это крупные по 
населению и экономическому потенциалу 
субъекты России, с развитой транспортной 
инфраструктурой, транспортные хабы, цен-
тры деловой, финансовой, политической, на-
учной, духовной и культурной жизни России.  

Развитие массового туризма, повы-
шение деловой активности и коммуникаций 
способствовали созданию современной инду-
стрии гостеприимства ориентированной на 
разные сегменты потребителей. 

В экономической литературе тури-
стические поступления и инвестиции рас-
сматриваются в качестве важнейших факто-
ров ускорения экономического роста [23]. В 
2017 совокупные инвестиции в основной ка-

питал на развитие коллективных средств раз-
мещения составили 32,6 млрд. рублей (рис. 2). 

Около 43% инвестиций приходится 
на Центральный федеральный округ, в част-
ности, на г. Москва – 25,5% от совокупного 
объема, на Московскую область – 8,2%, на 
Ярославскую область – 6,8%. Южный феде-
ральный округ занимает вторую позицию по 
объему инвестиций – 19,2%, где выделяются 
Республика Крым с 9,6% и Краснодарский 
край – 6,7%. Отметим, что в 2015 году по 
сравнению с 2013 и 2014 наблюдалось значи-
тельное снижение объемов инвестиций, а 
также произошло изменение их структуры. 
Такие большие объемы в ЮФО в 2013 и 2014 
были связаны с подготовкой к Олимпийским 
зимним играм в Сочи 2014. 

 
 

Рисунок 2 – Структура инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения, 2013-2017 гг. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 

 
В Топ-5 крупнейших субъектов по 

инвестициям на развитие коллективных 
средств размещения прослеживаются разно-
направленные тенденции  

С 2015 значительно снизились объе-
мы инвестиций в Краснодарском крае (оче-
видно, отсутствие необходимости новых вло-
жений связано с их масштабной подготовкой 
к Олимпиаде 2014 года). Существенный рост 
показали Ярославская область и Республика 
Крым, отметим, что по численности разме-
щенных лиц в коллективных средствах раз-
мещения Ярославская область находится на 
16 месте и показывает стабильный прирост 

внутреннего туристского турпотока.  
Для оценки качественной состав-

ляющей внутреннего туризма, оценки актив-
ности граждан в сфере путешествий было 
проанализировано среднее время пребывания 
гостей в коллективных средствах размещения 
и доход на одного гостя. С 2010 года в России 
наблюдается положительная динамика числа 
размещенных лиц в КСР. Темпы прироста в 
2018 году стали максимальными за период с 
2010 года, составив 20%. Одновременно за 
анализируемый период произошло сокраще-
ние среднего времени пребывания 1 человека 
в КСР более чем на сутки (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Динамика размещения в КСР (российских и иностранных граждан), 2007-2018 гг. 
Источник: составлено авторами по данным Росстата 
 
Темпы прироста среднего дохода 

КСР с размещенного лица по России с 2014 
года замедляются и составляли в среднем 2% 
в год (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Динамика дохода КСР с 1 размещенного лица, 2007-2018 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Росстата 
 
Самый большой доход КСР с челове-

ка, также как и длительность пребывания, на 
протяжении всего периода 2007-2017 гг. на-
блюдается в Ставропольском крае. В 2017 
году значение показателя у субъекта в полто-
ра раза больше, чем значение Республики 
Крым: 21,3 и 14,5 тыс. руб. соответственно . 
Третье место у Краснодарского края – 12,2 
тыс. руб. В 2017 году в интервале доходов 4-9 
тыс. рублей с одного гостя находятся 83% 
субъектов. 

Одновременно Ставропольский край 
занимает 2-е место в 2017 г. по продолжи-

тельности пребывания: 8,3 ночей. Первое ме-
сто у Кабардино-Балкарской Республики – 9,3 
ночей, третье у Республики Крым – 7,4 ночей. 
В 2017 году в интервале продолжительности 
пребывания в КСР 2-5 ночей находятся 82% 
субъектов.  

В 2017 году показатели дохода КСР и 
продолжительности пребывания 74% регио-
нов попали в диапазон одновременно между 4 
и 9 тыс. рублей с гостя и 2 и 5 ночами.  

В целом по Российской Федерации 
длительность пребывания в коллективных 
средствах размещения составляет около 4 но-
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чей. Отмечается разброс значений этого пока-
зателя по регионам Российской Федерации, 
что обусловлено целями поездки. Например, в 
Москве значительный поток прибытий связан 
с деловыми целями – длительность от 2 до 3 
ночей. В Ставропольском крае (курорты Кав-
казских Минеральных вод) развит лечебно-
оздоровительный туризм, что обуславливает 
долговременное размещение – 8-9 ночей. В 
Краснодарском крае, Республике Крым клю-
чевые виды туризма – пляжный и лечебно-

оздоровительный, длительность размещения 
здесь составляет в среднем 7 ночей. 

На рисунке 5 представлены данные, 
характеризующие динамику в сфере оказания 
платных услуг. В 2018 году объем предостав-
ленный в России туристических услуг соста-
вил 172 млрд. рублей, а объём гостиничных и 
аналогичных услуг по предоставлению вре-
менного жилья – 255,7 млрд. рублей, что на 
16,3% больше, чем в 2017 г. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика платных услуг, % 

Источник: составлено авторами по данным Росстата https://fedstat.ru/indicator/31280 (дата обращения 19.08. 
2019)  

 
Темп прироста услуг гостиниц и ана-

логичных услуг по предоставлению времен-
ного жилья с 2012 года по 2018 гг. был выше, 
чем в целом темп прироста платных услуг. 
Положительная динамика в анализируемом 
периоде 2010-2018 гг. отмечается по объемам 
оказанных услуг гостиниц и аналогичных 
мест размещения, услуг туристических 

агентств, туроператоров и прочих услуг по 
бронированию и сопутствующие им услуги, 
но темпы прироста в 2017 году замедляются. 
Темп прироста услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения с 2014 года опережает 
темп прироста услуг турфирм, что свидетель-
ствует о том, что потребители самостоятельно 
планируют поездки, а также переориентиру-
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ются на внутренний туризм. После стабильно-
го роста услуг санаторно-курортных органи-
заций с 2011 по 2016 гг., в 2017 году отмечено 
снижение объемов оказываемых услуг на 
6,4%, на что повлияло возобновление полетов 
в Турцию.  

По данным Федерального агентства 
воздушного транспорта количество переве-
зенных пассажиров на внутренних рейсах за 
2009-2018 г. ежегодно увеличивалось не ниже 
10% (исключение 2016 год прирост – 7%) и 
достигло исторического максимума в 2018 
году – 68,6 млн. пассажиров.   

Лидерами по объему услуг в сфере 
туризма в денежном выражении являются 
Москва и Свердловская область с 14% и 9% в 
общем объеме (рис. 6) 

Туристические услуги по оставшимся 
субъектам распределены относительно рав-
номерно. Наблюдается тенденция снижения 
объемов предоставленных туристических ус-
луг в Москве с 2013 по 2017 (с 27,4 млрд. руб. 
до 22,9 млрд. руб.) при том, что в большинст-
ве субъектов наблюдался рост. 

 

 

 
Рисунок 6 – Структура объемов туристических услуг по субъектам РФ, 2013-2017 гг. 

Источник: Ростуризм 
 
Самые большие среднегодовые тем-

пы прироста за пятилетний период показали 
Краснодарский край (20%), Тюменская об-
ласть (22%), Пермский край (19%), Нижего-
родская область (19%) и Республика Татар-
стан (17%). 

По объему услуг гостиниц и анало-
гичных средств размещения, оказанных насе-
лению, лидируют Москва и Краснодарский 
край по 23%, при этом Свердловская область 
только 5-я с 2% (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Структура услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению по админист-

ративным округам, 2013-2017 гг. 
Источник: Ростуризм 
 
Самые большие из Топ-5 субъектов 

среднегодовые темпы прироста за период с 
2013 по 2017 гг. у Краснодарского края (25%) 
и Санкт-Петербурга (15%). По абсолютному 

значению также лидирует Краснодарский 
край (+19,8 млрд. руб. за 5 лет), второй пока-
затель у Москвы (+11,7 млрд. руб.). 

 

 
 

Рисунок 8 – Темп прироста объёма услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, оказанных населению, 
2013-2017 гг. 

Источник: Ростуризм 
 
Сопоставив данные на рисунке 8 с 

темпом роста численности граждан Россий-
ской Федерации, размещенных КСР (табл. 1), 

можно сделать вывод о том, что темпы при-
роста объемов услуг гостиниц и аналогичных 
средств размещения ниже, это свидетельству-
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ет, в том числе о росте туристкой активности, 
несмотря на снижение покупательской спо-
собности граждан.  

По результатам проведенного иссле-
дования можно сделать вывод о том, что в 
сфере туризма в РФ за последние несколько 
лет произошли  серьезные изменения, связан-
ные в первую очередь с геополитическими 
процессами. Вхождение Республики Крым в 
состав России, последовавшие за этим эконо-
мические санкции, падение курса националь-
ной валюты сильно сказались на индустрии 
туризма. 

Наметилась переориентация спроса 
на внутренний туризм - положительная дина-
мика внутреннего турпотока, оцениваемая по 
численности граждан Российской Федерации, 
размещенных КСР, рост количества ночевок в 
КСР, рост доходов КСР.  

На протяжении анализируемого пе-
риода по-прежнему сохраняется несбаланси-
рованность выездного и въездного туристско-
го потока, выездной туристский поток в 1,7 
раз превышает число въездных туристских 
поездок.  

Конкуренция на международном и 
внутреннем туристском рынке усиливается, 
Внутренний туристский поток характеризует-
ся высокой степенью концентрации, на 12 
субъектов РФ приходится 60% от общей чис-
ленности граждан Российской Федерации, 
размещенных в коллективных средствах раз-
мещения в 2018 году. 

В анализируемом периоде отмечается 
динамика к сокращению продолжительности 
пребывания гостя в КСР, темпы прироста 
среднего доходов КСР с размещенного лица 
по России замедлились и составляют в сред-
нем 2,3% в год. В 2017 году показатели дохо-
да КСР и продолжительности пребывания 
74% регионов попали в диапазон одновре-
менно между 4 и 9 тыс. рублей с гостя и 2 и 5 
ночами.  

Темп прироста услуг гостиниц и ана-
логичных средств размещения с 2014 года 
опережает темп прироста услуг турфирм, что 
свидетельствует о том, что потребители само-
стоятельно планируют поездки, а также пере-
ориентируются на внутренний туризм. 

Проведенное исследование подчерк-
нуло неравномерность распределения внут-
реннего туристского потока. Наиболее разви-
тыми регионами с высокой величиной турпо-
тока являются Москва, Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Московская область, Рес-
публика Татарстан, в также Республика Крым. 
Данный результат совпадает с рейтинговыми 
оценками: согласно оценке туристского по-
тенциала в Рейтинге инвестиционной привле-
кательности российских регионов в 2018 году. 
РА ЭКСПЕРТ места распределились следую-
щим образом, 1.  г. Москва, 2.  Краснодарский 
край, 3.  г. Санкт-Петербург 4.  Московская 
область, 5. Республика Крым, 6. Республика 
Татарстан и в Национальном туристическом 
рейтинге – 2018 1. Город Москва, 2. Красно-
дарский край, 3. Московская область, 4. Город 
Санкт-Петербург, 5. Республика Крым, 6. Ал-
тайский край, является достаточно предска-
зуемым, поскольку данные субъекты РФ яв-
ляются самыми развитыми по многим крите-
риям. Данный факт подчеркивает неравенство 
в развитии городов федерального значения и 
остальных регионов России и позволяет сде-
лать вывод о необходимости государства и 
бизнеса сместить фокус внимания в регионы. 

Как указывают отечественные и за-
рубежные авторы [18;19], несмотря на боль-
шой потенциал, развитию туризма в России 
по-прежнему препятствуют многочисленные 
проблемы, такие как имидж, развитие инфра-
структуры, сервис, обучение и образование 
персонала, управление качеством и устойчи-
вое управление. Сдерживает развитие внут-
реннего туризма состояние наземной, водной 
транспортной инфраструктуры, отсутствие 
и/или ограниченность межрегиональной 
авиационной сети, что приводит к удорожа-
нию стоимости туров, неконкурентоспособ-
ности отечественного турпродукта. Неэффек-
тивное позиционирование турпродуктов сре-
ди конкретных целевых групп также негатив-
но сказывается на реализации туристического 
потенциала субъектов РФ. 

В настоящее время рассматривается 
Стратегии развития туризма в РФ до 2035 
года, среди задач на ближайшие 15 лет – рост 
в два раза количества внутренних туристиче-
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ских поездок на одного жителя РФ к 2035 го-
ду за счет обеспечения доступности услуг 
туризма, отдыха и оздоровления для всех рос-
сиян. Приоритетными направлениями» в 
Стратегии-2035 объявлены увеличение транс-
портной доступности приоритетных турист-
ских дестинаций через развитие транспортной 
инфраструктуры, децентрализация перевозок, 
механизмы субсидирования; развитие систе-
мы продвижения на внутреннем и внешнем 
рынках, увеличение инвестиционной привле-
кательности туриндустрии и решение вопро-
сов с подготовкой кадров.  

По нашему мнению, в целях консо-
лидации мер адресной поддержки отдельных 
регионов большое значение имеют вопросы 
оценки межрегиональных туристических по-
токов в отдельно взятых регионах. Уникаль-
ность и неповторимость каждого субъекта 
нашей страны, многообразие ресурсов позво-
ляет сформировать турпродукт, который бу-
дет привлекать различные целевые группы 
туристов [6:17].  

С учетом географических, климати-
ческих, культурно-исторических особенно-
стей, наличия объектов всемирного наследия,  
численности населения, развития туристской 
инфраструктуры, транспортной доступности 
субъекты РФ  характеризуются различной 
степенью и потенциалом развития внутренне-
го туризма. В связи с этим, важно определить 
причины, по которым некоторые регионы яв-
ляются дестинациями - лидерами в развитии 
туризма, а другие «аутсайдерами», выявить 
«узкие места» и драйверы, которые в наи-
большей степени оказывают влияние на раз-
витие туризма в конкретном регионе. Такая 
оценка позволит  определить наиболее нуж-
дающихся в дополнительной поддержке: оп-
ределить направления государственной поли-
тики по развитию тех или иных секторов ту-
риндустрии и инфраструктуры, расширить 
источники финансирования предприятий ту-
ристической отрасли, предложить меры по 
повышению активности населения и оптими-
зации финансовых потоков, формируемых 
межрегиональными и внутрирегиональными 
туристическими потоками в субъектах Рос-
сийской Федерации.  

Отсутствие объективных данных об 
объемах межрегиональных туристских и 
внутрирегиональных туристических потоков 
не позволяет дать научно-обоснованную про-
гнозную оценку величины поступлений от 
туризма в местные и региональные бюджеты, 
разработать меры по оптимизации децентра-
лизованных финансовых потоков в туристи-
ческой отрасли. Создает сложности для биз-
неса, так как снижается достоверность расче-
тов эффективности инвестиционных проектов 
в сфере туризма.  

По нашему мнению, релевантные 
данные о внутреннем туризме в разрезе меж-
региональных туристских потоков могут быть 
получены на основании данных операторов 
мобильной связи. Этот вопрос требует прора-
ботки с точки зрения законодательства, меха-
низма реализации и источников финансиро-
вания исследования.  

Также в качестве рекомендаций стоит 
отметить необходимость привлечения прямых 
иностранных инвестиций в сферу отечествен-
ного туризма. В исследовании Proença, 
Soukiazis [22] подчеркивается, что экономиче-
ский рост, обусловленный развитием туризма, 
зависит от наличия международного капитала 
для инвестирования в развитие инфраструк-
туры, особенно в развитие транспортных ус-
луг и услуг по размещению. 

Прямое влияние иностранных инве-
стиций на экономику туризма заключается в 
предоставлении ценных материальных и не-
материальных активов, таких как технологии 
и связанные с ними физические активы, стан-
дарты обслуживания, накопление капитала и 
инновационные возможности [21]. Косвенный 
эффект заключается в содействии приобрете-
нию капитального финансирования и созда-
нии положительных внешних эффектов для 
различных секторов принимающей страны, 
таких как сектор туризма, при одновременном 
внедрении новых управленческих навыков в 
индустрии туризма и, следовательно, стиму-
лировании экономического роста за счет ис-
пользования значительной доли рабочей си-
лы, увеличения доходов региональных бюд-
жетов.  

Для развития внутреннего туризма 
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необходим комплексный подход с участием 
всех субъектов туристского рынка, при под-

держке всех уровней власти. 
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The article examines the methodological approaches to the assessment of regional development of RD. In principle, it 

can be said that Dagestan has significant potential for regional development. However, the current state and development of the 
economy indicates the complete absence of any coordinated policy of the federal and regional authorities to regulate the devel-
opment of this sector of the regional economy. 
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Республика Дагестан – самый юж-

ный субъект Российской Федерации. Столи-
ца региона – город Махачкала.  

Повышение качества жизни населе-
ния на основе устойчивого экономического 
развития и безопасности является основной 
стратегической целью развития республики. 
Для реализации стратегической цели разви-
тия Республики Дагестан определены сле-
дующие стратегические направления:  

- развитие торгово-транспортного и 
логистического комплекса;  

- развитие промышленного ком-
плекса;  

- развитие агропромышленного 
комплекса;  

- развитие строительного комплек-
са; 

- развитие топливно-
энергетического комплекса[3, с. 39]. 

Правительство региона и федераль-
ный бюджет выделили за прошедший год 3 
млрд. 322,4 млн. рублей. На 2019 год запла-
нировано выделить средства в объеме 3 
млрд. 529,2 млн. рублей. 

Объем валовой продукции сельско-
го хозяйствана начало 2019 года в хозяйст-
вах составил 124 млрд. рублей, в том числе 
в растениеводстве – 59,2 млрд. рублей, в 
животноводстве – 64,8 млрд. рублей. 

Пятая часть валового регионального 
продукта Дагестана – это сельское хозяйст-
во, в котором занято до 30% экономически 
активного населения и сосредоточено более 
12% основных производственных фондов 
[8]. 

Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур на начало 2019 года составил 
359,5 тыс. тонн, что на 5 тыс. тонн больше 
запланированного показателя по программе. 

В животноводстве объем производ-
ства мяса (в живом весе) в январе – августе 
2019 года по сравнению с 2018 годом уве-
личился на 0,7%, молока – на 1,7%, яиц – 
уменьшился на 5,6%. 

В среднем по России в растущем ин-
дексе промышленного производства в первом 
полугодии 2019 года в 102,6 процента, этот 
показатель в Северо-Кавказском федеральном 
округе в январе-июне 2019 года незначитель-
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но уменьшился и составил 99,3 процента, – 
сообщает информационное агентство ИН-
ТЕРФАКС-ЮГ. Рост промышленного произ-
водства по итогам полугодия зафиксирован в 
Чечне (на 8,2 процента), в Ингушетии и КБР 
(на 0,2 процента); сокращение – на Ставропо-
лье (на 2,9 процента), в Северной Осетии (на 
8,8 процента), в Карачаево-Черкесии (на 9,5 
процента и больше всего в Дагестане (на 23,8 
процента). 

Исследования авторитетной аудитор-
ско-консалтинговой сети FinExpertiza показа-
ли, что в Дагестане в прошлом году откры-
лись 990 предприятий, закрылось – 5061. По 
этому показателю республика под управлени-
ем Владимира Васильева стала самым худ-
шим субъектом Российской Федерации. Лю-
бопытно, что лидерами по величине прироста 
предприятий среди 85 регионов страны стали 
соседи республики по Северокавказскому 
федеральному округу - Ингушетия (615 новых 
компаний против 384 закрывшихся) и Чечня 
(657 против 594). 

Причем, экономика республики ли-
шается не каких-то мелких заводиков, а про-
мышленных гигантов. Например, в прошлом 
году Арбитражный суд Дагестана запустил 
процедуру банкротства против крупнейшего 
промышленного предприятия республики – 
Каспийского завода листового стекла. Работу 
потеряли около 500 человек. Банкротом при-
знан в прошлом году и завод по производству 
кафельной и керамогранитной плитки «Мара-
би». Среди крупных потерь, которые не смог-
ла остановить команда Владимира Васильева, 
можно назвать и обанкротившийся машино-
строительный завод «Авиаагрегат» (за три 
года предприятие накопило долги за электро-
энергию на 1,2 миллиарда рублей) и один из 
крупнейших хлебозаводов республики – Ма-
хачкалинский хлебозавод № 2 [5]. 

По базовым видам экономической 
деятельности за I квартал 2019г. индекс вы-
пуска товаров и услуг республики уменьшил-
ся и составил 94,1%. Снижение индексавы-
пуска товаров и услуг обусловлено сокраще-
нием объемов в промышленном производстве, 
а также сокращением объемов работ по виду 
деятельности «Строительство». 

Ведущая отрасль промышленности 
Дагестана – пищевая, включающая в себя ви-
нодельческое (в том числе коньячное), рыбное 
и консервное производства. Продукция этой 
отрасли экспортируется за пределы республи-
ки и участвует в межрегиональном обмене. 
Второе по значимости место занимают топ-
ливно-энергетический комплекс, нефтедобыча 
и нефтеперерабатывающая промышленность. 
В регионе присутствуют предприятия маши-
ностроения и металлообработки. 

Помимо вышеуказанных направлений 
в Дагестане развиты химическая промышлен-
ность, производство строительных материа-
лов и уникальные художественные промыслы, 
в числе которых производство ковров и юве-
лирных изделий из серебра [5]. 

Четыре инвестиционных проекта 
Республики Дагестан были представлены 
представителям корпорации малого и средне-
го бизнеса. 

Общий объем кредитной и гарантий-
ной поддержки этих проектов со стороны 
МСП Корпорации может составить 550,4 млн. 
рублей, объем гарантийной поддержки в рам-
ках Национальной гарантийной системы – 266 
млн. рублей. Общий объем инвестиций в про-
екты составляет более 1,5 миллиарда рублей 
[6]. 

Как отметил глава Корпорации МСП 
Александр Браверман, сегодня объем финан-
совой поддержки МСП Республики Дагестан 
в рамках Национальной системы гарантий 
сегодня составляет 876,2 млн. рублей [8]. 

В ходе визита представители Корпо-
рации МСП провели круглый стол для пред-
принимателей Республики Дагестан по вопро-
сам участия в закупках крупных клиентов. В 
2019 году объем договоров между МСП Рес-
публики Дагестан и крупнейшими покупате-
лями составил 4,6 млрд. рублей, диапазон за-
купок составил 168 позиций. 

С точки зрения закупок, работа про-
должается, был внесен большой блок попра-
вок для облегчения закупок для государст-
венных нужд. Закон не стоит на месте, в этой 
части он серьезно меняется. У корпорации 
МСП есть веб-сайт, на котором подробно 
описаны вопросы, связанные с участием в 

  
Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019 

 
70 

https://kavkaz.versia.ru/milicioner-vasilev-rukovodit-regionom-gde-staryx-predpriyatij-zakryvaetsya-v-pyat-raza-bolshe-chem-stroitsya-novyx
https://kavkaz.versia.ru/milicioner-vasilev-rukovodit-regionom-gde-staryx-predpriyatij-zakryvaetsya-v-pyat-raza-bolshe-chem-stroitsya-novyx


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

закупках, и был установлен диалог с пред-
принимателями в формате вопрос-ответ по 
этому вопросу закупок. 

С 2018 года в Дагестане реализуется 
«дорожная карта» для развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. В 
прошлом году в области было создано 39 
сельскохозяйственных кооперативов, в 2019 
году – 17. В рамках Корпорации МСП совме-
стно с Министерством сельского хозяйства 
России, ОАО «Росагролизинг», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ПАО Сбербанк, ОАО «МСП 
Банк», комплекс Специальные меры под-
держки В 2018 году сельскохозяйственные 
кооперативы получили финансовую поддерж-
ку в размере 20,4 млрд рублей. Объем финан-
совой поддержки сельскохозяйственных коо-
перативов Северо-Кавказского федерального 
округа составил 115,28 млн руб. [8]. 

Республика Дагестан, начиная с 2019 
года, принимает участие в реализации проекта 
о стратегических целях и национальных зада-
чах РФ, состоящего из 12-ти национальных 
проектов. С их помощью планируется решить 
ключевые проблемы социально-
экономического развития страны.В рамках 
этих проектов будет реализовано 67 феде-
ральных проектов. Дагестан участвует в реа-
лизации 48-ми из них. Суммарный объем фи-
нансирования на 2019 год по всем проектам, 
которые будут реализованы в регионе, – 17 
млрд. рублей, из которых 14,4 млрд. рублей – 
средства федерального бюджета, 1,1 – рес-
публиканского, 1,5 – внебюджетные источни-
ки [7]. 

Обработка бытовых отходов – это 
очень большая проблема, которая актуальна 
не только для республики. Регион должен в 
этом вопросе наладить системную работу. В 
настоящее время разработана «дорожная кар-
та» по решению данной проблемы, заложено 
1,4 млрд. рублей. Позже эта сумма была уве-
личена на 600 млн. рублей, так как ранее за-
ложенных средств не хватало. На эти средства 
были установлены на территории республики 
7 мусоросортировочных комплексов. Кроме 
того, на площадке Тюбе будет установлен 
завод по переработке вторичного сырья», – 
рассказал руководитель Минприроды. 

По его словам, руководителя Мин-
природы РД программа заработала с 2019 го-
да. В течение двух лет будут установлены все 
мусоросортировочные комплексы, а в 2020 
году планируется завершить проект по строи-
тельству завода. До 2024 года все это про-
блемное направление будет решено. 

Развитие малого бизнеса является не-
однозначной и трудоемкой задачей, однако 
благожелательный контроль со стороны госу-
дарства, мотивация молодых предпринимате-
лей, а также требования рынка способствуют 
устранению наиболее часто возникающих на 
данном этапе развития проблем и делают пер-
спективы роста вклада малых предприятий в 
экономику наиболее вероятными и значи-
тельными.  

По сравнению с крупным бизнесом, 
малые предприятия становятся раньше других 
адептами передовых технологий, следуя бы-
стро изменяющимся требованиям рынка, про-
являющегося в растущем спросе на новые 
товары и услуги. На современном этапе раз-
вития мировой экономики инвестиции в тех-
нологии становятся частым явлением в дея-
тельности субъектов малого бизнеса [1, с. 
242]. 

Объем договоров между малым и 
средним бизнесом республики с крупными 
заказчиками в 2019 году составил 4,6 млрд. 
рублей. 

Агентство по предпринимательству и 
инвестициям Республике Дагестан отметило, 
что сегмент малого и среднего бизнеса в сфе-
ре закупок в стране демонстрирует повышен-
ный уровень конкуренции для клиентов (в 2 
раза), чем общая практика закупок. 

Следует отметить, что в рамках реа-
лизации Национального проекта «Малый и 
средний бизнес и поддержка индивидуальных 
предпринимательских инициатив» к 2024 году 
объем закупок предпринимателями Северо-
Кавказского федерального округа достигнет 
110 миллиардов рублей [7]. 

Большой проблемой остается недос-
тупность финансовых ресурсов. У большин-
ства предпринимателей нет надлежаще 
оформленная залоговая база.  
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Также можно отметить, что большой 
проблемой останется деятельность предпри-
нимателей на оптово-розничных рынках рес-
публики. Снижение темпов роста товарообо-
рота в I квартале 2019 года определено-
уменьшением вещественного объёма продаж 
на розничных рынках на 20,2% против уровня 
соответствующего периода предыдущего го-
да.  

Для дальнейшего развития малого 
предпринимательства 1 апреля 2019 года в г. 
Махачкале состоялось заседание круглого 
стола в рамках межрегионального сотрудни-
чества Координационного совета уполномо-
ченных СКФО по системным проблемам биз-
неса[5]. 

Наибольшая доля финансирования в 
2019 году поступит из национального проекта 
«Образование» – 8,6 млрд. рублей. Нацио-
нальный проект в Дагестане намерен ликви-
дировать трехсменную подготовку в школах. 
Сейчас в республике в третью смену обучает-
ся около 2,6 тысячи студентов. Деятельность 
в рамках нацпроекта «Здоровье» в Дагестане в 
2019 году будет профинансирована на 1,55 
млрд. рублей, «Жилье и городская среда» – 
990 млн. рублей, «Безопасные и качественные 

дороги» – 860 млн. рублей, «Малый и средний 
бизнес и «Поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» – 810 млн. 
руб., «Демография» – 780 млн. руб., «Эколо-
гия», «Культура» и «Международное сотруд-
ничество и экспорт» – 400 млн. руб.  

В заключение отметим, что Респуб-
лика Дагестан с 2019 года участвует в реали-
зации проекта по стратегическим целям и на-
циональным задачам Российской Федерации, 
состоящего из 12 национальных проектов. С 
их помощью планируется решить ключевые 
проблемы социально-экономического разви-
тия страны. В рамках этих проектов будет 
реализовано 67 федеральных проектов. Даге-
стан участвует в реализации 48 из них. Общий 
объем финансирования на 2019 год всех про-
ектов, которые будут реализованы в области, 
составляет 17 млрд. Рублей, из которых 14,4 
млрд. рублей – из федерального бюджета, 1,1 
– из республиканского бюджета, 1,5 – из вне-
бюджетных источников. По всем проектам 
необходимо разработать и подписать согла-
шения об их реализации с соответствующими 
специализированными федеральными орга-
нами. 
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Кооперация рассматривается как общественный институт, раскрывается сущность кооперации, её при-
знаки, принципы и формы, сопоставляются различные точки зрения ученых-кооператоров разных стран на коопера-
цию, выявляется совпадение и расхождение мнений ученых-кооператоров и отдельных авторов на развитие коопера-
ции, выявляются различные теоретические подходы к потребительской кооперации, исследуются взгляды на потре-
бительскую кооперацию как на некоммерческие организации. Анализируются подходы различных авторов к перспекти-
ве развития потребительской кооперации, в свете теоретических аспектов с учетом происходящих в обществе изме-
нений и тенденций развития национальной экономики. Показывается заготовительная деятельность потребитель-
ской кооперации России, как одно из практических приложений её функционирования в современных условиях. 
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In the article, cooperation is regarded as a public institution, the essence of cooperation, its characteristics, princi-
ples and forms are mapped to different points of view of cooperators from different countries on the cooperation, revealed the 
coincidence and divergence of opinions of scientists of cooperative and individual authors for development cooperation, identi-
fied different theoretical approaches to consumer cooperation, examines the views of consumer cooperatives as nonprofits. the 
approaches of various authors to the development of consumer cooperation are analyzed in the light of theoretical aspects, 
taking into account the changes taking place in society and trends in the development of the national economy. 

 
Scientific aspects of cooperatives, the cooperative consumer society, the union of consumer societies, the cooperative status, co-
op signs, principles of cooperation, cooperative regulation, corporate organization, cooperation, shareholder. 

 
Проблемы развития кооперации из-

давна интересуют интеллектуалов от науки, 
рассматривающих кооперативной движение 
как общественный институт. В современной 
научной литературе встречаются различные 
подходы к толкованию кооперации и выска-
зываются неодинаковые точки зрения. В ма-
териалах исследования зарождения коопера-
тивного движения большинство исследовате-
лей к пионерам кооперации относят Р. Оуэна. 
Ему приписывают авторство термина «коопе-
рация», полагая, что он впервые употребил 
это слово применительно к кооперации и ре-
комендовал сформировать и организационно 
оформить на принципах единства и взаимной 
кооперации «земледельческие и мануфактур-
ные поселения». Природа понимания потре-
бительских кооперативов основывается клас-
сификации их на принципах разновидности 
организационно-правовой формы. 

Ряд авторов предлагает понимать 
кооперацию, как соединение в единые группы 
организационно физических лиц и юридиче-
ские коллективы на базе соблюдения ими 
добровольного вхождения в члены коопера-
тивного сообщества в целях совместной кол-
лективной деятельности.  

Другая группа авторов кооператив-
ных трудов подходят к рассмотрению коопе-
рации с позиций представления её как прояв-
ление людьми обычных человеческих качеств 
по желанию объединения в общества, в кото-
рых им будет комфортно общаться и рабо-
тать. К такой группе кооператоров относится 
русский ученый И.В. Емельянов. Он рассмат-
ривал кооперацию как определенный ком-
плекс экономических индивидуумов (будь то 
предприятия или отдельные домохозяйства), 
которые строят свою работу на принципах 
координации и согласования. Другой пред-
ставитель российских кооператоров ученый 

 Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019  
 

73 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Н.И. Мещеряков предлагал толковать коопе-
рацию, как коллектив физических лиц, добро-
вольно объединяющих свои ресурсы для дос-
тижения необходимой им общей цели. Рас-
сматривая процесс развития кооперации, Н. 
Мещеряков отмечал, что кооперация, как об-
щественное явление, зародилась в условиях 
капиталистического строя, вместе с которым 
она росла и развивалась. Он прогнозировал 
кооперации гибель вместе с прекращением 
жизни капиталистического общества. 

Кооперацию нередко рассматривают 
как форму сотрудничества физических и 
юридических лиц в интересах улучшения 
обеспечения, удовлетворения спроса на ре-
сурсы или услуги в целях повышения эффек-
тивности хозяйственной деятельности. Значи-
тельный вклад в исследование теории коопе-
рации внес М.И. Туган-Барановский, по ут-
верждению которого: «Кооператив есть такое 
хозяйственное предприятие нескольких, доб-
ровольно соединившихся лиц, которое имеет 
своей целью неполучение наибольшего ба-
рыша на затраченный капитал, но увеличение 
благодаря общему ведению хозяйства трудо-
вых доходов своих членов или уменьшение 
расходов этих членов на их потребительские 
нужды». 

В нынешних условиях потребитель-
ские кооперативы в России согласно Граж-
данскому кодексу относят к некоммерческим 
организациям, имеющих черты: юридическо-
го лица; которое организует свою деятель-
ность, не преследуя от этого получение какой-
либо прибыли в качестве главной задачи сво-
ей работы и, в связи с этим, здесь не преду-
сматривается распределение прибыли между 
партнерами – учредителями; учредители коо-
ператива – пайщики участвуют в формирова-
нии высших органов управления. Пайщики в 
потребительских кооперативах в отличие от 
производственных кооперативов не обязаны 
лично трудиться в кооперативе. Потребитель-
скую кооперацию России составляют потре-
бительские общества и их союзы. С учетом 
социальной значимости потребительской коо-
перации, потребительских обществ и союзов 
государство поддерживает их.  

Кооперативная организация, высту-
пая одним из участников инфраструктуры 
национальной экономики, рассматривается 
как составная часть народного хозяйства в 
условиях рыночной экономики, осуществляет 
определенный вид деятельности. Деятель-
ность кооперативных формирований обеспе-
чивают в определенной степени демонополи-
зацию в системе общественно-
производственного функционирования. Пре-
доставляя различного рода услуги производи-
телям товаров, потребительская кооперация 
на практике участвует в росте эффективности 
производственной деятельности. Расширяя 
предпринимательство кооперативное, органи-
зации потребительской кооперации по своей 
деятельности выходят на позиции в разряд 
приоритетных участников общественного 
производства.  

Рассмотрим экономическую сущ-
ность и основные принципы потребительской 
кооперации. Как отмечалось выше, первона-
чальное исследование проблем развития по-
требительской кооперации было положено в 
Англии Р. Оуэном (1771-1858). К этой же 
группе кооперативных мыслителей относится 
и француз Ш. Фурье (1772-1835). Названные 
деятели кооперативного движения имели за-
думки по преобразованию человеческого об-
щество на принципах справедливости в ре-
зультате организации системы кооперативов. 
Кооператор Германии Ф. Райфайзен (1818-
1888) от теории перешел к практике в коопе-
ративном движении и первым создал в дерев-
не кредитное товарищество, которое путем 
выполнения своих функций защищало своих 
партнеров-членов от тяжелых условий рос-
товщиков. В России первым исследователем 
крестьянской кооперации был Н.Г. Черны-
шевский. Основа концепции его кооператив-
ной теории сводится к тому, что производство 
может быть эффективно в том случае, если 
работник сам хозяин дела и собственник про-
изводимого продукта [9].  

При кооперации много внимания 
уделяется мотивации труда внутри коопера-
тива «... при отстранении неблагоприятной, 
случайной и внешней обстановки почти вся-
кий, в том числе всякий важный в экономиче-
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ском отношении, труд составляет для трудя-
щегося не неприятность, а удовольствие». В 
связи с тем, что члены-участники кооператива 
работают на себя и в своих интересах, то они 
от результатов своей деятельности «получают 
прямую выгоду», а поскольку это так, то ра-
бота в кооперативе будет продвигаться гораз-
до эффективнее, нежели на фермах частного 
владельца и фабриканта [10].  

Отличие кооперативной теории Н.Г. 
Чернышевского от господствующих экономи-
ческих учений заключается в том, что он в 
свою систему взглядов включает рассмотре-
ние экономики единоличного крестьянина, 
одиночного поселянина-собственника. Он 
видел в крестьянском хозяйстве наиболее эф-
фективную форму производства. Однако при 
капитализме мелкое крестьянское хозяйство 
не может выдержать конкуренцию с крупным 
предприятием. По мнению Н.Г. Чернышев-
ского своё функционирование крестьянское 
хозяйство может обеспечить, являясь членом 
товарищества, в рамках общинного земле-
пользования, предвестника будущего коопе-
ративного общества.  

Исследуя теорию кооперации, появ-
ляется объективная необходимость осущест-
вить обобщение различных научных подходов 
отдельных авторов, определяющих экономи-
ческую сущность потребительской коопера-
ции, как формы хозяйствования, системы 
кооперационных связей в условиях рыночных 
отношений. 

Российский ученый-кооператор А.А. 
Николаев рассматривал кооперацию как свое-
образный механизм соединения интеллекту-
альных и материальных ресурсов, имеющихся 
в самых разнообразных инфраструктурных 
слоях национальной экономики [4].  

Главное внимание при кооперации 
исследователь уделяет сотрудничеству. Сле-
дует подчеркнуть, что понятие кооперация 
гораздо шире сотрудничества. Кооперация 
включает в себя не только сотрудничество. 
Кооперация объединяет трудовые, финансо-
вые и материально-технические ресурсы в 
целях достижения конечного результата, ради 
которого они и кооперируются. В условиях 

кооперации имеют место как организацион-
ные, так и экономические отношения.  

Исследователь А. Лозовой, анализи-
руя процессы, происходящие при кооперации, 
дает новое толкование «техническая коопера-
ция», свою точку зрения он обосновывает 
объединением «усилий» группы партнеров по 
кооперации при выполнении определенного 
вида работы, которую невозможно выполнить 
одним физическим лицом [2].  

Здесь необходимо подчеркнуть, что 
не вся совместная работа группы физических 
лиц может рассматриваться как кооперация, 
ибо не любое сотрудничество может быть 
кооперацией. В этой связи К.А. Пажитнов 
отмечает, что кооперацию следует рассматри-
вать как особую форму сотрудничества, кото-
рой присущи свои характерные черты [5].  

Выявляя суть кооперации, отдельные 
исследователи выделяют основные признаки 
кооперации, проявляющиеся в том, что при 
кооперации происходит взаимные организа-
ционные и экономические отношения испол-
нителей и производителей, ставящих своей 
целью добиться более высокого положения в 
обществе. При организации кооперативов на 
принципах общественной собственности и 
равноправия партнеров в получении выгод 
пайщики рассчитывают на получение эконо-
мического эффекта. При этом следует под-
черкнуть, что к числу особенно важных при-
знаков кооперации относится материальная 
ответственность партнеров по кооперации. 
Ответственность членов кооператива может 
быть основной и дополнительной.  

А.Н. Анцыферов, исследуя признаки 
кооперации, пришел к выводу, что коопера-
тивная организация представляет свободное 
объединение неограниченного числа физиче-
ских лиц ради того, чтобы добиться общих 
целей. По его мнению, кооперативные орга-
низации действуют на принципах поголовно-
го равенства в правах всех партнеров-
участников. Все члены кооператива прини-
мают непосредственное участие в управлении 
им и материально отвечают по результатам 
хозяйственной деятельности [1].  

Основным отличием кооперативного 
сообщества от простого сотрудничества явля-
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ется наличие признака хозяйственной цели 
при совместной деятельности. Особое место 
при кооперации занимает признак доброволь-
ности, при его нарушении теряется сам смысл 
какой-либо кооперации. Самостоятельность, 
самодеятельность, добровольность и разнооб-
разие форм сельскохозяйственной кооперации 
и свободном её развитии признавал М.И. Ту-
ган-Барановский. Он подчеркивал, что сель-
скохозяйственная кооперация формирует про-
грессивный тип развития крестьянского хо-
зяйства, сохраняющего индивидуальный ха-
рактер при общественном регулировании [6].  

М.И. Туган-Барановский рассматри-
вал кооператив как определенного рода хо-
зяйственное предприятие, в состав которого 
на добровольной основе входят несколько 
физических и юридических лиц, имеющих 
цель получить наибольшую выгоду на израс-
ходованный капитал, прирост дохода, в ре-
зультате коллективного ведения хозяйства [7].  

При таком подходе к рассмотрению 
кооперации выявляется её рыночный аспект. 
Кооператив, объединяющий на добровольной 
основе партнеров по совместной деятельно-
сти, имеет общую целевую функцию. Дости-
жение поставленной кооперативом цели, по-
лучения максимально эффективного резуль-
тата, осуществляется путем добровольного 
объединения производственного потенциала 
партнеров-участников. Социально-
ориентированная направленность кооперации 
обеспечивает повышение благосостояния 
членов кооператива.  

Несколько отличающуюся точку зре-
ния на понятие и сущность кооперации вы-
сказывал Э. Якоб: «Кооператив есть союз лиц 
с неограниченным числом членов, построен-
ный на принципе равноправия членов, кото-
рый имеет целью поддержку промысла хо-
зяйств своих членов совместным ведением 
производства путем чистой или усиленной 
государством самопомощи» [11].  

В данном случае следует заметить, 
что спорным является высказывание о право-
мерности утверждения «неограниченности 
числа членов». Полагаем, что целесообразнее 
вести речь об оптимальности числа членов 

кооператива с учетом рода деятельности и 
специализации.  

Российский теоретик кооперации 
В.Ф. Тотомианц толковал кооперацию как 
совместную работу. Однако коллективную 
деятельность людей не оправдано называть 
кооперацией. Прежде всего потому, что при 
кооперации наряду с трудовыми ресурсами 
объединяются и материальные средства. При 
совместной работе можно вести речь о про-
стом объединении людей. В то время как при 
кооперации происходит экономическое объе-
динение ради достижения общей цели.  

Значительное место рассмотрению 
теории кооперации и её признаков отводится 
в научных работах А.В. Чаянова, который по 
степени важности кооперативные признаки 
располагал в следующем порядке: доброволь-
ность вступления в кооператив, демократич-
ность управления кооперативом, порядок рас-
пределения прибыли от совместной деятель-
ности, открытость деятельности кооператив-
ной организации, настрой кооператива на 
трудовую деятельность, в определенной мере 
проведение обобществления части хозяйст-
венной деятельности. Особый интерес пред-
ставляет точка зрения А.В. Чаянова о сущно-
сти сельскохозяйственной кооперации. А.В. 
Чаянов объективно доказал, что крестьянскую 
кооперацию вправе рассматривать, как доста-
точно перспективный вариант развития кре-
стьянского хозяйства. Научная новизна его 
подхода заключается в том, что при верти-
кальной кооперации мелкому товаропроизво-
дителю предоставляется возможность, сохра-
нив свою индивидуальность, передать невы-
годные элементы свой деятельности крупным 
формам производства, имеющим экономиче-
ское преимущество [8].  

Исследуя процессы развития потре-
бительской кооперации в настоящий период, 
необходимо отметить, что деятельность коо-
перативов в современных рыночных условиях 
предполагает внесение некоторых уточнений, 
касающихся материальной заинтересованно-
сти членов-пайщиков. 

В ряде научных работ теоретики коо-
перации недооценивают роль и значение при-
были, считая, что этот признак несвойственен 
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сущности кооперации. В условиях рыночной 
конкуренции кооперативам приходится для 
обеспечения жизнедеятельности определен-
ным образом реагировать на окружение и 
вносить коррективы в свою деятельность, 
осуществлять кооперативное предпринима-
тельство согласно законам стоимости, обес-
печить своё выживание и эффективное функ-
ционирование, получать прибыль и достаточ-
ную для рациональной деятельности рента-
бельность, обеспечивать расширенное вос-
производство в кооперативах. Кооператив – 
это не благотворительная организация, а хо-
зяйствующий субъект, в котором работает 
коллектив людей, нуждающийся в получении 
достойной зарплаты для безбедной жизни и 
продолжения рода. Достигнуть этого возмож-
но при эффективной производственной и 
иной, незапрещенной законом, деятельности. 

Потребительские общества занима-
ются торговлей, организацией общественного 
питания, заготовками сельхозпродукции и 
сырья, производством и др. Развитие рыноч-
ных отношений предоставляет определенную 

свободу предпринимательству и развитию 
инициативы, создает экономические и орга-
низационные предпосылки развития коопера-
ции. К преимуществам развития кооперации 
относится концентрация капитала, создание в 
системе потребительских обществ конкурен-
тоспособных организаций рыночной эконо-
мики. Потребительская кооперация в России 
является крупной системой. Экономический 
интерес кооперативного объединения прояв-
ляется и обеспечивается через национальную 
эффективность, что дает возможность сопос-
тавлять издержки и выгоды хозяйствования в 
целом.  

В современный период потребитель-
ская кооперация в России осуществляет свою 
деятельность в условиях санкций и эмбарго, 
выполняя весьма полезную миссию, осущест-
вляя закупки сельскохозяйственной продук-
ции и сырья у хозяйств населения сельской 
местности. Так, с 2014 по 2018 гг. потреби-
тельские общества Центросоюза России еже-
годно закупали у сельских жителей мясо, мо-
локо, овощи, плоды, картофель (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Тренд закупок сельскохозяйственной продукции и сырья потребительскими обществами Центро-

союза Российской Федерации, тонн 
Показатели  Годы 2018 в % 

к 2014 2014 2015 2016 2017 2018 
Мясо 69501 64717 67058 58300 60836 87,5 
Молоко 251173 221898 223768 225064 217347 86,5 
Овощи 70239 57828 60967 52495 49833 70,9 
Плоды 44508 39080 35464 28809 26797 60,2 
Картофель 64076 52604 58421 52744 46569 72,7 

Источник: составлена автором по материалам Центросоюза РФ 
 
Природно-климатические условия 

России благоприятствуют произрастанию на 
территории многих регионов страны экологи-
чески чистой дикорастущей продукции. В 
России основными организаторами заготовок 
дикорастущих плодов, ягод и грибов являют-
ся кооперативные организации и кооператив-
ные предприятия потребительских обществ 
Центросоюза Российской Федерации. Загото-
вительные организации потребительской коо-
перации ежегодно закупают дикорастущую 
продукцию: плоды и ягоды, клюкву и брусни-
ку, лесные грибы и дикорастущие орехи. Сле-
дует заметить, что с 2014 по 2018 гг. потреби-

тельские общества Центросоюза России уве-
личили заготовки сухих грибов с 7,6 до 9,3 
тонн, или 22,4% (таблица 2). 

Особое место в заготовительной дея-
тельности потребительской кооперации Цен-
тросоюза России занимают закупки лекарст-
венно-технического сырья. Заготовками этого 
вида сырья занимаются потребительские об-
щества Центросоюза России практически во 
всех регионах России. Значительные объемы 
лекарственно-технического сырья в 2018 г. 
заготовили потребительские общества Севе-
ро-Западного федерального округа – 163 тонн, 
Больше других регионов этой продукции за-
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готовлено потребительской кооперацией 
Приволжского федерального округа – 857 
тонн. Кооператоры Дальневосточного феде-
рального округа в 2018 г. в 4 раза увеличили 

заготовки лекарственно-технического сырья, 
увеличив объёмы с ,6 до 26,7 тонн (таблица 3) 

 

 
Таблица 2 – Динамика закупок дикорастущих плодов, ягод и грибов потребительскими обществами Центросою-

за Российской Федерации, тонн 
Годы Плоды и 

ягоды в 
переводе на 

свежие 

Клюква и 
брусника 

Грибы сухие Грибы свежие, 
соленые и мари-
нованные в пере-
воде на свежие 

Орехи дикорастущие 

2014 428,9 303,2 7,6 178,6 63,8 
2015 331,1 490,8 8,0 136,2 63,9 
2016 238,4 296,0 6,8 185,6 193,1 
2017 247,6 302,7 23,0 64,7 37,1 
2018 285,4 189,4 9,3 125,1 27,3 

2018 в % к 
2014 

66,5 62,5 122,4 70,0 42,8 

Источник: составлена автором по материалам Центросоюза РФ 
 

.
Таблица 3 – Динамика закупки лекарственно-технического сырья потребительскими обществами Центросоюза 

Российской Федерации, тонн 
Федеральные округа РФ Годы 2018 в % к 2014 

2014 2015 2016 2017 2018 
Центросоюз РФ 1272,8 1123,0 1132,0 984,6 1152,0 90,5 
Центральный 88,3 30,0 24,0 21,4 37,0 41,9 
Северо-Западный 177,6 143,0 146,0 157,8 163,0 91,8 
Южный 3,3 1,2 1,3 1,4 1,5 45,5 
Приволжский 957,8 905,0 842,0 749,8 857,0 89,5 
Уральский 14,8 3,5 3,8 1,5 0,4 2,7 
Сибирский 24,3 30,0 36,0 41,2 66,0 271,6 
Дальневосточный 6,6 11,3 13,2 9,6 26,7 404,5 

Источник: составлена автором по материалам Центросоюза РФ 
 

Заключение. Исследования теорети-
ко-методологических положений экономиче-
ской сущности кооперации и анализ её по-
этапного развития позволили сформулировать 
определение кооперации как добровольного 
сотрудничества свободных самостоятельных 
субъектов на базе координации деятельности 
и совместного использования трудовых и ма-
териально-технических ресурсов, аккумуля-
ции финансовых средств в целях удовлетво-
рения интересов партнеров по кооперации, в 
результате достижения поставленных целей. 
В.П. Милютин отмечал, что успех развития 
кооперации зависит от уровня экономическо-
го развития общества [3]. 

Опыт развития потребительской коо-
перации в России подтвердил её необходи-
мость и полезность в развитии социально-
экономической жизни сельских территорий. 
Практика доказала, что фундаментом теории 

кооперации являются экономические отноше-
ния, существенно влияющие на её совершен-
ствование и развитие. Потребительская коо-
перация в России выступает как одна из форм 
в инфраструктуре национальной экономики 
страны, выполняющая важные задачи в обще-
стве по улучшению социально-экономической 
ситуации в российской деревне, оказывает 
поддержку сельскому населению, в том числе 
служит надежным каналом сбыта сельскохо-
зяйственной продукции сырья, способствуя 
тем самым улучшению материального поло-
жения сельчан. Такой подход к рассмотрению 
кооперации выявляет её социально-
экономическую значимость, показывает эф-
фективность кооперативных принципов и от-
ражает главную сущность кооперации, обес-
печивающую удовлетворение материальных и 
иных потребностей её партнеров – участни-
ков. 
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В статье представлены результаты проведенной комплексной оценки продовольственной безопасности Са-
марской области. Выявлены факторы, влияющие на нее. Выполнено экономико-математическое моделирование зави-
симости потребления различных продуктов питания от уровня доходов населения. Предложены направления укрепле-
ния продовольственной безопасности Самарской области и России в целом. 
 
Продовольственная безопасность, сельское хозяйство, доступность продовольствия. 
 

Problems of ensuring food security of the Samara region 
 

S.I. Nesterova, candidate of economic sciences, associate professor of the department of economics and cadastre, 
Autonomous Nonprofit Organization of Higher Education 

Samara University of Public Administration 
«International Market Institute», Samara, Samara region 

 
The article presents the results of the comprehensive assessment of food security of the Samara region. Factors affect-

ing it are identified. An economic and mathematical modeling of the dependence of the consumption of various foods on the 
income level of the population has been carried out. The directions for strengthening the food security of the Samara region and 
Russia as a whole are proposed. 
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Ряд неблагоприятных событий, про-
изошедших в нашей стране и в мире, застав-
ляет экспертов строить неутешительные про-
гнозы относительно недалекого будущего 
российской экономики. В столь сложной си-
туации и без того актуальная задача сохране-
ния нашей страной своей продовольственной 
безопасности (ПБ) и ее наращивания стано-
вится еще насущнее. Ограниченность при-
родных, в первую очередь сельскохозяйст-
венных, ресурсов во многом халатное отно-
шение к ним на протяжении нескольких деся-
тилетий, невозможность эквивалентной заме-
ны продовольствия никакими другими источ-
никами детерминирует смещение ориентиров 
в потреблении с бездумно потребительских на  
рачительное хозяйствование.  

ПБ предопределяется степенью раз-
витости отечественного АПК, его государст-
венной поддержкой и благосостоянием насе-
ления. Сохранение высокого уровня ПБ важно 
не только с точки зрения экономико-
социального развития России, но и геополи-
тического. ПБ определяет национальную не-
зависимость и политическую стабильность в 

обществе. Значимость данной проблемы при-
вело к проведению множества исследований 
ее различных аспектов, осуществляемых как 
отечественными, так и зарубежными учены-
ми, однако многие вопросы обеспечения ПБ 
продолжают оставаться дискуссионными и 
требуют дальнейшего изучения [2, 17]. 

Обобщив имеющиеся подходы к 
трактовке термина «ПБ» [1, 2, 13, 10, 16, 17, 
19], полагаем, что можно предложить сле-
дующую его дефиницию: ПБ – это ситуация, 
при которой все население страны, региона и 
т.п. имеет постоянную возможность удовле-
творять свои потребности в качественной, 
безопасной пищи в размерах не ниже физио-
логических норм. Ключевыми характеристи-
ками ПБ являются ее экономическая и физи-
ческая доступность для всех слоев населения, 
бесперебойность продовольственного обеспе-
чения, полноценность потребления пищи с 
точки зрения калорийности, сбалансирован-
ности жиров, белков, углеводов, витаминов и 
микроэлементов, необходимых для сохране-
ния здоровья, поддержания активности и дол-
голетия человека. 
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Понятие ПБ не ограничивается толь-
ко непосредственным обеспечением всего 
населения продуктами питания, хотя и явля-
ется ее конечной целью [4, 8]. Система ПБ 
предусматривает образование стратегических 
запасов продовольствия, формирование опти-
мального соотношения между импортными 
продуктами питания и продовольствием оте-
чественного производства, создание качест-
венной инфраструктуры продовольственного 
рынка, тесных и взаимовыгодных коопераци-
онных связей между различными хозяйст-
вующими субъектами агропромышленного 
комплекса и обслуживающих его звеньев. 

Постоянно проводимый мониторинг 
ПБ в мире показывает, что во многих странах 
проблемы голода не решены. Самая сложная 
ситуация с обеспечением продовольствием 
складывается в странах Африки, где недоеда-
ет 20% населения. Наиболее остро проблема 
нехватки еды и пригодной для потребления 
воды встает в Восточной Африке, где голода-
ет почти 34% жителей. В России ситуация 
гораздо благополучнее. Так, по данным ана-
литического агентства Economist Intelligence 
Unit наша страна находится на 43 месте из 109 
по уровню ПБ (63,8 балла). По соседству с 
нами в рейтинге находится Китай, получив-
ший 64,2 балла, и Беларусь с общим результа-
том в 63,5 балла [7]. Как констатируется в 
работе [16], для России в целом не имеют 
большого значения проблемы, связанные с 
ПБ, однако обращает на себя внимание сни-
жение доступности пищи у малообеспечен-
ных слоев граждан в связи с ухудшением эко-
номической ситуации в стране.  

Необходимо отметить, что оценивать 
ПБ только на макроуровне недостаточно, осо-
бенно, когда речь идет о таком большом госу-
дарстве как Россия, где ярко выражены при-
родно-климатические, социально-
экономические различия между регионами. 
Эта территориальная дифференциация детер-
минирует угрозы и слабые стороны продо-
вольственной безопасности не только отдель-
ной области, но и страны в целом. 

Так, оценивая ситуацию, сложив-
шуюся в Самарской области, можно отметить, 
что ПБ в этом регионе формируется под влия-

нием факторов, действующих разнонаправ-
ленно.  

К факторам, негативно влияющим на 
ПБ региона, можно отнести следующие: 

1. При ежегодном росте номи-
нальных среднемесячных денежных доходов 
на душу населения реальные денежные дохо-
ды с 2014 г. постоянно сокращаются, что вы-
звано превышением инфляции над приростом 
доходов граждан. В 2012 – 2013 гг. в регионе 
уменьшилась численность населения с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, однако с 
2014 г. этот показатель снова начал расти.  

Одним из индикаторов уровня бедно-
сти является доля расходов на покупку про-
дуктов в общих тратах домашних хозяйств. С 
2013 г. этот показатель в Самарской области 
возрос с 26,8% до 31,8% в 2017 г. При этом 
удельный вес расходов на жилищно-
коммунальные услуги также увеличился с 
9,0% до 11,9%. Иными словами, более 40% 
расходов населения составляют обязательные 
платежи, что свидетельствует о бедности до-
машних хозяйств. Однако в соответствии с 
выводами, полученными РИА Рейтинг, 63-й 
регион живет богаче по сравнению со многи-
ми другими. Так, в результате ранжирования 
85 российских регионов по уровню доходов 
Самарская область заняла в рейтинге 24 ме-
сто, имея отношение медианных доходов к 
стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг в размере 1,56 и долю жителей области, 
живущих за чертой крайней бедности, состав-
ляющую 1,7%. По сравнению с Республикой 
Тывой, где последний показатель равен 9,2%, 
ситуация в Самарской области выглядит бла-
гополучной [14]. 

2. За 10 лет произошло сущест-
венное сокращение материально-технической 
базы сельского хозяйства. Так, с 2007 г. по 
2017 г. в 1,8 раза сократилось количество 
тракторов, в 1,6 раза – культиваторов, в 1,8 
раза – зерноуборочных и в 1,5 раза – кормо-
уборочных комбайнов. 

3. Несмотря на проводимую 
модернизацию в агробизнесе, степень износа 
основных фондов сельского хозяйства по-
прежнему остается весьма высокой. К концу 
2017 г. она достигает 48%. Учитывая общую 
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нехватку техники и ее низкий коэффициент 
годности, становится очевидным, что аграрии 
имеют невысокие шансы увеличивать объемы 
выпуска и улучшать качество своей продук-
ции [15]. 

4. Поголовье крупного рогатого 
скота за 2011 – 2015 гг. ежегодно увеличива-
лось, однако с 2016 г. постепенно снижалось, 
к 2018 г. составив 228,6 тыс.голов. Аналогич-
ная ситуация сложилась и с птицей. По срав-
нению с началом 2008 г. к 2018 г. поголовье 
птицы сократилось в 1,5 раза, составив 2850,8 
тыс.голов. 

5. Продолжает сокращаться 
численность занятых в сельском хозяйстве, 
что обусловлено низкими заработками, тяже-
стью и непрестижностью труда в этой сфере, 
менее развитой инфраструктурой в селе по 
сравнению с городом. Так, с 2007 г. по 2017 г. 
количество работников сельского хозяйства 
снизилось со 100 тыс.чел. до 95,6 тыс.чел. 

6. В 2017 г. наблюдается резкое 
снижение рентабельности деятельности сель-
хозпредприятий, что обусловлено сверхуро-
жаями и, как следствием, падением цен на 
растениеводческую продукцию. В свиновод-
стве и молочном животноводстве ситуация 
складывалась более благоприятно, а птицево-
ды продолжили работать с низкой маржи-
нальностью. По прогнозам Внешэкономбанка, 
в дальнейшем ситуация на сельскохозяйст-
венном рынке будет ухудшаться [5]. Обу-
словлено это тем, что внутреннее потребление 
продукции практически не растет, а экспорт-
ные возможности ограничены. Отрицатель-
ный вклад в снижение доходности вносит и 
рост себестоимости сельхозпродукции [6]. В 
первую очередь на это влияет увеличение цен 
на факторы производства, зависимые от им-
порта: сельхозтехнику, запасные части к ней, 
семенной материал, химические средства за-
щиты растений. Дорожают и отечественные 
горюче-смазочные материалы. Все это может 
привести к снижению привлекательности аг-
робизнеса и уходу с рынка части игроков. 

7. Для сельского хозяйства Са-
марской области, как и страны в целом, ха-
рактерна слабая восприимчивость к достиже-
ниям научно-технического прогресса, что по-

рождает более низкую отдачу от всех факто-
ров производства в агробизнесе. Специалисты 
отмечают, что в связи с импортозамещением 
и развитием экспорта доходность сельского 
хозяйства будет постепенно снижаться и ста-
новиться сопоставимой со среднемировыми 
показателями. В то же время те производите-
ли, которые сейчас активно инвестируют в 
земли и новые технологии, будут по-
прежнему получать более высокие финансо-
вые результаты по сравнению со среднеры-
ночными. 

К позитивным факторам ПБ можно 
отнести следующие: 

1. За последние годы наблюда-
ется снижение импорта продовольствия в Са-
марской области. Так, за 2014 – 2018 гг. им-
порт продуктов животного происхождения 
сократился на 14,5 млн.дол., растительного 
происхождения – на 46 млн.дол., жиров и 
масла – на 2,8 млн.дол., пищевых продуктов, 
напитков и табака – на 66,9 млн.дол. Это яви-
лось следствием увеличения роста отечест-
венного производства продуктов питания, 
произошедшего из-за зарубежных санкций и 
государственной поддержки отечественных 
аграриев. 

2. За 2007 – 2017 гг. наблюдает-
ся увеличение отдачи от факторов производ-
ства: прирост валового сбора зерна в весе по-
сле доработки составил 96,2%. Рост урожай-
ности зерновых культур при этом составил 
11,8 ц/га, подсолнечника – 4,2 ц/га. Надой 
молока на корову возрос за 2007 – 2017 гг. в 
1,2 раза, достигнув 4895 кг. 

Кроме того, можно выделить не-
сколько факторов, которые оказывают неод-
нозначное влияние на ПБ региона. Среди них 
можно назвать следующие: 

1. С 2009 г. сокращается сте-
пень расслоения в доходах населения. Так за 
2007 – 2017 гг. коэффициент фондов умень-
шился с 20,6 до 12,2, а индекс Джини – с 0,450 
до 0,379. Однако это происходит на фоне об-
щего снижения реальных доходов населения, 
что не позволяет данный факт воспринимать 
как безусловно положительное явление.  

2. За 2007 - 2017 гг. в области 
увеличилась посевная площадь на 16,3%: с 
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1756,7 тыс.га до 2042,7 тыс.га. При этом пло-
щадь всех зерновых культур сократилась на 
50,3 тыс.га, а технических и кормовых куль-
тур возросла на 340,5 тыс.га и 6,3 тыс.га соот-
ветственно.  

Совокупное влияние рассмотренных 
факторов ведет к изменению уровня продо-
вольственной безопасности Самарского ре-
гиона, оценку которого проведем комплексно, 
учитывая четыре составляющие: физическую 
и экономическую доступность, достаточность 
потребления продовольствия и устойчивость 
продовольственной системы. Исследование 

базируется на моделях, предложенных в рабо-
тах [2, 12]. Расчеты выполнены по данным 
официальной статистики [3, 18]. Во всех таб-
лицах уровень доступности обозначается так: 
В - высокий, Д – допустимый, Н/д – недопус-
тимый. 

Приводимые в таблице 1 результаты 
расчетов физической доступности продоволь-
ствия в Самарской области, позволяют заклю-
чить, что ситуация в регионе складывается 
благополучно: экспорт продовольствия суще-
ственно превышает импорт. 

 
 

Таблица 1 – Оценка физической доступности продовольствия в Самарской области 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Экспорт продовольствия, млн.дол. 207,5 125,3 151,8 178,8 
Импорт продовольствия, млн.дол. 194,5 134,9 132,8 126,6 
Коэффициент покрытия импорта продовольствия 1,1 0,9 1,1 1,4 
Уровень физической доступности продовольст-
вия В Д В В 

 
Экономическая доступность продо-

вольствия была оценена с помощью ее двух 
ключевых показателей (табл. 2). Оба коэффи-
циента свидетельствуют о низком уровне эко-

номической доступности, что связано с боль-
шой долей населения с доходами ниже про-
житочного минимума и существенной степе-
нью расслоения богатства в обществе. 

 
Таблица 2 – Оценка экономической доступности продовольствия в Самарской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент Джини 0,422 0,414 0,382 0,379 
Коэффициент бедности 0,126 0,133 0,136 0,134 
Уровень экономической доступности Н Н Н Н 

 
Достаточность потребления находит-

ся на допустимом уровне (табл. 3), однако 
негативным сигналом выступает тот факт, что 
население Самарской области более чем на 
30% недоедает молока, овощей и бахчевых, 
т.е. пищевой профиль среднестатистического 
жителя региона не сбалансирован. Учитывая 
значительную дифференциацию в доходах 
населения, их вкусовых привычках, можно с 
большой долей уверенности говорить о том, 
что между различными социальными группа-
ми будет наблюдаться высокая степень рассо-
гласованности в потреблении продуктов пи-
тания, что еще больше усугубляет ситуацию. 

Результаты оценки устойчивости 
продовольственной системы в Самарской об-
ласти позволили заключить, что за анализи-
руемый период она была на допустимом 
уровне (табл. 4). Однако значения показателей 
данного фактора позволяли делать противо-
речивые выводы. Так, например, количество 
занятых в сельском хозяйстве и уровень их 
заработка чрезвычайно малы, однако доля 
прибыльных сельхозпредприятий, уровень их 
рентабельности, соотношение между креди-
торской задолженностью и выручкой пози-
тивно повлияли на совокупную оценку факто-
ра устойчивости продовольственной системы. 
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Таблица 3 – Оценка достаточности потребления продовольствия в Самарской области 
Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Среднедушевое потребление продукта в % от рациональной нормы 
Овощи и бахчевые 68,6 72,9 74,9 69,7 
Мясо 112,5 114,4 110,8 111,5 
Молоко 78,9 76,0 74,0 68,4 
Рыба 97,7 87,7 85,0 85,5 

Коэффициент структуры питания Д 

Среднедушевое потребление ккал в % от рациональной нормы 
Общая энергетическая ценность 82,0 82,4 80,7 80,3 
Коэффициент калорийности Д 
Уровень достаточности потребления продоволь-
ствия Д 

 

 
Таблица 4 – Оценка устойчивости продовольственной системы в Самарской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Заработная плата работающих в сельском хо-
зяйстве по отношению к средней заработной 
плате по области, % 

64,0 61,0 65,0 67,4 

Н Н Н Н 
Индекс отношения коэффициентов обновления 
и ликвидации основных фондов 

4,5 1,9 4,5 4,4 
В Д В В 

Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, 
% 

6,0 5,7 5,6 5,5 
Н/д Н/д Н/д Н/д 

Уровень рентабельности, % 
30,5 38,7 35,3 20,5 
В В В Д 

Доля прибыльных сельскохозяйственных орга-
низаций от их общего числа, % 

93,3 93,9 96,1 94,8 
В В В В 

Кредиторская задолженность по отношению к 
выручке, % 

40,6 24,3 14,3 17,7 
Д В В В 

Уровень устойчивости продовольственной сис-
темы Д Д Д Д 

 
Подводя итог анализу ПБ Самарской 

области, можно заключить, что за исследуе-
мый период уровень продовольственной 
безопасности региона оставался допустимым. 
В то же время экономическая доступность 
продовольствия низка. Вследствие этого, даже 
несмотря на имеющиеся достаточные запасы 
продуктов питания в региональной продо-
вольственной системе, часть жителей области 
не может их приобрести, что нарушает прин-
цип обеспеченности пищей всех слоев насе-
ления. 

Данные рисунка 1 наглядно свиде-
тельствуют о том, что изменение в доходах 

домашних хозяйств Самарской области ведет 
к изменению их пищевого рациона. Наиболее 
существенно от доходов зависят объемы по-
требления овощей и бахчевых, мяса и мясо-
продуктов, фруктов и ягод: с ростом доходов 
населения их потребление увеличивается. В 
то же время с ростом доходов потребление 
хлебных продуктов и картофеля снижается, 
поскольку обеспеченные люди стараются по-
треблять более здоровую пищу, что приводит 
к замещению картофеля и хлеба более доро-
гими овощами. 
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Рисунок 1 – Значения коэффициентов парной корреляции между среднемесячными денежными доходами на 

душу населения и потреблением различных продуктов питания 
 

Результаты осуществленного регрес-
сионного исследования позволяют заключить, 
что полиномиальная функция наиболее адек-
ватно отражает зависимость потребления рас-
сматриваемых продуктов питания (y) от сред-
немесячных денежных доходов на душу насе-
ления (x). Уравнения трендов и их коэффици-
енты детерминации представлены на рисунке 
2. 

Представленные данные говорят о 
том, что между потреблением большинства 
продовольственных групп и доходами насе-
ления существует тесная связь. Отсюда сле-
дует вывод: невозможно заставить сменить 

углеводный пищевой рацион жителей Самар-
ской области на более сбалансированный 
только проводя агитацию за потребление бо-
лее здоровых продуктов питания без улучше-
ния материальной обеспеченности граждан. 
Как отмечается в работе [11], по продуктово-
му профилю можно судить о степени бедно-
сти домашних хозяйств. В настоящее время в 
Самарской области, судя по полученным ре-
зультатам, большинство жителей имеет невы-
сокие доходы, не позволяющие питаться раз-
нообразно и в соответствии с рекомендуемы-
ми нормами.  
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Рисунок 2 – Моделирование зависимости потребления различных продуктов питания от среднемесячных денеж-

ных доходов на душу населения 
 

Выявленные проблемы в ПБ Самар-
ской области не являются специфическими, 
они характерны для всей страны в целом. Со-
ответственно, решение этих проблем должно 
проводиться в рамках общегосударственного 
снижения уязвимости АПК и укрепления ПБ 
страны. 

В качестве ключевой цели обеспече-
ния ПБ должно стать формирование экономи-

ческой системы, базирующейся на инноваци-
онном типе ведения хозяйства, глобальной 
конкурентоспособности, что позволит защи-
тить Россию от перебоев в обеспечении про-
довольствием. 

Для достижения данной цели госу-
дарство должно создать комплекс макроэко-
номических стимулов для эффективного ве-
дения агробизнеса. Требуется развивать усло-

• y = 0,000581x2 - 4,835308x + 16711,914118 
• R2 = 0,960 

Хлебные 
продукты 

• y = 0,000909x2 - 7,128320x + 23023,357185 
• R2 = 0,655 Картофель 

• y = - 0,001276x2 + 10,147814x - 32861,573606 
• R2 = 0,906 

Овощи и 
бахчевые 

• y = - 0,000894x2 + 7,124906x - 23163,164071 
• R2 = 0,982 

Фрукты и 
ягоды 

• y = - 0,000895x2 + 7,176190x - 23478,709646 
• R2 = 0,844 

Мясо и 
мясопродукты 

• y = - 0,003870x2 + 29,793246x - 93668,970862 
• R2 = 0,775 Яйца 

• y = 0,000616x2 - 4,630128x + 14876,934985 
• R2 = 0,649 

Молоко и 
молочные 
продукты 

• y = - 0,000281x2 + 2,304792x - 7723,103530 
• R2 = 0,636 

Рыба и 
рыбопродукты  

• y = 0,000051x2 - 0,295461x + 631,871730 
• R2 = 0,667 

Сахар и 
кондитерские 

изделия 

• y =  - 0,000069x2 + 0,579221x - 1967,818719 
• R2 = 0,835 

Масло 
растительное 

и другие жиры 
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вия для проведения модернизации и обновле-
ния материально-технической базы сельского 
хозяйства, увеличивать заинтересованность 
сельхозпроизводителей в инвестициях в ин-
новационные разработки. Хорошо зарекомен-
довала себя адресная поддержка сельхозпро-
изводителей, возмещение им части инвести-
ционных затрат. В связи с сокращением об-
щих объемов финансирования отрасли требу-
ется внедрение более прозрачного механизма 
распределения денег с тем, чтобы не склады-
валось ситуации, при которой все финансовые 
ресурсы достаются нескольким крупным аг-
рохолдингам еще на этапе формирования зая-
вок [9]. Для аграриев важно поддержание ус-
тойчивой рентабельности бизнеса, для чего 
может потребоваться предоставление прямых 
дотаций на производство.  

В целях повышения эффективности 
сельского хозяйства необходимо развивать 

глубокую переработку мяса. Это позволит 
рациональнее использовать сырье, сокращая 
отходы. К тому же привет к расширению ас-
сортимента продукции, возможности занять 
новые ниши на рынке. 

Необходимо решать вопрос и с кад-
ровым обеспечением. Для этого требуется 
дальнейшее развитие инфраструктуры в селе, 
поддержка молодых специалистов, приез-
жающих в сельские районы, создание безо-
пасных и комфортных условий труда для ра-
ботников, обеспечение адекватного вознагра-
ждения за работу. 

Для увеличения экономической дос-
тупности продовольствия требуется рост ре-
альных доходов населения, что невозможно 
без устойчивого экономического роста и со-
хранения инфляции на низком уровне. 
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В статье рассмотрены факторы социального и экономического развития, которые являются основой для 

выбора системы показателей, необходимой для оценки уровня развития предприятия. Также в статье представлены 
экономико-математические модели уровней экономического и социального развития предприятия, на базе которых 
осуществлен прогноз развития предприятия.  
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The article discusses the factors of social and economic development, which are the basis for the choice of the system 

of indicators necessary to assess the level of development of the enterprise. The article also presents economic and mathematical 
models of the levels of economic and social development of the enterprise, on the basis of which the forecast of development of 
the enterprise is carried out.  

 
Socio-economic development, level of development, forecast. 

 
Сегодня, когда компании становятся 

все более независимыми и несут полную 
ответственность за результаты своей 
производственной и коммерческой 
деятельности перед акционерами 
(собственниками), сотрудниками, банками и 
кредиторами, возрастает ценность 
прогнозирования социально-экономического 
развития компании. Неотделимым элементом 
процесса управления каждой социально-
экономической системой, будь то домашние 
хозяйства и предприятия или государства и 
мировая экономика в целом, является прогноз. 
Оптимальный выбор методов и моделей 
прогнозирования поможет принимать 
наиболее эффективные решения и определить 
лучшие способы достижения целей [3].  

Прогноз экономического развития – 
это предсказание вероятных путей и 
результатов развития, как хозяйствующих 
субъектов, так и их структурных 
подразделений. Главная цель экономического 
прогнозирования – предвидеть наиболее 

возможные проблемы экономического 
развития в ближайшем и отдаленном 
будущем, искать приоритетные направления 
экономического роста, обосновывать 
наиболее предпочтительную стратегию 
развития в будущем. Полученные ответы в 
процессе предвидения используются для 
выбора различных вариантов развития и 
выработки рекомендаций по реализации 
наилучшего [1,4].  

В практике прогнозирования, плани-
рования и управления широко используется 
словосочетание «социально-экономическое 
развитие». Разделяют социально-
экономическое развитие предприятия, соци-
ально-экономическое развитие региона и со-
циально-экономическое развитие государства. 
Вместе с тем в толковых словарях экономики 
рассматриваются понятия трех элементов 
термина: «развитие», «социальное развитие» 
и «экономическое развитие». 

Для организации процесса разработки 
прогноза социально-экономического развития 
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предприятия предлагается алгоритм, пред- ставленный на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Схема прогнозирования социально-экономического развития предприятия 

 
На социально-экономическое разви-

тие предприятия оказывает влияние множест-
во различных факторов, которые понимаются 
как постоянно действующая причина, опреде-
ляющая масштабы разного рода явления и его 
динамику. Эти факторы являются взаимосвя-
занными, но часто могут по-разному оказы-
вать воздействие на результаты деятельности 
компании. Одни факторы могут увеличивать 

потенциал предприятия, другие снижать, уг-
нетая при этом действие положительных фак-
торов. Также, подчиняясь различным обстоя-
тельствам и условиям, влияние фактора мо-
жет меняться. Из этого следует, что необхо-
димо знать насколько сильно и как воздейст-
вуют они в определенный момент. 
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Рисунок 2 – Факторы социально-экономического развития предприятия 

 
Факторы социально-экономического 

развития (рис. 2) являются основанием для 
отбора системы показателей, необходимой 
для оценки уровня социально-экономического 
развития. 

Для оценки уровня экономического 
развития такими показателями могут быть: 
материалоотдача (Kэ1), затраты на 1 рубль 
реализованной продукции (Kэ2), фондоотдача 
(Kэ3), фондовооруженность (Кэ4), производи-
тельность труда (Kэ5), величина затрат на оп-
лату труда в составе себестоимости (Kэ6), 
прибыль на одного сотрудника предприятия 
(Кэ7), рентабельность активов (Кэ8), рента-
бельность собственного капитала (Кэ9), рен-
табельность продаж (Кэ10), рентабельность 
продукции (Кэ11). Для оценки уровня соци-
ального развития – уровень стабильности 
кадров (Кс1), отношение величины роста про-
изводительности труда к величине роста зара-
ботной платы (Кс2), отношение дохода со-
трудника к прожиточному минимуму (Кс3), 

показатель санитарно-гигиенического состоя-
ния труда (Кс4), уровень безопасности труда 
(Кс5), уровень образования (Кс6), коэффици-
ент использования квалификации рабочих 
(Кс7), удельный вес материальной помощи 
сотрудникам по причине случаев не связан-
ных с производством в общем объёме соци-
альных расходов (Кс8), компенсация меди-
цинских расходов сотрудникам за счёт 
средств предприятия (Кс9).  

В связи с настоятельными требова-
ниями практики в самых различных областях 
стали применять всевозможные обобщающие 
показатели. В качестве данного показателя 
была предложена комплексная система пока-
зателей. Переход к рыночным отношениям 
подчеркнул важность создания интегральных 
показателей для оценки динамики хозяйст-
вующего субъекта, как с экономической точки 
зрения, так и с социальной. Такая оценка на-
зывается внутренним рейтингованием и срав-
нивает результаты, достигнутые компанией, с 
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контрольным показателем, в качестве которо-
го могут выступать нормативы, результаты 
базового периода, бюджетные или плановые 
задания [5].  

Для того чтобы рассчитать уровень 

развития предприятия рекомендуется исполь-
зовать формулу рейтинговой оценки финан-
сового положения отдельного предприятия 
[9]:

 

Ki
LNi

R
L

i
∑
=

=
1

1
 , (1) 

 
где L – количество  показателей, ко-

торые применяются для рейтинговой оценки; 
Ni – нормативный уровень для i-гo 

коэффициента; 

LNi
1

– весовой индекс i-гo коэффи-

циента;   
Ki – i-ый коэффициент.

 
При применении формулы (1) опре-

деляется уровень социально-экономического 
развития предприятия путем оценки степени 
значимости показателей социально-
экономического развития. Определение важ-
ности конкретных направлений социально-
экономического развития является сущест-
венным для бизнеса, особенно когда компа-
нии сами разрабатывают концепцию и страте-
гию своего развития, определяя этапы разви-
тия и скорость обновления результатов дея-
тельности. 

Для определения степени приоритет-
ности показателей экономического и соци-
ального развития применяется метод анализа 
иерархий, разработанный американским ма-
тематиком Т. Саати [6]. 

Относительные приоритеты показа-
телей рассчитываются путем нормирования (в 

долях единицы). 
Парные измерения, какой показатель 

обладает наибольшим влиянием на уровень 
экономического развития предприятия, пока-
зывают, что наиболее важными являются 
проблемы роста рентабельности продукции, 
продаж, активов и собственного капитала. 
Затем по уровню значимости располагаются 
такие направления, как увеличение прибыли 
на одного сотрудника предприятия, повыше-
ние уровня производительности труда, 
уменьшение величины затрат на оплату труда 
в составе себестоимости, эффективность ис-
пользования основных фондов, эффектив-
ность использования материальных ресурсов. 

В результате общая формула уровня 
экономического развития (УЭР) предприятия 
принимает следующий вид: 

 
УЭР = 0,013*Кэ1 + 0,013* Кэ2 + 0,026 *Кэ3 + 0,026 * Кэ4 + 

+ 0,06*Кэ5 + 0,036* Кэ6 + 0,078 *Кэ7+ 0,143 * Кэ8 + 
                        + 0,143 *Кэ9 + 0,231 * Кэ10 + 0,231 *Кэ11 ,                       (2) 
 
Приоритет направлений социального 

развития предприятия выстраивается в такой 
последовательности: увеличение размера за-
работной платы сотрудников предприятия, но 
не выше уровня роста производительности 
труда, рост уровня стабильности кадров, уве-
личение уровня квалификации рабочих, уров-

ня образования, обеспечение безопасных ус-
ловий труда, а также повышение уровня соци-
альной защищенности. 

Следовательно, формула уровня со-
циального развития (УСР) компании выгля-
дит так: 
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УСР = 0,18*Кс1 + 0,22*Кс2 + 0,29*Кс3 + 0,03*Кс4+ 
             + 0,03*Кс5+ 0,10*Кс6 + 0,10*Кс7+0,02* Кс8 + 0,02*Кс9,       (3) 
 
Расчёт показателей экономического и 

социального развития желательно осуществ-
лять на базе социальных и экономических 
нормативов. Определить экономические нор-
мативы в условиях рынка достаточно непро-
сто, поэтому, рекомендуется рассчитать сред-
неотраслевые показатели или среднеарифме-
тические данные по нескольким предприяти-
ям одной отрасли, в нашем случае мосто-
строения в Вологодской области за опреде-
ленный период времени. 

Для расчёта каждого показателя (К) 
используется следующая формула: 

К= Nфакт / Nнорм  ,  (4)   
где Nфакт  – фактическое значение по-

казателя, 
Nнорм  – нормативное значение показа-

теля. 
 
Предлагаемая методика апробирована 

на примере мостостроительного предприятия 
Вологодской области ООО «Строймост». Ре-

зультаты расчетов в динамике за 2014-2018 гг. 
приведены в таблицах 1 и 2. 

Определение уровня развития пред-
приятия является необходимым условием для 
планирования и прогнозирования социально-
экономического развития предприятия. С по-
мощью результатов такого определения скла-
дывается развернутое представление об эко-
номической, трудовой и технической возмож-
ности производства, об уровне его интенсив-
ности, определяются главные пути будущего 
развития производства. Полученный резуль-
тат уровня развития предприятия поможет 
руководству рассмотреть потенциал дальней-
шего улучшения своей деятельности, подоб-
рать самую эффективную стратегию развития, 
определить обоснованность постановки задач 
и целей, проверить результативность дейст-
вий по развитию и совершенствованию эко-
номической и социальной сферы деятельно-
сти предприятия. 

 
 

Таблица 1 –Уровень экономического развития ООО «Строймост» за 2014-2018гг. 
Показатели Вес 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
Материалоотдача 0,013 0,009 0,008 0,008 0,008 0,007 
Затраты на 1 рубль реализованной 
продукции 0,013 0,014 0,013 0,014 0,015 0,014 

Фондоотдача 0,026 0,018 0,026 0,017 0,025 0,045 
Фондовооруженность 0,026 0,048 0,058 0,080 0,062 0,030 
Производительность труда 0,06 0,089 0,135 0,197 0,129 0,148 
Величина затрат на оплату труда в 
составе себестоимости 0,036 0,037 0,013 0,014 0,026 0,019 

Прибыль на одного сотрудника 0,078 0,079 0,203 0,218 0,075 0,114 
Рентабельность активов 0,143 0,060 0,223 0,078 0,019 0,056 
Рентабельность собственного ка-
питала 0,143 0,059 0,163 0,028 0,027 0,083 

Рентабельность продаж 0,231 0,149 0,331 0,152 0,086 0,130 
Рентабельность продукции 0,231 0,133 0,329 0,139 0,072 0,116 
Уровень экономического развития 
предприятия 1 0,696 1,501 0,945 0,545 0,763 
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Таблица 2 –Уровень социального развития ООО «Строймост» за 2014-2018гг. 
Показатели Вес 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Уровень стабильности кадров 0,18 0,126 0,114 0,097 0,163 0,145 
Величина роста производитель-
ности труда по отношению к 
величине роста заработной 
платы 

0,22 0,198 0,240 0,113 0,096 0,143 

Отношение дохода сотрудника 
к прожиточному минимуму 0,29 0,616 0,541 0,585 0,608 0,635 

Показатель санитарно-
гигиенического состояния тру-
да 

0,03 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Уровень безопасности труда 0,03 0,029 0,030 0,030 0,029 0,028 
Уровень образования 0,1 0,071 0,039 0,031 0,066 0,095 
Коэффициент использования 
квалификации рабочих 0,1 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Удельный вес материальной 
помощи сотрудникам по при-
чине случаев не связанных с 
производством в общем объёме 
социальных расходов 

0,02 0,062 0,028 0,062 0,028 0,028 

Компенсация медицинских 
расходов сотрудников за счёт 
средств предприятия 

0,02 0,007 0,005 0,004 0,006 0,008 

Уровень социального развития 
предприятия 1 1,236 1,126 1,049 1,124 1,210 

 
Используя метод экстраполяции по 

среднему темпу роста, осуществим прогноз 
уровня экономического и социального разви-

тия предприятия ООО «Строймост». Полу-
ченные результаты приведены в таблицах 3 и 
4. 

 
Таблица 3 – Прогнозные значения показателей уровня экономического развития ООО «Строймост»  

за 2019-2023гг. 
Показатели 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

Материалоотдача 0,007 0,006 0,006 0,005 0,005 
Затраты на 1 рубль реализованной 
продукции 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
Фондоотдача 0,057 0,071 0,089 0,113 0,141 
Фондовооруженность 0,027 0,024 0,021 0,019 0,017 
Производительность труда 0,168 0,191 0,217 0,246 0,279 
Величина затрат на оплату труда в 
составе себестоимости 0,016 0,014 0,012 0,010 0,008 
Прибыль на одного сотрудника 0,125 0,137 0,150 0,165 0,180 
Рентабельность активов 0,055 0,054 0,053 0,052 0,052 
Рентабельность собственного 
капитала 0,090 0,098 0,107 0,117 0,127 
Рентабельность продаж 0,126 0,121 0,117 0,113 0,110 
Рентабельность продукции 0,112 0,108 0,105 0,101 0,098 
Уровень экономического развития 
предприятия 0,796 0,839 0,891 0,955 1,031 
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Таблица 4 – Прогнозные значения показателей уровня социального развития ООО «Строймост» за 2019-2023гг. 
Показатели 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 

Уровень стабильности кадров 0,150 0,156 0,161 0,167 0,173 
Величина роста производитель-
ности труда по отношению к 
величине роста заработной платы 

0,132 0,121 0,112 0,103 0,095 

Отношение дохода сотрудника к 
прожиточному минимуму 0,640 0,645 0,650 0,655 0,660 

Показатель санитарно-
гигиенического состояния труда 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 

Уровень безопасности труда 0,028 0,028 0,027 0,027 0,027 
Уровень образования 0,102 0,109 0,117 0,126 0,135 
Коэффициент использования 
квалификации рабочих 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Удельный вес материальной 
помощи сотрудникам по причине 
случаев не связанных с производ-
ством в общем объёме социаль-
ных расходов 

0,023 0,019 0,016 0,013 0,011 

Компенсация медицинских рас-
ходов сотрудников за счёт 
средств предприятия 

0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 

Уровень социального развития 
предприятия 1,211 1,214 1,220 1,228 1,238 

 
В результате расчетов проведенных 

по предлагаемой методике, определяется, что 
уровень экономического развития предпри-
ятия ниже уровня социального. Прогнозные 
значения уровней, как социального развития, 
так и экономического, повышаются в период 
2019-2023гг. Следовательно, можно сделать 
вывод, что предприятию необходимо особое 
внимание уделить экономическому развитию, 

при этом поддерживая на том же уровне со-
циальное развитие.       

Предлагаемые модели уровня соци-
ального и экономического развития предпри-
ятия являются не только работоспособными, 
но доступными и простыми в использовании, 
при необходимых изменениях и дополнениях 
они могут быть использованы для предпри-
ятий других отраслей и видов экономической 
деятельности.
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В статье описывается стратегия развития сельского хозяйства. Стратегическое развитие направлено на 
рассмотрение альтернативных стратегий развития. В концепции формирования стратегии развития сельского хо-
зяйства предложена совокупность ориентиров, нацеленных на постановку целей и задач, решение которых сделает 
возможным сформировать стабильное и прогрессирующее его развитие. Разработана система показателей для про-
гнозирования стратегии развития сельскохозяйственных предприятий. 
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The article describes strategy of development of agriculture. Strategic development is aimed at considering alterna-

tive development strategies. In the concept of formation of the strategy of development of agriculture the set of reference points 
aimed at statement of the purposes and tasks which decision will make possible to form stable at progressing its development is 
offered. A system of indicators for forecasting the development strategy of agricultural enterprises is developed. 

 
Strategy, agriculture, the concept of formation. 

 
Агропромышленный комплекс пред-

ставляет собой одну из самых главных отрас-
лей отечественной экономики. В АПК нахо-
дится примерно 13% основных производст-
венных фондов, 14% кадрового и трудового 
потенциала, вырабатывается около 6% вало-
вого внутреннего продукта. В настоящее вре-
мя в нашей стране большое внимание уделя-
ется развитию сельского хозяйства, потому 
что продовольственная безопасность и созда-
ние эффективного сельскохозяйственного 
комплекса являются фундаментом стабильно-
сти в нашей стране.  

Основой стратегического управления 
считается концепция, в кото-
рую включены определенные предпринимате
льские, трудовые и организационные страте-
гии. 

Руководство предприятиями в усло-
виях конкурентной среды должно быть на-
правлено на создание устойчивых конкурент-
ных преимуществ. Реальность существующих 

проблем: значительный уровень износа про-
изводственных фондов; трудности с выбором 
грамотного и опытного кадрового состава, 
значительная степень издержек. Вести конку-
рентную борьбу с представителями крупных 
иностранных компаний при отсутствии ре-
альной помощи от государства, имеют воз-
можность не все предприятия аграрного сек-
тора экономики. В процессе стратегического 
управления одним из методов долгосрочного 
обеспечения конкурентных преимуществ, 
служит формирование стратегии развития 
аграрных предприятий. 

В условиях жесткой конкуренции, ко-
торая присутствует во всех отраслях и секто-
рах экономики, формирование стратегии раз-
вития сельхозпредприятий служит одним из 
методов предоставления им конкурентных 
преимуществ. Применение одного из подхо-
дов потребует развития, а так же учета харак-
терных черт отрасли, в какой осуществляет 
свою деятельность предприятия, для которых 
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создаются и формируются концепции разви-
тия. На основе исследования вопросов страте-
гии развития сельского хозяйства обозначены 
прогрессирующие направления. Стратегиче-
ское развитие направлено на рассмотрение 
альтернативных стратегий развития. Концеп-
ция формирования стратегии развития сель-
ского хозяйства представляет комплекс ори-
ентиров, нацеленных на постановку целей и 
задач, решение которых сделает возможным 
сформировать стабильное и прогрессирующее 
его развитие. Привлекательность отрасли бу-
дет прямо зависеть от особенностей и направ-
ленности государственного регулирования не 
только отдельного сегмента, но и весь аграр-
ный сектор экономики АПК (рис. 1). 

Рассмотрим основные из обозначен-
ных направлений стратегии развития: 

1. Одной из главных целей диверси-
фикации сельского хозяйства и приоритетным 
курсом стратегии развития считается ста-
бильное и динамичное развитие на основании 
бережного применение ресурсов и образова-
ние условий способствующих альтернативно-

му развитию занятости. Следует выделить, 
что плохие природно-климатические условия, 
которые оказывают отрицательное влияние на 
конкурентоспособность производства про-
дукции сельхозпредприятий, а так же на бы-
строе и высокотехнологичное развитие эко-
номики АПК. Мероприятия по формированию 
направлений развития сельского хозяйства 
следует расширить дополнительными стиму-
лами во всех отраслях и сферах деятельности 
на региональном уровне. При выбранном кур-
се диверсификации необходимо принять во 
внимание: финансовую стабильность хозяйст-
вующих в регионе субъектов, запасы ресурсов 
и реализацию продукции, исходя из следую-
щих положений [1, С28]: 

−  использование природных ресур-
сов; 

− привлечение инвестиций в эконо-
мику АПК; 

− экспортная ориентация. 
 

 

 
Рисунок 1 − Основные положения стратегии развития сельского хозяйства 

 
2. Основные направления стратегии 

развития информационного общества в РФ на 
2017-2030 годы: 
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− разработка цифровых технологий  
во всех отраслях экономики; 

− разработка обязательных и убеди-
тельных условий для развития инфраструкту-
ры; 

− увеличение конкурентных пре-
имуществ на мировых рынках. 

Действующая Государственная про-
грамма на 2013–2020 годы: 

− механизм льготного кредитования, 
повышает доступность заемного;  

− финансирования для сельхозпред-
приятий;  

− целевые субсидии из федерально-
го бюджета. 

Для формирования важнейших на-
правлений инфраструктуры в социальной 
сфере, по нашему мнению, следует осущест-
вить мероприятия, направленные для дости-
жения основных целей и поставленных задач: 

− модернизация налоговой политики 
и концепции межбюджетного выравнивания с 
задачей решения вопроса недостаточного фи-
нансирования и существенного недостатка 
объектов социальной сферы; 

− развитие кадрового потенциала и 
улучшение программ социальной защищен-
ности для работников, для устранения нехват-
ки квалифицированных кадров; 

− улучшение системы здравоохране-
ния, повышение качества образования, мо-
дернизация системы Ж.К.Х. 

3. В национальной программе разви-
тия сельского хозяйства приоритетными зада-
чами для перехода на инновационный путь 
развития являются: 

− быстрый переход к внедрению пе-
редовых технологий; 

− развитие новых технологий для 
сельхозпроизводителей на региональном 
уровне АПК; 

− модернизация производства с по-
мощью привлеченных инвестиций; 

− обеспечение и развитие информа-
ционной инфраструктуры. 

Бюджетные средства, которые нужны 
для достижения поставленных задач зависят 
от степени развитости производственных 

концепций. 
Таким образом, разработка основных 

положений стратегии развития сельского хо-
зяйства нуждается в сочетании различных 
организационно-экономических подходов, 
сконцентрированных на решении проблемы 
устойчивого развития сельского хозяйства. 

Анализ важнейших направлений раз-
вития сельского хозяйства предполагает про-
зрачность информации, техническую откры-
тость и оперативность сбора, а также эксперт-
ной обработки и анализа. Осуществление этих 
направлений позволит создать или изменить 
структуру экономики, выявить ключевые на-
правления стратегии развития сельского хо-
зяйства и сделать возможным краткосрочный 
прогноз.  

В качестве основных тенденций, ко-
торые войдут в основу стратегии развития 
сельского хозяйства необходимо выделить 
следующие направления: 
− высокая эффективность использования при-
родных ресурсов; 
− удовлетворение потребностей; 
− баланс спроса и предложения; 
− развитие новых и увеличение действующих 
рынков; 
− консолидация конкурентных преимуществ 
на всех уровнях. 

Конкурентоспособность следует ис-
следовать, оттолкнувшись от ситуации на ре-
гиональном уровне, от основных точек роста, 
которые могут вывести экономику в преиму-
щественный ранг и способствуют привлече-
нию инвестиций отечественных и ряда зару-
бежных инвесторов [2, С.210]. 

Следовательно, в создании предло-
женной нами концепции стратегии развития 
сельского хозяйства особенно интересен аль-
тернативный подход к эффективному нара-
щиванию производства и реализации сельхоз-
продукции на основе ограничивающих факто-
ров, следование которым будет содействовать 
развитию сельского хозяйства и выходу эко-
номики страны на более высокий и качест-
венный уровень. 

Одной из главных целей концепции 
стратегии развития сельского хозяйства ис-
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следуемого региона является способность 
самостоятельно обеспечивать удовлетворение 
всех потребностей населения. Проанализиро-
вав изученную литературу, мы можем пред-
ложить альтернативную стратегию развития, 
которая включает три сценария развития 
СХПК «Племзавод Майский». 

Методические подходы к прогнози-
рованию развития сельскохозяйственного 
основываются на всестороннем учете факто-
ров и условий деятельности [3, С.122].  

Новый подход к методике прогнози-
рования сельского хозяйства включает: 

− обоснование системы показателей 
прогнозирования сельского хозяйства 
− необходимо обеспечить и сравнить 

сценарии развития сельскохозяйственного 
комплекса на всех уровнях в соответствии с 
федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» № 
172-ФЗ от 28.06.2014 г. и долгосрочного про-
гноза экономического развития РФ на период 
до 2030 г.; 

−  продемонстрировать и аргументи-
ровать три сценария развития «СХПК Плем-
завод Майский» – консервативный, иннова-
ционный и форсированный. 

В блок-схему прогноза развития сель-
скохозяйственного комплекса, по нашему 
мнению, входит из 4 блока (рис. 2). 

В основе разработанной методики 

предложены, раскрыты и обобщены основные 
характеристики изучаемого процесса. 

1 БЛОК. Для формирования сценари-
ев необходимо исследовать и освоить вариан-
ты развития сельского хозяйства за прошед-
ший период времени в исследуемом регионе. 

Необходимо проанализировать фак-
тическую и статистическую информацию: 

− ресурсный потенциал; 
− инвестиционная привлекательность; 
− инновационная активность; 
Информационной базой для анализа 

тенденций развития являются ежегодные от-
четные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики. 

2 БЛОК. Необходимо разработать 
ориентировочный вариант развития сельского 
хозяйства, сделать анализ направлений разви-
тия и дать оценку их точности и основатель-
ности. По итогам исследований получится 
краткосрочный прогноз на следующие три 
года по вышеперечисленным группам показа-
телей. 

3 БЛОК. По результатам полученной 
информации рассматриваются сценарии раз-
вития СХПК «Племзавод Майский». В соот-
ветствие с федеральным законом «О страте-
гическом планировании в Российской Феде-
рации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. и долго-
срочным прогнозом экономического развития 
РФ на период до 2030 г. [4, С.37]. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема прогноза развития СХПК «Племзавод Майский» 
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Ведущими факторами, которые ха-
рактеризуют ожидаемую динамику формиро-
вания сельского хозяйства, считаются: 

− природные условия; 
− макроэкономический климат на 

рынках; 
− переход на высокотехнологичный 

уровень в сельскохозяйственном производст-
ве и более качественные показатели произво-
дительности труда; 

− с помощью государственной под-
держки, основной задачей которой будет счи-
таться, обеспечение продовольственной неза-
висимости исследуемого региона; 

− формирование условий для жизни 
на селе; 

− необходимо повысить конкурен-
тоспособность отечественной продукции 
сельскохозяйственных предприятий на рынке; 

− гаран-
тия экономической стабильности сельскохо-
зяйственных предприятий; 

− развитие информационных услуг в 
социальной инфраструктуре; 

−  эффективное использование в 
сельскохозяйственном производстве природ-
ных ресурсов [5, С.84]. 

По степени реализации представлен-
ных факторов необходимо выделить три сце-
нария развития СХПК «Племзавод Майский» 
– консервативный, инновационный, форсиро-
ванный. 

1. Консервативный сценарий выделя-
ется небольшими темпами роста в долгосроч-
ной перспективе, опираясь на использование 
существующих ресурсов. Медленное движе-
ние инновационных процессов и инвестици-
онной привлекательности. Консервативный 
сценарий не способствует развитию конку-
рентных преимуществ сельскохозяйственных 
предприятий. Данный вариант не обеспечива-
ет устойчивого развития в долгосрочной пер-
спективе. 

2. Инновационный сценарий отлича-
ется повышенной инвестиционной направ-
ленностью, способствует модернизации мате-

риально-технической базы, направлен на уве-
личение инновационных процессов, на эф-
фективное использование человеческого ка-
питала на рубеже 2020-2022 гг., что способст-
вует улучшению социальных параметров раз-
вития сельского хозяйства. 

3. Форсированный сценарий выделя-
ется быстрым инновационным развитием, 
которое существенно необходимо, чтобы пе-
рейти на более высокий уровень развития 
технологий, нацелен на усовершенствова-
ние социальных норм и технической инфра-
структуры, высокие стандарты жизни на селе. 

4. БЛОК. Среди всех возможных сце-
нариев развития, следует принять и обосно-
вать наиболее привлекательный и экономиче-
ски выгодный вариант. 

При обосновании сценария развития 
следует учитывать все факторы, которые 
влияют на динамичное развитие сельского 
хозяйства в регионе. Создание сценария  раз-
вития сельского хозяйства осуществляется с 
учетом данных, которые представлены Феде-
ральной службой государственной статистики 
Вологодской области. 

Применение альтернативных страте-
гий развития сельского хозяйства в абсолютно 
разных сложившихся условиях даст возмож-
ность решения проблемы финансирования 
аграрного сектора за счет дополнительно при-
влеченных средств предприятий, понизить 
затраты с помощью передовых технологий и 
эффективного использования ресурсов, нало-
говых льгот и государственной поддержки, а 
так же способствует развитию конкуренции в 
аграрном секторе экономики 

Разработка системы показателей для 
прогнозирования стратегии развития сельско-
хозяйственных предприятий является акту-
альной на сегодняшний день. Специфика раз-
работки качественной концепции показателей 
считается одним из основных условий для 
увеличения точности разрабатываемых про-
гнозов. В состав исследуемой нами концеп-
ции введены показатели статистической от-
четности (табл. 1). 
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Таблица 1 – Система показателей прогнозирования развития СХПК «Племзавод Майский» 
№ п/п Наименование показателя Источник данных 

1 Ресурсный потенциал 
1.1 Площадь с/х угодий, га Вологдастат 

1.2 

Урожайность культур с 1 га, ц: 
- зерна 

- картофеля 
- овощей открытого грунта 

Вологдастат 

1.3 Продуктивность животных: 
-среднегодовой удой молока от 1 коровы, ц Вологдастат 

1.4 Основные средства, тыс. руб. всего Вологдастат 
В т. ч.: 

1.5 Здания, сооружения, передаточные устройства, тыс. руб. Вологдастат 
1.6 Машины и оборудование, тыс. руб. Вологдастат 
1.7 Транспортные средства, тыс. руб. Вологдастат 
1.8 Производственный инвентарь, тыс. руб. Вологдастат 
1.9 Продуктивный скот, тыс. руб. Вологдастат 

1.10 Многолетние насаждения, тыс. руб. Вологдастат 
1.11 Энергетическая мощность, кВт. Вологдастат 
1.12 Фондообеспеченность хозяйства, тыс. руб. Вологдастат 
1.13 Энергообеспеченность хозяйства, кВт. Вологдастат 
1.14 Среднесписочная численность работников, чел. Вологдастат 
1.15 В т. ч: занятых в с/х, чел Вологдастат 
2. Инновационная деятельность 
2.1 Затраты на технологические инновации, тыс. руб Вологдастат 
2.2 Прибыль, тыс. руб Вологдастат 
2.3 Рентабельность, % Вологдастат 
2.4 Расходы на консультационные услуги, тыс. руб Вологдастат 
3 Инвестиционная привлекательность 

3.1 Получено государственной поддержки (субсидий) всего, тыс. руб Департамент 
сельского хозяйства 

Создание методической основы про-
гнозов стратегии развития сельского хозяйст-
ва обусловлено: 

− совокупностью решения поставлен-
ных задач и анализа;  

− моделирование прогнозов; 
− динамикой важнейших параметров. 
 Для дальнейшего анализа развития 

СХПК «Племзавод Майский» акцентировано 
внимание на ключевых условиях: 

− сформированная система показа-
телей реализуется за счет применения разных 
источников; 

− показатели необходимо предста-
вить так, чтобы все учтенные факторы опре-
деляли динамику;  

− формулирующими будут оконча-
тельные и обобщающие данные; 

− желательно  использовать  стати-
стические величины, которые отражают экс-
пертный прогноз;  

− следует сопоставить показатели, 
методы и модели прогнозирования [6, 
С.105]. 
Разработанная система показателей 

прогнозирования развития СХПК «Племзавод 
Майский» позволит: 

− выявить влияние отдельных эле-
ментов СХПК «Племзавод Майский» на эф-
фективность; 

− учитывать цели и задачи сельско-
хозяйственного производства; 

− сделать прогноз развития СХПК 
«Племзавод Майский». 

Качество формируемого прогноза за-
висит от состояния информационной базы. 
Информационная база прогнозирования раз-
вития СХПК «Племзавод Майский» состоит 
из данных, которые используются для разра-
ботки прогнозов, методов обеспечивают сбор, 
накопление, сохранность, поиск и передачу 
сведений в ходе прогнозирования и взаимо-
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действия с другими элементами. 
Информационная база включает сле-

дующие элементы:  
− первичные данные, в которых со-

держатся основные данные, необходимые для 
исследования разрабатываемого прогноза 

− список источников для формиро-
вания основных сведений; 

− способы хранения накопления, а 
так же поиск и обновление сведений  вклю-
ченных в информационную базу; 

− обеспечение надежности и досто-
верности данных; 

− способы формализованного опи-
сания данных. 

 
 

Таблица 2 − Форсированный прогноз развития СХПК «Племзавод Майский» 
№п/п Показатели 2017г. 2020г. 2025г. 

1 Ресурсный потенциал    
1.1 Площадь с/х угодий, га 8863 10635,6 12762,7 

1.2 

Урожайность культур с 1 га, ц :    
зерна 33 39,6 47,5 

картофеля 237 284,4 341,3 
овощей открытого грунта 376 451,2 541,4 

1.3 
Продуктивность животных: 

-среднегодовой удой молока от 1 
коровы, ц 

89,38 107,26 128,71  

1.4 Основные средства, тыс. руб., всего 
в т. ч.: 1165099 1398118,8 1677742,6 

1.5 Сооружения, здания передаточные 
устройства, тыс. руб. 460677 552812,4 663374,9 

1.6 Оборудование и машины, тыс. руб. 451952 542342,4 650810,9 

1.7 Транспортные средства, тыс. руб. 45200 54240 65088 

1.8 Агропроизводственный инвентарь, 
тыс. руб. 1190 1428 1713,6 

1.9 Продуктивный скот, тыс. руб. 165005 198006 237607,2 

1.10 Многолетние насаждения, тыс. руб. 28454 34144,8 40973,8 

1.11 Энергетическая мощность, кВт. 4217 5060,4 6072,5 

1.12 Фондообеспеченность хозяйства, тыс. 
руб. 168,39 202,07 242,48 

1.13 Энергообеспеченность хозяйства, 
кВт. 47,58 57,09 68,52 

1.14 Среднесписочная численность работ-
ников, чел 529 634 761 

1.15 В т. ч: занятых в с/х, чел. 492 590 708 

2. Инновационная деятельность    

2.1 Затраты на технологические иннова-
ции, тыс. руб. 96999 116398 139678 

2.2 Прибыль, тыс. руб. 600334 720400 864481 

2.3 Рентабельность, % 51,71 62,06 74,45 

2.4 Расходы на консультационные услу-
ги,тыс.руб 0 300 600 

3. Инвестиционная привлекательность    

3.1 Получено государственной поддерж-
ки без субсидий,тыс.руб. 45849 76000 92000 

Источник: составлено автором 
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Необходимо отметить, что основны-
ми источниками информации представлены: 

− итоги статистических исследова-
ний, которые осуществлены Росстатом со-
гласно данным официальной статистики; 

− данные Росстата; 
− сведения, полученные из регио-

нальных источников официальной статисти-
ки. 

На наш взгляд, наиболее привлека-
тельным сценарием развития для СХПК 
«Племзавод Майский» является форсирован-
ный прогноз развития. Далее представим фор-
сированный прогноз развития СХПК «Плем-
завод Майский», который характеризуется 
быстрым инновационным обновлением, кото-
рое необходимо для модернизации техниче-
ской и социальной инфрастуктуры для аграр-
ных компаний, для более качественных усло-
вий жизни на сельских территориях (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что 
форсированный прогноз развития СХПК 
«Племзавод Майский» предполагает увеличе-
ние посевных площадей на 20% к 2020 году с 
8863 до 10635,6 га и на 25% к 2025 году с 
10635,6 до 12762,7 га, так же увеличится уро-
жайность культур, зерна с 33 до 39,6 ц на 20% 
к 2020 году и с 39,6 ц до 47,5 ц на 25% к 2025 
году, повысится продуктивность животных 
среднегодовой удой молока от 1 коровы с 
89,38 до 107,26 ц на 20% к 2020 году и на 25 
% к 2025 году с 107,26 до 128,71 ц, размер 
основных средств вырастет на 20% к 2020 

году с 1165099 до 1398118,8 и на 25% к 2025 
году с 1398118,8 до 1677742,6, прирост обес-
печат здания, сооружения, машины и обору-
дование, транспортные средства, многолетние 
насаждения, возрастет энергообеспеченность 
и энергетическая мощность на 20% к 2020 
году и на 25% к 2025 году, возрастёт фондо-
обеспеченность на 20% с 168,39 до 202,07 
тыс. руб. к 2020 году и на 25% с 202,07 до 
242,48 тыс. руб., увеличится среднесписочная 
численность работников на 20% к 2020 году с 
529 до 634 чел. и на 25% к 2025 году с 634 до 
761 чел.,увеличатся затраты на технологиче-
ские инновации на 20% к 2020 с 96999 до 
116398тыс.руб. и на 25% с 116398 до 139678 
тыс.руб к 2025 году, увеличится прибыль на 
20% к 2020 с 600334 до 720400 тыс.руб и на 
25% с 720400 до 864481 к 2025 году, повысит-
ся инвестиционная привлекательность за счет 
финансовой поддержки от государства,что 
является положительной динамикой для даль-
нейшего развития СХПК «Племзавод Май-
ский». 

Таким образом, на основе разрабо-
танной и примененной методики прогнозиро-
вания сельского хозяйства и системы показа-
телей прогнозирования развития представлен 
форсированный прогноз развития СХПК 
«Племзавод Майский», который опирается на 
ускоренное инновационное обновление, необ-
ходимое для перехода на высокотехнологич-
ный уровень развития. 
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Актуализация 
В современном мире проблема на-

циональной безопасности, значение которой 
постоянно растет, выделено в отдельную от-
расль политико-экономической науки и соци-
ально-экономической деятельности, что свя-
зано с тем фактом, что от уровня националь-
ной безопасности зависит само существова-
ние и развитие человека, отдельной террито-
рии, общества и государства в целом.  

При этом центральным звеном систе-
мы национальной безопасности выступает 
экономическая безопасность, которая харак-
теризует стабильный и устойчивый состояние, 
ее способность неуклонно повышать эффек-
тивность функционирования, роста ресурсно-
го потенциала, сохранения целостности и не-
зависимости государства. Экономическая 
безопасность государства гарантирует защи-
щенность национальных интересов от внут-
ренних и внешних угроз, обеспечивает соци-
ально-экономическую стабильность страны, 
достаточный оборонный потенциал, развитие 
производительных сил и нормальные условия 
жизнедеятельности общества. 

В свою очередь, частью общенацио-
нальной экономической безопасности, важной 
ее составляющей выступает региональная 
экономическая безопасность. Современные 
процессы экономического развития – глоба-
лизация, регионализация, формирования «но-
вой экономики» – обусловливают повышение 
роли регионов отдельных государств в систе-
ме мирового хозяйства. Национальные регио-
ны сегодня рассматриваются как самостоя-
тельные специфические субъекты междуна-
родных конкурентных отношений. В то же 
время национальная экономическая безопас-
ность базируется на гармоничном сочетании 
интересов государства и региона, обеспечива-
ет целостность экономической системы стра-
ны, что определяет актуальность настоящего 
исследования.  

Смысл и значение понятий 
В основу термина «безопасность», 

данного западными учеными Дж. Киршнер 
[29], Джанг Енг [28], положено понимание 
защищенности от внешних угроз, имеющих 
подоплеку злонамеренности действий про-
тивников. Такое понимание «безопасности» 

  
Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019 

 
104 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

имеет узкую трактовку и является отличным 
от понимания данной категории некоторых 
зарубежных и многих российских ученых. 

Современное состояние экономиче-
ской безопасности предопределяет актуаль-
ность утверждения другого автора – Х. Ма-
ковски – где экономической безопасностью 
должна обеспечиваться высокая степень неза-
висимости от стратегических партнеров, то 
есть тех, которые потенциально могут влиять 
на политические решения, которые будут не-
приемлемы с коммерческой точки зрения [30]. 

Как считают американские ученые С. 
Мьордок, К. Нор, Ф. Трейгер, экономическая 
безопасность должна соответствовать как ми-
нимум двум условиям. Первое условие, со-
хранить экономическую самостоятельность, 
ее способность в собственных интересах при-
нять решение относительно развития эконо-
мики. Второе условие, сохранить уже достиг-
нутый уровень жизни населения с возможно-
стью дальнейшего его повышения [31]. 

С точки зрения соотношения целого и 
частного, российским исследователем Шур-
шиным В.О. под экономической безопасно-
стью региона понимается совокупность 
свойств конкретной территории (региона), 
которые обеспечивают максимальный взнос в 
национальную экономику и в безопасность 
страны. Следовательно, как самостоятельная 
экономическая система экономическая безо-
пасность региона обеспечивает прогрессивное 
развитие региона в условиях дестабилизи-
рующего влияния различного вида угроз.  

По мнению исследователей Антош-
кина В.К., а также Свердана М.М., экономи-
ческую безопасность региона можно предста-
вить в качестве совокупности факторов и ус-
ловий, которые дают характеристику текуще-
му состоянию экономики, поступательности 
ее развития, стабильности и устойчивости, и 
проявляются: 

1) в качестве возможности проведе-
ния собственной экономической политики 
внутри страны; 

2) в качестве возможности уравнове-
шенной реакции на изменения в стране, но-
сящие геополитический характер; 

3) в качестве возможности осуществ-

ления экономических мер при социально-
опасных ситуациях относительно локальных 
«экономических» болезней на территории (не 
дожидаясь помощи центра); 

4) в качестве способности стабильно 
поддерживать соответствие экономических 
нормативов, существующих на территории 
относительно мировой практики, что приве-
дет к сохранению и восстановлению достой-
ного уровня жизни [23, 2]. 

В результате анализа и систематиза-
ции приведенных научных подходов к опре-
делению понятия «экономическая безопас-
ность региона» выделим основные, такие как: 

1) совокупность условий и факторов, 
обеспечивающих устойчивость и стабиль-
ность развития экономики региона; 

2) способность региональной эконо-
мики функционировать в режиме самовос-
производства; 

3) определенная экономическая неза-
висимость и интеграция с экономикой госу-
дарства; 

4) защищенность от воздействия дес-
табилизирующих факторов. 

Таким образом, в данном исследова-
нии под экономической безопасностью ре-
гиона автор понимает состояние защищенно-
сти экономики региона от влияния внешних и 
внутренних угроз с целью обеспечения устой-
чивого экономического роста, финансовой 
самодостаточности, общественно-
политической стабильности и надлежащего 
уровня жизни населения. 

На основе данного определения для 
проведения оценки экономической безопас-
ности конкретного региона используется сис-
тема индикаторов экономической безопасно-
сти региона: 

- валовый региональный продукт 
(ВРП) на душу населения; 

- инвестиции в основной капитал, % к 
ВРП; 

- степень износа основных фондов 
промышленных предприятий, % 

- сальдо консолидированного бюдже-
та региона, % к ВРП; 

- отношение среднемесячной зара-
ботной платы к прожиточному минимуму, 
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раз; 
- отношение средней пенсии к сред-

ней заработной плате, % 
- уровень безработицы, % 
- ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении, лет; 
- размер жилья на одного жителя, 

м.кв. 
 

 
Таблица 1 − Основные показатели экономического развития Пермского края, 2015-2018 гг. 

 
Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
* отсутствуют официальные данные 
 
Данные показатели исследуются с 

учетом динамики за определенный временной 
интервал (несколько лет). Некоторые из них, 
которые впоследствии будут сравниваться с 
пороговыми значениями (методика разрабо-

тана авторами Митяковым С.Н., Митяковым 
Е.С. и Романовым Н.А. для Приволжского 
федерального округа). Выявленные изменения 
позволят определить экономически оправдан-
ные «зоны риска». 
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Алгоритм тиражирования 
Эмпирической базой исследования 

выступает Пермский край, входящий в состав 
Приволжского федерального округа (ПФО). 
ПФО является одним из наиболее экономиче-
ски развитых округов. В его состав входят 14 
субъектов Федерации, непосредственно рас-
положенных на реке Волге, либо связанных с 
ней исторически и экономически. Территория 
округа составляет 6,08% от территории Рос-
сийской Федерации.  

По предварительным данным Феде-
ральной службы статистики Российской Фе-
дерации, численность населения Приволжско-
го федерального округа на 1 января 2019 г. 
составила 29 397 тыс. чел. (20,03% населения 
России).  

Пермский край – субъект Российской 
Федерации, входит в состав Приволжского 
федерального округа. Административный 
центр края – город Пермь. Площадь 160 237 
км². Население 2611 тыс. чел. 

Основную долю в экономике Перм-
ского края составляют сектора промышленно-
го производства (табл. 1).  

В 2018 году индекс выпуска базовых 
отраслей экономики Пермского края составил 
101,9% к соответствующему периоду преды-
дущего года. Доминирующее влияние на ди-
намику и структуру промышленности оказали 
положительные темпы роста основных обра-
батывающих производств. 

Внешнеторговый оборот в январе-
декабре 2018 г. по оперативным данным тер-
риториального органа статистики сложился в 
размере 6175,8 млн. долларов США, что на 
9,07% выше уровня января-декабря 2017 года 
(в фактических ценах). На конец года сальдо 
внешнеторгового оборота положительное. 

В 2018 году на развитие экономики и 
социальной сферы края использовано 238008 

млн. рублей инвестиций в основной капитал, 
относительно уровня аналогичного периода 
предыдущего года произошло снижение пока-
зателя на 2,91%. 

В настоящее время в регионе реали-
зуется более 50 крупных инвестиционных 
проектов. Из них: технополис «Новый Звезд-
ный» с созданием к 2020 году 3000 новых 
рабочих мест, кластер «Фотоника», который 
позволит трудоустроить 300 человек, ОАО 
МХК «Еврохим» на 2000 рабочих мест, ПАО 
«Метафракс» «Меламин-Карбамид-Аммиак» 
на 400 рабочих мест. 

По данным Министерства финансов 
Пермского края консолидированный бюджет 
в январе-декабре 2017 года сведѐн с профици-
том. Доходы превысили расходы на 3879,6 
млн. рублей. По сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года доходы вырос-
ли на 8,18% и достигли 157,3 млрд. рублей. 
Расходы выразились в сумме 153,38 млрд. 
рублей (рост на 5,93%). 

Среднемесячная начисленная зара-
ботная плата одного работника за январь-
декабрь 2018 года составила 35577,5 руб. и 
возросла по сравнению с январѐм-декабрѐм 
2017 года на 7,97%. Наблюдается снижение 
уровня безработицы в 2018 году относительно 
2017 года – он составил 5,4%. Так же отмеча-
ется незначительный рост размера жилья на 
одного жителя. 

Рассмотрим основные индикаторы 
экономической безопасности региона по 
Пермскому краю в сопоставлении с другими 
регионами ПФО относительно порогового 
значения для каждого индикатора. 

ВРП на душу населения Пермского 
края в 2017 году (рис. 1) превышает уровень 
порогового значения (такая же динамика от-
носительно других регионов ПФО). 
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Рисунок 1 – Динамика ВРП Пермского края и других регионов ПФО относительно порогового значения, на душу 
населения, тыс. руб. 

Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
* Данные представлены на 2017 г. ввиду отсутствия официальных данных за 2018 г. 

Такая же динамика наблюдается и по 
показателям Республики Татарстана, Орен-
бургской и Самарской областей (которые ха-
рактеризуется наиболее высоким уровнем 
ВРП). 

Динамика инвестиций в основной ка-
питал по Пермскому краю и другим регионам 
ПФО относительно порогового значения, 

представленная на рисунке 2., свидетельству-
ет о том, что, не смотря на рост инвестиций в 
основной капитал по Пермскому краю, значе-
ние данного индикатора экономической безо-
пасности региона находится ниже уровня по-
рогового значения (тенденция данного пока-
зателя положительная). 
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Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал по Пермскому краю и другим регионам ПФО относи-
тельно порогового значения, в % к ВРП 

Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
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* Данные представлены на 2017 году, ввиду отсутствия официальных данных по ВРП регионов за 2018 г.

Что касается динамики инвестиций в 
основной капитал по другим регионов, то 
достаточно устойчивыми темпами роста ин-
вестиционного процесса являются Республи-
ки Башкортостан и Татарстан. 

Динамика степени износа основных 
фондов промышленных предприятий по 
Пермскому краю и другим регионам ПФО 
относительно порогового значения представ-
лена на рисунке 3. 

По данному индикативному показа-
телю практически все регионы находятся вы-
ше порогового значения.  

На рисунке 4 представлена динамика 
сальдо консолидированного бюджета Перм-

ского края и регионов ПФО относительно 
порогового значения. 

Учитывая динамику регионов ПФО в 
совокупности, динамика сальдо консолидиро-
ванного бюджета Пермского края имеет дос-
таточно положительную тенденцию и нахо-
дится в рамках пороговых значений. 

Динамика отношения среднего дохо-
да населения к прожиточному минимуму по 
Пермскому краю и другим регионам ПФО 
относительно порогового значения отображе-
на на рисунке 5. 
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Рисунок 3 – Динамика степени износа основных фондов промышленных предприятий по Пермскому краю и 
другим регионам ПФО относительно порогового значения, % 

Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
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Рисунок 4 – Динамика сальдо консолидированного бюджета Пермского края и регионов ПФО относительно 
порогового значения, в % к ВРП 

Примечание: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
* Данные представлены на 2017 году, ввиду отсутствия официальных данных по ВРП регионов за 2018 г.
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Рисунок 5 – Динамика отношения среднего дохода населения к прожиточному минимуму по Пермскому краю и 
другим регионам ПФО относительно порогового значения, % 

Примечание: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 

Что касается данного индикатора 
экономической безопасности региона, то за 
последние три года он имеет положительную 
динамику и имеет среднее значение относи-
тельно всего федерального округа, но, тем не 
менее, имеет значение ниже порогового, что 

представляет угрозу экономической безопас-
ности региона. 

Динамика отношения средней пенсии 
к средней заработной плате по Пермскому 
краю и другим регионам ПФО относительно 
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порогового значения представлена на рисунке 
6. 
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Рисунок 6 – Динамика отношения средней пенсии к средней заработной плате по Пермскому краю и другим 
регионам ПФО относительно порогового значения, % 

Примечание: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
 

Относительное других регионов При-
волжского федерального округа Пермский 
край имеет так же среднее значение и нега-
тивную тенденцию относительно 2017 года и 
находится ниже порогового значения, что 
представляет угрозу экономической безопас-

ности региона именно с позиции социального 
его развития. 

На рисунке 7 представлена динамика 
уровня безработицы по Пермскому краю и 
другим регионам ПФО относительно порого-
вого значения. 
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Рисунок 7 – Динамика уровня безработицы по Пермскому краю и другим регионам ПФО относительно порого-

вого значения, % 
Примечание: рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
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Значение данного индикатора эконо-
мической безопасности региона находится 
выше порогового значения, такая динамика 
наблюдается по всем регионам Приволжского 
федерального округа, что представляет также 
угрозу экономической безопасности не только 
по региону, но для всего округа. 

Динамика ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении по Пермскому 
краю и другим регионам ПФО относительно 
порогового значения представлена на рисунке 
8. 

Пермский край по данному индика-
тору экономической безопасности региона 

имеет среднее значение относительно регио-
нов Приволжского федерального округа, не-
гативным моментом является отставание дан-
ного индикатора от порогового значения.  

Динамика размера жилья на одного 
жителя по Пермскому краю и другим регио-
нам ПФО относительно порогового значения 
представлена на рисунке 9.  

Негативная динамика наблюдается и 
по данному показателю, который находится 
ниже относительно большинства регионов 
округа и соответственно порогового значения. 

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Рисунок 8 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении по Пермскому краю и другим  
регионам ПФО относительно порогового значения, лет 

Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
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Рисунок 9 – Динамика размера жилья на одного жителя по Пермскому краю и другим регионам ПФО  
относительно порогового значения, м.кв./чел. 

Примечание: составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики 
 

В целом можно отметить рост уровня 
экономической безопасности региона, поло-
жительную динамику по отдельным показате-
лям (рост ВРП, рост промышленного произ-
водства, снижение уровня безработицы), но 
есть и негативные моменты: снижение уровня 
доходов населения, сальдо консолидирован-
ного бюджета, степень износа основных фон-
дов промышленных предприятий. 

В целом можно отметить, что одной 
из основных угроз экономической безопасно-
сти региона, скорее, выступающая как риск – 
высококонцентрированная экономика и круп-
ные производства, что не дает стимула к раз-
витию малого бизнеса.  

Экономика Пермского края является 
диверсифицированной и многоотраслевой, 
такая разнонаправленность – это огромный 
плюс региона с точки зрения его экономиче-
ской стабильности и экономической безопас-
ности. 

Есть примеры регионов с действи-
тельно высокой однообразной промышленной 
концентрацией экономики. Например, Сверд-
ловская область, которая значительно зависит 
от одной отрасли – машиностроения и станко-

строения. Ещё пример – Ханты-Мансийский 
АО, где нефтегазовая промышленность, в ос-
новном, нефтяная, играет ведущую роль. И, 
когда возникают проблемы с этой отраслью, 
регион оказывается неспособным самостоя-
тельно с ними справиться, возникают пробле-
мы с исполнением социальных обязательств 
перед населением из-за резкого сокращения 
доходов бюджета. 

Пермский край не относится к такой 
категории регионов. Здесь, кроме химии и 
нефтедобычи, очень развито двигателестрое-
ние и оборонная промышленность. Статисти-
ка даёт для данного утверждения: индекс 
промышленного производства в 2017 г. – 
104,4%, в 2018 г. – 101,9%, что для пермской 
промышленности с её масштабами является 
высоким результатом. 

Краевая власть объясняет достижение 
подобных результатов целым рядом мер, ко-
торые были предприняты в рамках реализа-
ции промышленной политики. Во-первых, в 
её основе лежит кластерный подход. В При-
камье уже действуют два зарегистрированных 
промышленных кластера («Фотоника» и фар-
мацевтический кластер). Во-вторых, Перм-
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ский край на протяжении трёх лет является 
одним из лидеров программы поддержки ин-
вестиционных проектов в гражданской про-
мышленности. О чем так же свидетельствуют 
данные по инвестированию в основной капи-
тал (их рост). 

И тем не менее, для того чтобы ус-
пешно противостоять существующим угро-
зам, крайне важно понимать сильные стороны 
и уделять им особое внимание. В 2017-2018 
гг. для Пермского края это, прежде всего, ус-
пешные экспортные отрасли, в частности, 
обрабатывающее производство, предприятия 
химии, производители лекарств, электроэнер-
гии, продуктов питания. Однако, по мнению 
Бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова, ориен-
тируясь на экспорт, край попадает в зависи-
мость от мировых цен: если они снижаются, 
снижается и валовая выручка предприятия, 
возникает угроза срыва в реализации инве-
стиционных проектов. Если такое снижение 
носит длительный характер, это начинает 
влиять на конкурентоспособность предпри-
ятий [22].  

Необходимо дальнейшее развитие 
поддержки инвестиционных проектов. В дан-
ной ситуации также необходимо более актив-
ное использование механизма специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК). Перм-
ский край считается первопроходцем в дан-
ном направлении. По мнению Максима Ре-
шетникова, есть необходимость создать «фаб-
рику» проектов, которые бы получали под-
держку по федеральным и региональным про-
граммам, и проводить увеличение масштабов 
этой работы. Не менее важным в данном ас-
пекте становится обеспечение заказами ре-
гиональных производств. Все это должно 
приобрести системность и стать системной 
работой. 

На фоне всего выше сказанного мож-
но отметить и другой риск высококонцентри-
рованной экономики и крупных производств 
для Пермского края: в стабильной ситуации 
высокая доходность, достаточность поступле-
ния налоговых платежей в бюджет края для 
реализации поставленных задач и исполнения 
социальных обязательств может расслаблять 
власти, в том числе, и на муниципальном 

уровне, и не давать стимула к развитию мало-
го и среднего бизнеса. 

Для развития производства, в том 
числе, и крупных, есть возможность дальней-
шего использования присвоения ряду терри-
торий Пермского края статуса территорий 
опережающего развития (ТОР) [26]. 

Если говорить о внутренних угрозах 
экономической безопасности Пермского края 
– динамика отношения среднего дохода насе-
ления к прожиточному минимуму по Перм-
скому краю растет. Это риск, который приво-
дит к снижению потребления, что, в свою 
очередь, негативно влияет на развитие бизне-
са. И, если такая ситуация затягивается, она 
становится угрозой экономической безопас-
ности региона: если у бизнеса проблемы, то 
доход не получают сами предприниматели, 
они не платят зарплату, налоги, не платят по 
кредитным обязательствам, что ведёт к ухуд-
шению устойчивости банковской системы и т. 
д. То есть последствия снижения потреби-
тельской активности носят системный харак-
тер – и это риск. 

В качестве положительного момента 
можно отметить, что госдолг Пермского края 
наполовину состоит из средств федерального 
бюджета. Такая структура позволяет держать 
затраты на его обслуживание на низком уров-
не, поскольку бюджетные займы, в отличие от 
банковских кредитов,  – это дешёвые деньги. 

Кроме того, Пермский край, по срав-
нению с очень многими субъектами, не выхо-
дит на сколько-нибудь критические показате-
ли госдолга, его размер не превышает норма-
тивы, установленные законодательством, и 
рисков неисполнения регионом бюджетных 
обязательств. По мнению Бизнес-омбудсмена 
Вячеслава Белова, с точки зрения бюджетной 
системы Пермский край, благодаря разнона-
правленности экономики, всегда был более 
устойчив относительно других регионов. 

На данный момент остаются неодно-
значными и дискуссионными решение вопро-
сов экономической безопасности регионов. 
Позиция автора в данном вопросе, заключает-
ся в том, что в целом имеется положительная 
динамика в развитии региона, но, тем не ме-
нее, есть необходимость осуществления про-
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работки наметившихся рисков и угроз эконо-
мической безопасности региона, которые за-
ключаются в риске высококонцентрирован-
ной экономики и крупных производств, что не 
дает стимула к развитию малого бизнеса. 

Основные выводы 
Исследование, проведенное в статье, 

дает возможности прийти к следующему за-
ключению. Экономическая безопасность ре-
гиона – это состояние защищенности от влия-
ния угроз, как внутренних так и внешних, от-
носительное экономики региона. Основная 
цель обеспечить устойчивый экономический 
рост, финансовую самодостаточность, обще-
ственно-политическую стабильность и надле-
жащий уровень жизни. 

Можно отметить положительные тен-
денции относительно уровня экономической 
безопасности Пермского края, входящего в 
состав Приволжского федерального округа. 
Анализ социально-экономического развития 
региона и соответственно его экономической 
безопасности дал возможность выявить сле-
дующие тенденции: значительное влияние, на 
региональный уровень безопасности. Обще-
российских и мировых тенденций, которые 
происходят в различных сферах; обеспечение 
экономической безопасности региона осуще-

ствляется в основном за счет обрабатываю-
щих отраслей и экспорта сырьевых ресурсов. 

Беря во внимание влияние на эконо-
мическую безопасность региона его социаль-
но-экономическое развитие, авторская пози-
ция в решении данного вопроса заключается в 
следующем: 

1) необходимо более активное ис-
пользование механизма специальных инве-
стиционных контрактов (СПИК), которые бы 
получали поддержку по программам феде-
рального и регионального значения, необхо-
дим рост масштабов таких работ; 

2) использование присвоения статуса 
территорий опережающего развития, это дает 
возможность бизнесу, создающему новые ра-
бочие места, стать резидентом ТОР и полу-
чить налоговые льготы и сниженные в не-
сколько раз тарифы страховых взносов. 

3) так же можно отметить положи-
тельное влияние кластерного развития края, 
сложившаяся ситуация диктует необходи-
мость их дальнейшего применения. Так одним 
из предложений может создания инновацион-
ного кластера, как поддержки и основы фор-
мирования будущей социально-
экономической политики региона. 
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В 2009 году вступил в силу Закон № 217-ФЗ, позволяющий бюджетным научным и образовательным учреж-
дениям создавать коммерческие общества с целью разработки, производства и дальнейшей коммерциализации резуль-
татов НИОКР, что, в конечном итоге, должно было напрямую влиять на увеличение доли инновационной продукции в 
ВВП. Насколько сильным и прямо пропорциональным оказалось это влияние, и какое место заняли вновь создаваемые 
общества в инновационной системе, мы рассмотрели на примере Алтайского края.  

 
Малые инновационные предприятия, бюджетные образовательные и научные организации, хозяйственные общества, 
инновационное предпринимательство. 

 
The results of the activities of small innovative enterprises in the region 

(on the example of the Altai Territory) 
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V.A. Lyubitskaya, Ph.D., Associate Professor, Department of Economics and Industrial Management, 
State Educational Institution of Higher Education Altai State Technical University them. I.I. Polzunova, 

Barnaul, Altai Territory 
 
In 2009, Law No. 217-ФЗ came into force, allowing budgetary scientific and educational institutions to create com-

mercial societies for the purpose of developing, producing and further commercializing R & D results, which ultimately had a 
direct impact on increasing the share of innovative products in GDP. How strong and directly proportional this influence turned 
out to be, and what place did the newly created societies occupy in the innovation system, we considered using the example of 
the Altai Territory. 

 
Small innovative enterprises, budgetary educational and scientific organizations, economic societies, innovative entrepreneur-
ship. 

 
В 2009 г. вступил в силу Федераль-

ный закон № 217-ФЗ, дающий право бюджет-
ным научным и высшим образовательным 
учреждениям создавать малые инновацион-
ные предприятия (МИП), то есть, заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

Предполагалось, что 217-ФЗ решит 
ряд проблем, препятствующих развитию ин-
новационного предпринимательства для вузов 
и НИИ, создав алгоритм законного самостоя-
тельного внедрения результатов научно-
исследовательских работ и опытно-
конструкторских разработок.  

В конечном итоге, 217 ФЗ должен 
был стать точкой роста инновационной сис-

темы региона за счет формирования и упроч-
нения связи «наука-производство-рынок» 
[1,8,9].  

Место и роль МИП в формировании 
эффективной инновационной системы регио-
на, на наш взгляд, заключается в следующем:  

1. Создание новшеств (МИП, по 
сравнению, с иными формами организации 
инновационного предпринимательства, обла-
дают высокой скоростью реакции на измене-
ния, как потребительского спроса, так и на-
правлений исследований в научной сфере);  

2. Доведение результатов НИОКР до 
промышленного производства (опытно-
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конструкторские разработки, испытательные 
работы, опытное производство и т.д.); 

3. Производство инновационной 
продукции самостоятельно или совместно с 
другими предприятиями через систему госза-
каза и систему аутсорсинга; 

4. Организация высокоэффективных 
рабочих мест, в первую очередь для научных 
сотрудников, профессорско-
преподавательского состава вузов, аспирантов 
и даже студентов, способных работать в усло-
виях постоянного поиска, как новых научных 
решений, так и финансовых возможностей 
для коммерциализации результатов НИОКР;  

5. Популяризация научного творче-
ства и инновационного предпринимательства 

среди молодежи путем вовлечения ее в дея-
тельность МИП (написание на базе МИП на-
учных статей, бизнес-планов, инвестицион-
ных проектов, выпускных квалификационных 
работ, диссертаций и т.д.);  

6. Создание и упрочнение связей 
между отдельными элементами региональной 
инновационной системы за счет организации 
системы «наука-производство-рынок».  

Результаты мониторинга, проведен-
ного государственным учреждением «Центр 
исследований и статистики науки» Минобр-
науки РФ, показали, что на 1 января 2019 года 
в РФ было создано 2868 малых инновацион-
ных предприятий при вузах и НИИ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика созданных хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) по годам 

Округ РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Дальневосточный 10 21 38 59 106 115 109 104 93 
Крымский 0 0 0 0 0 2 2 2 2 
Приволжский 82 190 296 371 476 529 500 480 471 
Северо-Западный 47 96 149 182 249 298 281 270 263 
Северо-Кавказский 12 31 45 55 77 86 81 78 74 
Сибирский 150 252 337 414 502 589 556 535 514 
Уральский 42 87 133 167 199 236 223 214 205 
Центральный 158 333 475 578 722 800 756 726 696 
Южный 48 105 134 169 196 213 201 193 185 
Итого: 549 1115 1607 1995 2527 2868 2709 2603 2503 

 
По результатам нашего исследования 

на конец 2018 года в России создано 2503 хо-
зяйственных обществ (с учетом ликвидиро-
ванных) в 442 вузах и НИИ, в которых рабо-
тает более 3000 человек. 

При этом малые инновационные 
предприятия по округам Российской Федера-
ции распределены неравномерно (рис. 1, табл. 
2). 
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Рисунок 1 – Распределение созданных хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) по Федеральным 
округам 

Как видно из диаграммы на рисунке 
1, лидирующую позицию по количеству соз-
данных МИП занимает Центральный Феде-
ральный округ (27,8%), Сибирский Федераль-
ный округ (20,5%) и Приволжский Федераль-

ный округ (18,8%). Таким образом, почти 50% 
созданных в России МИП приходится на Цен-
тральный и Сибирский Федеральные округа 
(рис. 1). 

Таблица 2 – Количество созданных хозяйственных обществ и партнерств на каждую организацию-учредителя по 
регионам 

Регион 

Количество 
малых иннова-
ционных пред-
приятий 

Количество орга-
низаций- 
учредителей 

Количество МИП на одну ОУ 

Республика Алтай 1 1 1,0 
Алтайский край 56 2 28,0 
Республика Бурятия 15 4 3,8 
Забайкальский край 5 2 2,5 
Иркутская область 48 10 4,8 
Кемеровская область 54 9 6,0 
Красноярский край 82 9 9,1 
Новосибирская область 79 19 4,2 
Омская область 81 8 10,1 
Томская область 90 11 8,2 
Республика Тыва 2 1 2,0 
Республика Хакасия 1 1 1,0 
Итого 514 78 6,6 

Внутри Сибирского федерального ок-
руга по числу созданных МИП лидирует Том-
ская, Омская, Новосибирская, Кемеровская 
области и Красноярский край. Алтайский 
край находится на 5 месте среди регионов 
СФО. Однако, следует отметить, что среднее 
количество МИП на каждую организацию 

учредителя в Алтайском крае значительно 
выше, чем в среднем по РФ, а именно 28 
МИП на каждый ВУЗ (табл. 2). 

При этом число вновь создаваемых 
малых инновационных предприятий в Алтай-
ском крае падает каждый год (с 15 в 2011 году 
до 1 в 2018) (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика созданных хозяйственных обществ (хозяйственных партнерств) 

в Алтайском крае 
 

Динамика вновь создаваемых малых 
инновационных предприятий в Алтайском 
крае имеет отрицательные темпы роста, что 
соответствует общероссийской динамике. Как 

видно из рисунка 3 в 2011 году было создано 
515 хозяйственных обществ, а в 2017 только 
86 (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика вновь создаваемых малых инновационных предприятий в РФ по кварталам 

 
На наш взгляд, данная динамика по-

зволяет говорить о снижении интереса науч-
ных и образовательных организаций к созда-

нию малых инновационных предприятий, что 
связано с рядом сложностей, с которыми 
столкнулись организации-учредители на всех 
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этапах создания и функционирования МИП: 
от несовершенства нормативно-
законодательной базы, регламентирующей 
процедуру регистрации общества и регули-
рующей дальнейшую его деятельность до не-
готовности персонала бюджетных образова-
тельных и научных организаций к специфиче-
ским условиям инновационного предприни-
мательства [9]. 

Также из диаграммы на рисунке 3 от-
четливо прослеживается неравномерность 
создания новых хозяйственных обществ по 
кварталам в каждом году. Так, наименьшее 
число вновь созданных МИП приходится на 
второй и третий кварталы, что может быть 

связано с периодом летних отпусков в учеб-
ных и научных учреждениях во втором квар-
тале и началом учебного года в третьем. Са-
мое же максимальное число вновь созданных 
хозяйственных обществ, как видно из рисун-
ка, приходится на четвёртый квартал. На наш 
взгляд, данная тенденция может быть связана 
с выполнением плана ряда формальных пока-
зателей [1,6]. 

Сведения о видах и количестве ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
право использования, которых внесены 
в уставные капиталы хозяйственных обществ 
(хозяйственных партнерств), приведены ниже 
в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты интеллектуальной деятельности МИП 

Тип РИД Количество РИД Количество ХО (ХП) 
Неуказан 13 4 
Базаданных 28 20 
Изобретение 20 18 
Ноу-хау 32 10 
Полезнаямодель 4 3 
Программадля ЭВМ 11 7 
Промышленныйобразец 2 1 
Селекционноедостижение 2 1 
Топологияинтегральныхмикросхем 0 0 

 
Так, в уставный капитал 28% малых 

инновационных предприятий созданных в 
крае внесены ноу-хау, 25% базы данных, 18% 
изобретение и только 2-3% промышленный 
образец и полезная модель. Тогда как, если 
говорить о коммерциализации, то предпочти-
тельней, на наш взгляд, организовывать малое 

инновационное предприятие с промышлен-
ным образцом, изобретением и полезной мо-
делью в качестве уставного капитала, по-
скольку данные типы РИД подразумевают 
дальнейшее производство инновационной 
продукции и ее продвижение на рынке.
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Рисунок 4 – Распределение результатов интеллектуальной деятельности по видам  

 
Показатели соответствия деятельно-

сти МИП Алтайского края приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации приведе-
ны ниже на рисунке 5. 

Как показал анализ более половины 
МИП не относят свою деятельность к приори-
тетным направлениям науки, технологий 
и техники в Российской Федерации. Еще 20% 
относятся к Информационно-
телекоммуникационным системам и Наукам о 
жизни. Остальные направления представлены 
единичными МИП. 

Данный показатель является одним из 
наиболее важных в рамках анализа результа-
тов деятельности малых инновационных 
предприятий, созданных в результате вступ-
ления в силу Федерального закона №217-ФЗ, 
поскольку МИП призваны были максимально 
гармонично встроится в инновационную сис-
тему РФ, а значит деятельность МИП регио-
нов должна, в том числе, соответствовать 
Указу Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899 
«Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федерации» [2,4,5]. 
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Рисунок 5 – Показатели соответствия деятельности МИП Алтайского края приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники в РФ 
 

В рамках оценки результатов дея-
тельности малых инновационных предпри-
ятий Алтайского края мы попытались проана-
лизировать деятельность созданных в регионе 
МИП с точки зрения задач, которые перед 
ними ставились на этапе утверждения Феде-
рального закона 217- ФЗ. 

Первая задача – создание новшеств 
МИП, по сравнению с иными формами орга-
низации инновационного предприниматель-
ства, должны обладать высокой скоростью 
реакции на изменения как потребительского 
спроса, так и направлений исследований в 
научной сфере. Однако анализ показал, что 
большинство малых инновационных пред-
приятий Алтайского края не относятся к при-
оритетным направлениям науки, технологий и 
техники РФ. 

Что же касается потребительского 
спроса, то проведенный нами анализ показы-
вает, что в основном за основу деятельности 
МИП берут базы данных и ноу-хау, т.е. РИД 
не ориентированные на удовлетворение по-
требительского спроса и расширение номенк-
латуры инновационной продукции в крае.  

Вторая задача – доведение результа-
тов НИОКР до промышленного производства 
так же на сегодняшний день является не вы-
полненной. Об этом свидетельствует низкая 
доля промышленных образцов и полезных 
моделей в общем числе РИД, заложенных в 
основу МИП. Так же стоит отметить, что при-
рост РИД в результате деятельности МИП в 
среднем равен 10%, т.е. на каждые 10 объек-
тов интеллектуальной собственности полу-
ченных МИП от вуза в качестве уставного 
капитала, приходится 1 вновь созданный в 
результате деятельности МИП. 

Производство инновационной про-
дукции самостоятельно или совместно с дру-
гими предприятиями через систему госзаказа 
так же затруднено в виду сложности норма-
тивно-правового регулирования системы, не-
достатка специалистов в этой области в ко-
манде малых инновационных предприятий и 
отсутствие производственных мощностей у 
вузов [6,8]. Так, по нашим данным, из 64 
МИП в крае только 7 занимаются производст-
вом инновационной продукции мелкими пар-
тиями, в числе которых 4 организации имеют 
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контрактное производство, т.е. работают по 
системе аутсорсинга. 

Поведенный нами анализ показал, что 
задача организации высокоэффективных ра-
бочих мест, в первую очередь для научных 
сотрудников, профессорско-
преподавательского состава вузов, аспирантов 
и студентов вузов выполняется только при 
условии и на средства грантовой поддержки.  

Также следует отметить, что объем 
бюджетного финансирования малых иннова-

ционных предприятий края с 2009 по 2017 год 
составил порядка 100 млн. руб. при валовой 
прибыли 48 млн. руб. Поступления в бюджет, 
учитывая пониженные тарифы страховых 
взносов, около 6 млн. руб.  

Малые инновационные предприятия, 
как инструмент развития инновационной сис-
темы региона, не обеспечивают в должной 
мере роста доли инновационной продукции в 
общем объеме товаров (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Доля инновационной продукции в общем объеме товаров, работ, услуг в Алтайском крае 

 
Доля инновационной продукции в 

общем объеме товаров (работ, услуг), которая 
в Алтайском крае если и имеет тенденцию к 
росту и достигает в 2018 году 6%, то слабо 
коррелирует с динамикой создания МИП в 
регионе. 

Таким образом, главные индикаторы 
развития инновационной системы региона за 

исследуемый период не обеспечиваются за 
счет роста числа малых инновационных пред-
приятий, что свидетельствует о недостаточ-
ной эффективности МИП и требует дальней-
шего совершенствования. 
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УДК 352 
Территориальная организация местного самоуправления 

в Республике Бурятия: проблемы и перспективы 
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ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (ФГБОУ ВО «БГУ»), 

г. Улан-Удэ 
 
В статье рассматриваются основные факторы, влияющие на процесс территориальной организации мест-

ного самоуправления в Республике Бурятия. Это низкая плотность населения, неравномерное расселение, неразвитая 
транспортная инфраструктура. Показана тенденция сокращения (преобразования) количества поселений в муници-
пальных районах Республики Бурятия и опыт территориальных преобразований муниципальных образований в субъек-
тах российской Федерации. Выделены основные риски и преимущества оптимизации территориальной организации 
муниципальных образовании региона через объединение и ликвидации двухуровневой системы управления на местах. 

 
Республика Бурятия, местное самоуправление, территориальная организация, муниципальное образование, муници-
пальный район, поселение, городской округ. 

 
The territorial organization of local government in the Republic of Buryatia:  

problems and prospects 
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E.Z. Tsyrenzhapov, Master student, Banzarov Buryat State University(BSU), Ulan-Ude 
 
The article discusses the main factors influencing the process of territorial organization of local self-government in 

the Republic of Buryatia. These are low population density, uneven resettlement, undeveloped transport infrastructure. The 
tendency of reduction (transformation) of the number of settlements in municipal districts of the Republic of Buryatia and the 
experience of territorial transformations of municipal formations in the subjects of the Russian Federation are shown. The main 
risks and benefits of optimizing the territorial organization of municipalities in the region through the merger and liquidation of 
a two-tier system of local governance are highlighted. 

 
Republic of Buryatia, local government, territorial organization, municipality, municipal district, settlement, urban district. 

 
В соответствии с российским законо-

дательством закреплена  двухуровневая (1 – 
городские и сельские поселения; 2 – муници-
пальные районы и городские округа) террито-
риальная организация местного самоуправле-
ния. Однако в ряде регионов данная модель не 
подходила к действующей социальной инфра-
структуре. Поэтому в последнее время актив-
но пересматривают (преобразовывают) терри-
ториальную организацию местного само-
управления (в том числе и в Республике Буря-
тия). 

В настоящее время в Республике Бу-
рятия насчитывается двадцать один муници-
пальный район, два городских округа, шест-
надцать городских поселений, двести сорок 
семь сельских поселений (в том числе 615 
сельских населенных пунктов). Причем в 71 
сельском поселении (29% от общего числа) 

постоянно проживает менее 600 человек.  
Основными факторами влияющие на 

процесс территориальной организации мест-
ного самоуправления в Республике Бурятия, 
являются: низкая плотность населения (табл. 
1); неравномерное расселение (больше поло-
вины населения региона проживает в (и возле) 
города Улан-Удэ); неразвитая транспортная 
инфраструктура (по густоте железных дорог, 
автодорог с твердым покрытием Бурятия от-
стает от среднероссийских показателей в разы 
[7: С.142]). Данные проблемы территориаль-
ной организации местного самоуправления 
наблюдаются и в соседних регионах. Так, в 
научных работах Е.А. Колодиной [3;С.4] рас-
смотрена практика территориальной органи-
зации местного самоуправления в Иркутской 
области, и О.К. Прохоровой [4;С.95] эти же 
вопросы Забайкальского края. 

  
Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019 

 
126 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

Таблица 1 – Плотность населения Республики Бурятия (на начало 2019 г.) 
№ Административно-

территориальная единица 
Площадь территории, 
тыс. кв. км 

Числ. пост. 
нас., тыс. чел. 

Число жите-
лей на кв. км 

1.  Российская Федерация 17 125,2 146 880 8,6 
2.  Республика Бурятия 351,3 984,5 2,8 
3.  МР «Баунтовский-эвенкийский» 66,8 8,6 0,1 
4.  МР «Окинский» 26 5,4 0,2 
5.  МР «Северо-Байкальский» 54 11,5 0,2 
6.  МР «Муйский» 25,2 9,6 0,4 
7.  МР «Еравнинский» 25,6 16,8 0,7 
8.  МР «Курумканский» 12,4 13,5 1,1 
9.  МР «Баргузинский» 18,5 21,8 1,2 
10.  МР «Хоринский» 13,4 17 1,3 
11.  МР «Закаменский» 15,3 25,5 1,7 
12.  МР «Тункинский» 11,8 20,2 1,7 
13.  МР «Прибайкальский» 15,5 26,5 1,7 
14.  МР «Кижингинский» 7,9 14,7 1,9 
15.  МР «Джидинский» 8,6 23,8 2,8 
16.  МР «Бичурский» 6,2 22,5 3,6 
17.  МР «Кабанский» 13,5 56,1 4,2 
18.  МР «Селенгинский» 8,3 41,7 5,0 
19.  МР «Мухоршибирский» 4,5 23,1 5,1 
20.  МР «Тарбагатайский» 3,3 21,7 6,6 
21.  МР «Заиграевский» 6,6 51,2 7,8 
22.  МР «Кяхтинский» 4,7 36,8 7,8 
23.  МР «Иволгинский» 2,7 56,6 21,0 

Рассчитано по данным Бурстата http://burstat.gks.ru/ [5]. 
 
Из таблицы видно, что минимальная 

плотность населения наблюдается в северных 
муниципальных районах и максимальная в 
тех районах, которые граничат с региональ-
ным центром (г. Улан-Удэ). 

Плотность населения в большинстве 
муниципальных районов Республики Бурятия 
уменьшается в связи с сокращением числен-
ности постоянного населения. 

Снижение численности постоянного 
населения муниципальных образований Рес-
публики Бурятия в основном обусловлено 
оттоком населения, так как естественный 
прирост в 2018 г. во всех муниципальных 
районах положительный (кроме Кабанского, 
Северобайкальского, Муйского, Баунтовско-
го-эвенкийского). Уезжает экономически и 
общественно активная часть населения (в на-
чале молодежь, затем за ними родители, род-
ственники), в связи с учебой, работой, поис-
ком новых возможностей, лучших условий 
(климатических, социальных, экономических) 
и т.п. (табл. 2). 

Если в целом по республике за 17 лет 
наблюдается незначительный рост (0,3%), то 
Муйский район за тот же период потерял 
42,2% населения, Северо-байкальский – почти 
треть. 

В связи с вышеназванными пробле-
мами в республике начали упразднять насе-
ленные пункты и объединять сельские посе-
ления. Так, в 2007 г. Постановлением Народ-
ного Хурала Республики Бурятия в Бичурском 
муниципальном районе было упразднено село 
Эдуй. В 2010 г. в Кяхтинском районе были 
упразднены поселок Ботый и село Мурочи. 

Процесс объединения (оптимизации) 
муниципальных образований фиксируется 
Министерством юстиции Российской Федера-
ции не только в Республике Бурятия (табл. 3), 
но и во многих субъектах федерации (преоб-
разования происходили в Иркутской, Воло-
годской, Липецкой, Архангельской, Саратов-
ской и Астраханской областях, а также Хаба-
ровском крае и в ряде республик). 
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие движение численности населения муниципальных районов Респуб-
лики Бурятия 

№ Административно-территориальная 
единица 

Числ. пост. нас., тыс. чел. Прирост (сниже-
ние) численности 
населения, % 

2002 г. 2019 г. 
1. Республика Бурятия 981,2 984,5 0,3 
2. МР «Муйский» 16,6 9,6 -42,2 
3. МР «Северо-Байкальский» 16,4 11,5 -29,9 
4. МР «Джидинский» 32,5 23,8 -26,8 
5. МР «Баунтовский-эвенкийский» 10,9 8,6 -21,1 
6. МР «Кижингинский» 18,2 14,7 -19,2 
7. МР «Мухоршибирский» 28,6 23,1 -19,2 
8. МР «Бичурский» 27,3 22,5 -17,6 
9. МР «Селенгинский» 50,6 41,7 -17,6 
10. МР «Баргузинский» 26,3 21,8 -17,1 
11. МР «Курумканский» 16,2 13,5 -16,7 
12. МР «Тункинский» 24,2 20,2 -16,5 
13. МР «Кабанский» 65,6 56,1 -14,5 
14. МР «Закаменский» 29,7 25,5 -14,1 
15. МР «Хоринский» 19,4 17 -12,4 
16. МР «Еравнинский» 18,8 16,8 -10,6 
17. МР «Кяхтинский» 40,7 36,8 -9,6 
18. МР «Прибайкальский» 28,6 26,5 -7,3 
19. МР «Заиграевский» 50,9 51,2 0,6 
20. МР «Окинский» 4,6 5,4 17,4 
21. МР «Тарбагатайский» 16,3 21,7 33,1 
22. МР «Иволгинский» 26,8 56,6 111,2 

Рассчитано по данным Бурстата http://burstat.gks.ru/ [6]. 
 

Таблица 3 – Преобразование поселений в муниципальных районах Республики Бурятия 
№ Период преоб-

разования 
Объединяемые поселения Преобразованное посе-

ление 
Муниципальный 
район 

1. 

05.05.2011 

СП «Большелугское», 
СП «Новодесятниковское» 

СП «Большелугское» Кяхтинский 

2. СП «Тамирское», 
СП «Убур-Киретское» 

СП «Тамирское» Кяхтинский 

3. 08.12.2011 СП «Енхорское», 
СП «Цаган-Усунское» 

СП «Енхорское» Джидинский 

4. 06.12.2012 ГП «поселок Джида» СП «Джидинское» Джидинский 
5. 25.04.2013 ГП «Танхойское» СП «Танхойское» Кабанский 
6. 

06.05.2013 

СП «Иройское», 
СП «Таежное» 

СП «Иройское» Селенгинский 

7. СП «Ехэ-Цаган», 
СП «Селендум» 

СП «Селендум» Селенгинский 

8. СП «Хоринское», 
СП «Улан-Одонское» 

СП «Хоринское» Хоринский 

9. 07.10.2014 ГП «поселок Онохой», 
СП «Старо-Онохойское» 

ГП «поселок Онохой» Заиграевский 

10. 07.07.2015 ГП «город Закаменск», 
СП «Холтосонское» 

ГП «город Закаменск» Закаменский 

11. 14.10.2015 СП «Кульское», 
СП «Хандагайское» 

СП «Кульское» Хоринский 

12. 07.07.2017 СП «Багдаринское», 
СП «Ципиканское» 

СП «Багдаринское» Баунтовский-
эвенкийский 

Рассмотрим в качестве примера Баун-
товский-эвенкийский муниципальный район 

Республики Бурятия, который имеет мини-
мальную плотность населения (0,1 чел на кв. 
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км). В соответствии с законом Республики 
Бурятия от 31.12.2004 года №985-III «Об ус-
тановлении границ, образовании и наделении 
статусом муниципальных образований в Рес-
публике Бурятия» на территории данного 
района образовано 8 (восемь) сельских посе-
лений, из которых 6 (шесть) имеют числен-
ность населения менее 500 человек. Послед-
ние преобразования в данном районе про-
изошли в 2017 году, где в соответствии с За-
коном Республики Бурятия от 07.07.2017 
№2477-V, были объединены две сельских по-
селения: «Багдаринское» и «Ципиканское». 

Протяженность дорог общего пользо-
вания (в том числе с твердым покрытием) со-
ставляет 301,8 км, которая соединяет 13 насе-
ленных пунктов (с твердым покрытием 8 на-
селенных пунктов) из 24. Остальные 11 насе-
ленных пунктов находятся вне транспортной 
инфраструктуры. 

По мнению многих ученых и экспер-
тов, территории с низкой плотностью населе-
ния (менее 1 чел. на кв. км), не развитой 
транспортной инфраструктурой и суровым 
климатом (район Крайнего Севера) очень 
сложно выстроить эффективную систему 
взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и населения. 

Инерционное развитие муниципаль-
ных районов Республики Бурятия предполага-
ет дальнейшее преобразование (объединение) 
сельских поселений. Например, в Баунтов-
ском-эвенкийском районе можно объединить 
«Витимканское» и «Усть-Джилиндинское 
эвенкийское» сельские поселения, а также 
«Северное» присоединить к сельскому посе-
лению «Багдаринское». Однако существуют 
другие подходы. Так, например, в схожем 
Северо-Енисейском районе Красноярского 
края по плотности населения (0,2 чел. на кв. 
км), природно-климатическим и инфраструк-
турным условиям создана особая система ме-
стного самоуправления – «единое муници-
пальное образование», которая была поддер-
жана населением на референдуме в 2001 г. и 
подтверждена Законом Красноярского края от 
13.12.2005 г. №16-4196 «О внесении измене-
ний в закон края «Об установлении границ и 
наделении соответствующим статусом муни-

ципального образования Северо-Енисейский 
район и образованных в его границах иных 
муниципальных образований». Данное муни-
ципальное образование наделено статусом 
муниципального района без наделения посе-
лений, находящихся в границах территории 
района, статусом городского или сельского 
поселения. Эта система местного самоуправ-
ления (в том числе благодаря бессменному и 
харизматичному лидеру - И.М. Гайнутдинову) 
позволила результативно решать задачи об-
щерайонного масштаба, эффективно исполь-
зовать бюджетные средства, снять проблемы 
возможных конфликтов во взаимодействиях 
поселенческих и районных властей, «дележа» 
ресурсов и полномочий, сформировать единое 
видение перспектив и направлений развития 
муниципального образования через принятие 
единого бюджета муниципалитета, единой 
программы социально-экономического разви-
тия, расстановки приоритетов, осуществлять 
прямое взаимодействие с краевыми (регио-
нальными) органами государственной власти 
по решению вопросов местного значения. 
Кроме того, по мнению ряда экспертов, дан-
ный единый центр управления (модель терри-
ториальной организации), несмотря на отда-
ление от населения по сравнению с поселен-
ческой моделью, оказывается более понятной 
жителям. 

Схожие процессы по ликвидации 
двухуровневой системы на местах реализуют-
ся и в других субъектах Российской Федера-
ции. Так, в последнее время в Магаданской, 
Сахалинской, Московской, Калининградской, 
Иркутской и Тверской областях, а также в 
Ставропольском крае накопился положитель-
ный опыт по преобразованию муниципально-
го района в городской округ, путем объедине-
ния всех поселении входящих в состав муни-
ципального района, в одно городское поселе-
ние, с наделением статуса городского округа. 

К основным недостаткам (рискам) 
вышеназванной модели можно отнести: лик-
видация «кузницы» муниципальных кадров 
(поселенческий уровень – школа для выявле-
ния эффективных управленцев); монополиза-
ция власти со всеми негативными последст-
виями; сращивание бизнеса и власти; отток 
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населения из населенных пунктов, ставших 
периферией укрупненных поселений [2; С. 
85]. 

Постоянное изменение плотности и 
численности постоянного населения в муни-
ципальных районах Республики Бурятия, тре-
буют пересмотра концепции развития местно-
го самоуправления (особенно в отдаленных 
районах), в части преобразования муници-
пальных образований. На наш взгляд, в таких 

муниципальных районах, как «Муйский», 
«Северо-Байкальский»,  «Баунтовский-
Эвенкийский» необходимо вводить в практи-
ку одноуровневую (районную) систему мест-
ного самоуправления, с упразднением муни-
ципалитетов поселенческого уровня. Это по-
зволит с учетом некоторых рисков (которые и 
так в настоящее время проявляются), полу-
чить определенные преимущества, новый им-
пульс в развитии местного самоуправления. 
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УДК 005.6: 334.01 
Влияние государственной политики импортозамещения на повышение качества 

продукции оборонно-промышленного комплекса 
 

К.О. Ушакова, инженер-конструктор 2 категории, 
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», г. Королев, Московская область, 

В.Г. Исаев, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Управление качеством и стандартизации», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
В 2014 году странами НАТО были введены ограничения на поставку импортного оборудования и комплек-

тующих в Российскую Федерацию. В связи с чем, была актуализирована проблема национальной безопасности, реше-
ние которой требует разработки и применения целого комплекса мер – экономических, организационных и правовых. 

Государство впервые за много лет столкнулось с реальной необходимостью импортозамещения. Вопросы 
импортозамещения являются стратегически важными, от их решения зависит обеспечение обороноспособности 
национальной экономики. Государство перешло к стратегии импортозамещения и поддержке отечественного произ-
водителя. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 [1] принята Страте-
гия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на обеспечение 
противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно –
 сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также недопущение снижения качест-
ва жизни населения. А импортозамещение является фактором экономической безопасности государства. 

 
Российский оборонно – промышленный комплекс, импортозамещение, экономическая безопасность, глобализация. 

 
The influence of the state policy of import substitution on improving 

the quality of products of the military-industrial complex 
 

K.O. Ushakova, the 2nd rank design engineer in Joint Stock Company «Corporation» Tactical Missiles», Korolev, Moscow 
region, 

V.G. Isaev, Candidate of Technical Sciences, head of the Department of Quality Management and Standardization, 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 

In 2014, Russian Federation was restricted in importing of foreign equipment and component parts by countries that 
were NATO members. In that situation, the importance of national security issues increased. To deal with those issues, a range 
of different measures such as economical, organizational and legal were to be applied. 

After a long time, once again Russian Federation faced the problems concerning import substitution. National securi-
ty issues are strategically important, solving these issues effects national economics defense potential. Russian Federation fol-
lowed the import substitution strategy and started to support domestic producers. 

According to the Russian Federation President Decree of 13.05.2017 № 208, Russian Federation Economic Security 
Strategy was approved up to 2030. That Strategy is to oppose to economic security threats, to prevent any slump in resource and 
raw materials sphere, production sphere, scientific and technological spheres as well as in financial sphere. Also, the Strategy is 
to avoid decrease in quality of life. Import substitution is one of the main factors of economic security of any state. 

 
Russian military – industrial complex, import substitution, economic safety, globalization. 

 
Российская Федерация в настоящее 

время занимает второе место в мире по объе-
му экспорта вооружения и военной техники, 
поэтому обеспечение качества продукции 
предприятий оборонно–промышленного ком-
плекса (ОПК) является одной из самых акту-
альных задач на сегодняшний день. А импор-
тозамещение является одним из важнейших 

факторов, влияющих на качество продукции 
предприятий ОПК, особенно в условиях дей-
ствия ограничений на поставку импортного 
оборудования и комплектующих в Россий-
скую Федерацию, из числа используемых при 
производстве вооружения. Кроме того, реали-
зация программы по импортозамещению в 
свою очередь еще стимулирует и развитие 
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всех отраслей отечественной промышленно-
сти и экономики в целом. 

Для ликвидации негативного воздей-
ствия на ОПК на уровне министерств Россий-
ской Федерации были разработаны програм-
мы по замене материалов и электронной ком-
понентной базы (ЭКБ) иностранного произ-
водства (ИП) на отечественные. 

При Правительстве Российской Фе-
дерации была образована комиссия по про-
блемам импортозамещения, в состав которой 
входили две подкомиссии по отраслевым 
проблемам ОПК и отраслей экономики граж-
данского назначения. Программа импортоза-
мещения в ОПК также состояла из двух час-
тей. В первой рассматривались пути решения 
проблемы замещения поставляемых из Ук-
раины изделий и комплектующих их отечест-
венными аналогами, во второй – пути реше-
ния проблемы замещения поставок изделий и 
комплектующих из стран НАТО аналогами 
отечественного производства. Кроме этого в 
программе были обоснованы мероприятия, 
направленные на стимулирование развития 
национальной промышленности, а также ог-
раничительные мероприятия по поставкам 
импортной продукции в Россию. Результатом 
этой программы должно стать снижение им-
портозависимости в различных отраслях рос-
сийского ОПК к 2020 году с 75-85% до 30%. 

На сегодняшний день безусловное 
импортозамещение в ОПК труднодостижимо 
в связи с отставанием в развитии производст-
ва микроэлектронных компонентов и техно-
логий их производства, а также из-за недоста-
точного количества серийно выпускаемых 
отечественных полных аналогов (функцио-
нально – конструктивных) применяемой элек-

тронной компонентной базы и отечественных 
конструкционных материалов, соответствую-
щих по качеству и характеристикам импорт-
ным. Тем не менее, в России существуют 
предприятия, которые достигли высокого 
уровня в разработке и производстве микро-
электроники с полным циклом производства. 

Также сегодня в поле зрения страны 
«фотоника». Это одна из перспективных от-
раслей, она может быть ключевым направле-
нием развития современной науки и техники, 
ее продукция широко применяется в научных 
исследованиях, в оборонно-промышленном 
комплексе, микроэлектронике, машинострое-
нии, медицине и других отраслях. 

На ключевых предприятиях ОПК с 
введением санкций больших изменений в от-
ношении с зарубежными предприятиями –
 партнерами не произошло. Но возник ряд 
вопросов с финансированием замены импорт-
ных комплектующих. Одними из самых доро-
гостоящих объектов санкций стали электрон-
ная компонентная база, оборудование и тех-
нологии, применяемые в производстве и ком-
плектовании продукции ОПК. Однако, так как 
импортное производственное и радиоизмери-
тельное оборудование и технологии в боль-
шинстве своем имели отечественные аналоги 
или иностранные аналоги из стран, не под-
держивающих санкции, то основные усилия 
государства были направлены на разработку 
мероприятий по импортозамещению материа-
лов и ЭКБ ИП. На 2014 год доля импорта в 
ОПК по ряду образцов составляла около 75-
85%, однако при реализации отраслевых про-
грамм импортозамещения процент импорта 
снизился до 40% (рис. 1) и по прогнозам экс-
пертов снизится до 5%. 
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Рисунок 1 – Доли ЭКБ ИП и ЭКБ ОП в ОПК на 2019 год 

 
Анализ возможных мероприятий по 

импортозамещению на предприятиях ОПК 
показал, что их можно разделить на: 

1) организационные мероприя-
тия (создание постоянно действующей струк-
туры ответственных лиц и рабочих групп); 

2) мероприятия по составлению 
номенклатуры ЭКБ и комплектующих мате-
риалов (КМ) ИП, подлежащих импортозаме-
щению и ее постоянная актуализация с учетом 
вновь создаваемых отечественных аналогов; 

3) мероприятия по организации 
работ по импортозамещению ЭКБ и ком-
плектующих материалов в продукции ОПК; 

4) прогнозирование и учет мате-
риальных затрат на импортозамещение. 

Кроме того, реализация мероприятий 
по импортозамещению комплектующих мате-
риалов и ЭКБ ИП в образцах вооружения 
столкнулась с рядом проблем объективного и 
субъективного характера. Среди них можно 
выделить отсутствие материалов и электрора-
диоизделий (ЭРИ) отечественного производ-
ства (ОП) с необходимыми техническими ха-
рактеристиками, что приводит к необходимо-
сти проведения НИОКР по их разработке. В 
процессе выбора конструктивных решений во 
многих случаях были применены ЭРИ и КМ 
ИП, имеющие отечественные аналоги, что 
свидетельствует о недостаточной осведом-
ленности конструкторов и слабом контроле 
экспертных организаций. При проведении 

НИОКР по разработке отечественных анало-
гов ЭРИ и КМ импортного производства раз-
работчикам приходится решать вопросы от-
сутствия отечественных технологий, обору-
дования, средств измерения и контроля, мате-
риалов и сырья. В результате проведения 
НИОКР во многих случаях получаются ЭРИ и 
КМ не являющиеся полными аналогами им-
портных. Проведение НИОКР по разработке 
существующих ЭРИ и КМ приводит к увели-
чению отставания в области разработки пер-
спективных ЭРИ и КМ. В результате растут 
затраты на проведение работ по модерниза-
ции и испытаниям существующей аппаратуры 
в процессе импортозамещения. Все эти про-
блемы усугубляются отсутствием подготов-
ленных кадров, отечественного программного 
обеспечения по разработке и низкоуровнево-
му программированию цифровых ЭРИ. От-
сутствие специальных подразделений на 
предприятиях ОПК и информации о результа-
тах замены ЭКБ и КМ импортного производ-
ства на отечественные аналоги не повышают 
эффективность процесса импортозамещения. 
Особенно необходимо выделить такие про-
блемы, как многовариантность подходов к 
решению задач и отсутствие методик оценки 
эффективности полученных результатов. 

Учитывая вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что в настоящее время суще-
ствует следующая проблема – «Управление 
процессом импортозамещения проходит не 

40% 
60% 

ЭКБ ИП 
ЭКБ ОП 
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так, как планировалось». 
Для определения причин, влияющих 

на качество решения указанной проблемы, и 
выявления взаимосвязи между решаемой про-

блемой и причинами, ее вызывающими, авто-
рами был проведен причинно-следственный 
анализ и построена диаграмма Исикавы (рис. 
2). 

 

 
Рисунок 2 – Причинно – следственная диаграмма Исикавы 

 
Причинно–следственный анализ ши-

роко используется при оценке качества раз-
личных процессов. А диаграмма была исполь-
зована, потому что с ее помощью можно на-
глядно показать связь проблемы с причинами 
ее вызывающими и определить цепочку фак-
торов, влияющих на анализируемую пробле-
му. 

В ходе анализа были выделены сле-
дующие ключевые категории причин, влияю-
щие на проблему, и проведена их детализа-
ция, а именно: 

1. Материалы: 
– Отсутствие ЭРИ отечественного 

производства с требуемыми техническими 
характеристиками. Отечественные изготови-
тели сложно–функциональной ЭКБ недоста-
точно обеспечены современным технологиче-
ским оборудованием; 

– Отсутствие сырья и материалов 
отечественного производства с требуемыми 
техническими характеристиками. В Россий-
ской Федерации практически отсутствует се-

рийное отечественное производство новых 
материалов для создания передовой ЭКБ (в 
лучшем случае имеется производство таких 
материалов в лабораторно–
экспериментальных условиях, либо произво-
дится размещение заказов на их производство 
в иностранных фирмах); 

– Несоответствие технических харак-
теристик отечественных аналогов ЭКБ тре-
буемым. Отечественные аналоги, как правило, 
функциональные, поэтому они имеют значи-
тельные отличия от их зарубежных прототи-
пов по качеству изготовления, техническим и 
массогабаритным параметрам. 

2. Оборудование: 
– Отсутствие у российских изготови-

телей сложно-функциональной ЭКБ отечест-
венных средств контроля и измерения, в пер-
вую очередь для автоматизированных процес-
сов контроля и диагностики. Как правило, 
отечественные изготовители ЭКБ могут про-
верить только электрофизические параметры 
специализированной сложно-функциональной 
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ЭКБ при мониторинге технологического про-
цесса. Функциональные параметры такой ЭКБ 
приходится проверять потребителю. Это 
очень трудоемкая и дорогостоящая операция. 

3. Контроль качества: 
– Отсутствие информации о результа-

тах внедрения ЭРИ и КМ. В России отсутст-
вуют базы данных об образцах продукции 
ОПК, в которых применяются отечественная 
ЭКБ, т.к. производство единичных экземпля-
ров ЭКБ нецелесообразно; 

– Не разработаны методики оценки 
целесообразности разработки конкретного 
ЭРИ или КМ в интересах импортозамещения. 
Производство элементов избыточных на ми-
ровом рынке налаживать нецелесообразно. 
Необходимо развивать и производить наибо-
лее критические технологии, такие как ПЛИС 
(программируемая логическая интегральная 
схема), матричные фотоприемные устройства 
(теле–, тепловизионные устройства), СВЧ 
радиоэлементы, которые находятся в списке 
запрещенных элементов для экспорта; 

– В трудовых функциях подразделе-
ния не закреплено выполнение обязанностей 
по импортозамещению. На предприятиях для 
выполнения работ по импортозамещению как 
правило, выделяется от 2 до 5 человек. В их 
обязанности входит решение вопросов при-
менения ЭРИ, ведение баз данных по ЭРИ, 
подготовка технико-экономического обосно-
вания на разработку ЭРИ, внесение предло-
жений, работа с поставщиками ЭРИ, запрос 
характеристик, согласование вопросов приме-
нения, проверка применяемых ЭРИ на соот-
ветствие разрешенным Перечнем, согласова-
ние применения ЭРИ импортного производ-
ства, оформление разрешения применения 
ЭРИ импортного производства (по РЭК 
05.002-2015) [4], оформление плановых меро-
приятий. Однако результаты анализа деятель-
ности подобных групп показывают, что их 
сотрудники перегружены выполнением своих 
текущих служебных задач и работами по им-
портозамещению. Что негативно влияет на 
качество работ по импортозамещению. 

– Ненадлежащий контроль обосно-
ванности применения иностранных ЭРИ и 
материалов. Обычно ЭРИ импортного произ-

водства применяются на этапе разработки 
изделия с перспективой их замены на разра-
батываемый отечественный аналог. Однако 
после появления отечественного аналога у 
производителя появляется нежелание прово-
дить типовые испытания, в связи с их высо-
кой стоимостью. Это приводит к тому, что 
остается ЭРИ импортного производства. При-
нятие подобного решения чаще всего обосно-
вывается тем, что применение отечественного 
аналога приводит к увеличению габаритно-
массовых характеристик изделия и невыпол-
нению требований заказчика. 

4. Технология: 
– Отсутствует программное обеспе-

чение для разработки и применения электро-
радиоизделий. В настоящее время вся разра-
ботка и проектирование электронных уст-
ройств осуществляется с помощью коммерче-
ских комплексных программных средств, раз-
работанных иностранными компаниями. По-
давляющее большинство отечественных про-
изводителей процессоров и микроконтролле-
ров используют микроархитектуры и отдель-
ные функциональные блоки лицензированные 
у западных компаний, преимущественно раз-
работанные британской компанией Arm Hold-
ings. По мнению авторов данная ситуация 
складывается в связи с недостаточным объе-
мом внутреннего рынка сбыта для рентабель-
ности производства и высоким уровнем кон-
куренции на мировом рынке. 

5. Персонал: 
– Нехватка специалистов в области 

разработки и применения ЭРИ. Это обуслов-
лено в первую очередь отсутствием программ 
по обучению персонала, построенных на опы-
те передовых мировых производствах. 

Рассмотри Лепестковую диаграмму 
функциональной зависимости поставленных 
задач импортозамещения и степенью их вы-
полнения (рис. 3). В данной диаграмме пред-
ставлены следующие задачи: 

1. Соотношение количества ЭКБ 
ИП к ОП – в типовом образце содержится 
20% импортной ЭКБ от общего количества; 

2. Соотношение количества КМ ИП 
к ОП – в типовом образце содержится 15% 
импортных конструкционных материалов от 
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общего количества; 
3. Уровень Государственной под-

держки – в настоящий момент нормативное 
регулирование и сфера ответственности по 
вопросам импортозамещения закреплена за 
Минпромторгом России. Минпромторг Рос-
сии оказывает поддержку в рамках Государ-
ственных программ Российской Федерации, 
таких как: Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие оборонно–
промышленного комплекса», Государствен-
ная программа Российской Федерации «Раз-
витие электронной и радиоэлектронной про-
мышленности», Государственная программа 
Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности». 

Однако ответственность за организа-
цию мероприятий по импортозамещению ло-
жится на изготовителей изделий ВВСТ (воо-
ружение, военная и специальная техника) с 
финансированием за счет собственных 
средств. При этом в большинстве образцов 
изделий ВВСТ требуется замена сотен типов 
ЭКБ ИП. Речь, фактически, идет о необходи-
мости проведения отдельной ОКР по модер-
низации изделия. 

ФГУП «МНИИРИП» указывает пози-
ции ЭКБ ИП, для которых открыты ОКР на 
разработку отечественных аналогов, с после-
дующей заменой на разработанные ЭКБ ОП и 
проведением испытаний образца ВВСТ. 

Отечественные аналоги, как правило, 

функциональные. По этой причине они имеют 
значительные отличия от их зарубежных про-
тотипов по качеству изготовления, техниче-
ским параметрам, массогабаритным характе-
ристикам. Кроме того, их стоимость зачастую 
значительно превышает стоимость зарубеж-
ных прототипов. 

Замена ЭКБ ИП, требует полного пе-
репрограммирования работы радиоэлектрон-
ной аппаратуры, переработки конструктор-
ской и технологической документации, про-
ведения испытаний радиоэлектронной аппа-
ратуры для подтверждения эффективности 
этой замены. 

Все это приводит к необходимости 
вложения значительных финансовых средств, 
соизмеримых с затратами на проведение ОКР. 

4. Количество ОКР по аналогам –
 на сегодняшний день открыто 60% ОКР на 
разработку отечественных аналогов. Малое 
потребное количество конкретного типа спе-
циализированной ЭКБ для конкретной аппа-
ратуры создает сложность с размещением 
заказов на их изготовление. 

5. Эффективность ОКР 70% –
 Отечественные аналоги, как правило, функ-
циональные. По этой причине они имеют зна-
чительные отличия от их зарубежных прото-
типов по качеству изготовления, техническим 
параметрам, массогабаритным характеристи-
кам. Кроме того, их стоимость превышает 
стоимость зарубежных прототипов. 
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Рисунок 3 – Лепестковая диаграмма функциональной зависимости поставленных задач импортозамещения и 

степенью их выполнения 
 
Исходя из вышеизложенного, можно 

сформулировать следующие выводы. 
1. Санкции западных стран привели к 

прямо противоположному эффекту, в отличие 
от того, что планировали их авторы. Отечест-
венные предприятия промышленности сумели 
за последние несколько лет мобилизоваться, 
найти новые рынки сбыта продукции, альтер-
нативных поставщиков и источники финанси-
рования. Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации направило 
максимум усилий на поддержку проблемных 
отраслей. Приоритетом программы импорто-
замещения в России является ОПК, т.к. обо-
роноспособность и экономическая безопас-
ность государства в критический момент не 
должна зависеть от иностранных поставок 
комплектующих и материалов. 

2. Необходимо перейти к инноваци-
онной модели экономического развития, что-
бы отечественная продукция соответствовала 
по качеству и цене импортной и во многом 
превосходила ее. Для этого в отечественном 
производстве должны присутствовать различ-

ные элементы развития, такие как ноу-хау, 
патенты, технологическое оборудование. 
Продукцию, выпущенную с использованием 
таких параметров, необходимо поддерживать 
и продвигать как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. 

3. Реализацию мероприятий по им-
портозамещению в оборонно–промышленном 
комплексе в ближнесрочной перспективе сле-
дует осуществлять в два этапа. 

На первом этапе целесообразно про-
водить поиск и оценку потенциальных рисков 
в рамках проекта импортозамещения. Необ-
ходимо определить перечень критических для 
государства импортных товаров, услуг, тех-
нологий, оборудования в стратегически зна-
чимых отраслях экономики. 

Второй этап заключается в разработке 
и реализации комплексной программы импор-
тозамещения, обеспечивающей приоритеты 
межотраслевых и кооперационных связей. 

4. В состав мероприятий по импорто-
замещению в среднесрочной перспективе це-
лесообразно включить: 
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- увеличение объема производства 
российских комплектующих; 

- открытие заводов мировых про-
изводителей ЭКБ на территории Российской 
Федерации; 

- строительство новых предпри-
ятий по производству отечественных ЭРИ и 
КМ; 

- организацию форумов и выста-
вок по импортозамещению; 

- обеспечение льгот для отечест-
венных предприятий (самым эффективным 
инструментом для стимулирования производ-
ственного, политического и экономического 
процесса является государственный заказ. 
Данный инструмент используют прогрессив-

ные страны мира. В России государство ини-
циировало импортозамещение во всех отрас-
лях, и потому выступает в качестве активного 
и крупного закупщика. В России импортоза-
мещение в государственных закупках регули-
руется государственным правом, которое за-
креплено в 44-ФЗ [2] и 223-ФЗ [3]); 

- развитие логистических центров; 
- создание индустриальных пар-

ков (специально организованных для разме-
щения новых производств территорий, обес-
печенных энергоносителями, инфраструкту-
рой, необходимыми административно –
 правовыми условиями, управляемые специа-
лизированными компаниями).
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Федеральной службы государственной статистики.  

Проведенный обзор позволил рассмотреть текущее положение дел в области управления инновациями в Рос-
сийской Федерации, провести сравнение по отдельным показателям  в территориальном и отраслевом разрезах.  Вы-
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Задача обеспечения конкурентоспо-

собности отечественных промышленных 
предприятий в современных условиях требует 
их дальнейшей адаптации к рыночным усло-
виям и активного применения инноваций [1-
5]. Растущая популярность проблематики, 

связанной с развитием инноваций, их               
разработкой, внедрением, управлением                 
процессами и ресурсами инновационной               
деятельности являются неизбежным                 
следствием научно-технического прогресса,            
и сопровождает поступательное развитие  
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современного общества.  
 

 

 

 
Рисунок 1 – Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в расчете  

на 10000 занятых в экономике страны по данным [7] 
 
Отечественная экономика, пережи-

вавшая значительные изменения в силу соци-
альных и политических «встрясок» (мировые 
и локальные войны, революция, «перестрой-
ка»)  протекавших в ХХ веке, тем не менее, 
сохраняла лидирующие позиции по целому 
ряду инновационных направлений развития. 
Однако разрушение сложившейся системы 
хозяйствования и распад объединенного госу-
дарства на несколько стран постсоветского 
пространства сильно ударил по развитию 

промышленности, сельского хозяйства и со-
циальной сферы большинства входивших в 
СССР государств, в том числе и России. В то 
время как развитые страны к началу ХХI века 
в большинстве своем преуспели в формиро-
вании инновационной системы (они опреде-
лили направления и приоритеты  инноваци-
онной экономики, разработали и осуществили 
государственные программы реформирования 
или поддержки отраслей-локомотивов инно-
вационного развития), наша страна, пройдя 
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очередной этап геополитических катастроф, 
вступившая на путь очередного пересмотра 
социально-экономического уклада, растеряла  
существенную часть научного потенциала, 
сформированного в условиях плановой эко-
номики хозяйствования. Это было вызвано 
многочисленными проблемами, в том числе 
ликвидацией промышленных предприятий и 
научно исследовательских институтов, цен-
тров, конструкторских бюро, приостановкой 
финансирования научных разработок, и как 
следствие, сменой мест работы и эмиграцией 
научных кадров. Начиная с 1990 по 2000 гг. 
доля занятых в науке сократилась почти в два 
раза, а инвестиции в науку снизились до ми-
нимального уровня. До настоящего времени 
численность персонала, занятого исследова-
ниями и разработками в России, в расчете на 
10 000 занятых в экономике уступает целому 
ряду государств. На рисунке 1. представлены 
данные,  при помощи которых можно срав-
нить эти показатели. 

Необходимость изменений в сфере 
управления инновациями в новых условиях 
очевидна и требует соответствующих иссле-
дований. Анализ инновационной активности 
часто проводится специалистами в регио-
нальном и отраслевом разрезе, демонстрируя 
тенденции изменений в различных регионах и 
отраслях. Подобным образом сгруппированы 
показатели в статистических отчетах «Инди-
каторы инновационной деятельности» и 
«Наука. Технологии. Инновации», публикуе-
мых на сайте Федеральной службы государст-
венной статистики. В этих ежегодных сбор-
никах отражаются итоги статистических на-
блюдений, характеризующих инновационную 
деятельность в промышленности и сфере ус-
луг по регионам и отраслям Российской феде-
рации за определенный анализируемый пери-
од. Расчетные данные представлены 
в динамике и иллюстрируют развитие техно-
логических, маркетинговых, организацион-
ных инноваций в экономике страны, в том 

числе с акцентом на данных для различных 
отраслей. В сборниках отражены показатели, 
характеризующие уровень инновационной 
активности, уровень затрат 
на инновационную деятельность, 
ее результативность, определены различные 
факторы, препятствующие внедрению инно-
ваций. Указанные сборники формируются при 
информационной поддержке таких организа-
ций как: Федеральная служба государствен-
ной статистики, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Евростат, а также 
статистических служб ряда иностранных го-
сударств. При подготовке материалов приме-
няются разработки Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
методического и аналитического характера. 

Как свидетельствуют результаты по-
следних статистических данных и отчетов по 
итогам исследований, инновации в России не 
характеризуются активным применением, 
более того этот рынок характеризуется стаг-
нацией. В частности, по данным отчетов 
ВШЭ, уровень инноваций в промышленности, 
исчисляемый как удельный вес организаций 
России, осуществляющих технологические 
инновации, стагнировал в течение последних 
10 лет (рис. 2). Если, согласно данным отче-
тов на 2015 год по показателю инновационно-
го развития промышленного производства 
традиционно входили республика Татарстан, 
города Москва и Санкт-Петербург, то по дан-
ным, опубликованным в 2019 году на сайте 
http://www.gks.ru [6], в тройку лидеров рей-
тинга по показателю «Совокупный уровень 
инновационной активности организаций (в 
%)» на 2017 год вошли республика Татарстан, 
Чувашская республика и Липецкая область 
(рис. 3). При этом Татарстан занял только тре-
тью позицию, а Москва и Санкт-Петербург, с 
результатами в 12, 7 и 16,1% соответственно, 
и вовсе не вошли по данному показателю в 
тройку лидеров. 
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Рисунок 2 – Динамика уровня инновационного развития промышленного производства и место России по уров-

ню инновационной активности среди других стран мира по данным [6, 7] 
 

Однако Российские столицы по-
прежнему находятся вне конкуренции, пока-
зывая высокие значения по ряду показателей 
инновационного развития: они предсказуемо 
лидируют по уровню занятости в наукоемких 

отраслях сферы услуг, по уровню образования 
взрослого населения, по уровню доступности 
высшего образования. 
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Рисунок 3 – Регионы лидеры по показателю «Совокупный уровень инновационной активности организаций» (в 

%) в 2017 году по данным [9]  
 

По мнению аналитиков, сложившиеся 
тенденции связаны с тем, что активность ин-
новационной деятельности и развитие научно-
технического потенциала региона напрямую 
зависят от характера взаимодействия с феде-
ральными органами исполнительной власти. 
Это взаимодействие определяет возможность 
участия предприятий и организаций региона в 
государственных и федеральных целевых 
программах, особенностях управления госу-
дарственным имуществом, финансирования 
образовательных и научных организаций, 
деятельности компаний с государственным 
участием и т.п. При этом традиционно в осно-
ве государственной политики лежит принцип 
выравнивания, когда государство стремится 
обеспечить социальные обязательства по соз-
данию равных условий и возможностей в раз-

ных регионах. Однако, несмотря на реализа-
цию вышеназванного принципа, качество ин-
новационной политики, всё-таки, во многом 
зависит от ресурсов, приоритетов и управлен-
ческих навыков в анализируемых регионах. 
Поэтому аналитики предупреждают, что в 
случае снижения активности государства от 
поддержки регионов существует риск возрас-
тания неравенства различных субъектов Рос-
сии по уровню их инновационной деятельно-
сти.  

Что касается отраслевой дифферен-
циации показателей, то в сравнении со сред-
неотраслевым показателем удельного веса 
организаций, осуществляющих технологиче-
ские инновации, то она выглядит следующим 
образом (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Дифференциация среднеотраслевых показателей удельного веса организаций, осуществляющих 
технологические инновации по данным [9]  

 
Как видим, лидирует промышленное 

производство – 9,6%, за ним следуют сфера 
услуг, сельское хозяйство и строительство с 
показателями 6,3, 3,1 и 1,1% соответственно.  

В 2015 г. на первое место вышли про-
изводители летательных и космических аппа-
ратов – 35,9%, а также производители аппара-
туры для радио, телевидения и связи – 33,2%. 
Эксперты оценили отставание среднетехноло-
гичных отраслях в 2-3 раза, в низкотехноло-
гичных – в 5 раз. 

В 2017 году к наиболее инновационно 

активным секторам экономики были отнесе-
ны: производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий (31,9%). Близки к лиде-
рам производители лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицине 
(31,6%). Далее следуют производители элек-
трического оборудования, кокса и нефтепро-
дуктов, химических продуктов и веществ со 
следующими показателями соответственно: 
24,1; 23,1; 21,1% (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Наиболее инновационно активные сектора экономики по показателю удельного веса организаций, 

осуществляющих технологические инновации по данным [9]  
 
Такова дифференциация по уровню 

освоения инноваций. Что касается зависимо-
сти инновационного развития от масштабов 
производств, то специалисты отдают лидерст-
во  наиболее крупным предприятиям и орга-
низациям, которые удерживают ключевые 

позиции в отраслях и на рынках, финансово 
состоятельны, имеют значительные интеллек-
туальные ресурсы  и обеспечены высококва-
лифицированными кадрами. Иллюстрируется 
это в том числе таким показателем: 46,3% 
отечественных предприятий, отнесенных к 
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«инновационным» имеют штат более 500 со-
трудников [10]. Таким образом, малый бизнес, 
ограниченный в ресурсах, испытывает замет-
ные проблемы с внедрением инноваций [11]. 

Опросы представителей организаций 
промышленного производства подтверждают 
превалирование экономической составляю-
щей в перечне причин указанных проблем – 
чаще других они связывают низкую иннова-
ционную активность с проблемой финансиро-
вания инновационных процессов. Она в свою 
очередь вызвана недостатком собственных 
свободных денежных средств, проблемами 
привлечения финансовых ресурсов со сторо-
ны, высокой стоимостью разработки и вне-
дрения инноваций.  

В сложившихся условиях развитие 
национальной инновационной системы долж-
но стать приоритетом государственной инно-
вационной политики, положенным в основу 
национальных программ инновационного раз-
вития страны. В 2005 году были определены 
основные направления политики РФ в облас-
ти развития инновационной системы.  

В последующие годы разработан це-
лый ряд документов, включающих, програм-
мы и стратегии развития, среди которых Фе-
деральная целевая программа «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2007 - 2012 гг.».  

За этим последовала разработка Стра-

тегий Развития науки и инноваций в РФ до 
2015 г. (в 2006 году) и Инновационного раз-
вития РФ до 2020 г. (в 2011 году).  

В 2013 году была представлена Госу-
дарственная программа Российской Федера-
ции «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика».  

В 2019 году по поручению премьер-
министра Дмитрия Медведева Экспертный 
Совет при Правительстве разработал ряд 
предложений по развитию инноваций в отече-
ственной промышленности. В него вошли 
меры по повышению эффективности проектов 
технического перевооружения предприятий и 
стимулированию предприятий к внедрению 
новых технологий.  Минпромторг, Минобр-
науки, Минэкономразвития и Министерсто 
финансов совместно с Экспертным советом 
при Правительстве РФ, с привлечением пред-
ставителей отраслевых ассоциаций, сформу-
лировали предложения по поддержке субъек-
тов экономической деятельности в рамках в 
финансового и прочих аспектах [12].  

Перечисленные меры могут достигнуть 
поставленных задач только в том случае, если 
государственная поддержка будет сопровож-
даться инициативой снизу, повышением ин-
новационной активности со стороны пред-
приятий и организаций с учетом специфики 
создаваемых инновационных продуктов кон-
кретных отраслей. 
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Уфимский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Уфа, Республика Башкортостан 

 
В статье представлена методика оценки влияния пространственного окружения на социально-

экономическое развитие муниципального района. Она опирается на существующие инструменты оценки состояния и 
потенциала географического положения муниципальных образований и предполагает последовательное изучение осо-
бенностей соседних муниципальных образований, их конкурентного положения, дифференциации и связанности. Ком-
плексный подход позволяет определить потенциал взаимодействия муниципального образования с соседями первого и 
второго порядка. Методика апробировалась на статистических данных по Благоварскому муниципальному району и 
его пространственному окружению. 

 
Муниципальный район, пространственный анализ, экономико-географическое положение. 

 
Assessment of the influence of the spatial environment on the socio-economic  

development of the municipality 
 

K.N. Yusupov, Dr. Sci. (Econ.), Chief Researcher, 
V.M. Timiryanova, Cand. Sci. (Econ.), Senior Lecturer, 

Iu.S. Toktamysheva, Cand. Sci. (Econ.), Senior Lecturer, 
Bashkir State University, Ufa, Republic of Bashkortostan, 

A.F. Zimin, Dr. Sci. (Econ.), Professor, 
Ufa Institute (Branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Ufa, Republic of Bashkortostan 

 
The article presents a methodology for assessing the impact of spatial environment on the socio-economic develop-

ment of municipalities. It relies on existing tools for assessing the state and potential of the geographical location of municipali-
ties. An integrated approach allows to determine the potential of the interaction of the municipality with the neighbors of the 
first and second order. The methodology was tested on statistical data on the Blagovarsky municipal district. 

 
Мunicipality, spatial analysis, economic and geographical position. 

 
Сложившиеся тенденции развития в 

Российской Федерации определяют основные 
проблемы неравномерности и неоднородно-
сти экономического пространства. Среди них 
согласно проекту Стратегии пространствен-
ного развития РФ на период до 2025г. выде-
ляется нереализованность потенциала межре-
гионального и межмуниципального взаимо-
действия, низкий уровень кооперации между 
субъектами РФ и муниципальными образова-
ниями. Развитие потенциала такого взаимо-
действия в современных условиях должно 
опираться на экономически обоснованное  
построение отношений между муниципаль-
ными районами, которому должен предшест-
вовать всесторонний и глубокий анализ. 
Оценка должна включать последовательное 

изучение особенностей соседних муници-
пальных образований, их конкурентного по-
ложения, дифференциации и связанности. 
При этом анализу должны подвергаться не 
только соседи 1-го порядка, но и соседи сосе-
дей, с тем, чтобы глубже понять взаимозави-
симость развития муниципальных образова-
ний.  

В настоящее время сформировалось 
много инструментов и методик, позволяющих 
оценивать связи и зависимости, однако они, 
как правило, в отдельности не раскрывают 
всех особенностей взаимодействия  муници-
пального образования со своими соседями. 
Для всестороннего анализа требуется их объ-
единение, позволяющее дополнять и расши-
рять получаемые на предыдущих этапах 
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оценки результаты. 
Методы и инструменты 

Оценку влияния пространственного 
окружения на социально-экономическое раз-
витие муниципального района нами предлага-
ется проводить в несколько этапов. 

Первый этап  предполагает сравнение 
значений основных показателей, характери-
зующих социально-экономическое положение 
муниципальных образований. Данный этап 
присутствует в большинстве существующих 
методов оценки социально-экономического 
развития муниципального образования [3, 4, 
11]. Как правило, в этих методиках рассмат-
риваются экономические и социальные пока-
затели, отражающие качество жизни населе-
ния, производственное и инфраструктурное 
развитие территории, и реже финансовые, 
характеризующие бюджетную обеспечен-
ность территории. Спектр анализируемых 
показателей может быть достаточно широк, 
но как правильно отмечает Яковенко Н.В., их 
выбор во многом связан с доступностью и 
достоверностью статистической базы [13]. 
Учитывая ограниченное количество предос-
тавляемых федеральной службой государст-
венной статистики данных, в минимальный 
набор показателей, на наш взгляд, на первом 
этапе могут быть включены следующие три:  

- объем социальных выплат и налого-
облагаемых денежных доходов населения в 
среднем на 1 жителя муниципального образо-
вания, тыс.руб./чел. (ОСВиНДД); 

- объем отгруженных товаров собст-
венного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) в расчете на 1 
человека в муниципальных образованиях, 
тыс. руб./чел. (ООТСП); 

- доходы местного бюджета в расчете 
на 1 жителя муниципального образования, 
тыс.руб./чел (ДМБ). 

На данном этапе оценка уровня соци-
ально-экономического положения может быть 
осуществлена в соответствии с методикой, 
представленной в работе Ворошилова Н.В., 
Губановой Е.С., предусматривающей отнесе-
ние предварительно нормированных значений 
показателей соседних муниципальных обра-

зований (методом расстояний) к одной из 
групп по уровню развития [3]. 

Следующим этапом проводится ана-
лиз конкурентного положения. По типам 
взаимодействий конкуренция между муници-
пальными образованиями может быть верти-
кальной и горизонтальной [5, 7]. Методов 
оценки конкурентоспособности муниципаль-
ных образований достаточно много [6]. Как 
правило, они предусматривают расчет инте-
грального показателя на основе показателей, 
характеризующих развитие муниципальных 
образований [9, 12]. Однако в анализе про-
странственного окружения важна не сама 
конкурентоспособность, как способность кон-
курировать. Интерес представляют направле-
ния конкурентной борьбы, среди которых, на 
наш взгляд, наиболее отчетливо выделяются 
следующие три: (1) сохранение и привлечение 
человеческих ресурсов; (2) размещение и раз-
витие предприятий, привлечение инвестиций; 
(3) получение дотаций из регионального 
бюджета. 

В связи с этим, в рамках данного эта-
па предлагается проанализировать: 

- объем субвенций, дотаций и безвоз-
мездных поступлений в бюджете муници-
пального образования в расчете на душу на-
селения;  

- сальдо миграционных потоков;    
- численность субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 
10 тысяч человек населения; 

- объем инвестиций в основной капи-
тал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 человека. 

Соседние муниципальные районы, в 
которых в расчете на душу населения в срав-
нении с анализируемым муниципальным об-
разованием выше объём дотаций, инвестиций, 
миграционное сальдо и численность субъек-
тов предпринимательства рассматриваются 
как оказывающие конкурентное давление му-
ниципальные образования.  

На третьем этапе предлагается про-
вести оценку дифференциации муниципаль-
ных образований по рассмотренным выше 
показателям. Чем выше различия между му-
ниципальными образованиями, тем меньше 
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общего между ними. При этом если в боль-
шинстве затрагивающих эту проблему работ 
авторов интересует непосредственно значение 
вариации муниципальных образований [2, 4], 
то с позиции последующего управления, на 
наш взгляд, также интерес должно представ-
лять отклонение непосредственно анализи-
руемого муниципального образования от со-
седних территорий. Основными инструмен-
тами анализа здесь могут стать средняя ариф-
метическая, коэффициент вариации и средне-
квадратическое отклонение. 

На четвертом этапе осуществляется 
определение «центра тяжести» экономиче-
ских взаимодействий. Для этих целей может 
быть использована методика, представленная 
в работе Поляковой А.Г., Симаровой И.С., 
согласно которой выделяются 4 вида сил свя-
занности, оцениваемые с помощью гравита-
ционной модели: 

– естественные, описывающие ре-
сурсный потенциал, определяемые как произ-
ведение численности населения двух муници-
пальных районов, деленное на квадрат рас-
стояния между их административными цен-
трами;  

– динамические, характеризующие 
активность людей, определяемые как произ-
ведение оборота розничной торговли двух 
муниципальных районов, деленное на квадрат 
расстояния между их административными 
центрами; 

– экономические, характеризующие 
массу капитала, определяемые как произведе-
ние величины основных производственных 
фондов двух муниципальных районов, делен-
ное на квадрат расстояния между их админи-
стративными центрами;   

– социальные, возникающие как след-
ствие взаимодействия интересов, определяе-
мые как произведение среднемесячной начис-
ленной заработной платы двух муниципаль-
ных районов, деленное на квадрат расстояния 
между их административными центрами [10]. 

Проранжировав полученные резуль-
таты, мы определяем эпицентры экономиче-
ской активности с учетом их отдалённости от 
административного центра анализируемого 
муниципального образования. Данный этап 

позволяет расширить представление о взаи-
модействии муниципальных образований, 
полученное в ходе простого сравнения значе-
ний показателей. 

Пятый этап предполагает корреляци-
онный анализ. Данный метод применялся Ба-
куменко О.А. для оценки экономической свя-
занности регионов по показателю ВРП. В свя-
зи с тем, что аналогичный показатель для му-
ниципальных образований не рассчитывается 
нами, предлагается ее анализировать в разрезе 
видов деятельности по показателю объем от-
груженных товаров собственного производст-
ва, выполненных работ и услуг собственными 
силами (без субъектов малого предпринима-
тельства) в расчете на 1 человека. Уровень 
экономической связанности может быть оп-
ределен по предложенной Бакуменко О.А. 
шкале [1], согласно которой очень слабая свя-
занность соответствует  коэффициенту корре-
ляции, имеющему значение по модулю ниже 
|0,4|, слабая связанность при значении коэф-
фициента по модулю в диапазоне|0,4|-|0,6|, 
средняя |0,6|-|0,7|, сильная |0,7|-|0,8|. 

С целью оценки связанности муници-
пальных образований на шестом этапе пред-
лагается провести пространственный анализ. 
Данный подход применялся Хаддадом M.A., 
Недовик-Будиком З. при анализе индекса раз-
вития человеческого потенциала для муници-
пальных районов Сан-Паулу [15], Уе X., Уей 
У. Д. – производства, инвестиций и неравен-
ства уровня жизни в сельской местности в 
разрезе муниципальных районов провинции 
Китая Чжэцзяне [18]. Оценка пространствен-
ного аспекта в территориальном развитии 
опирается на исследования, проводимые Мо-
раном П. [17], Анселини Л. [14]. Пространст-
венная зависимость (автокорреляция) в про-
странственных данных оценивается с помо-
щью индекса Морана и локального индекса 
Морана. При значении индексов выше нуля – 
пространственная автокорреляция положи-
тельна, т.е. соседние муниципальные образо-
вания подобны. Для более высокого качества 
расчетов предлагается учесть соседей не 
только первого порядка, но и второго (соседей 
соседей). На следующем этапе возможна 
группировка муниципальных образований с 
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учетом значений учитываемых показателей и 
их пространственного положения. В основе 
данного метода  группировки, описанного 
Анселини Л. [14], лежит метод к-средних, 
предусматривающий центрирование показа-
телей к значениям средних арифметических в 
группах. Согласно методике данные предва-
рительно стандартизируются, вычисление 
предусматривает расчёт евклидовых расстоя-
ний и учитывает координаты центров анали-
зируемых муниципальных образований. Ре-
шение о качестве расчетов делается на основе 
соотношения квадратов отклонений внутри 

групп и между ними.  
Основным источником статистиче-

ской информации для оценки пространствен-
ного окружения служит База данных муници-
пальных образований, размещенная на офи-
циальном сайте ФСГС (www.gks.ru). 

Результаты анализа 
Оценка влияния пространственного 

окружения на социально-экономическое раз-
витие муниципального района нами проводи-
лась на примере Благоварского муниципаль-
ного района (рис. 1). 

 
 

 
Рисунок 1 – Пространственное окружение Благоварского муниципального района Республики Башкортостан 

Источник: составлено авторами 
 
Для целей исследования выделены 5 

соседей 1-го порядка и 12 соседей 2-го поряд-
ка. Среди них рассматриваемый район зани-
мает довольно хорошие позиции: 5 место по 
объему отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) в расчете на 1 человека 
в муниципальных образованиях (ООТСП) в 
2016г. и 2017г.; 12 место по объему социаль-
ных выплат и налогооблагаемых денежных 
доходов населения в среднем на 1 жителя му-

ниципального образования (ОСВиНДД); 4 
место в 2016г. и  1 место в 2017г. по доходам 
местного бюджета в расчете на 1 жителя му-
ниципального образования (ДМБ). Темпы 
роста ОСВиНДД и ДМБ также довольно хо-
рошие. По темпам роста ООТСП Благовар-
ский район занимает 13 место по итогам 
2017г. Таким образом, по доходам местного 
бюджета Благоварский район может быть от-
несен к лидерам, по объему социальных вы-
плат – к перспективному муниципальному 
району (рис. 2). 

 

 Вопросы региональной экономики № 3(40) 2019  
 

151 

http://www.gks.ru/


ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

 
Рисунок 2 – Позиции Благоварского района в 2016г. в сравнении с его пространственным окружением 

Источник: составлено авторами по данным ФСГС 
 

Анализ конкурентного положения 
показал, что соседям первого порядка Благо-
варский муниципальный район проигрывает в 
конкурентной борьбе за размещение и разви-
тие предприятий, при этом имея хорошие по-
зиции в части привлечения инвестиций и не-
значительно опережает их в получении дота-
ций. Наглядно ситуация представлена на ри-
сунке 3, где муниципальные районы проран-
жированы от наилучшего (ранг 1) к наихуд-
шему (ранг 18) значению по четырем показа-
телям, усредненным за 2016-2017гг. Согласно 
данным ФСГС, миграционное сальдо в боль-
шинстве районов отрицательное, однако в 

Благоварском районе по сравнению с сосед-
ними территориями – положение одно из 
лучших. Например, среди соседей второго 
порядка Благоварский муниципальный район 
значительно проигрывает в борьбе за привле-
чение ресурсов Уфимскому муниципальному 
району (в части человеческих, предпринима-
тельских и инвестиционных ресурсов), Ша-
ранскому и Бакалинскому муниципальным 
районам (в части субвенций, дотаций и без-
возмездных поступлений в бюджете муници-
пального образования в расчете на душу на-
селения). 
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Рисунок 3 – Конкурентные позиции муниципальных районов, определенные по средним значениям показателей 

за 2016-2017гг. 
Источник: составлено авторами по данным ФСГС 
 
Анализ дифференциации показал вы-

сокую вариацию значения ООТСП. Коэффи-
циент вариации по данному показателю среди 
соседей 1-го и 2-го порядка составил 102,7% в 
2016г. и 116,2% в 2017г., по темпам роста по-
казателя в 2016г. 118%, в 2017г. 105,3%. Наи-
меньшая вариация наблюдается по ДМБ. Ко-
эффициент вариации среди соседей 1-го и 2-
го порядка составил 11,2% в 2016г. и 16,4% в 
2017г., по темпам роста показателя в 2016г. 
5,5%, в 2017г. 10,4%. Анализ данных указыва-
ет на более низкую дифференциацию среди 
соседей 1-го порядка. Только в 2017г. по до-
ходам бюджетов значение коэффициента ва-
риации среди соседей 1-го порядка превышает 
значение этого коэффициента среди соседей 
1-го и 2-го порядка. Это свидетельствует о 
том, что развитие Благоварского района и его 
соседей 1-го порядка примерно однотипно. 
Среди соседей 2-го порядка есть как более 
развитые муниципальные районы, такие как 
Уфимский и Благовещенский, так и значи-
тельно отстающие. Среди соседей 1-го поряд-

ка Благоварский муниципальный район имеет 
значения ниже средних по показателям: ОС-
ВиНДД и ООТСП.  

Для определения «центра тяжести» 
нами были собраны сведения о расстоянии 
между административными центрами рас-
сматриваемых муниципальных образований 
при перемещении на автомобильном транс-
порте, так как именно в административных 
центрах, как правило, сосредотачивается эко-
номическая и социальная активность. Авто-
мобильный транспорт взят за основу, так как 
он самый распространенный вид транспорта, 
используемый для перемещений на неболь-
шие расстояния. В анализе рассматривались 
только асфальтированные двухполосные до-
роги. В ходе сбора сведений было установле-
но что до двух соседей 1-го порядка 
(с.Кушнаренково, с. Чекмагуш) расстояние от 
с.Языкова превышает расстояние до города 
Уфы и Уфимского района (соседа 2-го поряд-
ка). Это влияет на экономическую и социаль-
ную связанность с этими территориями. Рас-
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чет сил связанности показал, что с.Языково 
наибольшую динамическую (по потреблению) 
и экономическую (по массе капитала) связь 
имеет с Уфимским районом, далее идут 
г.Туймазы и пгт Чишмы. Наибольшую соци-
альную и естественную (по численности на-
селения) связь имеет с пгт Чишмы, с.Буздяк и 
Уфимским районом. Наименьшее влияние 
оказывает среди соседей первого круга Куш-
наренковский район, среди соседей 2-го по-
рядка – Аургазинский и Бакалинский районы. 
Таким образом, с позиции гравитационного 
влияния так называемые «центрами тяжести» 
для Благоварского района являются Уфим-
ский, Чишминский, Туймазинский и Буздяк-
ский районы. Они могут оказывать наиболь-
шее влияние на его развитие. 

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что по ОСВиНДД, связь Благо-
варского муниципального района с соседями 
1-го порядка прямая и существенная. По 
ООТСП наблюдается прямая тесная связь со 
всеми районами кроме Кушнаренковского. 
Здесь коэффициент корреляции составил -
0,06, что согласуется с результатами, полу-
ченными на предыдущем этапе, указываю-
щим на то, что данный район имеет слабые 
связи с Благоварским муниципальным рай-
оном. Дополнительно проведенный анализ по 
объему инвестиций в основной капитал пока-
зал отсутствие связи с Буздякским, Чекмагу-
шевским и Кушнаренковским муниципаль-
ными районами. Дальнейший анализ предпо-
лагает более глубокое исследование связей в 
разрезе видов экономической деятельности и 
производимой продукции. Он в частности 
показал, что производство молока в Благовар-
ском муниципальном районе имеет сущест-
венную прямую связь с Буздякским районом 
и обратную с Давлекановским и Чекмагушев-
ским муниципальными районами. Производ-
ство мяса в Благоварском муниципальном 
районе имеет существенную прямую связь с 
Чишминским районом и обратную с Буздяк-
ским и Чекмагушевским муниципальными 
районами. 

Расчет индекса Морана показал, что 
муниципальные районы, расположенные по 
соседству с Благоварским муниципальным 

районом имеют слабую пространственную 
связь. Это в целом является результатом сла-
бого развития межмуниципальных взаимо-
действий. Проведенные расчеты по методу К-
средних с пространственной компонентой, 
позволили выделить 4 группы муниципаль-
ных районов: (1) Уфимский и Благовещен-
ский районы; (2) Туймазинский, Буздякский и 
Белебеевский муниципальные районы; (3) 
Илишевский, Дюртюлинский, Бирский, Бака-
линский, Чекмагушевский, Кушнаренковский, 
Шаранский, Буздякский, Благоварский муни-
ципальные районы; (4). Чишминский, Давле-
кановский, Кармаскалинский. Деление на 4 
группы устойчиво в течение 4 последних лет. 
Квадрат отклонений внутри выделенных 
групп не намного ниже межгрупповой диф-
ференциации. Таким образом, выделенные 
группы имеют не очень высокие различия. 
Наибольшие отличия отмечаются по 1 и 2 
группам.  

Заключение 
Предлагаемая последовательность 

проведения оценки влияния пространственно-
го окружения на социально-экономическое 
развитие муниципального района способству-
ет раскрытию различных аспектов взаимодей-
ствия муниципального района с его простран-
ственным окружением. В то же время она не 
лишена недостатка. Совершенствование ме-
тодики возможно в результате включения 
этапа оценки потенциала экономико-
географического положения и углубления 
полученных результатов корреляционного 
анализа. 

Потенциал экономико-
географического положения, как правило, 
рассматривается как объем социально-
экономических данностей соседних муници-
пальных образований обратно пропорцио-
нальный расстоянию до них. Такой подход 
применялся еще в 1954 г. Харрисом Ч.Д., 
представлявшим потенциал территории сум-
мой отношений объема розничной торговли 
регионов-соседей и расстояний между рас-
сматриваемым и соседними регионами [16]. В 
результате анализа могут быть выделены ви-
ды деятельности и муниципальные образова-
ния, имеющие наибольший потенциал и пер-
спективные для взаимодействия. 
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Естественным продолжением корре-
ляционного анализа может стать построение 
регрессионных моделей с целью количест-
венной оценки влияния изменения факторных 
переменных на показатели социально-
экономического развития муниципального 
образования. Регрессионный анализ приме-
нялся в оценке муниципальных образований 
Пуляевской В.Л. с целью установления пре-
обладающего вида экономической деятельно-
сти как «точки роста» [11]; Лукиным Е.В. с 
целью определения связи изменения ВРП ре-

гиона с объемом межрегионального вывоза 
[8]. Данный этап позволит количественно 
оценить прирост показателей муниципального 
образования в результате изменения показа-
телей в соседних муниципальных образовани-
ях. 

Совершенствование методического 
инструментария в этом направлении позволит 
повысить качество стратегических докумен-
тов, будет способствовать раскрытию потен-
циала межмуниципального взаимодействия и 
росту экономик муниципальных образований. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-

та № 18-010-00668 А. 
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экономики Республики Дагестан. Рассмотрены проекты, реализуемые в республике в рамках национальных проектов. 
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The article substantiates the importance of project management to ensure the development and competitiveness of the 

economy of the Republic of Dagestan.  The projects implemented in the republic within the framework of national projects are 
considered.  The main problems and priority areas for the development of project activities in the Republic of Dagestan in order 
to improve the socio-economic development of the region are outlined. 
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Современный этап развития государ-

ственного управления характеризуется ком-
плексным воздействием внутренних и внеш-
них факторов, обусловливающих потребность 
поиска оптимальных и наиболее эффективных 
моделей управления. Государственная поли-
тика по поддержке определенных сфер дея-
тельности осуществляется через бюджет по-
средством различных программ и проектов. 
Изменение ситуации влечет за собой смену 
состава и структуры инструментария государ-
ственного регулирования. Уникальные, осо-
бые условия каждого государства обусловли-
вают появление различных конкретных форм. 
Представляется возможным обозначить два 
компонента – управленческий и обеспечи-
вающий. Управленческий компонент включа-
ет в себя планирование и контроль, а также 
организационно-административные вопросы 
и их решение. Обеспечивающий компонент, в 
свою очередь, связан с малыми предприятия-
ми, в частности с их обслуживанием и дове-

дением до них различных ресурсов (финансо-
вых, материально-технических, информаци-
онных), государственных заказов и др. При 
этом статус доминирующего принадлежит 
управленческому компоненту, так как именно 
благодаря ему малый бизнес обладает управ-
ляемым, устойчивым характером. 

Государственная поддержка в целом 
представляет собой механизм, включающий 
инвестиционную и кредитно-финансовую 
поддержку, ликвидацию административных 
барьеров, нормативно-правовую и законода-
тельную базу, а также меры, связанные с ин-
формационным обеспечением и содействием 
по вопросам организации защиты и безопас-
ности малого бизнеса. 

В современных условиях развития 
российского общества, когда введены жесткие 
экономические санкции, что существенно 
ограничивает доступ предпринимательских 
структур к зарубежным инвестициям и техно-
логиям, роль государства в обеспечении раз-
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вития экономических субъектов возрастает. 
При этом ограниченность бюджетных воз-
можностей характеризует необходимость 
внедрения проектного подхода в систему го-
сударственного управления, в том числе в 
рамках механизмов государственной под-
держки предпринимательских структур и ре-
шения наиболее острых социальных проблем. 

Программно-проектное управление 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях на сегодняшний день является пер-
спективным, что подтверждается опытом за-
рубежных стран, где для решения множества 
социально-экономических, экологических и 
иных проблем активно задействуются различ-
ные государственные проекты и программы.  

Участие субъектов Федерации в реа-
лизации национальных проектов осуществля-
ется через формат региональных проектов, и, 
следовательно, их структура должна соответ-
ствовать структуре одноименных федераль-
ных проектов. Как правило, в каждом субъек-
те Федерации действует несколько десятков 
региональных проектов, они включены в со-
став практически всех региональных про-
грамм. Поэтому достаточно сложной стано-
вится задача управления этой конструкцией, 
обеспечения координации действий по реали-
зации проектов, входящих в состав одного 
национального проекта. Софинансирование 
расходов субъектов Федерации на реализацию 
национальных проектов осуществляется пу-
тем предоставления трансфертов из феде-
рального бюджета. Важное место в условиях 
низкой конкурентоспособности национальной 
экономики занимает разработка мер стимули-
рования инновационного развития на регио-
нальном уровне, где особая роль принадлежит 
финансово-экономическому инструментарию. 
Поскольку сфера инноваций является высоко 
затратной, то в качестве основного источника 
ее финансирования и стимулирования высту-
пает бюджет, формируемый органами госу-
дарственной власти. 

Финансовое стимулирование иннова-
ционной деятельности органами власти субъ-
екта РФ за счёт бюджетных источников мо-
жет осуществляться:  

1) Посредством участия в инноваци-

онных проектах, включая участие в проектах, 
программах и участие в развитии региональ-
ной инновационной инфраструктуры. При 
использовании инструментов прямого финан-
сирования инновационного развития региона 
определенных результатов можно достигнуть 
только при условии, что начальные этапы 
развития инновационной системы региональ-
ного уровня (когда еще нет механизмов взаи-
модействия между всеми контрагентами на 
рынке, а требуемая инфраструктура не созда-
на) будут характеризоваться достаточным 
размером денежных ресурсов в бюджете. 
Иными словами, эффект от прямого вливания 
финансовых средств является краткосрочным, 
вследствие чего прекращение финансового 
обеспечения способно спровоцировать неус-
тойчивое развитие региональной экономики. 
Поэтому к данным инструментам можно при-
бегнуть в трёх случаях:  
− с целью защиты и развития ряда страте-

гически важных отраслей и предприятий 
для государства;  

− во время начального этапа развития ре-
гиональной инновационной системы;  

− при наличии значительного объёма фи-
нансовых ресурсов, которыми располага-
ет бюджет территории. 

2) Посредством применения способа 
финансирования, используя прямое финанси-
рование или косвенное финансовое стимули-
рование инноваций в регионе. Косвенное 
стимулирование инновационного развития 
региона предполагает использование финан-
сового, налогового, таможенного, гарантий-
ного, страхового инструментария. В целях 
поддержки инновационной деятельности го-
сударство либо региональные органы власти 
могут применять механизм субсидирования, а 
также устанавливать специальные условия 
расчета и выплаты налоговых платежей, 
предназначенных для бюджетов различных 
уровней (то же самое относится к таможен-
ным и страховым тарифам и взносам). Стиму-
лирование инновационного развития осуще-
ствляется посредством сокращения рисков 
инновационной деятельности и роста мотива-
ции у хозяйствующих субъектов к реализации 
инновационно-ориентированных проектов.  
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В сфере распределения бюджетных 
ассигнований на реализацию государствен-
ных программ Республики Дагестан, были 

запланированы и утверждены расходы на реа-
лизацию различных программ в следующих 
размерах (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 – Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ РД (млн. руб.) 

Наименование расходов 
Бюджет 

2014 2015 2016 2017 2018 

Развитие экономики 8 788,2 12 215 15 358,8 9 379,6 9 636,1 

Общегосударственные вопро-
сы 3 042,7 3 094 3 567,1 3 780,2 4 496,7 

Социальное развитие  72 343,9 71 454,4  69 162,3  76 513,6   82 694  

Обеспечение безопасности и 
правопорядка  697,1 676,6 571,6 724,6 800 

Итого: 84 871,9 87 440 88 659,8 90 398,0 97 626,8 

 
Как и в текущем году, приоритетны-

ми направлениями расходов республиканско-
го бюджета РД за 2014-2018 гг. являются рас-
ходы социального характера, на которые было 
направлено более 70% республиканского 
бюджета РД. 

Для решения острых социально-
экономических проблем в республике наблю-
дается увеличение объема финансирования по 
ряду направлений: строительный, социально-
инновационный, топливно-энергетический и 
туристско-рекреационный комплекс. На осно-
вании материалов проекта документа «Стра-
тегия социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2025 года», подго-
товленных Министерством экономики РД, 
объемы финансирования по обозначенным 
направлениям существенно изменились по 
сравнению с данными за 2015 г: если по обо-
значенным выше направлениям прослежива-
ется увеличение объема финансирования, то 
по таким направлениям как торгово-
логистический, промышленный и агропро-
мышленный комплексы, наоборот наблюдает-
ся снижение потребности в увеличении объе-
мов финансирования (табл. 2) [10]. 

В современных условиях формирова-
ния программных бюджетов значительная 
часть расходов на прямое участие в финанси-
ровании и стимулировании инновационного 
развития регионов осуществляется в рамках 

национальных проектов. 
Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» определены основные направления 
стратегического развития Российской Феде-
рации, в рамках которых разработаны и уже 
реализуются 12 национальных проектов [1]. 

Для РД участие в реализации нацио-
нальных проектов является уникальной воз-
можностью для решения устоявшихся десяти-
летиями проблем экономического развития 
региона. Реализация национальных проектов 
позволит республике наиболее полно исполь-
зовать внутренние ресурсы и адресно напра-
вить их на решение поставленных в Указе 
задач [2, C.4].  

Согласно данным, представленным 
Правительством республики, Дагестан начи-
ная с 2019 года принимает участие в реализа-
ции проекта о стратегических целях и нацио-
нальных задачах Российской Федерации, со-
стоящего из 12-ти национальных проектов, в 
рамках которых на сегодняшний день реали-
зуются 67 федеральных проектов. Кроме того, 
в 2019 году Республика Дагестан принимает 
участие в реализации 48 федеральных проек-
тов в рамках 10 национальных проектов [5].  
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Таблица 2 – Оценка потребности и источников финансирования направлений развития РД (млн. руб.) 
Комплекс / 
Источник 

Объем финансиро-
вания 

Федеральный 
бюджет 

Региональный бюд-
жет 

Внебюджетные источ-
ники 

Торгово-транспортно- логистический комплекс 
2015 40 767 21 282 5 247 14 237 
2016 33 921 20 597 5 920 7 404 
2017 30 025 14 987 5 926 9 112 
2018 28 751 15 900 3 419 9 432 
2019 21 542 10 970 2 364 8 208 

Промышленный комплекс 
2015 15 031 10 192 14 829 
2016 6 964 10 203 6 751 
2017 3 383 10 193 3 180 
2018 3 583 10 193 3 380 
2019 4 583 10 193 4 380 

Агропромышленный комплекс 
2015 20 776 5 603 3 786 11 387 
2016 18 536 5 003 3 673 9 861 
2017 20 496 3 040 3 113 14 342 
2018 18 301 3 087 2 209 13 006 
2019 17 653 3 123 2 193 12 337 

Строительный комплекс 
2015 34 482 2 875 1 914 29 692 
2016 37 242 1 958 1 357 33 927 
2017 37 563 1 335 1 247 34 981 
2018 38 375 1 335 1 247 35 793 
2019 40 378 1 335 1 247 37 796 

Топливно-энергетический комплекс 
2015 6 907 100 495 6 312 
2016 7 194 100 210 6 883 
2017 13 333 100 210 13 023 
2018 15 000 100 210 14 689 
2019 9 695 100 210 9 384 

Социально-инновационный комплекс 
2015 54 167 21 072 14 807 18 288 
2016 50 987 20 353 13 392 17 242 
2017 51 549 20 091 13 531 17 927 
2018 54 103 20 666 13 986 19 451 
2019 54 804 20 805 14 333 19 666 

Туристско-рекреационный комплекс 
2015 10 470 251 291 9 929 
2016 12 099 276 294 11 529 
2017 12 529 179 268 12 082 
2018 11 217 0 226 10 991 
2019 12 292 0 226 12 066 

 
По национальному проекту «Наука», 

основной целью которого является развитие 
научно-производственной сферы и поиск 
практического применения научных исследо-
ваний, в настоящее время ведется работа с 
вузами и научными учреждениями Республи-
ки Дагестан для обеспечения участия респуб-
лики в конкурсных процедурах, проводимых в 
рамках мероприятий нацпроекта в 2019 году. 
Также прорабатывается вопрос с соответст-

вующими федеральными органами исполни-
тельной власти Российской Федерации об 
участии Республики Дагестан в реализации 
комплексного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры. Об-
щий объем финансирования по всем регио-
нальным проектам Республики Дагестан на 
2019 год составляет 17 млрд. рублей, в том 
числе из федерального бюджета более 14 
млрд. рублей. По отчетным данным Прави-
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тельства Республики Дагестан реализация 
региональных проектов в 2019 году осущест-
вляется на основании соглашений о предос-
тавлении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюд-
жету республики, а также индикативных (не 
денежных) соглашений между руководителя-
ми федеральных и региональных проектов [5]. 

В рамках национального проекта 
«Демография», основной целью которого яв-
ляется достижение показателей, обозначен-
ных в указе Президента России от 7 мая 2018 
года (увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 67 лет, увеличение суммарно-
го коэффициента рождаемости до 1,7, увели-
чение доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, увеличение до 55% доли граждан, сис-
тематически занимающихся физической куль-
турой и спортом), Республика Дагестан при-
нимает участие во всех 5 федеральных проек-
тах, в рамках которых разработаны различные 
региональные проекты. Общий объем финан-
сирования проектов на 2019 год составляет 
5343,3 млн. рублей [5]. Согласно данным, 
предоставленным Министерством труда и 
социального развития Республики Дагестан, 
на сегодняшний день осуществляется реали-
зация ряда мероприятий по предоставлению 
ежемесячной денежной выплаты семьям в 
связи с рождением первого ребенка [7]. Также 
важным аспектом в реализации настоящего 
проекта является создание условий для выхо-
да женщин, имеющих детей, на работу, а так-
же полное обеспечение доступности дошко-
льного образования для детей в возрасте до 
трех лет. На сегодняшний день имеет место 
проблема недостаточного количества мобиль-
ных бригад, предоставляющих услуги граж-
данам в сельской местности. Для решения 
данной проблемы подведомственными учре-
ждениями Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан сформированы 
технические задания для приобретения авто-
транспорта, на закупку которого в 2019 году 
из федерального бюджета выделено 49,4 млн. 
рублей.  

В рамках национального проекта 
«Здравоохранение» из 8 федеральных проек-
тов Республика Дагестан принимает участие в 

7 из них, за исключением проекта «Развитие 
сети национальных медицинских исследова-
тельских центров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий», поскольку 
реализация данного проекта входит в компе-
тенции федеральных органов исполнительной 
власти. Общий объем финансирования проек-
тов на 2019 год составил 3188,5 млн рублей. 
По отчетам Минздрава Республики Дагестан в 
2019 году финансируется строительство 11 
учреждений здравоохранения, также выделе-
ны средства из регионального бюджета на 
закупку санитарного транспорта [3]. Благода-
ря широко организованной работе, в рамках 
которой ударение делалось на разъяснитель-
ном аспекте, удалось убедить граждан в том, 
что участие в вакцинопрофилактике и дис-
пансеризации является делом нужным и 
крайне важным. Однако полностью не уда-
лось обеспечить устранение проблем, связан-
ных с организацией медпомощи. Невзирая на 
наличие положительной динамики, в соответ-
ствии с предоставляемой Минздравом рес-
публики статистикой, качество медицинского 
обслуживания по-прежнему остается в глазах 
граждан на неудовлетворительном уровне. В 
частности, республиканские медицинские 
учреждения требуют переоснащения или до-
полнительного оснащения качественным обо-
рудованием, а также проведения ремонтных 
работ. Кроме того, имеются проблемы с 
укомплектованностью и уровнем профессио-
нальной подготовки медицинских кадров. Как 
отмечает РИА «Дагестан» согласно анализу 
специализированных Интернет-ресурсов, 
наиболее острой темой врачебных обсужде-
ний является низкая фактическая заработная 
плата при очень высокой нагрузке. 

В рамках национального проекта 
«Образование» из 10 федеральных проектов 
Республика Дагестан принимает участие в 8 
из них. На строительство образовательных 
учреждений в рамках настоящего проекта 
выделено 4 млрд рублей. Общий объем фи-
нансирования проектов на 2019 год составил 
4 565 млн рублей [6]. Реализация проекта на-
правлена на обеспечение поддержки общеоб-
разовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах и обнов-
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ление их материально-технической базы. 
Кроме того, важным моментом является пла-
нируемая модернизация региональной систе-
мы образования и формирование целевой мо-
дели дополнительного образования, что по-
зволит к 2024 году увеличить численность 
детей, охваченных программами дополни-
тельного образования естественнонаучной и 
технической направленностей, до 85%. Среди 
ключевых проблем воплощения проекта в 
жизнь следует выделить низкий уровень оп-
латы труда преподавательского состава и ста-
рение кадров, а также недостаток профессио-
нальной подготовки педагогов, связанный со 
снижением качества подготовки выпускников 
педагогических ВУЗов. 

В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» на территории 
Республики Дагестан предусмотрена реализа-
ция 3 федеральных проектов, общий объем 
финансирования которых на 2019 год соста-
вил 1001,2 млн. рублей [6]. В рамках регио-
нального паспорта национального проекта 
развития «Жилье и городская среда» в Рес-
публике Дагестан на 2019 год предусмотрен 
ввод жилья в объеме 740 тысяч м. В общей 
сложности в рамках нацпроекта, согласно 
данным Минстроя Республики Дагестан, пла-
нируется усовершенствовать механизмы фи-
нансирования жилищного строительства [8]. 
Кроме того, запланирована модернизация 
строительной отрасли и повышение качества 
индустриального жилищного строительства, 
стимулируя внедрение передовых технологий, 
а также создание механизмов переселения 
граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда с соблюдением их жилищ-
ных прав. 

В рамках национального проекта 
«Экология» Республика Дагестан принимает 
участие в 6 федеральных проектах из 11. Об-
щий объем финансирования проектов на 2019 
год составил 192,6 млн рублей [6]. Целью 
проекта является улучшение экологической 
обстановки в стране. В ходе реализации про-
екта в республике согласно отчетности по 
реализуемым проектам Министерства при-
родных ресурсов и экологии Республики Да-
гестан планируется увеличить площадь лесо-

восстановления на землях, не переданных в 
аренду, на 2,7 тыс. га. 

Национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» вклю-
чает в себя 4 федеральных проекта. Общий 
объем финансирования проектов на 2019 год 
составил 1649,2 млн. рублей [6]. Реализация 
настоящих проектов направлена на ремонт, 
капитальный ремонт и реконструкцию авто-
мобильных дорог Махачкалинской городской 
агломерации и дорог республиканского и 
межмуниципального значения, а также на 
снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в Республике 
Дагестан согласно данным УГБДД МВД по 
Республике Дагестан в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 г. В 2019 году на развитие дорожной 
сети городов республики выделено 638 млн. 
руб.  

Министерством информатизации, 
связи и массовых коммуникаций Республики 
Дагестан в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» разработаны 6 регио-
нальных проектов [9]. В настоящее время 
идёт работа по актуализации регионального 
Реестра информационных систем. Подготов-
лены предложения по внесению изменений в 
Постановление о внедрении Системы элек-
тронного документооборота с учетом требо-
ваний по информационной безопасности и 
переходу на юридически значимый безбу-
мажный документооборот.  

В рамках национального проекта 
«Культура» Республика Дагестан принимает 
участие в реализации всех федеральных про-
ектов. Общий объем финансирования проек-
тов на 2019 год составил 172,4 млн. рублей 
[6].  

Национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициати-
вы» включает в себя 5 федеральных проектов. 
Общий объем финансирования проектов на 
2019 год – 813,2 млн. рублей [6]. В Республи-
ке Дагестан обеспечен доступ субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (МСП) 
к экспортной поддержке, в том числе с при-
влечением Торгово-промышленной палаты 
региона и административно-территориальных 
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образований. Кроме того, предусмотрены ме-
роприятия по докапитализации Фонда микро-
финансирования субъектов МСП Республики 
Дагестан и Регионального гарантийного фон-
да республики. Основное финансирование по 
инвестиционному развитию в 2019 году идет 
по линии федерального бюджета, в том числе 
Минкавказа Российской Федерации, в тесном 
контакте с которым сегодня осуществляются 
два инвестиционных проекта.  

Национальный проект «Международ-
ная кооперация и экспорт» включает в себя 5 
федеральных проектов, согласно данным Ми-
нэкономразвития Республики Дагестан, об-
щий объем финансирования которых в 2019 
году составил 132,7 млн. рублей [6]. Ключе-
вые цели нацпроекта: нарастить долю экспор-
та сельскохозяйственной продукции, товаров 
обрабатывающей промышленности и услуг в 
российском ВВП; нарастить экспорт несырье-
вой неэнергетической продукции; создать в 
рамках Евразийского экономического союза 
эффективную систему разделения труда и 
производственной кооперации с целью увели-
чения роста собственных объемов накоплен-
ных взаимных инвестиций и улучшения тор-
говых отношений между странами-членами 
ЕАЭС.  

Проведение мониторинга хода реали-
зации региональных проектов и отчетность по 
ним предусматривает обеспечить с использо-
ванием государственной интегрированной 
информационной системы «Электронный 
бюджет». В настоящее время на федеральном 
уровне еще не в полной мере отработана сис-
тема отчетности в данном электронном ресур-
се, что значительно снижает эффективность 
взаимодействия регионов с федеральными 
органами исполнительной власти. 

На данном этапе организации работы 
в Республике Дагестан по реализации меро-
приятий национальных проектов важно обес-
печение эффективного взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с органами мест-

ного самоуправления муниципальных образо-
ваний республики [2, C.8]. 

Таким образом, в условиях реализа-
ции национальных проектов РФ основным 
инструментом финансового стимулирования 
развития экономики региона выступает бюд-
жет, как посредством программных, так и не-
программных расходов. Проводить выбор 
инструментов финансового стимулирования 
инновационной деятельности необходимо, 
учитывая, с одной стороны, источники, из 
которых регион способен черпать внутренние 
финансовые средства, оценивая финансово-
инвестиционный потенциал территории, а с 
другой – принимая во внимание наличие са-
мого объекта вливания финансовых средств, а 
также присущие ему качества. 

Что касается реализуемых на сего-
дняшний день национальных проектов, то 
следует признать их успешность исходя из 
того, что в новейшей истории РФ с их помо-
щью впервые реализуется социально-
ориентированный проектный подход. Весь 
комплекс отношений, пронизывающий право-
вую область и сферу, связанную с управлени-
ем национальными проектами, требуется под-
вергнуть детальному научному анализу в це-
лях распространения проектно-
ориентированного управления (как в теорети-
ческом, так и в практическом аспектах) в вер-
тикальном и в горизонтальном направлениях. 
При этом, разрабатывая рекомендации отно-
сительно того, как сформировать эффектив-
ный административно-правовой механизм, 
посредством которого возможно регулирова-
ние процесса реализации национальных про-
ектов, представляется возможным успешно 
применять международные стандарты в дан-
ной области, предварительно переработав их с 
оглядкой на то, что государственное управле-
ние обладает определенными национальными 
особенностями, заключающихся, прежде все-
го, в ресурсной специфике и ощутимой раз-
нице в социально-экономическом развитии. 
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Данная статья базируется на определении ключевых позиций предлагаемого автором вертикально-

горизонтального функционирования Департамента координатинга в ОАО «РЖД», совмещающего функции учетного, 
контрольного, аналитического обеспечения управления тактикой и стратегией развития крупной компании холдинго-
вого типа.  

В статье рассматриваются дискуссионные аспекты выбора системы учетно-контрольного и аналитиче-
ского сопровождения управления тактикой и стратегией развития компаний железнодорожного транспорта, путем 
сведения всех информационных потоков в один, используя автоматизацию учета, контроля, управленческих процессов, 
внедрение электронного документооборота, электронной финансовой и управленческой отчетности. Делаются выво-
ды, что решение стратегически важных и существенных задач инновационного развития ОАО «РЖД», требует со-
вершенствования системы их учетно-контрольного информационного сопровождения, что в свою очередь невозмож-
но без развития методики управления расходами с учетом отраслевой специфики формирования себестоимости же-
лезнодорожных перевозок. Автором предложены методико-обеспечительные проекты (Разработка КРI; Управление 
финансовым обеспечением Стратегии развития; Бизнес-планирование; Деятельность Казначейства; Управление за-
тратами и др.), которые могут значительно повысить информационную оперативность калькулирования. 

 
Учет, контроль, система учетно-контрольного информационного сопровождения управления, координатинг, себестои-
мость железнодорожных перевозок, модель вертикально-горизонтального функционирования Департамента координа-
тинга. 

 
The development of the system of accounting, control, analytical support, management 

tactics and development strategy of a large company оf holding type 
 

А.А. Bondarenko, graduate student, 
FSBEI HE «State University of Management», Moscow 

 
This article is based on the definition of key positions proposed by the author of vertical-horizontal operation of the 

Department coordinating JSC «RZD», combining the functions of accounting, control, analytical support, management tactics 
and development strategy of a large company of holding type.  

This article discusses the controversial aspects of the selection system of accounting and control and analytical sup-
port of management strategy and tactics of development of railway transport by all information flows in one using the automa-
tion of accounting, control, management processes, implementation of electronic document management, electronic financial 
and management reporting. The conclusions drawn are that the decision is strategically important and essential tasks of innova-
tive development of JSC «RZD», requires improvement of their accounting information support, which in turn is impossible 
without development of methods of management costs, taking into account branch specificity of formation of the cost of rail 
transportation. The author offers methodical-security projects (Development of KPI; financial Management and assurance 
Strategy development; Business planning; Operation of the Treasury; Cost management, etc.) that can greatly increase the 
informational efficiency of calculation. 

 
The accounting and control system accounting information support of management, coordinating, the cost of railway transporta-
tion, model for vertical-horizontal operation of the Department coordinating. 

 
Железным дорогам Российской Феде-

рации более 175 лет. С 01.10.2003 г. преобра-
зованием из МПС РФ образовано ОАО 
«РЖД». Учредителем и единственным акцио-
нером ОАО «РЖД» является Российская Фе-
дерация, от имени которого полномочия ак-
ционера осуществляет Правительство РФ в 
лице Росимущества и назначаемого кабине-

том министров РФ Совета дирек-торов и 
правление во главе с президентом. Функции 
контроля и надзора за исполнением финансо-
во-хозяйственных обязательств перед РФ и 
иными экономическими инстанциями (заказ-
чики услуг, инвесторы и т.д.) возложены на 
Росжелдор. 

В последнее время в научной среде 
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актуализировался поиск методов адаптации 
учетно-контрольной системы к изменениям 
информационной цифровой среды [4; 5; 7;]. 
Специалисты корпоративной среды хозяйст-
вования уже успешно используют программ-
но-цифровые технологии управления хозяй-
ственными процессами, однако, информаци-
онное наполнение таких технологий вызывает 
у них вполне обоснованную критику [2; 9; 10]. 
Причина известная – традиционность методов 
бухгалтерского учета и, соответственно, не-
достаточная информационность финансовой 
отчетности [3; 6; 8; 11]. Данная ситуация пре-
пятствует качественному управлению резуль-
татами деятельности по перевозке грузов и 
пассажиров, а именно – снижению издержек 
железнодорожных предприятий при одновре-
менном повышении их финансовых результа-
тов. 

Необходимость решения данной про-
блемы применительно к финансово-
хозяйственной деятельности железнодорож-
ных транспортных предприятий путем обнов-
ления методов формирования в учетно-
контрольной системе релевантной информа-
ции определяет актуальность темы статьи.   

Практический интерес и несомнен-
ную важность для выбора концепта учетно-
контрольного информационного сопровожде-
ния принятия и реализации управленческих 
решений представляет исследование специ-
фики методического обеспечения финансовой 
функции в ОАО «РЖД» за счет повышения 
эффективности бухгалтерской службы (соз-
дание общего центра обслуживания), а также 
функционирования корпоративных универси-
тетов, один их которых успешно развивается 
в ПАО «РЖД». Подготовка специалистов но-
вого профиля основана на требованиях бизне-
са к специалистам в сфере бухгалтерского 
учета, анализа, внутрикорпоративного кон-
троля и управления финансовой моделью 
холдинга. Всё это в целом позволяет судить 
о перспективах составления финансовой от-
четности не только согласно рекомендациям 
МСФО, но и иного профиля: социальная, эко-
логическая, мотивационная отчетность.  

По сведению заместителя начальника 
управления планирования и нормирования 

материально-технических ресурсов ОАО 
«РЖД» Аксенова Б.А., [1;] «текущая структу-
ра бухгалтерской службы сформировалась 
эволюционным путём. Изначально 
в компании был единый департамент бухгал-
терского и налогового учета, который унасле-
довал функции, сложившиеся ещё во времена 
ФГУП, и продолжал выполнять их. Первым 
этапом стало реформирование этого департа-
мента: была создана бухгалтерская служба, 
в состав которой вошли департамент бухгал-
терского учета и департамент налоговой по-
литики и её реализации в соответствующих 
методиках налогового учета. Соответственно 
были разделены две отчетности – бухгалтер-
ская и налоговая, что было необходимо, по-
скольку принципы и методы формирования 
налоговой отчетности, особенно с учетом ог-
ромной разветвленной иерархической струк-
туры холдинга, существенно отличались от  
принципов и методов  формирования бухгал-
терской отчетности. Кроме того, в силу укре-
пления основ корпоративного управления 
всеми функциональными профилями ПАО 
«РЖД» как единым целым обозначилась не-
обходимость разработки методологии консо-
лидации отдельных блоков информации из 
финансовой, налоговой, социальной, экологи-
ческой и иной производственной отчетности 
под запросы основных пользователей – инве-
сторов и акционеров. Такой свод информации 
в начале 2000-х годов был только прототипом 
отчетности, формировать которую сегодня 
обязывает Закон № 208-ФЗ «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности» от 27.07.2010 
г. Пункт 1 ст. 3 Закона № 208-ФЗ (в ред. от 
4.11.2014) определил, что консолидированная 
финансовая отчетность составляется россий-
скими организациями в соответствии с 
МСФО. Обновление текста закона расширило 
перечень российских организаций, состав-
ляющих консолидированных формат отчетно-
сти. 

В ОАО «РЖД» новый формат консо-
лидированной отчетности стал формироваться 
с 2000-х гг. ХХ в. усилиями преимущественно 
внешних консультантов. По мере того как 
акционерное общество развивалось как ком-
мерческий субъект, привлекая внешние заим-
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ствования и расширяя рыночную нишу, меня-
лись и правила подготовки отчетности 
по МСФО. Эти изменения заключались в от-
казе от внешних консультантов, поскольку в 
холдинге уже были свои специалисты-
методологи. Так постепенно сформировалась 
Управление МСФО, деятельность специали-
стов которого рассматривается как самое пер-
спективное развития бухгалтерской службы. 

Создание в ОАО «РЖД» общего цен-
тра обслуживания (ОЦО), как полагают топ-
менеджеры компании (это была своевремен-
ная стратегическая мысль гл. бухгалтера ком-
пании – Крафт Г.В.), потребовало реорганиза-
ции всех информационных служб. И, прежде 
всего, была выстроена система информацион-
но-методического обеспечения запросов ме-
неджмента, в частности, разделены все хозяй-
ственные операции между двумя участника-
ми – бухгалтерией и заказчиком; составлены 
детализированные описания всех учетных 
бизнес-процессов, информационные потоки 
структурированы по видам объектов учета 
и скомпонованы в разделы учета по каждому 
бизнес-процессу. Соответственно это потре-
бовало изменений должностных обязанностей 
сотрудников, что свелось к распределению их 
функциональной роли по процессам (сбор 
первичных документов, ввод данных и кон-
троль этого процесса, съём и распределение 
учтенных данных, формирование отчетности 
под запросы менеджеров и внешних стейк-
холдеров). Как подчеркивает Аксёнов Б.А. 
«переход на ОЦО был «революцией». Ранее 
несколько тысяч самостоятельных подразде-
лений, каждое со своей бухгалтерией, само-
стоятельно принимали решения по тем или 
иным учетным вопросам, составляли отчет-
ность, которая потом консолидировалась 
в полуручном режиме,  – это была сложно 
управляемая система. Путем создания ОЦО 
удалось организовать конвейер, с помощью 
которого отлажен сбор унифицированных 
документов, ввод данных в единую автомати-
зированную систему, принятие решений 
и формирование отчетности на более высоком 
уровне, сопровождаемое значительным коли-
чеством автоматизированных контролей. 
Скорость обработки информации существен-

но увеличивается, таким процессом гораздо 
легче управлять» [там же]. Все эти новации 
потребовали создания системы единой норма-
тивно-справочной информации по разделам 
учета, видам отчетности (бухгалтерская, 
управленческая, МСФО, налоговая). 

В настоящее время весь этот массив 
документации изучается на предмет его циф-
ровизации, поскольку информационные пото-
ки расширяются в геометрической прогрессии 
и потребность в детализации данных возрас-
тает как по причине изменений законодатель-
ства, так и запросов управленческой команды 
компании. Соответственно с этой задачей и 
поиском возможности её решения с использо-
ванием принципов учетно-контрольного ин-
формационного обеспечения внутрикорпора-
тивного управления эксплуатационными за-
тратами и себестоимостью перевозок, связан 
материал данной статьи.  

Считаем важным разработать допол-
нения к уже существующему в ОАО «РЖД» 
комплексу методических положений (правил) 
учетно-контрольного информационного со-
провождения управления среднесрочной 
стратегией развития некоторых структурных 
подразделений: локомотивное, вагонное, пу-
тевое, пассажирское хозяйства, а также служ-
ба электрификации и грузовых перевозок. Их 
выбор предопределен высокой затратностью 
процессов и необходимостью поиска методов 
управления затратами. Кроме того, нами уч-
тена и специфика сформированной собствен-
ности, т.е. ПАО «РЖД» функционирует как 
госкомпании, значит, существенную роль иг-
рает привязка системы управления на основе 
хорошо развитых систем управленческого 
учета и отчетности к российской финансовой 
отчетности (отчетности по РСБУ), поддержи-
вающей информационные интересы и запро-
сы Федерации как главного акционера, собст-
венника.  

Управление соотношением затрат и 
результатов является главной целевой уста-
новкой специалистов отдела координатинга, 
их источником информации  помимо тради-
ционных (бухгалтерская и иная отчетность) 
является Мастер-бюджет (блок бюджетов по 
направления бизнес-процессов). На рисунке 1 
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представлена разработанная нами Модель 
вертикально-горизонтального функциониро-

вания Департамента координатинга в ОАО 
«РЖД». 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель вертикально-горизонтального функционирования Департамента координатинга в ОАО 
«РЖД» (Разработано автором) 

 
Сведению всех информационных по-

токов в один способствует автоматизация 
управленческих процессов: электронный до-
кументооборот, электронная отчетность. В 
настоящее время ОАО «РЖД» включено в 
создание кадрового документооборота, что 
позволит директору Департаменту координа-
тинга улучшить позиции кадровой политики 
на уровне своего подразделения: привлекать 
новых профессионалов, повышать квалифи-
кацию системных координаторов в центре и 
на местах. Эффект автоматизации постановки 
и решения управленческих задач отмечен 
также и руководителем департамента плани-
рования – «как только появился электронный 
первичный документооборот, сформировался 

тренд, который будет двигаться быстрее всех 
в силу того, что он определяется потребно-
стью рынка в более качественной, свое-
временной и более дешевой информации» 
[там же]. 

Процедуры калькулирования в систе-
ме ОАО РЖД регламентируются согласно 
ведомственных инструкций, для которых ха-
рактерна излишняя усложненность методики 
калькулирования. Это, как следствие, снижает 
оперативность получения информации и 
управления издержками. Представленные в 
таблице 1 методико-обеспечительные проек-
ты могут значительно повысить информаци-
онную оперативность калькулирования. 

 
Таблица 1 – Необходимые методико-обеспечительные проекты 
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Разработка КРI Разработка ключевых показателей эффективности по всем направлениям 
деятельности Холдинга 

Управление учетно-
контрольным и фи-
нансовым обеспече-
нием Стратегии 
развития 

Составление и верификация финансовых моделей, используемых в управле-
нии стратегией, расширением сферы обслуживания пассажиров; грузоот-
правителей и грузополучателей; разработка методик контроля долгосрочных 
прогнозов в разрезе краткосрочных планов, составляющих прогнозную базу 

Бизнес-
планирование 

Создание алгоритмов формирования бизнес-планов деятельности структур и 
Центрального аппарата Холдинга «РЖД» на краткосрочный, среднесрочный 
и долгосрочный периоды 

Деятельность Ка-
значейства 

Решение функциональных методико-правовых вопросов: разработка необ-
ходимых регламентов учета ДДС, алгоритмов формирования показателей 
для Отчетов ДДС, формализация и оптимизация управленческих процедур 

Управление затра-
тами 

Разработка методов и организация учета затрат по местам возникновения и 
ответственности. Планирование экономии затрат. Создание алгоритмов 
формирования регистров, документооборота по затратам и разработка форм 
отчетности 

Управленческая 
отчетность 

Формирование реестров аналитических измерений и показателей. Составле-
ние Альбома типовых отчетных форм для структурных подразделений и 
Центрального офиса 

Управление проек-
тами 

Разработка нормативно-методических и организационно-распорядительных 
документов управления проектами (устав Проекта, процедуры оперативного 
управления, правила согласования, шаблоны управленческих документов 

Инфраструктура и 
коммуникации 

Анализ состояния инфраструктуры и прогноз её модернизации. Разработка 
коммуникативных правил и Корпоративной культуры  

 
При разработке и совершенствовании 

методики управлению расходами рекоменду-
ется учитывать отраслевую специфику фор-
мирования себестоимости железнодорожных 
перевозок, это касается, прежде всего, видов и 
структуры расходов. В силу принадлежности 
компании к ресурсам федеральной собствен-
ности львиная доля (около 94,7%) расходов 
холдинга возмещается за счет средств феде-
рального бюджета, в частности, это – расходы 
по содержанию и ремонту путей. Одной из 
особенностей железнодорожных перевозок 
является то, что себестоимость транспортных 
работ в ряде случаев существенно отличаться 
от среднедорожных и среднесетевых показа-
телей всей транспортной отрасли. В связи с 
этим, планирование эксплуатационных расхо-
дов для конкретных условий перевозок осно-
вывается на специальных расчетных методах, 
позволяющих учесть все существующие осо-
бенности железных дорог в том или ином 
российском регионе. При этом учитываются 
такие факторы, как: техническая оснащен-
ность отдельных участков «железной» дороги, 
пункты назначений грузо- и вагонопотоков, 
уровень транспортных тарифов и цен на раз-
личные виды ресурсов, структура грузооборо-

та, протяженность транспортных железнодо-
рожных сетей, дальность перевозок, состоя-
ние подвижного состава и многие другие спе-
цификации хозяйственной деятельности ОАО 
«РЖД». 

К особенности хозяйственной дея-
тельности ОАО «РЖД» относится также вы-
ход за рамки одних центров ответственности, 
непосредственно отвечающего за перевозки, 
бизнес-процессов по оказанию транспортных 
услуг другими центрами ресурсопотребления. 
Так например, локомотивы и вагоны, принад-
лежащие одному структурному подразделе-
нию Холдинга, но осуществляющие перевоз-
ки в составе поездов дальнего следования, 
выполняют перевозки в пределах нескольких 
Управлений железных дорог.  

Таким образом, внедрение в практику 
деятельности крупных компаний в сфере же-
дезнодорожных перевозок Модели вертикаль-
но-горизонтального функционирования Де-
партамента координатинга, позволит повы-
сить уровень действенности системы учетно-
контрольного информационного сопровожде-
ния управления тактикой и стратегией, что в 
свою очередь приведет к развитию методики 
управления оптимизацией расходов с учетом 
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отраслевой специфики формирования себе-
стоимости железнодорожных перевозок. 
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А.А. Комиссаров, аспирант, Российская таможенная академия, г. Люберцы, Московская область 
 
В статье подробно рассмотрены основные направления сотрудничества между таможенными органами 

России и Китая, по каждому из направлений выявлены проблемы и предложены пути решения. 
 

Таможенные администрации, ФТС России, ГТУ КНР. 
 
The main directions of cooperation between the Customs administrations  

of Russia and China 
 

А.А. Komissarov, graduate student, Russian Customs Academy, Lyubertsy, Moscow region 
 
The main directions of cooperation between the Customs authorities of Russia and China are considered in detail in 

the article, problems are identified and solutions are proposed for each of them. 
 

Customs administrations, FCS of Russia, General Administration of Customs of P.R. China. 
 
В существующей на данный момент 

геополитической обстановке, существенную 
роль во внешней торговли России с зарубеж-
ными странами играет Китай. В рамках укре-
пления внешнеторгового сотрудничества Рос-
сии и Китая, а также обеспечения экономиче-
ской безопасности и защиты национальных 
интересов, особую актуальность приобретает 
вопрос взаимодействия таможенных админи-
страций России и Китая.  

Актуальность выбранной темы обу-
славливается необходимостью изучения та-
моженного сотрудничества для последующего 
выявления проблем в данной сфере, а также 
поиска оптимальных путей их решения. Ос-
новной целью, стоящей перед таможенными 
администрациями, является содействие уско-

рению товаропотока между странами и со-
кращение административных барьеров для 
участников внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Федеральной таможенной службой 
России (далее – ФТС России) и Главным та-
моженным управлением Китайской Народной 
Республики (далее – ГТУ КНР) ведется работа 
по различным направлениям сотрудничества.  

Одним из ключевых проектов, прово-
димых между двумя таможенными админист-
рациями, является проект проведения и разви-
тия эксперимента по взаимному признанию 
результатов таможенного контроля в отноше-
нии определенных видов товаров. Договорно-
правовой базой для реализации данного про-
екта является (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Договорно-правовая база для реализации эксперимента по взаимному признанию результатов та-

моженного контроля в отношении определенных видов товаров 
 

Проект по взаимному признанию ре-
зультатов таможенного контроля осуществля-
ется в пунктах пропуска Пограничный-
Суйфэньхэ, Полтавка-Дуннин, Благовещенск 
– Хэйхэ, Нижнеленинское-Тунцзян (ДВТУ) и 
Забайкальск-Маньчжурия в отношении куку-
рузы, солодового пива, минеральных вод, сои, 
леса, вывозимых из Российской Федерации в 

Китай, а также овощей и фруктов, мешков и 
пакетов упаковочных, самоходных машин и 
автотранспорта, ввозимых из Китая в Россий-
скую Федерацию (табл. 1). В целях развития 
эксперимента 1 ноября 2017 года в г.Пекине 
был подписан Протокол об обмене снимками 
ИДК [1]. 

 
Таблица 1 – Статистика перемещения товаров в рамках взаимного признания результатов таможенного контро-

ля (кол-во т/с) по состоянию на 30 апреля 2018 года 
 Ввоз в РФ Вывоз из РФ 

14 15 16 17 18 Всего 14 15 16 17 18 Всего 
Пограничный-
Суйфэньхэ 92 5 

6 0 0 253 500 101 105 143 60 909 

Полтавка – Дуннин 86 3 38 7 5 139 0 2 11 24 11 48 
Благовещенск – 
Хэйхэ 

0 0 29 2 8 43 0 0 23 33 18 74 

Нижнеленинск – 
Тунцзян 

0 0 5 4 0 9 0 0 32 33 8 73 

Забайкальск – 
Маньчжурия 

- - - 5 5 10 - - - 24 32 56 

 

Договорно-правовая 
база для реализации 

эксперимента по 
взаимному признанию 

результатов 
таможенного контроля 

в отношении 
определенных видов 

товаров 

Протокол о взаимном признании 
результатов таможенного 

контроля в отношении 
определенных видов товаров от 

22.10.2013 [5]; 

Протокол от 03.09.2015 о 
внесении изменений в Протокол 

между ФТС России и ГТУ КНР о 
взаимном признании результатов 

таможенного контроля в 
отношении определенных видов 

товаров от 22.10.2013 [3]; 
Протокол в области обмена 
данными, полученными в 

результате использования ИДК, 
проводимого в рамках взаимного 

признания результатов 
таможенного контроля в 

отношении определенных видов 
товаров, с целью повышения 
эффективности таможенного 

контроля от 01.11.2017 [4]. 
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Проблемы, выявленные в ходе иссле-
дования, которые возникают при реализации 
эксперимента по взаимному признанию ре-
зультатов таможенного контроля и пути ре-
шения следующие (анализ проведен по ин-
формации Дальневосточного таможенного 
управления): 

1. Выявлена тенденция увеличения 
временных затрат на совершение таможенных 
операций в связи с необходимостью обработ-
ки и передачи/получения электронной копии 
манифеста.  

В целях решения данной проблемы 
ФТС России совместно с ГТУ КНР необходи-
мо автоматизировать передачу данных из гру-
зового манифеста. На встрече экспертов 25-26 
апреля 2018 года в Москве был согласован 
состав сведений, предлагаемых к обмену, и 
порядок заполнения поля «электронного ма-
нифеста» по результатам проведения тамо-
женного контроля в форме таможенного дос-
мотра и/или осмотра с применением инспек-
трово-досмотровых комплексов (далее – 
ИДК). На данном этапе специалисты ФТС 
России разработали и направили в ГТУ КНР 
предложения по структуре и порядке форми-
рования уникального идентификационного 
номера товарной партии в рамках экспери-
мента. В целях сопряжения эксперимента по 
взаимному признанию результатов таможен-
ного контроля с обменом снимками ИДК, ве-
дется работа по согласованию проекта поряд-
ка обмена информацией, полученной в ре-
зультате использования ИДК. 

2. Россельхознадзором осуществляет-
ся досмотр подкарантинной фитосанитарной 
продукции в полном объеме, что не позволяет 
сократить время нахождения транспортного 
средства с товарами в пункте пропуска.  

Функции по проведению фитосани-
тарного контроля в регионе свободного порта 
Владивосток были переданы ФТС России в 
2016 году, что позволило частично разрешить 
существующую проблему [9]. 

Проект по обеспечению безопасности 
цепи поставок при контейнерных перевозках 
– принципиально важный проект сотрудниче-
ства таможенных администраций Китая и 
России. Правовая основа проекта: «Протокол 

об обеспечении безопасности цепи поставок 
при контейнерных перевозках от 03.09.2015» 
[8]. 

Проблемой реализации указанного 
проекта является длительное рассмотрение 
китайской стороной предложения ФТС Рос-
сии по порядку осуществления информацион-
ного взаимодействия. Документ был направ-
лен официально в ГТУ КНР в октябре 2015 
года, а также повторно передан в июле 2016 
года в г.Чжэньчжоу (КНР) в ходе 8-го заседа-
ния рабочей группы по совершенствованию 
процедур таможенного оформления и тамо-
женного контроля. Реализация проекта осу-
ществляется за счет предоставления упроще-
ний в местах декларирования товаров и пунк-
тах пропуска, включая товары следующие 
транзитом. Процесс осуществляется путем 
предварительного информирования таможен-
ных органов. Данную проблему возможно 
решить в случае более подробного рассмотре-
ния нормативных актов и документов китай-
ской стороной. 

Проект по обеспечению безопасности 
цепи поставок разработан специально для 
перевозки контейнеров, при перегрузке кото-
рых с одного вида транспорта на другой (на-
пример, с морского на железнодорожный вид 
транспорта) существуют риски несанкциони-
рованного доступа к товарам (в том числе 
вскрытия, изъятий и т.д.). В случае успешной 
реализации проекта эти риски будут макси-
мально минимизированы благодаря информа-
ции сопредельной стороны, что позволит зна-
чительно сократить время совершения тамо-
женных операций, уменьшить количество 
досмотров и сократить время принятия реше-
ния о выпуске товара при одновременном со-
хранении эффективности таможенного кон-
троля. Это в свою очередь позволит обеспе-
чить рост эффективности внешнеторгового 
взаимодействия России и Китая. 

Отличие проекта по обеспечению 
безопасности цепи поставок от взаимного 
признания результатов таможенного контроля 
заключается в том, что он распространяется 
как на экспорт/импорт, так и на транзит, спи-
сок компаний и товаров не ограничен, а также 
отличается состав сведений, предоставляемых 
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в таможенные органы. 
Другим немаловажным проектом яв-

ляется использование интеллектуальных зам-
ков для прослеживаемости транзита товаров 
внешней торговли. 

Интеллектуальный замок китайского 
производства «НУКТЭК», применяемый ГТУ 
КНР с 2017 года для внутреннего транзита, 
позволяет хранить всю необходимую инфор-
мацию о перемещаемом грузе и сопроводи-
тельных документах в электронном виде. 
Главное таможенное управление КНР готово 
безвозмездно обеспечить таможенные службы 
иностранных государств (Россия, Беларусь, 
Казахстан, Польша, Венгрия, Чехия, Бельгия, 
Франция, Нидерланды и Испания), через ко-
торые следует грузовой контейнерный поезд 
Чунцин-Европа, интеллектуальными замками 
и программным обеспечением к ним [1]. 

По мнению специалистов  ГТУ КНР, 
взаимное признание результатов таможенного 
контроля вкупе с применением вышеупомя-
нутых комплексов дает ряд преимуществ, а 
именно: страна-экспортер проводит таможен-
ный досмотр товаров и передает сведения 
стране-транзита, которая на основании полу-
ченных от страны-экспорта данных осуществ-
ляет таможенное оформление груза, не 
вскрывая контейнер (считывание заложенных 
в электронный замок сведений и их подтвер-
ждение занимает минуты). Тем самым будет 
наблюдаться сокращение сроков транзита, 
себестоимости таможенного оформления, 
также будет наблюдаться повышение эффек-
тивности и безопасности всей транспортной 
цепочки поставок в мировой торговой систе-
ме.  

При реализации данного проекта су-
ществует проблема информационной безо-
пасности. Таможенным администрациям, на-
ходящимся на всем пути следования товара, 
необходимо обеспечить безопасное информа-
ционное взаимодействие таким образом, что-
бы не позволить третьим лицам получить до-
пуск к закрытой информации о перевозимой 
товарной партии. Любое несанкционирован-
ное вмешательство третьих лиц недопустимо. 

В соответствии с поручением Совета 
ЕЭК от 30 марта 2018 года №2 в настоящее 

время для решения данного вопроса по линии 
Евразийской экономической комиссии актив-
но прорабатываются единые требования к 
электронным пломбам и операторам, которые 
будут их администрировать [2]. 

Таможенные администрации также 
столкнулись с проблемой, которая затрагивает 
вопрос страны изготовителя и поставщика 
интеллектуальных замков. Российскими спе-
циалистами по итогам изучения образца ин-
теллектуального замка компании «НУКТЭК» 
(г. Пекин, КНР) отмечено, что навигационные 
пломбы российского производства по ряду 
важнейших параметров существенно превос-
ходят заявленные характеристики китайского 
устройства (в частности, имеют существенно 
больший объем доступной памяти для хране-
ния информации, включая снимки ИДК, и 
автономность работы порядка 45 суток в тем-
пературном диапазоне от -40 до +45 градусов 
по Цельсию). Для решения данного вопроса в 
апреле 2018 года эксперты таможенных служб 
России и Китая совместно со специалистами 
компании «НУКТЭК» провели рабочую 
встречу и обменялись мнениями о технологии 
интеллектуального замка. По прогнозам спе-
циалистов, интеллектуальные замки введут в 
эксплуатацию не ранее, чем в 2020 году. 

Еще одним вектором сотрудничества 
между ГТУ КНР и ФТС России является ор-
ганизация упрощения порядка таможенного 
оформления товаров, вывозимых из Россий-
ской Федерации в рамках железнодорожных 
маршрутов Ворсино-Шилун, Ворсино-Сучжоу 
и Ворсино-Далянь. 

В соответствии с поручением Прави-
тельства РФ от 12 апреля 2017 года № 2504п-
П13 ФТС России поручено совместно с ки-
тайской стороной организовать упрощенный 
порядок таможенного оформления товаров, 
вывозимых по новому железнодорожному 
логистическому маршруту прямого контей-
нерного поезда, разработанного РЖД и ак-
ционерным обществом «Российский экспорт-
ный центр» [6]. 

В соответствии с пунктом 2.3 прото-
кола 21-го заседания Российско-Китайской 
комиссии по подготовке регулярных встреч 
глав-правительств таможенным службам Рос-
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сии и Китая необходимо организовать в дву-
стороннем формате упрощенный порядок та-
моженного оформления товаров, перемещае-
мых по железнодорожному логистическому 
маршруту Ворсино (Калужская область) – 
Шилун (провинция Гуандун), предварительно 
сформировав для этого договорно-правовую 
базу. 

Во исполнение поручения Правитель-
ства Российской Федерации от 27 ноября 2017 
года №РД-П2-7867 о реализации решений 21-
го заседания Комиссии ФТС России в феврале 
2018 года передала на рассмотрение в ГТУ 
КНР проект меморандума об упрощении та-
моженного оформления товаров, перемещае-

мых по железнодорожным логистическим 
маршрутам Ворсино-Шилун, Ворсино-
Сучжоу, Ворсино-Далянь [7]. Позиция китай-
ской стороны по документу до настоящего 
времени в ФТС России не поступила. 

Проект меморандума предусматрива-
ет обмен информацией между таможенными 
службами Китая и России о полученной при 
проведении таможенного контроля товаров, в 
том числе с применением системы управле-
ния рисками, перемещаемых по железнодо-
рожным логистическим маршрутам, для дос-
тижения следующих целей (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Цели меморандума об упрощении перемещаемых по железнодорожным логистическим маршрутам 

Ворсино-Шилун, Ворсино-Сучжоу, Ворсино-Далянь 
 
И как следствие из вышеизложенного 

происходит сокращение сроков доставки гру-
зов Ворсино-Шилун с 20 до 14 дней при су-
щественной экономии расходов. Основные 
пункты назначения товаров, перемещаемых от 
Ворсино – порт Далянь (с последующей 
транспортировкой до получателя либо авто-
мобильным транспортом, либо фидерными 

судами до любого порта) и станция Шилун в 
провинции Гуанчжоу. 

Контроль за деятельностью склада 
осуществляет Обнинский таможенный пост 
Калужской таможни. За 2017 год по маршруту 
Ворсино – Шилун осуществлена поставка 
более 1300 тонн товаров в 138 контейнерах, 
задекларированных в 81 ДТ, общей статисти-
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ческой стоимостью более 15 млн. долларов 
США. Среднее время выпуска товаров на 
маршруте занимает 1,5 часа. Данный маршрут 
позволяет многократно увеличить скорость 
товаропотока между двумя странами и ведет к 
увеличению объемов экспортных поставок, 
как с китайской, так и с российской сторон. 
Наряду с этим, реализация проекта будет спо-
собствовать активному развитию грузовой и 
промышленной инфраструктуры двух стран.  

Таким образом, анализ направлений 
сотрудничества таможенных администраций 
показал, что ФТС России и ГТУ КНР ведут 

постоянную работу по обеспечению безопас-
ности цепей внешнеторговых поставок путем 
внедрения интеллектуальных замков, по со-
кращению временных издержек на границе 
путем взаимного признания результатов та-
моженного контроля, а также по увеличению 
межстранового товарооборота путем органи-
зации упрощенного порядка таможенного 
оформления товаров, следуемых по междуна-
родным железнодорожным логистическим 
маршрутам. 
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В статье проведен анализ различных подходов в международной практике к оценке эффектов экономиче-

ской интеграции стран. Представлен анализ основных макроэкономических показателей государств-членов Европей-
ского экономического союза (ЕАЭС) для возможного использования в расчетах качественных и количественных эф-
фектов экономической интеграции в регионе. Дана оценка эффектов экономической интеграции стран ЕАЭС, а так-
же сделаны выводы о дальнейших перспективах развития Европейского экономического союза. 
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The analysis of various approaches to assessing of economic integration effects of countries in international practice 

is introduced in the paper. The analysis of the main macroeconomic indicators of the member countries of the Eurasian Eco-
nomic Union (EEU) is presented for defining the possibility of their using in the calculations of qualitative and quantitative 
effects of economic integration in the region. An assessment of economic integration effects of the EEU member countries is 
given, and conclusions are made on the future prospects of the Eurasian Economic Union. 
 
International economic integration, member countries of the EEU, economic integration effects. 
 

Основными причинами международ-
ной экономической интеграции стран высту-
пают, как правило, ряд экономических и по-
литических факторов, способствующих раз-
витию этого процесса. При этом, ее экономи-
ческим обоснованием выступает увеличение 
взаимной торговли между государствами-
членами экономических союзов, приводящее 
к повышению производительности государств 
– членов региональной группировки. 

С углублением понимания процессов 
развития торговли и формирования концеп-
ций интеграции стал все более актуальным 
вопрос о том, как оценить эффективность 
этих процессов, то есть, можно ли говорить о 
достижении целей интеграции и выразить 
интеграционные эффекты количественно и 
качественно. Глубокие исследования в облас-
ти международной экономической интегра-
ции требуют всесторонней оценки экономи-
ческого эффекта интеграции рынков, однако в 
мировой практике пока не сложилось обще-
принятых методов для выполнения такой 
оценки. 

Благодаря интеграционным процес-
сам государств, предприятия расширяют свою 
деятельность и получают экономию от мас-
штаба, относящуюся к преимуществам затрат. 
Экономия от масштаба является долгосроч-
ной концепцией развития страны и относится 
к сокращению себестоимости по мере увели-
чения размера объекта и увеличения уровней 
использования других ресурсов, а также пока-
зателем целесообразности экономической 
интеграции, поскольку для некоторых мас-
штабов экономии может потребоваться и бо-
лее крупный рынок [1, 2]. 

Поскольку на начальных этапах инте-
грации затрагивается, главным образом, сфера 
взаимной торговли, наиболее актуальной ста-
новится оценка сравнительных преимуществ 
стран в рамках интеграционного объединения 
с целью определения оптимальных направле-
ний развития торговых отношений. Методика 
подобной оценки была впервые предложена 
британским экономистом Х. Лиснером в 
1960-х гг. в ходе изучения им сравнительных 
преимуществ Великобритании в торговле со 
странами формирующегося Общего рынка 
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Европейского экономического сообщества [3]. 
Индекс Лиснера рассчитывается как отноше-
ние экспорта рассматриваемого продукта из 
рассматриваемой страны к общему объему 
экспорта данного продукта группой стран, то 
есть, позволяет определить наличие сравни-
тельного преимущества (CA, Comparative 
Advantage) страны в экспорте по сравнению с 
группой стран. 

В продолжение логики Х. Лиснера 
более сложная и более точная формула для 
оценки сравнительных преимуществ во вза-
имной торговле была введена классиком тео-
рии экономической интеграции Б. Балассой в 
1960-е годы [4]. Далее его идеи были развиты 
Д. Гринвэем и К. Милнером [5], предложив-
шим расширить показатель компонентой им-
порта. 

Однако с развитием интеграционных 
процессов в Европе и других регионах мира 
стало очевидно, что количественные эконо-
мические эффекты интеграции не ограничи-
ваются развитием взаимной торговли. В этой 
связи Европейским Центральным Банком бы-
ла в начале 2000-х гг. разработана комплекс-
ная методика оценки эффективности эконо-
мического сотрудничества стран в рамках 
интеграции, основанная на количественном и 
качественном анализе [6]. Данная методика 
включает множество индикаторов и позволяет 
определить институциональный индекс инте-
грации (в диапазоне от 0 до 100 единиц), 
формируемый из 4 блоков с весом от 0 до 25 
единиц каждый. В рамках данной методики в 
различных блоках среди ключевых, можно 
такие индикаторы, как взаимная торговля, 
мобильность капитала, мобильность трудовых 
ресурсов, уровень эффективности наднацио-
нальных институтов, координация налоговой, 
монетарной, финансовой политики между 
странами-участниками, и т.д. 

В последние годы интерес к между-
народной экономической интеграции и оценке 
ее эффектов проявили многие международные 
организации, в отличие от Европейского Цен-
трального Банка напрямую не связанные с 
интеграционными объединениями. К приме-
ру, в ОЭСР была разработана система эконо-

мических индикаторов, характеризующих 
развитие внутри-региональной торговли. 

Вероятно, одной из наиболее ком-
плексных и актуальных методик оценки эко-
номического эффекта экономической инте-
грации, является методика, разработанная в 
начале 2010-х гг. Азиатским банком развития 
[7]. В рамках которой международная эконо-
мическая интеграция также, как и в большин-
стве других методик, рассматривается как 
процесс установления и дальнейшего укреп-
ления связей между рынками интегрирую-
щихся государств и оценивается, в первую 
очередь, с точки зрения эффектов развития 
взаимной торговли. Методика включает в се-
бя четыре основных компонента, а именно: 
оценка потоков товаров, услуг и капитала в 
рамках интеграционного объединения; оценка 
ценовых эффектов с использованием агреги-
рованных макроэкономических ценовых ин-
дикаторов на рынках сырья и основных това-
ров, а также финансовых индикаторов; оценка 
интеграции рынков капитала; оценка глубины 
региональной специализации. 

Также могут быть рассмотрены ши-
роко известные в экономической практике 
показатели, характеризующие уровень кон-
центрации капитала: индекс Херфиндаля-
Хиршмана, индексы концентрации, индекс 
Джини и другие [8]. 

Кроме того, актуальными для иссле-
дователей остаются гравитационные модели, 
позволяющие спрогнозировать объемы тор-
говли пропорционально объему ВВП госу-
дарств и обратно пропорционально расстоя-
нию между ними [9, 10]. 

В результате множества теоретиче-
ских и практических исследований было ус-
тановлено, что увеличение объемов торговли 
и развитие экономических институтов в ре-
зультате экономической интеграции может 
способствовать увеличению ежегодных тем-
пов роста ВВП вовлеченных стран на 1,5-3,0% 
[11]. При этом недостаточно глубоко изучена 
природа этих эффектов, особенно на регио-
нальном уровне. С точки зрения классической 
и неоклассической школ экономической тео-
рии такие эффекты интеграции могут быть 
объяснены увеличением эффективности про-
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изводства в результате релокализации эконо-
мических ресурсов, которая становится воз-
можной в результате снятие барьеров при 
развитии интеграции [12]. Это позволяет реа-
лизовать сравнительные преимущества стран-
участников интеграции и углубить их специа-
лизацию в системе экономических связей 
внутри интеграционного объединения. 

Оценка качественных и количествен-
ных эффектов международной экономической 
интеграции является весьма актуальной и 
достаточно сложной экономической задачей. 
Период интеграционных процессов в ЕАЭС 
стартовал после двух десятилетий трансфор-
мационного кризиса и постепенного оживле-
ния роста в Центральной и Восточной Европе. 
По мере развития интеграции, накапливалась 
информация о возможностях взаимодействия 
и развития. При этом, важным является учет 
фактора времени. Как правило, изначально 
интеграционные эффекты реализуются через 
рост товарооборота, перетоки труда и капита-
ла. А более глубокое разделение труда реали-
зуется через капиталовложения и производи-
тельность труда, которую обычно в таких 
сравнениях измеряют через ВВП на душу на-
селения. В любом случае товарные, трудовые 
и особенно финансовые потоки подвержены 
внешним шокам. В случае с формированием 
ЕАЭС создание Таможенного союза прошло в 
период оживления после тяжелого мирового 
кризиса 2008-2009 гг. Хотя темпы мирового и 
регионального роста уступали периоду 2000-
2008 годов, а рост торговли шел медленнее, 
чем в прошлом, развитие государств-членов 
ТС было сравнительно благоприятным. Старт 
более глубокой интеграции в 2015 г. совпал с 
финансовым шоком от падения цен на энер-

гоносители, играющие большую роль в эко-
номике и внешней торговле стран региона. В 
этом плане важно учитывать, что интеграци-
онные процессы фактически играли в послед-
ние годы роль антикризисного механизма, 
который позволял наиболее активным и кон-
курентоспособным предприятиям приспосаб-
ливаться к ситуации даже в условиях спада 
объемов производства. 

Необходимо также подчеркнуть и то, 
что, например, немедленные эффекты рас-
крытия рынков в ЕС были более динамичны-
ми, чем в ЕАЭС, поскольку объединялись 
конкуренты по большинству отраслей по ис-
тории развития хозяйства Европы. Большее 
развитие внутриотраслевой специализации 
вызвало более сильную конкуренцию внутри 
отраслей. А страны Евразийского Союза ис-
торически были частью единого хозяйствен-
ного комплекса и разделение труда было бо-
лее выражено в межотраслевом аспекте. Раз-
витие интеграционных эффектов на уровне 
более дезагрегированных отраслей требует 
большего времени и капиталовложений для 
использования преимуществ относительной 
эффективности факторов производства. 

Поэтому многие методы, описанные 
выше и часто используемые для оценки эко-
номических эффектов [13], в случае региона 
ЕАЭС использовать невозможно. Расчеты 
требуют большого набора статистической 
информации, которую невозможно накопить 
за столь небольшой отрезок времени. 

Для анализа качественных эффектов 
экономической интеграции рассмотрим дина-
мику изменения макроэкономических пара-
метров государств ЕАЭС в период 2000-2018 
гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – ВВП на душу населения по ППС (цены 2011 года), население 

 
Страна 
 

ВВП на душу населения, 
тыс долл.  

Население, 
млн чел. 

2000 2010 2018 2000 2010 2018 
Армения 3,04 3,51 10,1 3,08 2,97 2,99 
Беларусь 7,6 15,0 20,0 9,99 9,51 9,50 
Казахстан 10,0 18,8 27,5 14,87 16,20 18,15 
Кыргызстан 2,1 2,8 3,8 4,92 5,42 6,25 
Россия 14,1 22,1 29,2 146,40 143,13 146,88 

Источник: составлено по данным статистики МВФ. URL: http://www.imf.org/. 
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Согласно данных таблицы (табл. 1), 
можно наблюдать картину стартового и фи-
нального состояния демографии и уровня раз-
вития за 18 лет трансформации в странах ЕА-
ЭС. С 2010 г. виден значительный прогресс по 
обоим важнейшим показателям. Качествен-
ные сдвиги показывают некоторые изменения, 
которые принесла интеграция для стран ЕА-
ЭС, например, на рынке труда (рост населе-
ния в странах ЕАЭС). 

По показателям, которые приводятся 
в докладе Всемирного экономического фору-
ма, в рейтинге Индекса глобальной конкурен-

тоспособности отмечается улучшение пози-
ций у стран ЕАЭС с 2010 по 2018 гг. (табл. 2). 
Также отмечается, что евразийский регион 
занимает высокие позиции по следующим 
субиндексам: по размеру рынка (11 место), 
внедрению ИКТ (27 место), инновационной 
активности (41 место), а показателю динами-
ки развития бизнеса (50 место). По сравнению 
с другими регионами. При этом отмечается, 
что все государства ЕАЭС добились значи-
тельных успехов в области ИКТ, что в усло-
виях современного экономического развития 
безусловно является сильной стороной. 

 
Таблица 2 – Динамика показателя Индекса глобальной конкурентоспособности государств ЕАЭС за период 2010 

– 2018 гг. 

Страна ЕАЭС 2010 2015 2017 2018 

Количество стран в рейтинге 139 140 137 139 

Армения 98 82 73 70 

Беларусь - - - - 

Казахстан 72 42 57 59 

Кыргызстан 121 102 102 97 

Россия 63 45 40 45 

ЕАЭС 64 45 40 45 
Источник: составлено по данным Всемирного экономического форума. 2018. URL: http://www.wefforum.org/. 

 
Достаточно оптимистичная картина 

показана по опросным данным «Ведения Биз-
неса» (Doing business Index Reports, World 
Bank group, 2019). В целом за 2018 г. отмеча-
ется большой прогресс позиций у государств 
ЕАЭС: у России (от 96 к 31), Беларуси (от 129 
к 37), Казахстан (с 63 на 28) Кыргызстан не-
сколько приблизился к остальным странам (с 
90 на 70), Армения с определенными колеба-
ниями остается среди наиболее удобных 
стран, занимая 41 место. 

По отдельным показателям у стран 
ЕАЭС очень хорошие значения таких важных 
пунктов как создание предприятий и регист-
рация собственности. Отметим хорошие пока-
затели по такому ключевому (в том числе и в 
институциональной теории) пункту, как обес-
печение выполнения контрактов, за исключе-
нием Кыргызстана. 

На основе широко распространенных 
оценок Банка Реконструкции и Развития, бы-
ло исследовано качество проведенных транс-
формационных реформ в странах ЕАЭС (табл. 
3). Согласно представленных данных, можно 
отметить сильные и слабые стороны состоя-
ния среды в странах ЕАЭС. Прежде всего, 
надо подчеркнуть, что оценка «4» по многим 
показателям практически отсутствует, а «3» 
несколько больше у Армении и России. Самое 
слабое место в регионе связано с частной соб-
ственностью (больше всего оценок «1»), что 
адекватно отражает последствия приватиза-
ции в регионе с точки зрения защиты прав 
частной собственности. Другие низкие оценки 
появляются у Беларуси в энергетике, у ряда 
стран в эффективности использования мате-
риальных ресурсов. Эти оценки указывают 
как потенциально слабые аспекты институ-
ционального базиса по странам, так и воз-
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можности совместного продвижения при 
дальнейших интеграционных реформах в фи-

нансовом секторе, энергетике, сфере устойчи-
вого развития. 

 
 

Таблица 3 – Секторальный уровень индикаторов переходного периода в 2017: общие показатели 
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РА 3- 3 3- 3 2+ 3+ 3- 2- 2 2+ 2 1 2 
РБ 2+ 2 2 2 1 1 2 2+ 2 2 2 1 2- 
РК 3- 2 3 3 2- 3 2- 1 2 2+ 2+ 2- 2 
КР 2+ 2 2+ 3 2- 2+ 2 1 2- 2 2- 1 2- 
РФ 3- 3- 3- 3+ 2 3+ 2 3- 3- 3- 3- 2+ 4- 
Источник: составлено по данным оценки ЕБРР. URL: https://www.ebrd.com/home. 

 
Период более глубокой интеграции, 

который начался после подписания Договора 
о ЕАЭС 29 мая 2014 года, протекает в гораздо 
более сложных условиях. Прежде всего, это 
относится к внешнему ценовому шоку, кото-
рый привел к потере Россией в 2015 г. поряд-
ка 30% стоимости своего экспорта. Осложни-
лась мировая геополитическая обстановка в 
силу конфликтов на Украине, Сирии (БСВ) и 
санкций против России. Медленный экономи-
ческий рост в Евросоюзе, миграционный кри-
зис, выход Великобритании из ЕС также от-
рицательно повлияли на внешнюю торговлю 
государств-членов ЕАЭС. 

Эти факторы и обстоятельства суще-
ственно изменили приток финансов извне в 
страны региона ЕАЭС, обусловили распреде-
лительные проблемы между странами в сфере 
энергетики. Вопрос об оценке хода углубле-
ния интеграции на основе Договора 2014 г. 
также во многом меняется. По существу, про-
цесс интеграции был подвергнут исключи-
тельно жесткой проверке совокупностью 
внешних обстоятельств 2014-2017 годов, при-
чем явно выдержал испытания. 

Ухудшение экономической ситуации 
в России в 2015–2016 годах, обусловленное 
падением мировых цен на нефть, через торго-

вые и финансовые каналы отрицательно ска-
залось на экономиках Армении, Беларуси и 
Кыргызстана. Согласно расчетам Евразийско-
го банка развития (ЕБРР), эластичность дина-
мики реального ВВП стран ЕАЭС по ВВП 
России в среднем составляет 0,52. Наиболее 
чувствительны к изменению экономической 
динамики России народные хозяйства Арме-
нии и Кыргызстана, а наиболее устойчивой 
является экономика Казахстана. Таким обра-
зом, мировые торговые и финансовые шоки 
воздействуют на все страны Союза как на-
прямую, так и дополнительно через сужение 
крупнейшего в ЕАЭС российского рынка. 

Среди важных достижений периода 
интеграции стран ЕАЭС, несмотря на шоки и 
кризисы, заметно улучшение естественного и 
иммиграционного роста населения. Нацио-
нальные экономики продемонстрировали оп-
ределенную устойчивость в условиях рецес-
сии в России, Беларуси и Казахстане при неф-
тяном ценовом шоке. Выигрыши государств – 
участников в процессе интеграции и преодо-
лении внешних шоков были неравномерны. 
Россия в силу своих размеров не может ре-
шать свои проблемы за счет стран ЕАЭС. Но, 
зато вполне можно выделить устойчивость 
рублевых переводов из России в Армению и 
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Кыргызстан, играющих важную роль в их экономике и платежном балансе (табл. 4).
 

Таблица 4 – Уровень накопления и личного потребления в странах ЕАЭС, 2017 год 

 

Валовое накопление основного капитала Потребительские расходы 
домохозяйств 

% ВВП 
тыс долл. /чел. 

% ВВП 
тыс долл. /чел. 

по тек. курсу по ППС по тек. курсу по ППС 
Армения 17,8 0,6 1,6 77,0 2,8 6,8 

Беларусь 23,9 1,2 4,3 54,6 2,7 9,9 
Казахстан 23,4 1,8 5,9 54,7 4,1 13,8 
Кыргызстан 
(2015) 32,0* 0,4 1,1 86,8* 1,0 3,0 

Россия 21,1 1,8 4,9 51,5 4,5 11,9 
* Совокупная доля накопления и личного потребления в ВВП КР превышает 100% в связи со значительным 
отрицательным сальдо внешней торговли (–40,6% ВВП) 

Источник: составлено по данным Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org 
 

Так, можно отметить сопоставимые 
размеры личного потребления и накопления 
на душу населения в пяти странах. Тут четко 
прослеживается связь между уровнем ВВП, 
размерами нормы накопления и душевого 
показателя инвестирования. Последний в 
сущности указывает на размеры инвестици-
онного инструмента, который превращает 
прошлые доходы в активы будущего. В пери-
од действия Таможенного Союза нормы на-
копления были весьма высокими, кроме, Рос-
сии. Все пять стран были затронуты рецесси-
ей по цепочке: падение цен на нефть, сокра-
щение доходов компаний и бюджетов, ослаб-
ление экономической активности и спроса на 

труд в России, девальвация валют, сокраще-
ние долларовой оценки переводов в страны 
(источники рабочей силы), нормы накопления 
стран. 

Также целесообразно рассмотреть та-
кой показатель, как «Индекс человеческого 
развития» (ИЧР) для стран – участников ЕА-
ЭС. По приведенным данным (табл. 5), можно 
отметить, что в 2000 г. показатели ИЧР для 
стран ЕАЭС находились в пределах 0,593-
0,720, а к 2017 г. поднялись до 0,672-0,816. 
Относительно позиций, за рассматриваемый 
период, можно отметить, что она практически 
не изменились, несмотря на повышение зна-
чения показателя. 

 
Таблица 5 – Индекс человеческого развития, 2000-2017 годы 

Страна 
Место по ИЧР в мире Значение ИЧР 

2014 2017 2000 2010 2014 2017 

Армения 85 83 0,644 0,729 0,741 0,755 

Беларусь 51 53 0,681 0,787 0,798 0,808 

Казахстан 56 58 0,685 0,766 0,793 0,800 

Кыргызстан 120 122 0,593 0,632 0,662 0,672 

Россия 49 49 0,720 0,785 0,805 0,816 
Источник: Индексы и показатели человеческого развития. Статистическое обновление за 2018 год. ООН. 

URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf. 
 

Как отмечалось ранее, для получения 
более достоверных оценок эффектов интегра-

ции, необходимо пользоваться инструментами 
не только сравнения макроэкономических 
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показателей стран, но и применять экономи-
ко-математические методы исследования. В 
частности, для стран ЕАЭС, с учетом опреде-
ленных условий и не результативности при-
менения известных моделей, автором был 
разработан альтернативный метод экспертно-
аналитической оценки долгосрочных количе-
ственных эффектов экономической интегра-
ции ЕАЭС, основанный на прогнозировании 
показателей при расчете нескольких вариан-
тов различных сценариев. 

Так, например, валовой объем ВВП 
для базового сценария можно определить для 
каждой страны ЕАЭС с помощью построения 
линии тренда путем расчета значений степен-
ной функции (полинома 4-й степени) с ис-
пользованием инструментария табличного 
процессора MS Office Excel в прогнозном пе-
риоде. Функция имеет вид: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥4 + 𝑏𝑥3 + 𝑐𝑥2 + 𝑑𝑥 + 𝑒 
где x – порядковый номер года, для 

которого выполняется расчет, коэффициенты 
a, b, с, d, e рассчитываются с помощью метода 
наименьших квадратов с использованием 
формул массива и встроенных функций MS 
Excel для рассматриваемого ряда. 

Полином 4-й степени, несмотря на 
сложность вычислений, позволяет добиться 
высокой достоверности аппроксимации в про-
гнозном периоде (R2>0,95 для всех вариантов 
расчета). Полученные данные количественно-
го прогнозирования, могут представить кар-
тину построения стратегических направлений 
развития интеграционных процессов ЕАЭС и 
позволить проводить моделирования различ-
ных вариантов сценариев для принятия реше-
ний. Аналогичные расчеты проводятся и для 
последующих рассматриваемых сценариев. 

Результаты расчетов и проведенных 
оценок показали [13], что даже в высоком 
сценарии при заложенных сценарных услови-
ях не будут в полной преодолены структур-
ные дисбалансы между экономиками госу-
дарств ЕАЭС, несмотря на возможные дос-
тигнутые экономические эффекты, что озна-
чает необходимость принятия соответствую-

щих регуляторных мер на наднациональном 
уровне, выработку «дорожных карт» и т.д. 

Таким образом, можно сделать выво-
ды о том, что в настоящее время качествен-
ные сдвиги в развитии институциональных 
основ хозяйственной деятельности стран ЕА-
ЭС отражаются в выявленной устойчивости 
экономик государств-членов ЕАЭС к силь-
нейшему внешнему шоку от падения цен на 
нефть в 2014-2016 гг. Наряду с этим очевидна 
высокая адаптивность рынка труда и трудо-
вой миграции к экономическим колебаниям 
для региона. Отмечена общая динамика роста 
населения и одновременно ВВП. Однако при 
этом, странам Союза не хватает качественных 
институтов, таких, например, как институт 
частной собственности, ведения внешней тор-
говли и т.д. 

Одним из вариантов преодоления 
сложившейся ситуации является активизация 
работы по устранению изъятий и ограниче-
ний. Такая работа должна носить системный 
характер, который включал бы в себя монито-
ринг законодательства государств-членов 
ЕАЭС, своевременное реагирование на введе-
ние новых мер и принятие решений на уровне 
не ниже Евразийского межправительственно-
го совета об устранении текущих барьеров. 
Кроме того, необходима корректировка дого-
ворно-правовой базы ЕАЭС на предмет при-
менения к стране ЕАЭС мер за нарушения 
моратория в отношении введения мер защиты 
отечественного производителя и ограничении 
доступа на внутренний рынок субъектов хо-
зяйствования ЕАЭС. 

Кроме того, необходим четкий посыл 
на уровне руководства стран-участников ЕА-
ЭС о необходимости активизации работы по 
устранению внутренних ограничений. Такая 
работа представляется актуальной особенно в 
условиях нарастающего количества перего-
ворных треков по заключению соглашений о 
зоне свободной торговли Союза с третьими 
странами и интеграционными объединения-
ми. Работа на внешнем контуре будет наибо-
лее эффективна при наличии крепкого и ус-
тойчивого к вызовам внутреннего рынка. 
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