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СИСТЕМНО ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА КОРПОРАЦИЙ СТРАН С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ    
Аннотация. В статье анализируются задачи и проблемы построения корпоративной 
стратегии менеджмента компании в условиях переходной экономики, формирования эко-
номических условий, политических и правовых институтов государства. В статье от-
мечается, что переход от централизованного планирования к рыночной конкуренции 
стал новым рубежом для стран с переходной экономикой и для международных корпора-
ций и предприятий с иностранным участием. Исследование показывает, что изменения 
в институциональной и макроэкономической структуре, в сочетании с рисками и вызо-
вами роста конкуренции со стороны международных корпораций, вынуждают националь-
ный бизнес перестраивать свои стратегии. Следует отметить, что интернационализа-
ция деловых отношений способствует принятию стратегических решений, которые поз-
воляют национальному бизнесу повысить свою эффективность за счет синергии внут-
ренних конкурентных преимуществ и использования рыночных и корпоративных возмож-
ностей. Исследование демонстрирует высокий потенциал совершенствования рыночных 
институтов Китая, который некоторыми авторами рассматривается как «гибридное» 
государство. Сравнительный анализ позволяет отметить относительную незрелость 
режима корпоративного управления КНР, перестраивания стратегии рынков капитала 
Китая. В связи с этим наблюдается постоянный интерес органов государственной вла-
сти и активизация усилий государства по изучению наилучших практик корпоративно-
го управления и методов их внедрения. Данный факт подтверждается постоянством 
проведения различных законодательных консультаций и запуском пилотных программ. 
Отмечается необходимость учета кросснационального фактора при формировании моде-
ли мотивации стратегического менеджмента корпораций, учета особенностей правил и 
формирования системы корпоративного управления, что характерно для стран с пере-
ходной экономикой.  
Ключевые слова: менеджмента, бизнес, корпоративное управление, стратегический ме-
неджмент, переходная экономика.  
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SYSTEM DYNAMIC MODEL OF STRATEGIC MOTIVATION MANAGEMENT  

OF CORPORATIONS IN TRANSITION ECONOMIES  
 

Abstract. The article analyzes the tasks and problems of building a corporate strategy of a com-
pany's management in a transitional economy, the formation of economic conditions, political and 
legal institutions of the state. The article notes that the transition from centralized planning to 
market competition has become a new frontier for countries with economies in transition and for 
international corporations and enterprises with foreign participation. The study shows that changes 
in the institutional and macroeconomic structure, combined with the risks and challenges of in-
creasing competition from international corporations, force national businesses to restructure their 
strategies. It should be noted that the internationalization of business relations contributes to the 
adoption of strategic decisions that allow national businesses to increase their efficiency through 
the synergy of internal competitive advantages and the use of market and corporate opportunities. 
The study demonstrates the high potential for improving China's market institutions, which is 
considered by some authors as a «hybrid» state. Comparative analysis makes it possible to note 
the relative immaturity of the PRC's corporate governance regime, the restructuring of China's 
capital markets strategy. In this regard, there is a constant interest of public authorities and the 
intensification of state efforts to study the best practices of corporate governance and methods of 
their implementation. This fact is confirmed by the persistence of various legislative consultations 
and the launch of pilot programs. It is noted that it is necessary to take into account the cross-
national factor in the formation of a model of motivation for strategic management of corpora-
tions, taking into account the specifics of the rules and the formation of a corporate governance 
system, which is typical for countries with economies in transition. 
Keywords: management, business, corporate governance, strategic management, transitional econ-
omy. 

 
Введение. Актуальность исследования. 
Каждая страна находится на разной стадии трансформации: социальной, политической, 

правовой и экономической инфраструктуры. Все они все еще переживают период развития, 
изменения и перехода в новое состояние [35]. Хотя страны с переходной экономикой имеют 
много общих характеристик с другими развивающимися экономиками (например, неэффек-
тивные институты, ограниченные финансовые и технологические ресурсы), они отличаются 
друг от друга масштабами институциональных преобразований. 

С 1980-х годов Китай постепенно перешел от централизованного планирования к рыноч-
ной экономике и принял на вооружение агентскую теорию, предписывающую принципы кор-
поративного управления. Поверхностный анализ экономики Китая и оценка влияния принци-
пов корпоративного управления, предписанных агентской теорией (т.е. независимости совета 
директоров, структуры менеджмента совета директоров и управленческих стимулов), на эф-
фективность деятельности компаний является важным звеном в стратегическом анализе и 
оценке состояния корпоративной среды. 

Страны с переходной экономикой стали новым рубежом для международных корпораций и 
предприятий с иностранным участием. Это создало очень динамичную конкурентную среду 
для национальных компаний, особенно тех, которые столкнулись с угрозой со стороны меж-
дународных корпораций и предприятий с иностранным участием с превосходящими возмож-
ностями.  

Часто считается само собой разумеющимся, что транснациональные корпорации обладают 
более сильными организационными способностями, более передовыми технологиями и луч-
шими навыками управления брендом. Однако есть признаки того, что со временем все эти 
преимущества могут исчезнуть из-за появления местных, локальных конкурентов [2]. 
Чен М.Дж. пишет, что анализ конкурентов – это изучение общности рынков и сходства ресур-
сов [4]. Переход от централизованного планирования к рыночной конкуренции для стран с 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 7 

переходной экономикой стал новым рубежом для международных корпораций и предприятий 
с иностранным участием, отмечают Луо Ю., Пенг М. [22]. Таким образом, соперничество 
между международными корпорациями и предприятиями с иностранным участием и нацио-
нальным бизнесом в странах с переходной экономикой создает контекст, в котором обе корпо-
ративные сферы (1) используют один и тот же рынок, (2) имеют асимметричные ресурсы и (3) 
сталкиваются с повышенной динамикой институциональной среды.  

Несмотря на неравномерный прогресс в разных странах, социальная, политическая, право-
вая и экономическая инфраструктуры претерпевают значительные трансформации [35]. Рево-
люционные изменения в институциональной и макроэкономической структуре в сочетании с 
угрозой высокой конкуренции со стороны международных корпораций вынудили многие оте-
чественные фирмы предпринять серьезные изменения, несмотря на риск институциональных 
потрясений [9]. Международные корпорации и предприятия с иностранным участием также 
переживают процесс трансформации в ответ на институциональные изменения и соответству-
ющую трансформацию внутренней конкуренции национального бизнеса [2]. 

Определяя стратегию как агрессивную последовательность конкурентных действий, Ферье 
В.Дж. [12] указывает на дефицит стратегических исследований динамических процессов кон-
курентного взаимодействия. В целом этот разрыв еще больше, когда речь идет об исследова-
ниях динамики конкуренции в странах с переходной экономикой. 

Шумпетер Й. подчеркивает ее важность, отмечая, что необходимо изучить взаимодействие 
и последствия действий и реакций, чтобы по-настоящему понять конкуренцию рынков. Одна-
ко до сих пор большинство исследований конкурентной динамики ограничивалось фирмами в 
развитых странах с относительно стабильным институциональным контекстом.  

 
Методы исследования.  
Методами исследования является оценка структуры влияния институциональных условий 

на корпоративный сектор экономики, анализ формальных и неформальных правил и институ-
тов на систему стратегического менеджмента корпоративного сектора экономики стран с пе-
реходной экономикой.  

 
Обсуждение и дискуссия.  
Структура возможностей системно динамической модели мотивации (AMC) 
Модель АМС является одной из наиболее широко используемых в исследованиях корпора-

тивного менеджмента и оценки конкурентной динамики [4], [12, 13], [26].  
Ферье В.Дж. дает следующее определение: конкурентные действия - это «направленные 

извне, конкретные и наблюдаемые конкурентные действия, инициируемые фирмой для усиле-
ния своей конкурентной позиции» [12, с. 859]. Чен М.Д. и др. определяют реакцию бизнеса - 
это «противодействие, предпринимаемое конкурирующей фирмой для защиты или улучшения 
своего относительного рыночного положения» [5, с. 440]. Структура модели AMC предпола-
гает, что конкурирующие фирмы будут реагировать на конкурентные действия только в том 
случае, если они знают об этих действиях и имеют мотивацию и возможности реагировать 
[33]. 

Миллер Д. и Чен М. пишут, что осведомленность - это способность фирмы понимать по-
следствия своих действий и действий конкурентов. Осознание не может перейти в действие 
без мотивации. Конкурентное давление является основным источником мотивации к реагиро-
ванию [28]. 

Большая часть исследовательской литературы по конкурентной динамике анализирует кон-
курентные взаимодействия между конкурирующими фирмами в определенные периоды [33]. 
Переход от плана к рынку создает динамичный контекст, в котором конкуренция между кон-
курирующими фирмами зависит от весьма изменчивых факторов, таких как развивающиеся 
институты и возможности компаний [26].  

Международные корпорации и предприятия с иностранным участием – это компании, ко-
торые осуществляют деятельность с добавленной стоимостью как минимум в двух странах. 
Будучи инициатором конкуренции и неся инвестиционные затраты, международные корпора-
ции и предприятия с иностранным участием высокомотивированы поддерживать и стимули-
ровать конкуренцию на рынках в странах с переходной экономикой [34]. Харрисон А. и Эйт-
кен Б. фиксируют в своем исследовании, что благодаря передовым технологиям ТНК, которые 
позволяют производить продукцию с более низкими предельными издержками, представляет 
серьезную угрозу для национального бизнеса и отечественных фирм [16]. Однако превосходя-
щие возможности международных корпораций и предприятий с иностранным участием и 
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осведомленность о стратегических последствиях и результатах своих действий ограничены 
определенными конкурентными недостатками, характерными для переходной экономики. 
Можем суммировать конкурентные преимущества международных корпораций и предприя-
тий с иностранным участием по двум категориям: превосходные технические знания 
(технологические, производственные и маркетинговые) и превосходные управленческие спо-
собности.  

Во-первых, разработанный и протестированный в разных странах и регионах технический 
опыт позволяет международным корпорациям и предприятиям с иностранным участием орга-
низовать гибкий график трансграничной работы [18]. Во-вторых, управленческие способности 
и менеджерский потенциал бизнеса позволяют одновременно эффективно управлять активами 
и операциями в нескольких странах [29]. Являясь важной частью человеческого капитала фир-
мы, менеджеры представляют собой ключевой персонал, ответственный за реализацию стра-
тегии. 

Международные корпорации и предприятия с иностранным участием также имеют опреде-
ленные конкурентные недостатки в условиях переходной экономики. Во-первых, междуна-
родные корпорации и предприятия с иностранным участием несут двойную ответственность 
за (1) свою внутреннюю иерархию системы менеджмента (особенно расположение и порядок 
организации работы глобальной штаб-квартиры) и (2) реалии принимающей бизнес страны. 
Двойные обязанности создают потенциальную напряженность и требуют особой стратегии, 
позволяющей справляться с различиями между ожиданиями штаб-квартиры и местного, ло-
кального уровня, не перегружая себя такой напряженностью [27]. 

Принимая на себя роль слабых институциональных систем, управленческие связи позволя-
ют координировать деловые обмены [32].  

Однако влияние управленческих связей на эффективность деятельности фирмы может 
быть условным и временным. Ли Дж., Поппо Л. и Чжоу К. считают, что управленческие связи 
не всегда выгодны для международных корпораций и предприятий с иностранным участием в 
странах с переходной экономикой, как для фирм национального бизнеса [19]. Кроме того, вли-
яние управленческих связей на производительность не обязательно увеличивается с ростом 
уровня конкуренции. В частности, бизнес, вероятно, получит более высокую прибыль, исполь-
зуя сетевые стратегии на ранних этапах институциональных преобразований. Однако по мере 
того, как институты постепенно превращаются в структуру, основанную на правилах сетевой 
структуры [32], оба типа фирм, вероятно, будут больше полагаться на конкурентные ресурсы, 
а не на сетевые стратегии. 

Существуют две стороны конкурентной стратегии: создание конкурентного преимущества 
и нейтрализация конкурентного преимущества противника. Чтобы выжить, национальный 
бизнес спешит развивать конкурентные преимущества для борьбы с атакой международных 
корпораций и предприятий с иностранным участием.  

Гетерогенность ресурсов и стратегическая гибкость являются двумя движущими силами 
конкуренции, которые обеспечивают фирмам конкурентное преимущество над конкурентами. 
Работа в нескольких странах обеспечивает международные корпорации и предприятия с ино-
странным участием разнообразный набор ресурсов и операционную гибкость. Другими слова-
ми, национальному бизнесу необходимо повысить диверсификацию и гибкость своих ресур-
сов, чтобы добиться конкурентного преимущества перед ТНК, которая имеет доступ как к ма-
териальным, так и к нематериальным ресурсам во многих странах. 

С одной стороны, международная экспансия бизнеса и инвестиций имеет свои издержки, 
воплощенные в обязательствах иностранных фирм и инвесторов [29]. С другой стороны, в 
случае успеха международная экспансия помогает отечественным фирмам получить доступ к 
дополнительным ресурсам, когда текущие ресурсы недостаточны для конкуренции [3].  

В отличие от общего убеждения, что рынки становятся более глобальными и требуют бо-
лее интегрированных стратегий со стороны международных корпораций и предприятий с ино-
странным участием, в действительности расстояния ведения бизнеса по-прежнему имеют зна-
чение [15]. Институциональная дистанция между странами с переходной экономикой и запад-
ными странами охватывает как формальные, так и неформальные институты, что влечет за 
собой как культурные, так и различия в нормах и принципах [37]. Эта дистанция может усугу-
бить обязательства иностранного бизнеса, требующего более интенсивных и агрессивных кон-
курентных действий на рынках. С другой стороны, одновременный контакт с несколькими 
рынками может снизить вероятность агрессивных действий, поскольку конкуренты восприни-
мают более высокую вероятность контратаки на нескольких рынках. 

Интернационализация является важнейшим стратегическим решением, которое позволяет 
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национальному бизнесу повысить свою эффективность за счет использования своих внутрен-
них конкурентных преимуществ, а также за счет использования рыночных и корпоративных 
возможностей. Однако обладание ресурсами и использование внутреннего потенциала фирмы 
недостаточно, если фирма не инвестирует в дальнейшее обучение и развитие новых возмож-
ностей. Модернизация потенциала теперь становится первостепенной задачей для достижения 
цели устойчивого развития на международном уровне [38].  

Превращение традиционных международных корпораций и предприятий с иностранным 
участием в стратегических инсайдеров действительно соответствует институциональной 
трансформации в странах с переходной экономикой, поскольку институты развиваются вме-
сте с основными игроками внутри них. Несмотря на проблемы со слабой нормативной средой, 
многие страны с переходной экономикой добились значительного прогресса по сравнению с 
первым десятилетием переходного периода [31]. Сегодня многие страны с переходной эконо-
микой имеют относительно низкие темпы инфляции и высокий уровень вклада частного сек-
тора в общий ВВП. Более того, бизнес-исследования показывают, что финансовые рынки и 
конкурентные структуры быстро приближаются к рынкам развитых стран. Таким образом, 
несмотря на первоначальные институциональные недостатки, страны с переходной экономи-
кой часто становятся двигателями роста для иностранных инвесторов благодаря росту средне-
го класса с растущим потребительским поведением.  

Называя такие новые международные корпорации и предприятия с иностранным участием 
«транснациональными корпорациями-драконами», Мэтьюз Дж. [25] утверждает, что междуна-
родный успех этих фирм открывает новые возможности для традиционных исследований эф-
фективности крупных глобальных игроков. В некотором смысле, международный успех раз-
вивающихся глобальных корпораций и предприятий с иностранным участием обусловлен со-
ответствием их стратегических и организационных инноваций характеристикам глобальной 
экономики. Например, Цзэн М. и Уилламсон П. [40] отмечают появление некоторых китай-
ских предприятий, которые превосходят фирмы из развитых стран благодаря уникальному 
конкурентному преимуществу: инновациям в издержках.  

Таким образом, благодаря своим новым международным возможностям, более совершен-
ным управленческим навыкам, пониманию местной специфики ведения бизнеса, стратегиче-
ским коммуникациям и инновационным стратегиям, новые международные корпорации и 
предприятия с иностранным участием могут представлять большую угрозу конкурентным по-
зициям старых международных корпораций и предприятий с иностранным участием в странах 
с переходной экономикой. Для того чтобы превзойти местные и международные конкурент-
ные преимущества новых ТНК, старым корпорациям или национальному бизнесу необходимо 
быть более чуткими к местным условиям и использовать в свою пользу опыт стратегического 
инсайта в переходной экономике. 

Уровень осведомленности, мотивации и конкурентоспособности фирм развивается одно-
временно с институциональной средой в странах с переходной экономикой и стратегическим 
взаимодействием между иностранными корпорациями и представителями национального биз-
неса. 

По мере изменения этапов конкуренции менеджеры международных корпораций и пред-
приятий с иностранным участием и представители национального бизнеса должны осознать 
изменения в институтах, конкуренции и стратегии [21]. Неспособность применить простую 
линейную модель предполагает, что менеджерам – как отечественным, так и зарубежным – 
нужны новые инструменты для моделирования такой нелинейной сложности и конкурентной 
динамики. Основная задача - предвидеть изменения, когда это возможно, настойчиво анализи-
ровать меняющуюся среду, исследовать условия и быстро реагировать. Менеджеры ожидают, 
что стратегия со временем изменится, поскольку они постоянно учитывают изменения в 
«общей картине» и готовы воспользоваться новыми возможностями.  

Более того, интенсивность конкурентного соперничества зависит от сходства ресурсов и 
общности рынков, которые динамично развиваются. Поэтому крайне важно проанализировать 
эволюцию конкуренции между приходящими в страну иностранными корпорациями и пред-
приятиями с иностранным участием и отечественного бизнеса в последовательные периоды, 
чтобы прогнозировать стратегию победителя в конкурентном противостоянии. 

Эйзенхардт К. в части совершенствования системы стратегического менеджмента отмеча-
ет, что теория агентства предлагает независимость совета директоров и управленческие сти-
мулы в качестве ключевых механизмов внутреннего мониторинга и согласования деятельно-
сти корпораций [10]. Однако, несмотря на относительно эффективные рыночные институты в 
развитых странах, анализ исходного контекста агентской теории – в развитых экономиках на 
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Западе – обнаруживает мало фактов и аргументов положительного эффекта независимости 
совета директоров и двойственности положения генеральных директоров [8] в эффективности 
деятельности фирмы. 

Результаты анализа Ван Эссена М. и др. позволяют говорить о неубедительной взаимосвя-
зи между вознаграждением генерального директора и эффективностью работы компании [36].  

Основная причина необходимости дополнения исследовательской оптики агентской теории 
институциональной точкой зрения основана на аргументе о том, что фирмы, входящие в более 
развитые институты, вероятно, будут разрабатывать и применять стандартные механизмы 
корпоративного управления, которые способствуют более эффективным процессам распреде-
ления ресурсов, что в конечном итоге способствует повышению эффективности фирмы. 

Однако подход, основанный на институтах, фокусируется не только на том, как институты 
влияют на поведение фирм, но и на то, как изменения в институтах с течением времени фор-
мируют стратегический выбор и эффективность фирмы. 

Учитывая относительную незрелость режима корпоративного управления КНР, а также 
рынков капитала Китая в целом, существует постоянный интерес органов государственной 
власти и активизация усилий государственного аппарата по изучению наилучших практик 
корпоративного управления и методов их внедрения, о чем свидетельствуют различные зако-
нодательные консультации, пилотные программы, руководящие принципы и правопримени-
тельная практика.  

Благодаря постепенному совершенствованию рыночных институтов, Китай можно рас-
сматривать как «гибридное» государство, как пишет Аллен Ф. и др., в силу двух причин: (1) 
одновременное наличие централизованного планирования и рыночной экономики [1], и (2) 
наличие двойственного характера режима, основанного на отношениях, и режима, основанно-
го на правилах [20]. Постепенные рыночные реформы Китая играют решающую роль, по-
скольку они изменяют институциональную структуру страны для улучшения функционирова-
ния финансовых, товарных рынков и рынков труда. Совершенствование этих механизмов 
внешнего управления, в свою очередь, помогает функционированию внутренних механизмов 
корпоративного управления за счет независимого мониторинга, который снижает агентские 
издержки и в конечном итоге способствует повышению эффективности деятельности бизнеса 
[7]. Другими словами, институциональные преобразования позволяют перейти к режиму, ос-
нованному на правилах, постепенно корректируя контекст, подходящий для коррупционных 
сделок. 

В данном контексте следует сделать два вывода: во-первых, структуры внутреннего управ-
ления, предписанные агентской теорией, предполагают наличие эффективных внешних меха-
низмов управления, а именно, конкурентных рынков товаров и труда, а также надежную за-
щиту акционеров. В Китае, поскольку эти условия не полностью развиты, выполнение струк-
тур управления, предписываемых агентской теорией, может, таким образом, оказаться пробле-
матичным [1]. Во-вторых, основой для критики теории агентства является то, что она недоста-
точно социализирована и, следовательно, неспособна объяснить определенные различия меж-
ду странами.  

Китай является ярким примером: решающая роль гуаньси (личных, клановых, семейно-
родственных связей) в оказании помощи фирмам и обеспечения доступа к критически важным 
ресурсам, преодолении институциональных недостатков, что была выделено в многочислен-
ных исследованиях [21]. В результате политические рекомендации, заложенные в кодексах 
«хорошего» корпоративного управления, часто приходится адаптировать к местному институ-
циональному контексту [14]. 

Переходя от централизованного планирования к рыночной экономике, а также от режима, 
основанного на отношениях, к режиму, основанному на правилах, Китай предлагает уникаль-
ный институциональный контекст для понимания динамического воздействия механизмов 
корпоративного управления, предписанных агентской теорией. 

При этом необходимо отметить, что при участии государства государственные предприя-
тия подчиняются руководству Коммунистической партии Китая (КПК), что приводит к усиле-
нию эффекта централизации управления. В условиях рыночных стимулов государственные 
предприятия, как правило, имеют оптимальную структуру совета директоров, которая помога-
ет смягчить как проблему акционеров и управляющих агентств (агентская проблема I типа), 
так и проблему контролирующего акционера и миноритарного акционера (агентская проблема 
типа II).  

В Китае компании, зарегистрированные на бирже, должны иметь независимых директоров 
в совете директоров (статья 122 «Закона о компаниях» КНР). В 2001 году Комиссия по цен-
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ным бумагам и биржам КНР впервые выпустила «Руководство по представлению независи-
мых директоров в советы директоров компании, зарегистрированной на бирже». В 2014 году 
Китайская ассоциация публичных компаний, как отраслевая ассоциация, опубликовала 
«Руководство по исполнению обязанностей независимыми директорами листинговых компа-
ний, применимое к ее членам». Обе фондовые биржи в Шанхае и Шэньчжэне опубликовали 
свои поправки к руководящим принципам и мерам в отношении независимых директоров в 
2016 и 2017 годах соответственно. 

С развитием институциональных реформ китайские фирмы стали активно участвовать во 
внедрении новых требований корпоративного управления, касающихся большей независимо-
сти советов директоров и большей прозрачности. В результате доля внешних директоров в 
советах директоров Китая увеличилась с 6% в 2001 г. до 34% в 2005 г. [6]. Недавние поправки 
национального законодательства еще больше расширили роль и эффективность внешних ди-
ректоров посредством включения избирательных механизмов, полномочий и распределения 
ответственности.  

Руководящие принципы, принятые Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая 
(CSRC), требуют от компаний назначать независимых директоров в свои советы директоров. 
В соответствии с «Руководством по созданию системы независимых директоров в листинго-
вых компаниях» с 2002 года требуется наличие как минимум двух независимых директоров. В 
2003 году в правило были внесены поправки, требующие, чтобы не менее одной трети членов 
совета директоров были независимыми. Таким образом, независимые директора играют важ-
ную роль в реформе корпоративного управления в Китае. Исследования показывают, что в 
КНР независимые директора могут быть классифицированы на семь групп в зависимости от 
профессии и опыта: ученые, бухгалтеры, политики, юристы, финансисты, репатрианты из-за 
границы и другие. Наибольшая доля приходится на ученых (37,63%), далее следуют бухгалте-
ры (17,14%) и политики (12,27%). Это указывает на то, что китайский корпоративный бизнес 
высоко ценит людей с более высоким уровнем образования, бухгалтерским образованием или 
политическими связями [17].  

Исследования позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, фирмы, независимыми 
директорами которых являются ученые или бухгалтеры, ассоциируются с более высокой про-
изводительностью. Во-вторых, фирмы, независимыми директорами которых являются поли-
тики или финансовые специалисты, ассоциируются с более низкими операционными показа-
телями от экономической деятельности. Анализ показывает, что фирмы с председателем, име-
ющим политические связи, с меньшей вероятностью нанимают бухгалтеров, банкиров или 
репатриантов из-за границы в качестве независимых директоров. Китайские корпорации с бо-
лее концентрированной собственностью с большей вероятностью нанимают на должность не-
зависимого директора бухгалтеров или политиков и реже нанимают юристов. 

В данном контексте следствие этой корпоративной политики могут быть следующими: во-
первых, связь между независимыми директорами и эффективностью деятельности компаний в 
Китае варьируется в зависимости от происхождения первых. Это говорит о том, что знания и 
опыт независимых директоров потенциально могут повлиять на деятельность фирмы. Во-
вторых, будущие реформы корпоративного управления в Китае должны быть сосредоточены 
не только на степени независимости советов директоров, но и на профессиональном опыте их 
членов.  

Согласно Закону о компаниях, собрание акционеров является высшим органом, принимаю-
щим решения в компании. Что касается китайско-иностранных совместных предприятий 
(общество с ограниченной ответственностью, учрежденное китайским партнером и иностран-
ным лицом), то высшим органом, принимающим решения, является совет директоров. Однако 
с 1 января 2020 года Закон КНР «О совместных предприятиях с китайским и иностранным 
капиталом» был заменен Законом КНР «Об иностранных инвестициях». Предприятия, кото-
рые были созданы в соответствии с Законом КНР о совместных предприятиях с китайским и 
иностранным капиталом, должны внести изменения в свое корпоративное управление и пере-
смотреть соответствующие корпоративные документы в соответствии с Законом о компаниях 
в течение пятилетнего переходного периода в соответствии с Законом КНР об иностранных 
инвестициях. 

Генеральный директор, если он назначен советом директоров или исполнительным дирек-
тором, также должен участвовать в управлении. 

Кроме того, в соответствии с законодательством КНР существует должность законного 
представителя, который имеет полномочия представлять компанию. Эту должность может 
занимать только председатель совета директоров, исполнительный директор или генеральный 
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директор компании.  
Например, с точки зрения требований прозрачности, листинговые компании начали сооб-

щать о ключевых действиях совета директоров, таких как регистрация несогласия внешних 
директоров во время заседаний совета директоров. 

Несмотря на кажущуюся конвергенцию к структурам, основанным на правилах (по край-
ней мере, на первый взгляд), основанная на отношениях, в высшей степени политическая и 
контролируемая государством природа китайской корпоративной среды по-прежнему счита-
ется потенциальным препятствием [24]. 

Однако институциональные изменения могут со временем снизить потенциальную цен-
ность стратегий, основанных на взаимоотношениях [23]. 

В частности, постепенное снижение влияния государства и растущее влияние рынков капи-
тала и связанное с ним финансовое развитие все чаще заставляют менеджеров нести ответ-
ственность перед внешними рыночными силами, а не перед государством или политическими 
связями. Фань Дж., Вонг Т. и Чжан Т. [11] оказывают, что китайские фирмы с руководителя-
ми, имеющими политические связи, уступают фирмам без руководителей с политическими 
связями.  

Такие результаты действительно подтверждают мнение о том, что влияние личных и поли-
тических отношений на производительность имеет тенденцию уменьшаться по мере постепен-
ного преобладания рыночных институтов. Реформы корпоративного управления в Китае не 
только имитируют важные особенности советов директоров американских корпораций, такие 
как независимые директора и комитеты по вознаграждениям, но и движущие силы управлен-
ческих стимулов также становятся удивительно похожими на движущие силы англо-
американских экономик [6].  

 
Заключение 
В заключении хочется отметить подвижность корпоративного сектора экономики, измене-

ния стратегий развития в условиях роста конкуренции на развивающихся рынках. В странах с 
переходной экономикой особое влияние на стратегию корпоративного развития оказывают 
формальные и неформальные институты, особенности национальной политической и органи-
зационной культуры. Нельзя не отметить, что рост экспортных и внешнеторговых операций 
китайских корпораций сыграл основополагающую роль в трансформации экономики Китая, 
росту трудоемких производственных цепочек традиционных отраслей промышленности 
(текстильной, швейной, обувной) и электронной сферы промышленности. Корпоративный 
сектор экономики КНР сполна воспользовался преимуществами перемещения производствен-
ной деятельности из развитых стран, успешно адаптировал корпоративные практики управле-
ния, правила деятельности совета директоров и управляющих. Поскольку в рамках плана 13 и 
14 пятилеток экономики КНР особое внимание уделяется инновациям, то корпоративный сек-
тор экономики формирует динамическую модель мотивации стратегического менеджмента с 
учетом данного фактора. При этом в последнем выпуске Индекса цифровой трансформации 
Китая от Accenture (NYSE: ACN) отмечается, что только 2% китайских компаний предприни-
мают целостные, непрерывные шаги по цифровой трансформации, необходимые для обеспе-
чения долгосрочного и устойчивого роста. Конвергенция влияния внешних факторов, таких 
как технологические инновации и изменение потребительских предпочтений, усиливает де-
стабилизацию стран с переходной экономикой, создает новые проблемы, но и позволяет вклю-
чить в корпоративную стратегию новые возможности. Чтобы эффективно реагировать, бизне-
су необходимо принять стратегию, направленную на переосмысление каждой части своего 
бизнеса.  
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ДИНАМИКА УРБАНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ:  

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДИСПРОПОРЦИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ    
Аннотация. В данной статье проведен анализ изменений структуры российских горо-
дов и численности их населения, выявивший проблемы, диспропорции и противоречивые 
тенденции в динамике урбанизационных процессов. Методологической основой исследова-
ния выступили положения фундаментальных и прикладных работ отечественных и за-
рубежных исследователей в области региональной экономики и управления социально-
экономическими системами. Исследование осуществлялось на основе общенаучных подхо-
дов с применением методов обобщения, сравнительного анализа, статистической обра-
ботки информации. В целях преодоления выявленных дисбалансов и деструктивных яв-
лений в развитии городов предлагается обеспечение их сбалансированного развития, в 
основе которого должен быть непрерывный процесс поиска баланса, проводимый на всех 
уровнях от сбора информации, обсуждения и до принятия решений. Представленное ис-
следование может быть использовано при подготовке программных документов в обла-
сти городского развития.  
Ключевые слова: город, развитие, сбалансированность, урбанизация.  
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DYNAMICS OF URBANIZATION PROCESSES IN RUSSIA: 

EMERGING IMBALANCES AND THE POSSIBILITY OF 

OVERCOMING THEM IN THE CONTEXT OF ENSURING 

A BALANCED URBAN DEVELOPMENT  
 

Abstract. This article analyzes the changes in the structure of Russian cities and their population, 
which revealed problems, imbalances and contradictory trends in the dynamics of urbanization 
processes. The methodological basis of the study was the provisions of fundamental and applied 
works of domestic and foreign researchers in the field of regional economics and management of 
socio-economic systems. The research was carried out on the basis of general scientific approaches 
using methods of generalization, comparative analysis, statistical processing of information. In 
order to overcome the identified imbalances and destructive phenomena in the development of cit-
ies, it is proposed to ensure their balanced development, which should be based on a continuous 
process of finding a balance, conducted at all levels from information collection, discussion and 
decision-making. The presented research can be used in the preparation of policy documents in the 
field of urban development. 
Keywords: city, development, balance, urbanization. 
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Введение 
Рост и развитие городов, как формы концентрации экономической активности, проявляется 

в форме урбанизации. По большей части в советской России урбанизация проходила в основ-
ном экстенсивно, путем создания новых городов (около 600 городов было создано в период 
активной индустриализации во времена СССР) и механического роста уже существующих 
(рисунок 1).  

Рис. 1. Динамика числа городов России  
Источник: составлено по данным [1, с. 28; 2, с. 100] 

 

Города в советский период создавались и активно развивались в качестве поселений при 
крупных промышленных предприятиях, а градостроительная политика основывалась на цен-
трализованном планировании размещения производства и расселения людей. Самодостаточ-
ные жилые микрорайоны, обеспеченные в соответствии с установленными нормативами необ-
ходимой инфраструктурой, строились преимущественно неподалеку от производственных 
предприятий и учреждений, что минимизировало необходимость дополнительных перемеще-
ний по городу. Микрорайонный принцип застройки позволил государству обеспечить жильем 
десятки миллионов советских граждан. Модель индустриального города во времена СССР 
предполагала «регламентацию городской жизни на основе строгой организации городского 
пространства: стандартизированное жилье и планировка дворовой территории, обширные по 
площади и мемориальные по функции общественные и рекреационные зоны» [3].  

Численность населения на территории современной России в советский период выросла с 
91 млн. человек в 1917 г. до 147 млн. человек в 1989 г. на 56 млн. человек (рисунок 2). И если 
прирост численности жителей страны за этот период составил 61,5%, а сельское население 
сократилось на 48,3%, то число горожан выросло почти в 7 раз. При этом немаловажно учиты-
вать влияние на складывающиеся демографические процессы революции в России, граждан-
ской войны и двух мировых войн, с последствиями которых в последующем приходилось 
справляться гражданам и властям страны.  

Основная часть. Переход экономики России к рыночным отношениям вызвал значитель-
ные изменения в городском развитии, трансформировались экономическая и пространствен-
ная структура российских городов, модель социального поведения людей (общение, досуг, 
потребление товаров и услуг), полностью был переформатирован рынок труда. Существенный 
спад промышленного производства вызвал значительный рост уровня безработицы и бедности 
в городах страны, которые стали местами концентрации экономических и социальных про-
блем. Быстрое развитие сектора услуг положило начало этапу субурбанизации в развитии 
постсоветских городов, который происходил более быстрыми темпами, чем в странах, где 
процесс городского развития происходил эволюционно. Основная масса рабочих мест смести-
лась в центральные части городов. На фоне резкого роста трудовой мобильности и автомоби-
лизации населения многие города встали в пробках. Разделенные полузаброшенными промзо-
нами советские микрорайоны оказались плохо связаны между собой и с городским центром, а 
пропускная способность транспортной инфраструктуры была недостаточной. Постсоветский 
город оказался плохо приспособлен к новым реалиям. В его жесткой структуре не оказалось 
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места для рационального размещения коммерческих функций (офисной, торговой, развлека-
тельной), цивилизованной организации движения и хранения личного автотранспорта.  

Рис. 2. Динамика численности населения в советской России, млн. чел.  
Источник: составлено по данным Росстата [2, с. 93] 

 

Негативные демографические явления последних трех десятилетий, вызвавшие сокраще-
ние населения в стране с 148,3 млн. чел. в 1991 г. до 146,2 млн. чел. в 2021 г. (в том числе с 
учетом присоединенных в 2014 г. двух новых субъектов – Республики Крым и г. Севасто-
поль), отрицательно отразились на числе городских жителей (рисунок 3). С 1991 г. по 2008 г. 
наблюдалось сокращение числа городских жителей. К 2019 г. число городских жителей, со-
ставив 109,5 млн. чел., превысило уровень 1991 г., но к 2021 г. произошло сокращение город-
ского населения, вызванное скорее всего новой коронавирусной инфекцией COVID-19.  

Рис. 3. Динамика численности населения в РФ (на 1 января), млн. чел.  
Источник: составлено по данным Росстата [2, с. 93] 

 

Результаты проведенной Организацией объединенных наций оценки [4] свидетельствуют о 
положительной зависимости темпов роста экономики и производительности труда с уровнем 
урбанизации и размерами города. Отличительной особенностью современной динамики уров-
ня урбанизации в мире является ее стабилизация в последние годы в развитых странах (в Ве-
ликобритании и Германии она держится на уровне 89%, в США и Канаде – 81%, во Франции 
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и Испании – 77%), в то время как в развивающихся странах доля городского населения дина-
мично растет [5, с. 60]. 

На сегодняшний день Россия относится к странам со значительным уровнем урбанизации, 
достигнув на конец 2020 года уровня 73,7%, при этом следует отметить, что после 1990 года 
доля городского населения в стране держится практически на одном уровне в диапазоне 
73,3% – 73,7% (рисунок 4). Если сравнивать с общемировыми тенденциями, Россия благодаря 
проводимой СССР индустриализации, где доля городских жителей превысила долю сельского 
населения после 1955 года, более чем на 50 лет опередила достижение соответствующего 
уровня урбанизации в мире.  

Рис. 4. Динамика уровня урбанизации в РФ и мире, %  
Источник: составлено по данным [6; 7] 

 

Динамика темпов прироста численности городского населения в России с 1991 года по 
2006 год принимала отрицательные значения, вернувшись вновь к отрицательной величине 
только в 2020 году (рисунок 5). Пик темпов прироста численности городского населения в 
2014 году связан с присоединением к России в 2014 году двух новых субъектов – Республики 
Крым и города Севастополь. Изменения доли городского населения Российской Федерации 
после 1994 года принимали отрицательные значения только трижды в 1999, 2004 и 2014 годах.  

Рис. 5. Динамика темпов урабанизационных процессов в РФ, % 
Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [8, с. 15]  
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Несмотря на замедлившуюся динамику уровня урбанизации в России, по прогнозам Отдела 
народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН к 2050 году 
доля городского населения в стране вырастет до 81,4%. При этом отставание значений обще-
мирового уровня от РФ сократится с 17,5% в 2020 году до 12,8% к 2050 году (рисунок 6). 

Рис. 6. Прогноз динамики уровня урбанизации в РФ и мире, %  
Источник: составлено по данным [9; 10] 

 

Основным источником пополнения численности городского населения за последние 10 лет 
как видно из рисунков 7 и 8 является миграционный прирост, в том числе за счет сельского 
населения, особенно с 2011 г. по 2014 г. С 2012 г. по 2016 г. число городских жителей росло 
также благодаря естественному приросту, а с 2017 г. по 2020 г. на рост их количества положи-
тельно повлияли муниципально-территориальные преобразования.  

Рис. 7. Составляющие прироста (убыли) городского населения РФ, тыс. чел.  
Источник: составлено по данным Росстата [11]  
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Рис. 8. Составляющие прироста (убыли) сельского населения РФ, тыс. чел.  
Источник: составлено по данным Росстата [11] 

 

Рассматривая уровень урбанизации в стране, следует также учесть его структуру, то есть 
провести сравнение городов различной величины. Существуют различные подходы к типоло-
гиизации городов по численности их населения. В рамках данного исследования предлагается 
использовать следующую классификацию городов: 

– малые города – до 50 тыс. чел.; 
– средние города – от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.; 
– большие города – до 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.; 
– крупные города – от 250 тыс. чел. до 1 млн. чел.; 
– крупнейшие города (города миллионеры) – от 1 млн. чел. 
Как видно из рисунка 9 за последние более чем 30 лет, с небольшими колебаниями в дина-

мике, к 2021 г. произошло увеличение количества малых, больших и крупнейших 
(миллионников) городов, а средних и крупных – сократилось.  

Рис. 9. Динамика количества городов в России (по типам)  
Источник: составлено по данным Росстата [12] 

 

Увеличение на тринадцать количества малых городов за последние более чем 10 лет не со-
провождалось ростом численности их населения (таблица 1). Так за 2011-2021 гг. численность 
населения малых городов России сократилась на 627,3 тыс. человек. По средним городам из-
менения за тот же период были не столь существенны (плюс один город, сокращение числа 
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жителей на 17,8 тыс. человек). Количество больших городов уменьшилось на два, а число их 
жителей на 305,4 тыс. человек. Численность населения крупных городов, которых с 2011 по 
2021 гг. стало на три больше, увеличилась на 1017,0 тыс. человек. Наибольший прирост за тот 
же период числа жителей – на 4012,6 тыс. человек наблюдается в крупнейших городах – мил-
лионниках. Причем 2563,1 тыс. человек прибавилось к населению в том числе в результате 
увеличения количества городов-миллионеров на два в 2012 году, в последующие годы, не-
смотря на некоторое снижение в 2019 г. и 2021 г., численность их жителей увеличилась ещё 
на 1449,5 тыс. человек. 

Анализируя динамику изменений структуры численности населения различных типов го-
родов, следует отметить, что большая часть городского населения страны проживает в круп-
ных и крупнейших городах, и если в 2011 году данное соотношение было на уровне 58,12%, 
то к 2021 году достигло 60,72%. В течение всего рассматриваемого периода, за редким исклю-
чением в отдельные годы, наблюдается видимая тенденция к сокращению доли малых, сред-
них и больших городов в структуре численности городского населения России (рисунок 10). 

Переток населения из сельской местности и малых, средних и больших городов в крупные 
и крупнейшие обусловлен, на наш взгляд, в первую очередь более высокими значениями 
уровня среднедушевых доходов, приходящихся на одного городского жителя. К примеру, в 
2019 году средний ежемесячный доход члена домохозяйства крупнейшего города превышал 
доход сельского жителя более чем два раза, хотя как следует из данных рисунка 11 данный 
разрыв год от года сокращался с 2,2 раз в 2011 г. до 2,0 раз в 2019 г. Аналогичное соотноше-
ние средних ежемесячных доходов между жителями городов и сельских населенных пунктов 
сократилось с 1,7 раз в 2011 г. до 1,6 раз в 2019 г. в пользу последних.  

 
Таблица 1 

Динамика количества городов РФ и численности их населения (по типам)  

  2011 2013 2015 2017 2019 2021 2021 к 2011 

Малые 
города 

Количество городов 783 779 788 789 795 796 +13 

Численность населения 
(тыс. чел.) 

16429,9 16141,2 16060,2 15950,9 15921,8 15802,6 -627,3 

Средние 
города 

Количество городов 152 153 155 153 149 153 +1 

Численность населения 
(тыс. чел.) 

10653,0 10703,3 10810,0 10594,5 10322,7 10635,3 -17,8 

Большие 
города 

Количество городов 91 90 90 93 94 89 -2 

Численность населения 
(тыс. чел.) 

14008,2 13895,6 13751,7 14286,7 14527,0 13702,8 -305,4 

Крупные 
города 

Количество городов 61 60 64 63 63 64 +3 

Численность населения 
(тыс. чел.) 

27506,0 26204,6 28031,2 27683,9 28311,1 28522,9 +1017,0 

Города- 
миллионеры 

Количество городов 13 15 15 15 15 15 +2 

Численность населения 
(тыс. чел.) 

29516,1 32079,2 32997,4 33871,4 33696,1 33528,7 +4012,6 

Источник: составлено по данным Росстата [12]  

 

Как известно, Российская Федерация отличается значительной неравномерностью распре-
деления населения по территории страны, в том числе это касается и городов. Разделив услов-
но Россию на два больших макрорегиона – европейский запад (ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО, 
ПФО), и азиатский восток (УФО, СФО, ДФО), следует отметить, что на западной части терри-
тории страны, занимающей менее четверти от общей площади, проживает почти три четверти 
(73,8%) ее населения. При этом, несмотря на рост численности городского населения в целом 
по стране с 2000 г. по 2021 г., более чем на 1,8 млн. человек, за тот же период в восточной ча-
сти страны произошло сокращение числа городских жителей на 1,2 млн. человек, в то время 
как на европейском западе России их прирост (увеличение) составил 3 млн. человек (рисунок 
12).  
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Рис. 10. Динамика изменений структуры численности  
населения различных типов городов, %  

Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [12]  

Рис. 11. Динамика изменений денежных доходов в среднем  
на члена домашнего хозяйства (в месяц) в РФ, руб.  

Источник: составлено по данным Росстата [2, с. 166; 13, с. 167; 14, с. 157; 15, с. 159]  

Рис. 12. Динамика численности городского населения по макрорегионам РФ  
Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [16]  
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Динамика изменения числа городских жителей по федеральным округам за последние 60 
лет, показывала постоянный рост городского населения на территории всех округов РФ до 90-
х годов XX века (рисунок 13). После начала рыночных преобразований в стране число город-
ских жителей не сокращалось только в Центральном и Северо-Кавказском федеральных окру-
гах.  

Рис. 13. Динамика численности городского населения по округам РФ, тыс. чел.  
Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [16; 17, с. 25-27] 

 

С 1959 года по 2021 год максимальные темпы прироста городского населения на террито-
риях современных федеральных округов приходились на советский период (рисунок 14). В 
ЦФО результатом рыночных преобразований стало сокращение темпов прироста городского 
населения более чем в 4 раза - с 11,0% до 2,7%. В СЗФО отрицательные темпы прироста числа 
городских жителей наблюдались в период 1990-2010 гг. В ЮФО отрицательный темп приро-
ста городского населения в период с 2000 года по 2010 год сменился резким взлетом до 20,2% 
в 2010-2021 гг., что было связано в первую очередь с присоединением в 2014 году к РФ двух 
новых субъектов - Республики Крым и г. Севастополь. СКФО отличается от остальных окру-
гов максимальным приростом городского населения (58,7%) в период 1959-1970 гг. с менее 
волатильной снижающейся динамикой значений, сохраняющихся на уровне около +8,5% с 
2000 года по 2010 год и с 2010 года по 2021 год. После начала рыночных преобразований в 
стране динамика темпов прироста числа городских жителей ПФО демонстрирует убыль, осо-
бенно усилившуюся в 2000-2010 гг. в -5,3%. В УФО промежуток 1979-1989 гг. - время макси-
мального темпа прироста числа городских жителей в 21,6%, сменился периодами сокращения 
до 0,2% в 1989-2000 гг. и до -4,2% в 2000-2010 гг., с компенсацией произошедшего падения 
величиной в +4,5% в 2010-2021 гг. Среди всех округов минимального отрицательного значе-
ния в -13,2% темпы прироста (убыли) городского населения достигли в СФО в период 1989-
2000 гг., в 2000-2010 гг. продолжающаяся убыль в -4,5% сменилась в последнюю десятилетку 
незначительной прибавкой в +0,7%. В ДФО пик оттока (-8,9%) населения из городов пришел-
ся на период 2000-2010 гг., с сохранением тенденции отрицательного темпа прироста в -1,4% 
в 2010-2021 гг.  
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Рис. 14. Динамика темпов прироста городского населения по округам РФ, %  
Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [16; 17, с. 25-27] 

 

Значительную неравномерность расселения по территории страны отражают данные, пред-
ставленные на рисунке 15. Наибольшая плотность городского населения по стране приходится 
на ЦФО, где на один квадратный километр округа приходится почти 50 городских жителей. В 
группу округов с плотностью городского населения в 20-30 человек на 1 км² входят СКФО, 
ЮФО и ПФО. Два округа – УФО и СЗФО, в которых на один квадратный километр приходит-
ся соответственно 5,5 и 7,0 городских жителей, близки к среднему значению данного показа-
теля по стране. Наименьшая плотность городского населения в ДФО – 1,1 чел./км² и СФО – 
2,9 чел./км². Если смотреть в динамике, то за последние 20 лет значительно увеличилась плот-
ность городского населения в СКФО, ЦФО и ЮФО, а ее заметное снижение фиксируется в 
ПФО и ДФО. 

Проведенный анализ динамики изменений структуры российских городов и численности 
их населения позволяет нам сделать ряд выводов. Имевшая место в советское время тенден-
ция значительного увеличения числа городских жителей сменилась в условиях современной 
России относительной стабилизацией, с отдельными периодами сокращения городского насе-
ления страны. Рост доли городского населения связан с миграцией, в первую очередь из сель-
ской местности, а не с естественным приростом. Изменение распределения городских жите-
лей по типам поселений складывается в пользу крупнейших и крупных городов, в том числе 
за счет малых и больших, в которых численность населения сокращается. Значительный рост 
крупнейших и крупных городов связан, в первую очередь, с тем, что в них складываются бо-
лее благоприятные экономические и социальные условия для населения и его воспроизвод-
ства, обеспечивается доступ к ресурсам и современным технологиям, создаются большая до-
бавленная стоимость и перспективы приложения труда и капитала. Распределение городского 
населения по территории страны отличается значительной неравномерностью, и если в совет-
ский период наблюдался равномерный прирост численности городских жителей по всей тер-
ритории, то после перехода к рыночной экономике положительная динамика прослеживается 
в основном в центральной и южной частях России.  
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Рис. 15. Количество городских жителей на 1 квадратный километр, чел. / км2  
Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата [16] 

 

Представленные характеристики динамики урбанизационных процессов в России позволя-
ют говорить о наличии дисбалансов и деструктивных явлений в развитии городов. Одним из 
решений проблемы преодоления имеющихся диспропорций в функционировании городов яв-
ляется, на наш взгляд, обеспечение их сбалансированного развития. 

Применение термина «сбалансированное развитие» требует некоторого теоретико-
методологического обоснования и соответствующей демаркации от определений иных типов 
развития. Понятие «сбалансированное развитие» применительно к территориальным структу-
рам различного уровня стало использоваться во многом под влиянием концепции 
«устойчивого развития», сформировавшейся в восьмидесятых годах XX века. При этом неко-
торые авторы отождествляют или взаимоувязывают эти категории, другие объединяют одним 
словосочетанием, а некоторые разделяют их в понимании. 

Возникновение концепции «устойчивого развития» связывают с такими исследователями, 
как Дж. Форрестер и Д. Медоуз. Исходя из математических расчетов этих исследователей, 
последствиями неконтролируемого экономического роста в мире должны были стать экологи-
ческая катастрофа, истощение и соответственно удорожание природных ресурсов, упадок про-
изводства, продовольственный кризис. Классическое понимание устойчивого 
(долговременного) развития, как развития, «отвечающего потребностям ныне живущих людей 
и не лишающего будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности»[18], бы-
ло заложено в опубликованном ООН в октябре 1987 г. докладе «Наше общее буду-
щее» (доклад Брундтланд). Устойчивое (долговременное) развитие по мнению авторов докла-
да «представляет собой не неизменное состояние гармонии, а скорее процесс изменений, в 
котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация тех-
нического развития и институционные изменения согласуются с нынешними и будущими по-
требностями»[19].  

Выводы доклада легли в основу принятых в 1992 году в городе Рио-де-Жанейро на 
«Конференции ООН по окружающей среде и развитию» решений о принципиальной необхо-
димости перехода на путь устойчивого развития в планетарных масштабах. Современной 
адаптацией «доклада Брундтланд» и последующих обсуждений и рекомендаций в этой обла-
сти на международном уровне, дополняющей и актуализирующей основные положения кон-
цепции «устойчивого развития» стала резолюция 70/1 «Преобразование нашего мира: Повест-
ка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» от 25.09.2015 года, принятая 
Генассамблеей ООН, и определяющая необходимость достижения 17 целей и 169 задач в об-
ласти устойчивого развития, имеющих комплексный и неделимый характер, и позволяющих 
обеспечить сбалансированность экономической, социальной и экологической подсистем [20]. 
В соответствии с «Концепцией перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», 
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утвержденной Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 года №440, «последовательный пере-
ход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу сбалансированное решение 
социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и 
природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений людей» [21]. При этом в Концепции указывается на то, что устойчивое разви-
тие страны невозможно «без обеспечения устойчивого развития всех ее регионов».  

Помимо трактовок «устойчивого развития», принятых на международном и государствен-
ном уровнях, существует множество подходов к определению данной категории у российских 
исследователей. Академик РАН Коптюг В.А. вкладывал в понятие устойчивого развития до-
стижение «разумной сбалансированности, динамического равновесия между общественными 
и природными подсистемами на основе стратегии резкого сокращения диспаритета между раз-
витыми и развивающимися экономиками, методами технологического прогресса, рационали-
зации потребления и искоренения бедности» [22]. Академик Академии Наук Молдавии Урсул 
А.Д. определяет устойчивое развитие как «развитие, обеспечивающее сбалансированное ре-
шение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей 
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
будущих поколений людей» [23]. Калинчиков М.Ю. понимает под устойчивым развитием 
«такое развитие экономической, политической, социальной и экологической сфер с присущим 
им, в качестве внутренних характеристик, стремлением к равновесию и сокращению диспари-
тета, которое обеспечивает сбалансированное, поступательное движение в целом, следствием 
чего должно явиться улучшение жизни людей» [24, с. 15]. Определяя переход к устойчивому 
развитию основой решения экономических и экологических проблем, Васикова А.Ф. связыва-
ет его с обеспечением сбалансированного развития «социально-экономических отношений с 
сохранением благоприятной окружающей природной среды и природно-ресурсного потенциа-
ла для удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений людей» [25, с. 39].  

Отдельные авторы, основываясь на различных теоретико-методологических подходах к 
исследованию территориальных социально-экономических систем, говорят об устойчивом 
сбалансированном развитии. Объединяющий концепции устойчивого и сбалансированного 
развития на региональном уровне подход используется Татаркиным А.И. и Дорошенко С.В., 
которые в основу устойчивого сбалансированного развития региона включают два системооб-
разующих признака: «внутреннюю самодостаточность, обеспечивающую долговременную 
устойчивость регионального развития за счет имеющихся ресурсов, целевых установок и спо-
собность к автономной перенастройке региональных подсистем, а также благоприятных внеш-
них условий» [26, с. 16]. Киркорова Л.А. и Тимофеева Р.А. определяют устойчивое сбаланси-
рованное развитие как «постоянное развитие экономической, социальной и экологической 
подсистем с учётом их согласованного взаимодействия, дающего синергетический эффект для 
обеспечения динамической стабильности территории» [27, с. 133]. По мнению Чудиновой 
Л.Н. под устойчивым сбалансированным региональным развитием следует понимать 
«развитие, направленное на паритетное достижение целей субъектов региональной экономики 
и обеспечение их стабильного функционирования в долгосрочной перспективе на основе не-
прерывного инновационного совершенствования в условиях сохранения и улучшения эконо-
мической, социальной и экологической ситуации» [28, с. 18].  

Далее остановимся на научных подходах некоторых авторов, которые разделяют понятия 
сбалансированного и устойчивого развития. Желюк Т.Л. и Ревун К.И. определяют сбалансиро-
ванное развитие как «процесс формирования оптимальных количественных и качественных 
пропорций в национальной экономике на различных уровнях развития экономической систе-
мы с одновременным соблюдением паритетности экономических, социальных, экологических, 
институциональных и пространственных составляющих, обеспечивающих целостность разви-
тия экономической системы, достаточную ресурсную базу для повышения ее конкурентоспо-
собности, адаптивность к мировым вызовам, снижение неопределенности и рисков разви-
тия» [29, с. 135]. Сбалансированное развитие территории по мнению Гончарова А.Ю. – это 
«процесс согласованного взаимодействия субъектов региональной экономики, соответствую-
щий целевым установкам региональной социально-экономической политики, разработанным 
посредством индикативного планирования с учетом интересов населения региона, исполни-
тельных органов государственной власти, бизнеса, институтов гражданского общества, орга-
низаций сферы образования, исследований и разработок, то есть укрупненных групп сторон, 
заинтересованных в региональном развитии (провайдеров регионального развития)» [30, с. 70-
71]. Кузнецова О.В. и Чепляева О.К. считают, что сбалансированное территориальное разви-
тие должно быть направлено на «обеспечение условий, позволяющих иметь необходимые и 
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достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного раз-
вития и повышения конкурентоспособности экономики регионов» [31, с. 150].  

 
Выводы 
Рассмотренные подходы к определению категорий устойчивого и сбалансированного раз-

вития позволяют сделать ряд выводов. Принятый на международном уровне подход к понима-
нию устойчивого развития первостепенными определяет экологический и социальный аспек-
ты устойчивости, в то время как экономический блок рассматривается как средство их дости-
жения [32]. На наш взгляд, такое понимание устойчивого развития достаточно выгодно и 
удобно в первую очередь для развитых стран, в которых достигнутый высокий уровень эконо-
мического развития позволяет эффективно продвигать экологическую повестку. В менее раз-
витых странах, к которым можно отнести и Россию, учитывая текущие возможности их эконо-
мики, выдвижение на первый план решение экологических проблем не позволит им выйти на 
траекторию устойчивого развития. Это, как можно заметить, понимают и российские исследо-
ватели, которые увязывают достижение страной и ее регионами устойчивого развития путем 
обеспечения разумной сбалансированности между экономической, социальной и экологиче-
ской подсистемами. При этом позиция отдельных исследователей, отождествляющих устой-
чивое развитие со сбалансированным, является не совсем корректной ввиду того, что если 
устойчивость предполагает сохранение определенного состояния или заданной тенденции из-
менения, то сбалансированность – достижение и поддержание целевых пропорций, парамет-
ров баланса в рамках разнообразного набора факторов, характеризующих территориальную 
социо-эколого-экономическую систему, на основе согласования интересов участвующих 
субъектов.  

Реализация идей сбалансированного развития, по нашему мнению, несомненно применима 
к современным городам, призванным обеспечивать достаточное качество жизни городского 
населения и являющимся при этом эпицентрами концентрации основной массы жителей, за-
рождения экономических, социальных, инфраструктурных, экологических и других проблем. 
Именно в городах, учитывая сильные и слабые стороны каждого конкретного поселения, су-
ществует реальная возможность определить, какая деятельность приведет городскую систему 
к сбалансированному состоянию, а какая – отдаляет ее от такового, формируя, опираясь на 
согласованное мнение заинтересованных сторон (жителей, бизнеса, муниципальных и регио-
нальных властей и др.), соответствующую стратегию развития. В основе системы управления 
сбалансированным развитием города должен быть непрерывный процесс поиска баланса, про-
водимый на всех уровнях – от сбора информации, обсуждения и до принятия решений.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ   
 
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие инновационного потенциала 
социально-экономических систем, которое является ключевым фактором реализации пре-
образований, необходимых для достижения стратегических целей в области устойчивого 
развития. Исследованы существующие концепции управления инновационным потенциа-
лом социально-экономических систем, реализация которых обеспечивает возможности 
для качественного и количественного экономического развития регионов в целях устой-
чивого развития. В данном исследовании используется конструктивный метод исследо-
вания для построения управленческого подхода, который исследует управление иннова-
ционным потенциалом для достижения устойчивого развития регионов с учетом тен-
денций цифровизации и создания дополнительных рабочих мест, снижающие воздействие 
неопределенности и обеспечивающее устойчивость развития региона. Предполагается, 
что данный подход позволит региональным властям оценить свои возможности и ре-
сурсы при достижении устойчивого развития, изучить и расставить приоритеты воз-
можностей и стратегий, и соответствующим образом сформулировать единую страте-
гию инноваций для успешного функционирования региональных социально-экономических 
систем. Предлагаемая концепция разработана в целях преобразования региональной поли-
тики как источника для взаимодействия бизнеса, власти и населения территорий, ори-
ентированного на достижение целей устойчивого развития. Полученные в статье выво-
ды позволяют определить управление инновационным потенциалом региональных соци-
ально-экономических систем, как концепцию, формируемую по созданию ценности суще-
ствующему и потенциальному населению, проживающему на данной территории, с по-
мощью оптимальной организации взаимодействия бизнеса, власти и социума для созда-
ния экономической и социальной ценности, с помощью ресурсов и инфраструктуры, обес-
печивающих реализацию эффективного функционирования для достижения целей устой-
чивого развития региона. Данная концепция отражает научные достижения, с помощью 
которых региональные власти могут стимулировать развитие инноваций в регионах.  
Ключевые слова: инновационный потенциал, регион, социально-экономические системы, 
управленческая стратегия, инновационное преимущество, цифровизация, НИОКР.   
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DEVELOPMENT OF THEORETICAL PROVISIONS OF MANAGEMENT  

CONCEPTS INNOVATIVE POTENTIAL OF REGIONAL  

SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT   
 
Abstract. This article examines the development of the innovative potential of socio-economic 
systems, which is a key factor in the implementation of the transformations necessary to achieve 
strategic goals in the field of sustainable development. The existing concepts of managing the in-
novative potential of socio-economic systems, the implementation of which provides opportunities 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

for qualitative and quantitative economic development of regions for sustainable development, are 
investigated. This study uses a constructive research method to build a management approach that 
explores the management of innovative potential to achieve sustainable development of regions, 
taking into account the trends of digitalization and the creation of additional jobs that reduce the 
impact of uncertainty and ensure the sustainability of the development of the region. It is as-
sumed that this approach will allow regional authorities to assess their capabilities and resources 
in achieving sustainable development, to study and prioritize opportunities and strategies, and ac-
cordingly formulate a unified innovation strategy for the successful functioning of regional socio-
economic systems. The proposed concept has been developed in order to transform regional policy 
as a source for interaction between business, government and the population of territories focused 
on achieving sustainable development goals. The conclusions obtained in the article allow us to 
define the management of the innovative potential of regional socio-economic systems as a con-
cept formed to create value for the existing and potential population living in this territory, using 
the optimal organization of interaction between business, government and society to create eco-
nomic and social value, with the help of resources and infrastructure that ensure the implementa-
tion of effective functioning for achieving the sustainable development goals of the region. This 
concept reflects the scientific achievements with which regional authorities can stimulate the devel-
opment of innovations in the regions. 
Keywords: innovation potential, region, socio-economic systems, management strategy, innova-
tion advantage, digitalization, R&D. 

 
1. Введение 
В современной экономике, которая в значительной степени зависит от глобализации, циф-

ровизации, инноваций, растущей важности интеллектуального капитала и принципов устойчи-
вого развития, достижение устойчивого развития стало не только обязательным условием, но 
и все более сложной задачей. Практика управления инновациями быстро развивается, и посто-
янно в научной литературе разрабатываются новые инновационные подходы. Например, в по-
следние годы активно изучаются открытые инновации, стратегические инновации, которые 
стали основными направлениями научных исследований. Системность подхода в изучении 
основных направлений позволяет сделать заключение о необходимости разработки тех науч-
ных исследований, которые динамичны, изменчивы и нуждаются в постоянном углубленном 
осмыслении этих изменений на региональном уровне и стимулировании эффективных меха-
низмов управления ими. По мере появления новых управленческих концепций возникает 
необходимость в поиске современных исследований с точки зрения построения современных 
научных теорий.  

Следовательно, данные исследования являются основой используемой методологии в изу-
чении некоторых вопросов инновационного менеджмента. Учитывая различия в традициях, 
культуре, научных и производственных возможностях, техническом потенциале, а также го-
товности к инновационным преобразованиям для регионов Российской Федерации, формиро-
вание и управление инновационным потенциалом региональных социально-экономических 
систем должно строиться на основе селективности и учета региональных особенностей. Имен-
но региональная экономика, по мнению многих авторов, является источником инновационных 
преобразований, основным звеном инновационных региональных процессов.  

Однако перед изучением формирования данных теоретических концепций выделим уни-
версальные составляющие региональных социально-экономических систем, которые опреде-
ляются с учетом цикличности мировой экономики, тенденций импортозамещения в целях 
формирования нового технологического уклада. Как следствие, первостепенную роль в инно-
вационной политике региональных социально-экономических систем играют стратегические 
инструменты, создающие и совершенствующие системные решения, такие как: региональные 
инновационные стратегии, региональное планирование, инструменты бенчмаркинга или мо-
ниторинга инновационных процессов. Они позволят региональным властям в долгосрочной 
перспективе смотреть на формирование инновационного потенциала регионов, а хозяйствую-
щие субъекты получат знания и информацию об инновационных процессах, тем самым ослаб-
ляя рыночную неопределенность их функционирования в условиях внешней среды и изменчи-
вости.  
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2. Основная часть 
2.1 Исследование взаимодействия инноваций, социально-экономических систем и 

устойчивого регионального развития 
Само понятие инновация является основным понятием научных трудов, государственных 

документов, нормативно-разработанной основой для стимулирования развития региональной 
экономики. Для единства понимания социально-экономических систем определим данное по-
нятие как совокупность взаимосвязанных в единые целые процессов, связанных с производ-
ством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг в целях достижения устой-
чивого конкурентного преимущества. Локализация социально-экономических систем в регио-
нальном аспекте обуславливает наличие очерченных границ единого территориального про-
странства, обусловленных историческими, географическими, этническими, духовными, поли-
тическими и экономическими процессами.  

Поэтому концепции регионального развития обусловлены социально-экономическими си-
стемами, результат формирования в которых отображается в виде конкретных экономических 
действий. Социально-экономические системы возникают как результат сложного взаимодей-
ствия, многообразия форм производственных отношений, в рамках устойчивого регионально-
го развития [1]. В настоящее время существуют известные мировые центры инноваций как в 
технологическом, так и в информационном ракурсе. Исчерпаемость экономических ресурсов, 
развитие традиционных отраслей в виде металлургической промышленности в некоторых ре-
гионах Германии позволило заложить основу функционирования современным технопаркам и 
техно-центрам в середине прошлого века. А в целях повышения конкурентоспособности про-
дукции, выпускаемой французскими предприятиями, были разработаны инновационные про-
екты технопарков и технополисов в Лионе и Софии-Антиполисе. Максимизация занятости в 
обществе является одним из главных приоритетов правительств во всем мире. В Китае, напри-
мер, цель регионального правительства по обеспечению создания дополнительных рабочих 
мест глубоко укоренена в логике, согласно которой минимизация безработицы является важ-
ным фактором социальной стабильности. 

Устойчивое региональное развитие обеспечивается формированием устойчивого инноваци-
онного преимущества. Задача формирования инновационного преимущества в рамках регио-
нального развития социально-экономических систем обуславливает появление инноваций, 
функционирующих в рамках жизненного цикла инновационных технологий. Устойчивое ин-
новационное преимущество – это «способность организации создавать и доставлять потреби-
телям высшую ценность, а также создавать и получать более высокую прибыль для себя по 
сравнению с долгосрочной прямой или косвенной конкуренцией». Устойчивое инновационное 
преимущество основано на возможностях организации развития интеллектуального капитала 
и потенциала сотрудников, а также на успешном применении инноваций [3]. Региональные 
инновации в области устойчивого развития могут привести к созданию новых бизнес-
моделей, поскольку они часто включают в себя новые комбинации продуктов и услуг, а также 
ценность, которую создают новые бизнес-модели на ограниченной территории.  

Как видно из данных определений, организации все больше развивают свое будущее инно-
вационного преимущества и опираются на успешное создание и внедрение инноваций во всех 
сферах бизнеса, но особенно за счет развития потенциала своих сотрудников. Это обуславли-
вает инновационность развития в современной бизнес-среде, отмечая, что уровень инноваций 
ниже там, где в культуре пронизывает стремление избегать неопределенности, чем там, где 
неопределенность обусловлена культурой общества. Растущая важность использования инно-
вационного потенциала, развития эмоционального интеллекта, когнитивных навыков и одно-
временного снижения влияния неопределенности становится все более сложной задачей.  

Развитие данной тематики рассматривалось в неошумпетерианской литературе [4]. Следуя 
описанию Шумпетера, инновационная конкуренция является двигателем экономического ро-
ста и процветания, что подчеркивает положительные эффекты инновационности [5]. Предла-
гая новые возможности трудоустройства и выплачивая более высокую заработную плату, ин-
новационные фирмы и отрасли в регионах позволяют расти национальному доходу на душу 
населения и, таким образом, повышать уровень жизни.  

Такая точка зрения действительно оправдана, поскольку инновации не вызывают каких-
либо негативных внешних эффектов, то есть эффектов снижения благосостояния, которые 
коррелируются или не полностью коррелируются с системой ценообразования. Однако это 
часто игнорируемое условие далеко не всегда выполняется. Инновации, которые вызывают 
негативные внешние эффекты, не являются чем-то исключительным. Фактически, инновации 
могут «нанести ответный удар» и вызвать существенные потери. Эволюционная экономиче-
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ская теория и институциональная экономика обеспечивают прочную теоретическую основу 
развития инноваций. Цифровая трансформация и, как следствие, повсеместная цифровизация 
инновационной функции часто ассоциируются с увеличением возможностей управления ин-
новационным потенциалом.  

 
2.2 Изучение инновационного потенциала и современных концепций его управления 
Инновационный потенциал – это не просто управленческий инструмент для достижения 

конкурентного доминирования, это сформированность системы к определенной динамике из-
менений, превращение в основную организационную способность, которая становится все 
более важным отличительным признаком и доминирующим фактором успеха [6]. Поэтому 
трактовку понятия инновационный потенциал можно разделить на три группы:  

1. Это некая общая совокупность факторов, с помощью которых обеспечивается формиро-
вание условий и результатов в инновационном развитии экономики. 

2. Это элементы структуры, деятельность которых направлена на развитие социально-
экономических систем с помощью научно-технического прогресса и цифровизации (вузы, 
проектные и научные предприятия, комплексы, полигоны, персонал в виде человеческого ка-
питала). 

3. Результаты исследований и разработок научно-технических работ, изобретений, проект-
ной техники, конструкторских решений и т.д. [7]. 

В результаты, согласно проведенным исследованиям, выделим следующие составляющие 
инновационного потенциала:  

– Инновационно-интеллектуальный потенциал. В него входят все исследования и разработ-
ки, которые генерируют новые разработки, инновации, интеллектуальные решения и прочее. 

– Природно-инновационный потенциал, исследования которого базируются на теории 
ограниченности природных ресурсов, с помощью которых достигаются цели устойчивого раз-
вития. Это природные социально-экологические системы, лесные и земельные ресурсы, при-
родная инфраструктура территорий [8]. 

– Инновационно-воспроизводственный капитал, который формируется с помощью иннова-
ционных средств производства, инвестиционных региональных проектов, финансовых рыноч-
ных элементов, включающих в себя основные отрасли производства (строительство, машино-
строение, производство товаров формата B2B).  

Исходя из вышесказанного, сформулируем определение инновационного потенциала соци-
ально-экономических систем как подсистемную основу общего экономического потенциала 
социального развития региона, формируемую на основе синергии различных экономических 
ресурсов. Деятельность этих ресурсов обеспечивает инновационное развитие региона, меха-
низм реализации которого обусловлен взаимодействием институциональных и организацион-
ных возможностей региона. Они раскрывают инновационное развитие и формируют иннова-
ционные возможности с помощью региональной инновационной экономической политики. 
Деятельность этой политики изменчива под влиянием различных целевых показателей или 
внешнего воздействия.  

Поиск направлений исследований и разработок, то есть изучение деятельности в области 
НИОКР, осуществляемой региональными социально-экономическими системами в целях по-
вышения регионального уровня производительности труда, имеет важное значение для управ-
ления инновационным потенциалом и разработки новых продуктов. Понимание предпосылок 
поиска управления инновационным потенциалом особенно важно для регионов с невысокими 
показателями экономического развития. Деятельность данных регионов в области стимулиро-
вания инновационных решений позволяет им «догонять технологическое отставание», когда 
стандартные управленческие стратегии обычно сдерживаются слаборазвитой институциональ-
ной средой.  

Такие различные институциональные среды могут быть отражены в определении целей и 
атрибуции региональных проблем, которые представляют новые ключевые направления для 
изучения условий, вытекающих из внешних институтов. Это обусловлено тем, что основной 
целью регионального развития является не прибыльность или связанные с ней финансовые 
показатели, развитие региональных социально-экономических систем определяется админи-
страцией регионов в основном нефинансовыми целями, такими как размер занятости. Кроме 
того, из-за экономической неопределенности правительства регионов с невысоким инноваци-
онным потенциалом обычно обладают активностью в распределении ресурсов и стремлением 
стимулирования экономической деятельности. Таким образом, важно решить задачу, как кон-
цепции управления инновационным потенциалом региональных социально-экономических 
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систем с помощью факторов производства и управления обеспечивают рост экономики в реги-
онах и устойчивость развития. Выделим основные направления выполнения данной задачи.  

Во-первых, региональные власти заинтересованы в развитии инновационного потенциала в 
связи с недостатками роста производительности труда. 

Во-вторых, важной составляющей инновационного потенциала является уровень занятости 
в регионе, что обеспечивает устойчивое развитие и конкурентоспособность. 

В-третьих, важность функционирования социальных некоммерческих организаций, создан-
ных для достижения социальных целей, предполагает устойчивость регионального развития в 
рамках социально-экономических систем.  

 
2.3 Совершенствование теоретических положений концепций управления инноваци-

онным потенциалом региональных социально-экономических систем в целях устойчиво-
го развития 

Предлагаемый подход к формированию концепции управления инновационным потенциа-
лом региональных социально-экономических систем в целях устойчивого развития можно 
охарактеризовать, в первую очередь, с помощью разделения исследовательского процесса на 
этапы, порядок которых, конечно, может варьироваться от случая к случаю. Например: 

– Нахождение актуальной проблемы, которая имеет исследовательский потенциал. 
– Получение общего и всестороннего понимания темы в рамках заданной концепции. 
– Использование инноваций как идеи решения. 
– Оценка результативности инновационного потенциала. 
– Изучение результатов в виде теоретических связей и исследовательского вклада концеп-

ции в решение проблемы. 
– Изучение области применимости решения.  
Поэтому успешное конструктивное исследование, в котором создается инновационное ре-

шение управленческой проблемы, демонстрируется его конкретное удобство использования и 
теоретические связи, а также исследуется его потенциал для более общей адекватности, явля-
ется возможностью реализовать наиболее важные общие характеристики науки об инновациях 
(т.е. объективность, критичность, автономность и прогрессивность). 

Важность и актуальность изучения концепции управления инновационным потенциалом 
региональных социально-экономических систем направлена на управление прогрессом устой-
чивого развития с точки зрения экономики мезоуровня. Например, инструмент воздействия на 
инновационный потенциал региональных социально-экономических систем включает концеп-
туальный подход, состоящий из следующих элементов конгруэнтного управления:  

Во-первых, соединение человеческого капитала в целях привлечения и сбора людей с раз-
ными компетенциями, чтобы укрепить междисциплинарность и целостное мышление. 

Во-вторых, определение объекта и масштаба управления инновационным потенциалом ре-
гиональных социально-экономических систем. 

В-третьих, изучение существующих концепций управления инновационным потенциалом 
региональных социально-экономических систем, изучение которых обеспечивает особое вни-
мание на основе их значимости согласно объекту оценки воздействия. 

В-четвертых, оценка результатов управленческих решений с точки зрения влияния оцени-
ваемого объекта на каждую цель устойчивого развития, используя следующие категории:  

1) прямое негативное воздействие;  
2) косвенное негативное воздействие;  
3) никакого воздействия;  
4) косвенное положительное воздействие;  
5) прямое положительное воздействие;  
6) необходимость дополнительных знаний. 
В результате выбирается наилучшая концепция, способствующая реализации стратегии 

управления инновационным потенциалом региональных социально-экономических систем. 
Таким образом, данная концепция может помочь региональным властям определить их поло-
жительное и отрицательное влияние на цели устойчивого развития и реализовать возможно-
сти принятия правильных стратегических решений. Помимо стратегий управления инноваци-
онным потенциалом в бизнес-практику региональных социально-экономических систем необ-
ходимо исследовать роль политики цифровизации в достижении устойчивого развития, рас-
сматривая как теорию, так и практику. Ученые также обсуждают растущую роль механизмов 
инноваций и цифровизации для роста инновационного потенциала [9].  

Кроме того, данные процессы ускоряют процессы достижения устойчивого развития по-
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средством использования установленных руководящих принципов информационной транс-
формации, уделяя особое внимание разработке государственной и региональной инновацион-
ной политики, связанной с расстановкой приоритетов показателей, точками воздействия и 
взглядом на результат влияния на благосостояние населения в регионе, обусловленное процес-
сами занятости и безработицы.  

Концепция региональной модели развития инновационного потенциала стала все чаще ис-
пользоваться на практике после интернет-бума и развития электронной коммерции, будучи 
подходящей для описания и анализа логики новых форм бизнеса и поиска управленческих 
решений. В течение последних двух десятилетий эта концепция также приобрела растущую 
актуальность в академических кругах, оказывая влияние и находясь под влиянием литературы 
в различных дисциплинах, таких как стратегический менеджмент, инновации, информацион-
ные системы и корпоративная устойчивость. В экономической литературе также представлено 
множество определений понятия управления инновационным потенциалом, объединяющих 
элементы различных точек зрения и теорий, от использования концепции конкурентного пре-
имущества, стратегического позиционирования и динамических возможностей до цепочек 
создания стоимости и сетей создания стоимости до создания теории заинтересованных сторон.  

С точки зрения регионального развития, управление инновационным потенциалом соци-
ально-экономических систем предлагается определить как определенный взаимосвязанный 
набор переменных решений в областях венчурной стратегии, архитектуры и экономики регио-
на, применяемый для создания устойчивого конкурентного преимущества для устойчивого 
развития. В области прикладных управленческих решений концепцию управления инноваци-
онным потенциалом можно определить как «концептуальный инструмент, содержащий набор 
объектов, элементов и их взаимосвязей с целью достижения комплексного развития экономи-
ки региона» [10]. Иначе кратко можно рассмотреть данную теорию с точки зрения институци-
онального взгляда на комплексное решение как «концепцию, описывающую обоснование то-
го, как региональная экономика создает, доставляет и получает ценность, выполняя две важ-
нейшие функции: создание стоимости и получение добавленной стоимости» [11].  

Окончательное определение инновационного потенциала региональных социально-
экономических систем еще не выработано, некоторые из определений все же имеют общие 
элементы, такие как единство взаимодействия в совокупности способностей бизнеса, власти и 
социума формировать, развивать и усовершенствовать инновационные возможности с помо-
щью цифровизации и НИОКР, обеспечивающие заданный уровень конкурентоспособности 
региона. Однако с помощью интеграции региональной экономики в единую пространствен-

Рис. 1. Архитектура предлагаемого управленческого подхода  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 35 

ную экономику обеспечивается реализация устойчивого экономического развития. С помо-
щью формирования инновационного потенциала региональных социально-экономических си-
стем на основе эффективного использования природных ресурсов вырабатывается стратегия 
развития отраслей, которые обеспечивают максимальную прибыльность в регионе и способ-
ствуют управлению потенциалом региональной инновационной системы.  

Действительно, в существующих концепциях управления инновационным потенциалом 
механизм их реализации уже использовался на практике и исследовался в научной литературе 
как рычаг воздействия на цели устойчивого развития. Ученые утверждают, что существуют 
два основных инновационных подхода, которые могут использоваться региональными властя-
ми для достижения экономического эффекта: «[I] инновации как расширение существующих 
стратегий развития, основанных на текущих рынках и потребностях, или [II] инновации как 
предвидение новых стратегий развития, основанных на будущих рынках и потребностях». Ав-
торы также утверждают, что, несмотря на то, что многие компании используют устойчивое 
развитие различными способами (например, реактивно или проактивно), не многие региональ-
ные власти явно связали их с инновационными концепциями [12].  

Предлагаемые элементы концепции реализации инновационного потенциала, которые мо-
гут использоваться регионами для достижения устойчивого развития, основаны на матрице, 
объединяющей два фундаментальных стратегических решения, которые региональные власти 
должны принять при разработке своих стратегий развития. Во-первых, необходимо рассмот-
реть, с помощью каких экономических действий достигается цель устойчивого развития в 
процессе создания стоимости (т.е. режим создания стоимости, поддерживающий достижение 
цели устойчивого развития). Во-вторых, фокусируются экономические исследования на том, 
как создается ценность (т.е. коммерческий способ получения стоимости за счет рыночных до-
ходов по сравнению с социальным способом получения стоимости посредством миссии, 
например, с помощью денежных или натуральных пожертвований). Однако в научной литера-
туре и деловой практике по-прежнему отсутствуют четко разработанные подходы, помогаю-
щие властям в регионах решить проблемы устойчивого развития и осуществить инновацион-
ные стратегии.  

Таким образом, для совершенствования процесса управления инновационным потенциалом 
региональных социально-экономических систем на самом деле полезно определить основные 
составные элементы. Предлагаемую концепцию управления инновационным потенциалом 
региональных социально-экономических систем возможно определить как концепцию, описы-
вающую, какую ценность регион формирует существующему и потенциальному населению, 
проживающему на данной территории (предложение ценности), как схему организации взаи-
модействия бизнеса, власти и социума для создания добавленной стоимости (создание стои-
мости), выявление, с помощью каких ресурсов и инфраструктуры (создание ценности), при 
каких обстоятельствах (условия создания стоимости) и как данный процесс способствует до-
стижению устойчивого развития региона (фиксация стоимости).  

Соответственно, «управление инновационным потенциалом региональных социально-
экономических систем в целях устойчивого развития» помогает описывать, анализировать, 
управлять и сообщать: (1) устойчивое ценностное предложение региона своему населению и 
всем другим заинтересованным сторонам (в том числе государству); (2) как она создает и до-
ставляет эту ценность; (3) и как она фиксирует экономическую ценность при сохранении или 
восстановлении природного, социального и экономического капитала за пределами своих ор-
ганизационных границ. «Управление инновационным потенциалом региональных социально-
экономических систем в целях устойчивого развития» (также называемые устойчивой концеп-
цией управления инновационным потенциалом) обсуждаются в литературе по устойчивому 
развитию как необходимый элемент для полного раскрытия потенциала региона для решения 
экологических, социальных и экономических проблем [12].  

В частности, основные направления в управлении инновационным потенциалом региональ-
ных социально-экономических систем определяются как сознательное обновление концепции 
развития региона и ее составляющих элементов, которые могут помочь региональной власти 
изучить, решить и создать новые возможности для предложения устойчивой ценности, созда-
ния и доставки ценности, а также создания новых рабочих мест и развития перспективных 
направлений.  

Действительно, управление инновационным потенциалом региональных социально-
экономических систем для устойчивого развития – это процесс создания, проектирования и 
восстановления функционирования «инноваций, которые создают значительные положитель-
ные и/или значительно уменьшают негативные воздействия на окружающую среду и/или об-
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щество посредством изменений в способах, которыми население региона обеспечивает созда-
ние стоимости, принося объективную ценность и фиксируя ценность (т.е. создавая экономиче-
скую ценность), позволяющие получить экономический эффект и обеспечить достижение це-
лей устойчивого развития с помощью цифровизации и НИОКР.  

Достижение целей устойчивого развития в регионе является одной из крупнейших задач, 
стоящих перед правительством Российской Федерации. Это требует огромных инвестиций со 
стороны власти региона и федерального правительства, но также будет сопряжено с высокой 
неопределенностью и сложностью, которые по своей сути являются неотъемлемой частью 
сложных проблем устойчивого развития. В этом контексте управление инновационным потен-
циалом региональных социально-экономических систем может помочь региональной власти 
рассматривать неопределенность как потенциальный источник возможностей развития, увели-
чения дополнительных рабочих мест в регионе, результативности и качества уровня жизни 
населения, которые можно использовать как в целях устойчивости, так и в целях управления. 
Таким образом, концепция управления инновационным потенциалом региональных социаль-
но-экономических систем может сыграть решающую роль в реализации преобразований, не-
обходимых для достижения устойчивого развития региона, одновременно поддерживая власти 
в их поиске новых рыночных возможностей и новых способов создания, обеспечения и полу-
чения ценности для заинтересованных сторон.  

 
3. Выводы 
Результатом данного исследования является то, что разработанная концепция процесса 

управления инновационным потенциалом региональных социально-экономических систем 
приведет к оптимальному вкладу бизнеса, власти и населения для устойчивого развития, 
включая ключевую роль инноваций в цели реализации преобразований, необходимых для их 
достижения. Фактически, в настоящее время региональные власти все планируют обеспечить 
значимый прогресс в достижении целей, связанных с устойчивым развитием, в то же время 
некоторые регионы осознают то, что в условиях ограниченности ресурсов возможен переход к 
более систематическому и комплексному учету устойчивого развития в реализации своих 
стратегических целей.  

Поэтому, для того чтобы устранить этот исследовательский и практический пробел, необ-
ходимо, опираясь на академическую и практическую литературу по стратегии инновационно-
го устойчивого развития и управлению устойчивостью, обеспечить реализацию цели разра-
ботки предлагаемого управленческого подхода. Подход, изложенный в данном исследовании, 
основан на изучении стратегий и результатов, связанных с устойчивым развитием, которые, 
наряду с оценкой текущего вклада инновационного потенциала социально-экономических 
систем, различаются по уровню и направленности реализации и развития и могут привести к 
формулированию будущего желаемого экономического результата. Формулирование желае-
мого вклада организации в достижение устойчивого развития используется для определения 
будущей желаемой стратегии и стимулирования инновационного потенциала для достижения 
целей устойчивого развития. В предлагаемой концепции используется трехмерная структура 
устойчивой социально-экономической системы, то есть устойчивое создание и предоставле-
ние ценности, ценностное предложение и получение ценности. Этот подход направлен на под-
держку региональных властей и населения в рассмотрении различных способов внедрения 
инновационных стратегий развития для достижения устойчивого развития регионов.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН   
 
Аннотация. В статье рассмотрены материальные и нематериальные факторы, детер-
минирующие качество жизни человека, а также объективные (измеряемые) и субъек-
тивные (поддающиеся измерению путем систематизации результатов опросов населе-
ния) индикаторы удовлетворенности. В качестве материального фактора для изучения 
выбран такой фактор, как жилье (жилищный фонд), из числа нематериальных – фак-
тор количественной обеспеченности населения медицинскими кадрами (врачами и сред-
ним медперсоналом). Как объективные индикаторы рассмотрены: 1) динамика измене-
ния жилищного фонда в федеральных округах России (2018-2021 гг.) и удельная обеспе-
ченность жильем; 2) численность населения (по макрорегионам), приходящегося на од-
ного медицинского работника (2018-2021 гг.). Из субъективных индикаторов выбраны: 
1) удовлетворенность качеством жилья в целом по стране и в двух (полярных, по оцен-
кам) федеральных округах - ЦФО и ДФО; 2) самооценка состояния здоровья (по воз-
растным группам населения).  
Ключевые слова: качество жизни, регионы/макрорегионы, жилищная обеспеченность, 
удовлетворенность качеством жилья, обеспеченность медперсоналом, самооценка состо-
яния здоровья.   
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REGIONAL ASPECTS OF CHANGE 

QUALITY OF LIFE OF RUSSIANS   
 
Abstract. The article considers the material and non-material factors determining the quality of 
human life, as well as objective (measurable) and subjective (measurable by systematization of 
the results of population surveys) indicators of satisfaction. As a material factor for the study, 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 39 

such a factor as housing (housing stock) was chosen, from among the non–material factors - 
the factor of quantitative provision of the population with medical personnel (doctors and average 
medical staff). How objective indicators are considered: 1) the dynamics of changes in the hous-
ing stock in the federal districts of Russia (2018-2021) and the specific provision of housing; 
2) the population (by macro-regions) per medical worker (2018-2021). From subjective indica-
tors selected: 1) satisfaction with the quality of housing in the whole country and in two (polar, 
according to estimates) federal districts - the Central Federal District and the Far Eastern Federal 
District; 2) self-assessment of the state of health (by age groups of the population). 
Keywords: quality of life, regions/macroregions, housing security, satisfaction with housing 
quality, provision of medical staff, self-assessment of health status. 

 
1. Введение 
Качество жизни населения определяется целым комплексом факторов, напрямую или кос-

венно воздействующих на объективную составляющую – показатели социального и экономи-
ческого положения человека в обществе, а также на степень удовлетворенности индивида 
условиями своего существования. Актуальность и значимость изучения таких факторов под-
тверждается пристальным вниманием ученых, рассматривающих качество жизни как важное 
направление оценки уровня социально-экономического развития отдельных регионов России 
[1], как базы для реализации мер, способствующих достижению эффективности управления 
процессами территориального развития [2; 3]. В зависимости от цели исследования учеными 
анализируются либо интегральные показатели качества жизни, либо отдельные составляю-
щие: уровень доходов [4], обеспеченность жильем [5; 6], доступность услуг образования [7; 8] 
и здравоохранения [9], устойчивость рынка труда [10], экологическая и экономическая без-
опасность, уровень развитости инфраструктуры, особенно транспортной, уровень преступно-
сти на территории проживания [11] и др. Акценты изучения качества жизни сосредоточены 
как на объективных статистических показателях [12-14], так и на субъективном мнении само-
го населения, основанном на ощущениях и самооценке удовлетворенности жизнью [15-17]. 
Несмотря на относительно высокий уровень разработанности темы, востребованы новые ав-
торские подходы, сочетающие в себе изучение комплекса факторов на пересечении несколь-
ких векторов, в частности, как в данной статье: материальные-нематериальные и объективные
-субъективные факторы.  

 
2. Основная часть 
2.1 Методы 
В основе полученных результатов лежит сравнительный анализ данных официальной рос-

сийской статистики, показывающей динамику изменения жилищного фонда (2018-2021 гг.) в 
стране и её федеральных округах, а также оценку домохозяйствами потребности в улучшении 
жилищных условий. Для анализа объективной ситуации с количественной обеспеченностью 
медицинским персоналом россиян были систематизированы данные о численности врачей и 
медсестер (2018-2021 гг.), приходящихся на одного человека в динамике (в разрезе макрореги-
онов), а рассмотрение субъективных индикаторов удовлетворенности состоянием своего здо-
ровья изучено по возрастным когортам населения.  

 
2.2 Результаты исследования 
Наибольший интерес представляет сравнение отдельных групп факторов, детерминирую-

щих разные стороны качества жизни населения. Рассмотрим материальные и нематериальные 
факторы: и те, и другие определяют ежедневную жизнь человека и могут действовать как од-
новременно, так и с разницей во времени - поэтапно или попеременно на разных периодах 
жизненного пути (табл. 1).  

В данной статье из группы материальных факторов анализируются жилье (динамика изме-
нения жилищного фонда в макрорегионах, удельная обеспеченность жильем), а из нематери-
альных – обеспеченность населения медицинскими кадрами (динамика в макрорегионах чис-
ленности жителей, приходящихся на одного врача, и на одного специалиста со средним меди-
цинским образованием). 

На рисунке 1 представлено авторское видение, касающееся разделения индикаторов каче-
ства жизни на объективные факторы и на субъективные оценки удовлетворенности населения.  
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Таблица 1 
Факторы, оказывающие влияние на удовлетворенность жизнью  

Источник: составлено авторами  

Материальные факторы Нематериальные факторы 

Возможности трудоустройства Доступность образовательных услуг 

Возможности профессионального (карьерного) роста 
Обеспеченность медицинскими учреждениями (и кадрами) 
на территории проживания; 
доступность услуг здравоохранения 

Условия для повышения уровня дохода Доступность объектов культуры и отдыха (рекреации) 

Наличие собственного жилья и возможности его 
улучшения 

Природные условия жизни населения и экологическая ситу-
ация на территории проживания 

Развитие социальной инфраструктуры 
(в т.ч. транспортной, банковской и т.д.) 

Уровень преступности 
на территории проживания 

Рис. 1. Объективные факторы и субъективные оценки  
удовлетворенности человека качеством жизни 

Источник: составлено авторами  

 

При оценке качества жизни и динамики его изменения именно мнение граждан страны и ее 
регионов, а не просто «сухие» статистические данные, играет существенную роль для опреде-
ления в последующем необходимых мер управленческого воздействия на наиболее 
«проблемных» территориях.  

Жилье, как составляющая качества жизни населения 
Анализ объективной составляющей качества жизни – размер жилищного фонда – показы-

вает, что в период 2018-2021 годов лидерами выступают ЦФО, ПФО и СФО (табл. 2). Рост 
жилищного фонда наблюдается во всех макрорегионах. 
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Таблица 2 
Жилищный фонд РФ и федеральных округов  

(общая площадь жилых помещений в млн м2)  

Источник: составлено авторами: по стат. сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» / 
Росстат. – Москва, 2021. – 1112 с. 

 

Дополняет и уточняет объективную составляющую качества жизни в макрорегионах ана-
лиз относительного показателя – размера площади жилых помещений, приходящегося на од-
ного жителя (табл. 3). Удельные показатели изменяют порядок в ранжировании макрорегио-
нов. Группа, характеризуемая показателями выше «среднестранового» уровня, включает Севе-
ро-Западный, Центральный и Поволжский федеральные округа. 
 

Таблица 3 
Обеспеченность жильём по федеральным округам РФ 

(общая площадь жилых помещений на одного жителя в м2)  

1 С 2021 года в общую площадь жилых помещений включаются жилые дома, расположенные на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения садоводства 
2 По материалам Росстата на 20.06.2022 «Жилищный фонд по субъектам Российской Федерации» (Общая площадь 
жилых помещений по субъектам Российской Федерации по состоянию на конец 2021 года https://rosstat.gov.ru/
search?q=%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%
BD%D0%B4+2021 (дата обращения 22.07.2022).  

Источник: составлено авторами: на основе стат. сборника «Регионы России. Социально-экономические показа-
тели» / Росстат. – Москва, 2021. – 1112 с. 

 

Субъективная составляющая – ощущение потребности в улучшении жилищных условий 
или удовлетворённость качеством жилищных условий в 2020 году – рассмотрены в двух мак-
рорегионах: лидирующем округе – ЦФО (табл. 4) и округе-антилидере – ДФО [18] (табл. 5). 

Территория 2018 г. 2019 г. 2020 г. 20211 г.2 Место, занимаемое в РФ, 
в 2020-2021 гг. 

РФ 3780 3857 3857 4044   

ЦФО 1063 1086 1104 1157 1 

СЗФО 384 393 404 413 5 

ЮФО 407 418 429 437 4 

СКФО 212 217 222 229 7 

ПФО 785 800 814 832 2 

УФО 314 321 326 334 6 

СФО 423 429 436 443 3 

ДФО 192 194 196 199 8 

Территория 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Место, занимаемое в 
РФ, в 2020-2021 гг. 

РФ 26,27 26,32 27,72   

ЦФО 27,56 28,09 29,59 2 

СЗФО 28,13 28,96 29,65 1 

ЮФО 25,39 26,05 26,55 5 

СКФО 21,92 22,31 22,95 8 

ПФО 26,70 27,90 28,73 3 

УФО 25,97 26,40 27,13 4 

СФО 25,02 25,56 26,14 6 

ДФО 23,72 24,05 24,54 7 
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Таблица 4 
Оценка домохозяйствами потребности в улучшении жилищных  
условий в 2020 гг. в ЦФО, в % от общего числа домохозяйств,  

проживающих во всех типах жилых помещений 

Территория 

Удельный вес домохозяйств, указавших, что при проживании: 

жилищные условия в 
целом устраивают 

испытывают потребность в улуч-
шении жилищных условий 

затруднились  
ответить 

РФ 73,9 25,8 0,2 

Белгородская область 74,5 25,4 0,1 

Брянская область 82,1 17,9 0,0 

Владимирская область 79,0 21,0 0,0 

Воронежская область 72,2 27,8 0,0 

Ивановская область 69,3 30,7 0,0 

Калужская область 85,9 14,1 0,0 

Костромская область 78,2 21,8 0,0 

Курская область 72,1 27,9 0,0 

Липецкая область 71,4 28,6 0,0 

Московская область 74,7 24,1 1,2 

Орловская область 72,6 27,4 0,0 

Рязанская область 80,7 19,3 0,0 

Смоленская область 73,4 26,4 0,2 

Тамбовская область 71,6 28,4 0,0 

Тверская область 69,2 30,8 0,0 

Тульская область 85,3 14,6 0,1 

Ярославская область 74,4 25,4 0,2 

г. Москва 78,1 21,1 0,8 

Источник: составлено авторами на основе Федерального статистического наблюдения по социально-
демографическим проблемам «Комплексное наблюдение условий жизни населения. 2020». – URL: https://gks.ru/
free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (дата обращения 12.05.2023) 

 

Таблица 5 
Оценка домохозяйствами потребности в улучшении жилищных  
условий в 2020 гг. в ДФО, в % от общего числа домохозяйств,  

проживающих во всех типах жилых помещений  

Территория 

Удельный вес домохозяйств, указавших, что при проживании: 

жилищные условия в 
целом устраивают 

испытывают потребность в улуч-
шении жилищных условий 

затруднились  
ответить 

РФ 73,9 25,8 0,2 

Республика Бурятия 60,7 39,3 0,0 

Республика Саха (Якутия) 72,6 27,4 0,0 

Забайкальский край 58,5 41,5 0,0 

Камчатский край 65,2 34,8 0,0 

Приморский край 77,9 22,1 0,0 

Хабаровский край 73,9 25,8 0,0 

Амурская область 55,8 43,8 0,0 

Магаданская область 80,0 20,0 0,0 

Сахалинская область 75,3 24,7 0,0 

Еврейская АО 65,6 34,4 0,0 

Чукотский АО 80,3 19,3 0,4 

Источник: составлено авторами на основе Федерального статистического наблюдения по социально-
демографическим проблемам «Комплексное наблюдение условий жизни населения. 2020». – URL: https://gks.ru/
free_doc/new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (дата обращения: 22.04.2023)  
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В ЦФО наиболее высокая субъективная оценка удовлетворенности жилищными условиями 
в Калужской, Тульской и Брянской областях (более 80% респондентов). Ниже 
«среднестранового» значения удовлетворенность жилищными условиями в Липецкой, Кур-
ской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской областях. Самая высокая доля 
«неудовлетворенных» своим жильем у домохозяйств в Ивановской и Тверской областях – око-
ло трети респондентов. 

В ДФО домохозяйства большинства входящих регионов неудовлетворены жилищными 
условиями (табл. 5). Наиболее высока доля домохозяйств, испытывающих потребность в 
улучшении жилищных условий, в Амурской области, Забайкальском крае, Республике Буря-
тии. Отметим, что наиболее «северные» по местоположению регионы – Чукотский АО и Ма-
гаданская область – отмечены удовлетворительными жилищными условиями для 80% домо-
хозяйств-респондентов. 

Состояние здоровья населения как элемент качества жизни 
Одним из значимых факторов влияния и, одновременно, индикаторов качества жизни чело-

века является его физическое и психологическое состояние. Важную роль в поддержании здо-
ровья играет количественная обеспеченность граждан врачами (табл. 6) и средним медицин-
ским персоналом (табл. 7) на территории проживания населения. В данном случае – это один 
из объективных показателей качества жизни людей.  
 

Таблица 6 
Численность населения на одного врача (на конец года, человек)  

Территория 
год 

Место макрорегиона в 
2021 г. 

2018 2019 2020 2021 

РФ 208,6 205,3 198,2 196,2 

ЦФО 209,7 201,5 186,6 182,4 2 

СЗФО 170,3 167,1 162,4 159,2 1 

ЮФО 229,1 230,9 224,3 223,3 7 

СКФО 234,4 233,0 226,8 227,0 8 

ПФО 216,1 214,1 210,2 209,8 5 

УФО 219,4 217,2 212,5 211,1 6 

СФО 204,4 204,8 203,4 202,4 4 

ДФО 187,6 185,7 185,3 186,5 3 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат.  

 

Таблица 7 
Численность населения на одного работника среднего  

медицинского персонала (на конец года, человек)  

Территория 
год 

Место макрорегиона в 
2021 г. 

2018 2019 2020 2021 

РФ 98,4 98,4 98,1 99,2 

ЦФО 108,8 107,4 104,9 106,0 7 

СЗФО 93,3 93,7 94,1 95,2 4 

ЮФО 106,1 107,0 106,7 108,8 8 

СКФО 106,5 106,0 104,5 104,0 6 

ПФО 93,2 93,6 94,4 95,5 5 

УФО 88,7 88,7 88,3 89,7 1 

СФО 91,3 92,1 93,3 94,2 3 

ДФО 91,6 91,4 92,0 93,1 2 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат.  
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По данным таблицы 6 сокращается «нагруженность» на одного врача (исключение пред-
ставляет СКФО и ДФО). В отношении «нагруженности» среднего медицинского персонала на 
четырехлетнем периоде тенденция противоположна: в большинстве макрорегионов нагрузка 
растет, исключением являются ЮФО и СКФО. Такая ситуация объясняется высоким есте-
ственным приростом населения в СКФО и миграционным притоком в ЮФО. По показателям 
обеспеченности врачами и средним медперсоналом макрорегионы не «совпадают»: так, ситуа-
ция с минимальной «нагруженностью» врачей наилучшая в СЗФО, ЦФО и ДФО, а минималь-
ная «нагруженность» среднего медперсонала – в УФО, ДФО, СФО. Максимальные значения 
нагрузки на одного врача в СКФО и ЮФО, на средний медперсонал – в СКФО, ЦФО и ЮФО. 

Субъективные ощущения населения – оценка россиянами состояния своего здоровья – де-
терминирована, в первую очередь, возрастом человека, напрямую связанным с физическим и 
психологическим состоянием. В связи с этим в таблице 8 представлена самооценка состояния 
здоровья в разрезе возрастных диапазонов.  
 

Таблица 8 
Оценка россиянами состояния своего здоровья, %  

  
очень хо-

рошее 
хорошее 

удовлетвори-
тельное 

плохое 
очень 

плохое 
затрудняюсь 

ответить 

все население 9,8 47,4 35,5 6,4 0,7 0,1 

в том числе в возрасте:             

0-2 29,6 63,5 6,7 0,2 0 0,0 

3-6 27,0 66,3 6,4 0,3 0 0,0 

7-14 20,7 69,3 9,3 0,6 0,1 0,0 

15-19 29,1 61,4 9,0 0,4 0,1 0,1 

20-24 25,3 64,2 9,8 0,6 0,1 0,0 

25-29 19,2 69,1 10,9 0,4 0,2 0,1 

30-34 12,9 69,6 16,6 0,7 0,1 0,0 

35-39 9,0 68,8 21,0 1,0 0,1 0,0 

40-44 6,3 62,4 29,6 1,5 0,1 0,1 

45-49 4,4 54,5 38,7 2,3 0,2 0,0 

50-54 2,4 45,6 47,8 3,7 0,4 0,1 

55-59 1,5 33,9 58,4 5,7 0,4 0,0 

60-64 0,8 22,2 68,0 8,2 0,6 0,1 

65-69 0,6 15,8 70,3 12,2 0,9 0,2 

70-74 0,5 9,7 66,3 21,7 1,7 0,2 

75-79 0,2 6,0 62,1 28,6 3,0 0,1 

80 и более 0,2 3,4 49,2 40 7,0 0,1 

Моложе трудоспособного 23,5 65,9 9,9 0,3 0,3 0,1 

Трудоспособный возраст 10,9 60,6 26,6 1,7 0,2 0,1 

Старше трудоспособного возраста 0,6 15,7 64,4 17,2 1,9 0,1 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстат 
https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-healthage-2021 (дата обращения 12.05.2023). 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о высокой удовлетворенности своим здоро-
вьем в группах, соответствующих молодым возрастам (особенно в возрастных группах 7-14, 
30-34, 35-39 лет). В целом, удовлетворенность своим здоровьем снижается после 50 лет, и 
наиболее чувствительны в отношении ощущения своего «нездоровья» возрастные группы 75-
79, 70-74 и 80 и более лет. Такие субъективные ощущения вполне соответствуют объективно-
му биологическому статусу человека в данных возрастах. Что же касается разделения россиян 
по принципу «возраста трудоспособности», то «хорошее» и «очень хорошее» самочувствие 
ожидаемо отмечают лица моложе трудоспособного возраста, но, одновременно с этим, коли-
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чество ответивших, что здоровье «очень плохое» и «плохое» практически не отличается в 
группах трудоспособного и моложе трудоспособного возраста.  

 
3. Заключение 
Категория «качество жизни населения» имеет интегрированные характеристики. К их 

оценке может применяться и объективный, и субъективный подход. В данном исследовании 
представлен пример такого метода в отношении двух параметров - «жилье» и «здоровье». Раз-
личные показатели качества жизни населения рассматриваются на разных масштабных уров-
нях: от уровня индивида до странового уровня. В статье представлен уровень макрорегионов - 
федеральных округов РФ и уровень домохозяйств в отношении параметра «жилье». Более де-
тально проанализированы аспекты удовлетворенности жилищными условиями домохозяйств 
для Центрального и Дальневосточного федеральных округов. В отношении параметра 
«здоровье» использована возрастная оценка субъективных ощущений, которая подтверждает 
объективные данные. Динамика объективных показателей свидетельствует о сокращении 
«нагруженности» врачей и увеличении нагрузки на средний медперсонал. 

Независимо от применяемых научных подходов, обусловленных задачами конкретного ис-
следования, востребован дальнейший мониторинг и сравнительный анализ динамики измене-
ния показателей качества жизни россиян (в стране в целом и в ее регионах), особенно в совре-
менных сложных условиях нестабильности социально-экономического развития.  
 

Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.  
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   
 
Аннотация. В современных условиях развития экономики сбалансированное развитие регио-
нов является главной задачей социально-экономической политики государства. На конкурен-
тоспособность в рамках всей страны, на повышение уровня рейтинговых показателей в гло-
бальном мировом пространстве оказывает влияние стабильное развитие регионов. Сокраще-
ние разрывов в развитии регионов, выбор направлений оптимального использования регио-
нальных ресурсов, развитие малого и среднего бизнеса обуславливают состояние развития 
регионов. Среди факторов, оказывающих влияние на рост социально-экономических показа-
телей, выделяют позитивные и негативные, которые показывают проблемы и возможные 
стратегические направления решения вопросов вывода регионов на новый уровень развития. 
Постоянство и уровень качества жизни в регионах, ресурсный и человеческий потенциал, 
формирование системы мер и программ, социальная включенность населения, инвестиционная 
активность определяют актуальность вопросов состояния регионального развития. Для 
оценки условий сбалансированного развития регионов Северо-Кавказского федерального округа 
необходимо изучить исследования теоретических подходов российских и зарубежных ученых 
по определению сущности и содержания понятия «сбалансированное развитие регионов», 
проанализировать экономические, социальные и экологические показатели развития регионов, 
провести оценку влияния позитивных и негативных факторов на сбалансированное развитие 
регионов, определить направления развития.  
Ключевые слова: сбалансированное развитие, факторы, оценка, экономические, социальные, 
экологические, направление.   
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ASSESSMENT OF CONDITIONS FOR BALANCED DEVELOPMENT  

OF REGIONS NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   
 
Abstract. In modern conditions of economic development, the balanced development of regions is the 
main task of the socio-economic policy of the state. The stable development of regions has an impact 
on competitiveness throughout the country, on increasing the level of rating indicators in the global 
world space. The reduction of gaps in the development of regions, the choice of directions for the opti-
mal use of regional resources, the development of small and medium-sized businesses determine the 
state of regional development. Among the factors influencing the growth of socio-economic indicators, 
there are positive and negative ones, which show the problems and possible strategic directions for 
solving the issues of bringing regions to a new level of development. The constancy and level of 
quality of life in the regions, resource and human potential, the formation of a system of measures 
and programs, social inclusion of the population, investment activity determine the relevance of the 
issues of the state of regional development. To assess the conditions for the balanced development of 
the regions of the North Caucasus Federal District, it is necessary to study the research of theoretical 
approaches of Russian and foreign scientists to determine the essence and content of the concept of 
«balanced development of regions», analyze economic, social and environmental indicators of regional 
development, assess the impact of positive and negative factors on the balanced development of re-
gions, determine the directions of development. 
Keywords: balanced development, factors, assessment, economic, social, environmental, direction. 
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ГАЗАЛИЕВА Н.И.  
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Введение 
Развитие экономики регионов России имеет важное значение в целом в экономике страны. 

Регионы, в современных условиях развития, в реалиях постпандемийного периода, в условиях 
западных санкций, развиваются неравномерно. Особенно это касается регионов Северо-
Кавказского округа, где, в основном, в последние годы нестабильно развивается сельское хо-
зяйство, торговля, общественное питание и туризм. Слабыми темпами развивается промыш-
ленность, существуют проблемы с привлечением инвестиций. Несмотря на трудности и раз-
личные условия, субъекты развиваются динамично и устойчиво. Актуальность исследования 
определяется тем, что в этих условиях выявляется влияние различных социально-
экономических факторов, некоторые из которых влияют или позитивно, или негативно на раз-
витие экономик регионов. Руководство регионов уделяет внимание сбалансированному разви-
тию с учетом их потенциала и разного рода ресурсов.  

Цель исследования - оценить условия сбалансированного развития регионов Северо-
Кавказского федерального округа. 

Материал и методы исследования: анализ научной литературы, статистических показате-
лей регионов России, методы сравнительного и логического анализа экономических явлений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Устойчивая окружающая среда, устойчивое 
общество и устойчивая экономика требуют процветающих сообществ по всей стране, но осо-
бенно в сельской местности. Устойчивая экономика требует сбалансированного регионально-
го развития [1]. «Обеспечение устойчивого развития страны возможно только за счет суще-
ственного повышения темпов сбалансированного социально-экономического развития ее ре-
гионов. Экономическое развитие государства неотделимо от устойчивого и сбалансированно-
го развития отдельно взятого региона» [2]. 

Сбалансированный рост означает равноправное развитие в различных секторах экономики. 
Это означает достижение баланса между экономическим и человеческим развитием, при кото-
ром экономический рост дополняет развитие человеческого потенциала. Сбалансированный 
рост имеет два измерения: пространственный (внутригосударственный) и межрегиональный 
дисбаланс. Развитые регионы обладают рядом привлекательных черт с точки зрения местопо-
ложения, климата, почвы, гидрологии, обеспеченности природными ресурсами, доступности и 
т.д. Помимо этих природных преимуществ, такие регионы включают в себя развитие инфра-
структуры, создание промышленных предприятий, транспортную и коммуникационную сеть, 
близость к рынку и т.д. Создание одной отрасли прокладывает путь для развития других от-
раслей, предоставляя им общие возможности, такие как энергетика, транспорт, рабочая сила и 
т.д. Таким образом, проявляется агломерационный эффект. Развитые регионы также имеют 
ряд социальных удобств [3]. 

Пояснению понятия «сбалансированное развитие» посвящены труды многих ученых, таких 
как [4, 2, 5]. Ученые рассматривают систему критериев и факторов оценки устойчивого сба-
лансированного развития экономики регионов и сбалансированное региональное развитие как 
одну из основных целей своей политики [6].  

Региональное развитие не следует рассматривать как изолированную проблему: оно зави-
сит от взаимодействия между физическим капиталом, природным капиталом, человеческим 
капиталом, бизнес-средой и институциональной структурой, которые работают вместе в рам-
ках более крупной экосистемы. Устойчивое развитие предполагает сохранение (в идеале - по-
вышение) возможностей для повышения благосостояния будущих поколений. Именно исполь-
зование нынешним поколением активов, которые в конечном счете создают потоки будущего 
благосостояния, запасы природного, физического, социального и человеческого капитала, а 
также степень технологического прогресса и институционального качества определяют воз-
можности будущего благосостояния [7]. 

В современных условиях развития регионам Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) необходимо сбалансированное развитие, которое обеспечивает устойчивое положе-
ние в экономике страны. 

Сбалансированное региональное развитие приведет к достижению следующих преиму-
ществ: сокращение региональных различий в распределении доходов и богатства; повышение 
уровня жизни людей; предоставление возможностей трудоустройства на справедливой основе; 
оптимальное использование национальных ресурсов и т. д. [8]. 

Анализ экономических, социальных и экологических факторов позволяет определить их 
влияние на развитие регионов округа. 

Региональное развитие не следует рассматривать как изолированную проблему: оно зави-
сит от взаимодействия между физическим капиталом, природным капиталом, человеческим 
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капиталом, бизнес-средой и институциональной структурой, которые работают вместе в рам-
ках более крупной экосистемы. 

Валовой региональный продукт в субъектах СКФО значительно различается (таблица 1) – с 
863 млрд. руб. в Ставропольском крае до 73 млрд. руб. в Ингушетии, что говорит о состоянии 
промышленности в регионах. Большая часть регионов – аграрные республики и высока воз-
можность развития агропромышленного сектора, который в определенной мере, имеет боль-
шие преимущества для динамичного роста. В 2021 году значения промышленного производ-
ства в субъектах СКФО варьировались от 134,3% в Республике Северная Осетия – Алания до 
102,6% в Республике Ингушетия, что говорит о неравномерном развитии промышленности 
регионов [9].  
 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели  

Северо-Кавказского федерального округа, 2021 год  

  
Валовой региональ-
ный продукт в 2020 

г., млрд руб. 

Основные фонды в эко-
номике (по полной учет-
ной стоимости; на конец 

года), млрд руб. 

Продукция сельского 
хозяйства - всего, 

млрд руб. 

Оборот рознич-
ной торговли, 

млрд руб. 

СКФО 2 404 7 851 670,6 1 868,5 

Республика Дагестан 748 1 679 178,5 657,6 

Республика Ингушетия 73 217 15,5 29,9 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

183 571 68,0 189,0 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

97 453 38,6 44,2 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

186 410 37,9 133,5 

Чеченская Республика 254 884 45,0 213,0 

Ставропольский край 863 3 637 287,2 601,3 

Составлено автором по данным стат. сб. «Регионы России: Социально-экономические показатели». Стат. сб. / 
Росстат. М. 2022. 1122 с. 

 

В отраслевой структуре валовой добавленной стоимости наибольшую долю занимает опто-
вая торговля - 15,3% и сельское (лесное, охота, рыболовство) хозяйство - 14%, соответствен-
но. По субъектам: Ставропольский край - 15,8% и 10,1%, КБР - 15,6% и 16,5%, РД - 18% и 
18,4%. Менее всего представлена доля добычи полезных ископаемых - 0,5%; водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загряз-
нений - 0,6%. 

По структуре стоимости основных фондов по видам экономической деятельности на конец 
2021 года основную долю в СКФО, в том числе в Ставропольском крае и РД, занимает транс-
портировка и хранение; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха. По субъектам, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
занимают важное место. Среди всех видов деятельности меньше всего - стоимость водоснаб-
жения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений. 

Рассматривая развитие отраслей экономики регионов округа, наблюдается тенденция уве-
личения доли сельского хозяйства, торговли, общественного питания, туристического сектора. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2022 году в СКФО увеличился на 
1,7% по сравнению с 2021 годом - до 678,569 млрд рублей, следует из данных Северо-
Кавказстата (22 февраля 2023 г.). Увеличение оборота зафиксировано во всех субъектах окру-
га [10]. 

Отрасль туризма является для развития субъекта одним из отраслей, которая приводит в 
целом к развитию эффективной экономики. В 2022 году в первой десятке «золотой» группы - 
Ставропольский край – 14 место. Во вторую, «серебряную» группу рейтинга с названием 
«Крепкие профи» вошли регионы, занявшие позиции – Республика Дагестан 45 место, Кабар-
дино-Балкарская Республика – 54 и Чеченская Республика – 65 место [11]. 

В СКФО оборот ресторанного рынка превысил допандемийный уровень. По таким показа-
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телям, как рост оборота общественного питания среди регионов СКФО, на Республику Даге-
стан приходилось 56%, а на Ставропольский край - 26,6% [12].  

В структуре валового регионального продукта СКФО большую долю занимает торговля, 
как составляющая воспроизводственного процесса. «При условном разделении ВВП по сфе-
рам, где он создается, доля материального сектора в РФ составляет 55,2%, а нематериального 
или сферы услуг – 44,8%, а по Северо-Кавказскому округу: 48,2% – материальный сектор, 
51,8% – сфера услуг. В Российской Федерации важная доля валового внутреннего продукта 
создается в материальном секторе, а в Северо-Кавказском федеральном округе большая часть 
формируется в сфере торговли и низкопродуктивных секторах, которые не могут стать локо-
мотивами или драйверами развития» [9]. 

По показателю - оборот розничной торговли, среди регионов СКФО в 2021 году, на первое 
место вышла Республика Дагестан, обогнав Ставропольский край, в аутсайдерах находятся 
Ингушетия и Карачаево-Черкессия. 

По распределению инвестиций в основной капитал по субъектам СКФО (таблица 2) в 2018-
2021 годах наблюдается наибольшее число инвестиций и их увеличение (более 250 млн. руб.) 
в Ставропольском крае и Республике Дагестан [13]. 

Соотношение инвестиций в основной капитал по регионам неравномерно: изменения про-
изошли во всех регионах, при общей тенденции увеличения инвестиций - в 2021 году в Рес-
публике Ингушетии они уменьшились на 3,5% относительно 2018 года и просели в 2020 
«пандемийном» году; в Кабардино-Балкарской Республике также после 2020 года уменьши-
лись на 1,0%. 

По итогам оценки инвестиционной привлекательности регионов, умеренную инвестицион-
ную привлекательность имеют 6 регионов СКФО (ИК7 - КБР и ЧР, а ИК8 – РД, РСО-Алания, 
КЧР, РИ), а Ставропольский край имеет среднюю инвестиционную привлекательность - ИК5 
[14].  
 

Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ 

(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей)  

Регионы 2018 2019 2020 2021 

Республика Дагестан 200007 229489 273438 257188 

Республика Ингушетия 22359 24158 20354 21572 

Кабардино-Балкарская Республика 35472 42287 49060 48579 

Карачаево-Черкесская Республика 22686 23828 22732 32341 

Республика Северная Осетия – Алания 31435 33887 31172 35786 

Чеченская Республика 74368 79777 76463 83282 

Ставропольский край 158230 196247 232377 254164 

СКФО 544557 629673 705596 732912 

Составлено автором по данным стат. сб. «Регионы России: Социально-экономические показатели». Стат. сб. / 
Росстат. М. 2022. 1122 с. 

 

По мнению Зотикова Н.З., «субъекты Северо-Кавказского федерального округа по-
прежнему занимают низкие позиции в рейтинге социально-экономического положения, пять 
из семи регионов федерального округа занимают места ниже 70. Среднее значение интеграль-
ного рейтинга регионов СКФО по итогам 2018 г. составило 25,04 балла» [15, с.30]. По итогам 
2019 года составило 26,01 балла, а по итогам 2022 года - 32,9, что говорит о росте показателей 
и динамичном развитии регионов (рис. 1).  

В СКФО, в 2021 году ухудшил свою позицию регион - Республика Ингушетия. При этом 
следует отметить, что у некоторых регионов показатели стали намного лучше. В 2022 году, 
например, Республика Дагестан имела рейтинговый балл – 43,118, который несущественно 
изменился, всего на два балла [17]. 

Только Республика Северная Осетия – Алания имеет качество жизни населения выше сред-
него и уровень теневой экономики ниже среднего уровня. В Республиках Дагестан и Ингуше-
тия качество жизни ниже среднего и теневая экономика выше среднего уровня, а в Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках и Ставропольском крае индексы качества 
жизни и теневой экономики находятся в пределах среднего уровня [18]. 
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Качество жизни - это широкое понятие. Измерение качества жизни для различных групп 
населения и стран сопоставимым образом является сложной задачей, и для этой цели необхо-
дима система показателей, охватывающая ряд соответствующих аспектов [19]. 

Социальное и экологическое положение регионов СКФО определяется различными инди-
каторами (рис. 2).  

Рис. 1. Динамика позиции регионов Северо-Кавказского федерального округа в Рейтинге  
социально-экономического положения субъектов Российской федерации[16]  

Рис.2. Показатели качества жизни регионов СКФО, 2022 год.[8].  
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По численности населения в регионах СКФО (по оценкам на конец 2021 года) Республика 
Дагестан опережает другие регионы – 31,6% от общего населения округа. Ставропольский 
край по уровню занятости населения занимает первое место, а по потребительским расходам 
на душу населения идет примерно одинаково с Республикой Дагестан. Менее всего безработ-
ных относительно численности населения в Республике Ингушетия - 0,2%, в Чеченской Рес-
публике - 0,3% и в Кабардино-Балкарской Республике - 0,4%. 

Экологические показатели в регионах сильно отличаются в 2021 году: по выбросам загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников - 124 тыс. 
тонн в Ставропольском крае и 2 тысячи тонн в Ингушетии; расходы на охрану окружающей 
среды относительно высокие в Северной Осетии-Алании - 2699 млн. руб., тогда как в Даге-
стане всего 522 млн. руб.; индекс физического объема природоохранных расходов в той же 
РСО-Алания увеличился в два раза (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году); 
земельная площадь по видам угодий от общей площади СКФО особо не отличается в Ингуше-
тии, Дагестане, Чечне (60%-66%), составляет наименьший процент в Карачаево-Черкессии - 
46,6%. [9].  

Каждый регион СКФО отличается конкурентными преимуществами: 
- По географическому положению – только Республика Дагестан имеет прямой выход к 

морю. 
- По объему производства с/х продукции в лидерах - Ставропольский край (более 40% в 

общем объеме производства). Животноводство развито в РД, Ставропольском крае и в КЧР, а 
племенное скотоводство развивается при господдержке в Ставропольском крае, республиках 
Северная Осетия–Алания и Республике Дагестан. 

- Среди обрабатывающих производств СКФО лидирующая роль принадлежит производ-
ству пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

- По объему отгруженной продукции обрабатывающих производств Ставропольский край 
занимает основную долю. 

В соответствии с общей стратегией развития РФ руководители регионов прилагают усилия 
для перевода экономики на инновационный путь развития. Так, уровень инвестиций в основ-
ной капитал на душу населения по состоянию на 2020 год составлял в СКФО 52% от средне-
российского показателя, а объем ВРП на душу населения - 36%.  

 
Результаты исследования и их обсуждение 
По мнению многих авторов, региональным органам управления необходимы коммуника-

ции с фирмами, реализующими экологические программы[21]; механизм управления регио-
нальной социально-экономической системой необходим для обеспечения эффективного ис-
пользования своих ресурсов[22]; стоит сделать упор на формирование и развитие позитивного 
имиджа СКФО и стратегическое планирование[23]; добиться сбалансированного регионально-
го развития можно только, если все субъекты региональной экономики могли бы добиваться 
своих поставленных целей[2]. 

Анализируя состояние развития регионов СКФО, выявляется, что регионы развиваются 
неравномерно, к чему привело: отсутствие крупных производственных предприятий, высокая 
степень износа имеющихся основных фондов, низкая инвестиционная привлекательность, вы-
сокий уровень безработицы; реальные доходы населения ниже прожиточного минимума, при 
том, что регионы отчитываются о росте доходов.  

 
Заключение 
Среди факторов, влияющих на сбалансированное развитие, можно отметить много различ-

ных факторов, среди которых такие негативные факторы, как падение доли ВВП как показате-
ля экономической деятельности регионов относительно общего уровня ВВП РФ, отсутствие 
обрабатывающей промышленности, при том, что имеется определенный потенциал, например, 
развитие сельского хозяйства, низкий уровень качества жизни, исходя из соотношения с заня-
тостью населения, количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отхо-
дящих от стационарных источников, снижение индекса физического объема природоохран-
ных расходов, низкая инновационная активность. Некоторые из этих факторов меняются, про-
является динамика роста. 

К позитивным факторам можно отнести развитие животноводства, сельского хозяйства, 
рыбоводства и пчеловодства, садоводства, где есть достаточный потенциал для развития, уве-
личение объемов строительства и рост показателей ввода жилья, представляющий вторичный 
сектор экономики, развитие сферы услуг, которая сегодня занимает устойчивое положение на 
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рынке, особенно торговля и общественное питание, где работает большинство населения ре-
гионов, и отрасль туризма, которая развивается наибольшими темпами в условиях санкций, но 
и наличие земельных ресурсов и запасов пресной воды является важным фактором развития 
экономики субъектов СКФО. 

Результаты проведенного анализа сбалансированного развития субъектов СКФО позволи-
ли выявить, что отмечается стабильный и динамичный рост социально-экономических показа-
телей регионов, где в перспективе точками роста может быть развитие логистики, сельского 
хозяйства, промышленности.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА РД   
 
Аннотация. Цель исследования состоит в анализе и исследовании инвестиционного 
развития Республики Дагестан как фактора повышения её экономического суверените-
та. Методология исследования основана на корректном использовании методов анали-
за и синтеза, а также систематизации, сравнения, экономического и логического анали-
за. Результаты: установлено, что современное состояние инвестиционного развития 
Республики Дагестан является недостаточным и требует своей интенсификации на 
основе внедрения альтернативных механизмов осуществления инвестиционной деятель-
ности на основе реализации положений нового регионального инвестиционного стандар-
та. Выводы: в достаточно сложных условиях инвестиционного развития республики 
для повышения её экономического суверенитета необходимо интенсивно наращивать 
объёмы привлечения частных инвестиционных ресурсов на основе внедрения и развития 
новых экспериментальных механизмов активизации инвестиционной деятельности в 
республике.  
Ключевые слова: инвестиционное развитие, регион, инвестиционные ресурсы, инвести-
ционная привлекательность.   
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INVESTMENT DEVELOPMENT AS A FACTOR OF IMPROVEMENT 

ECONOMIC SOVEREIGNTY OF THE RD   
 
Abstract. The purpose of the study is to analyze and study the investment development of the 
Republic of Dagestan as a factor in increasing its economic sovereignty. The research method-
ology is based on the correct use of methods of analysis and synthesis, as well as systematiza-
tion, comparison, economic and logical analysis. Results: it is established that the current state of 
investment development of the Republic of Dagestan is insufficient and requires its intensification 
based on the introduction of alternative mechanisms for investment activities based on the imple-
mentation of the provisions of the new regional investment standard. Conclusions: in the rather 
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difficult conditions of the investment development of the republic, in order to increase its economic 
sovereignty, it is necessary to intensively increase the volume of attracting private investment re-
sources through the introduction and development of new experimental mechanisms for activating 
investment activity in the republic. 
Keywords: investment development, region, investment resources, investment attractiveness. 

 
Введение 
Актуализация поиска новых направлений и инновационных механизмов инвестиционного 

развития экономики регионов связана с формированием принципиально новых общегосудар-
ственных и политико-экономических условий, призванных противостоять секционному давле-
нию на отечественную экономику, а также направленных на повышение экономического суве-
ренитета страны. Обозначенная Президентом РФ политика повышения экономического суве-
ренитета страны выступает одним из ключевых факторов корректировки, действующих госу-
дарственно-правовых и организационно-экономических инструментов реализации инвестици-
онного развития регионов. В современных условиях инвестиционное развитие региона пони-
мается как непрерывный процесс накопления и распределения инвестиционных ресурсов, 
направленный на рост благосостояния и качества жизни населения, реализуемый путем повы-
шения эффективности и конкурентоспособности социально-экономической системы [1]. Реа-
лизация государственной политики регионального инвестиционного развития с января 2023 
года строится на основе единой общегосударственной системы поддержки новых инвестици-
онных проектов в субъектах РФ (утверждена Приказом Министерства экономического разви-
тия РФ от 30.09.2021 года № 591 [2]).  

 
Основная часть  
Принятая единая система инвестиционного развития регионов предполагает значительное 

усиление государственных институтов управления и контроля за осуществлением инвестици-
онной деятельности в регионах, а скорректированная на её положениях централизованная гос-
ударственная инвестиционная политика может привести к активации процесса девальвации 
собственных уникальных возможностей инвестиционного развития самих регионов. Усиление 
государственного контроля за инвестиционной деятельностью в стране связано с возникшей 
необходимостью повышения уровня исполнения государственных программ, который в 2018 
и 2019 годах имел отрицательную динамику (рисунок 1).  

Рис. 1. Расходы на исполнение федеральных адресных инвестиционных программ 
Источник: составлено автором на основе данных СП РФ [3] 

 

В условиях реализации мер и механизмов повышения экономического суверенитета регио-
нов и страны в целом, особого внимания заслуживает инвестиционное развитие Республики 
Дагестан, которая на сегодняшний день характеризуется как регион дотационный (уровень 
дотационности бюджета более 70%), аграрный (доля сельского населения 54,8%, уровень за-
нятости сельского населения 51%) и высокорисковый для частных инвестиций (уровень инве-
стиционной привлекательности оценён как - высокие риски/низкий потенциал), но в то же 
время социально-экономическая система региона обладает достаточным потенциалом для ин-
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тенсификации своего инвестиционного развития.  
Республика Дагестан одна из первых реализовала методические рекомендации по подго-

товке: (таблица 1 ) 

− Методических рекомендации по подготовке инвестиционной декларации субъекта Рос-
сийской Федерации [2]; 

− Методические рекомендации по созданию агентства развития субъекта Российской Феде-
рации [2]; 

− Методические рекомендации по созданию инвестиционного комитета субъекта Россий-
ской Федерации [2].  
 

Таблица 1 
Этапы реализация нового инвестиционного стандарта в РД  

Регион 
Инвестицион-
ная деклара-
ция региона 

Свод инвести-
ционных пра-

вил 

Инвестицион-
ный комитет 

Инвестицион-
ная карта 

Агентство 
развития 

URL 

РД + + + + + http://dagestaninvest.ru/ 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

Современные политические и стратегические ориентиры инвестиционного развития Рес-
публики Дагестан, как и других регионов СКФО, сконцентрированы на реализации федераль-
ных государственных программ (таблица 2), так исполнение федеральной программы Разви-
тия СКФО за 2022 год составило 99,4%, в том числе: 

1. Исполнение Федерального проекта «Социально-экономическое развитие субъектов 
СКФО» составило 98,53%. 

2. Исполнение Федерального проекта «Повышение инвестиционной и туристической при-
влекательности СКФО» составило 99,86%. 
 

Таблица 2 
Сведения об исполнении федерального бюджета в части  

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое  
обеспечение реализации государственной программы (2022г.)  

Наименование государ-
ственной программы, 

структурного элемента 
и источника финансово-

го обеспечения 

Объем финансового обеспечения,  
тыс. рублей 

Исполнение, тыс. рублей 
Процент ис-

полнения (6)/
(3)*100 Предусмотре-

но паспортом 

Сводная 
бюджетная 

роспись 

Лимиты бюд-
жетных обяза-

тельств 

Принятые бюд-
жетные обяза-

тельства 

Кассовое  
исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный проект 
«Социально-
экономическое развитие 
субъектов 
СКФО» (всего), в том 
числе: 

4 165 492,4 4 165 452,9 4 165 452,9 4 165 452,9  4 104 218,6 98,53 

федеральный бюджет 3 872 446,2 3 872 446,2 3 872 446,2 3 872 446,2 3 815 495,7 98,53 

консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

4 165 492,4 4 165 452,9 4 165 452,9 4 165 452,9 4 104 218,6 98,53 

внебюджетные  
источники 

0,0 - - - 0,0 0,00 

Федеральный проект 
«Повышение инвести-
ционной и туристиче-
ской привлекательности 
СКФО» (всего), в том 
числе: 

11 884 065,9 11 884 065,9 11 884 065,9 11 884 065,2 11 867 987,8 99,86 

федеральный бюджет 11 857 350,1 11 857 350,1 11 857 350,1 11 857 349,4 11 841 272,0 99,86 

консолидированные 
бюджеты субъектов РФ 

531 715,8 531 715,8 531 715,8 531 715,8 531 715,8 100,00 

внебюджетные источ-
ники 

0,0 - - - 0,0 0,00 

Источник: составлено автором на основе данных Минэкономразвития РФ [5].  
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В тоже время при исключительно высоких процентах исполнения государственных про-
грамм и освоения бюджетных инвестиций Республика Дагестан остаётся регионом со значи-
тельными рисками для частных инвесторов что сказывается на рейтинге социально-
экономического положения республики (таблица 3) согласно которому по итогам 2022 года 
РД занимает 58 среди регионов страны, удерживая эту же позицию и в 2021 и в 2020 годах. 
 

Таблица 3 
Рейтинг социально-экономического положения РД  

Место по итогам 
2022г. 

Регион Место по итогам 
2018г. 

Место по итогам 
2019г. 

Интегральный рейтинг по 
итогам 2021/22гг., баллы 

58 Республика Дагестан 58 57 34,910 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

Инвестиционная привлекательность Республики Дагестан (таблица 3) находится на одном 
из самых низких уровней среди регионов РФ. 
 

Таблица 4 
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов СКФО  

Регион Рейтинг 2022 Действие 

Республика Дагестан C подтвержден 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

Рассматривая инвестиционные риски республики, необходимо отметить, что они присущи 
практически всем республикам Северного Кавказа. Из общей совокупности факторов, опреде-
ляющих инвестиционный риск, только экологический фактор имеет положительное/
благоприятное значение. Все остальные факторы (социальные, криминальные, управленче-
ские и т.д.) отмечены максимальными показателями. Наличие высокого инвестиционного рис-
ка у республики свидетельствует о необходимости усиления работы государства по снижению 
инвестиционных рисков на основе корректировки всей государственной политики социально-
экономического развития региона. Следом за уровнем развития экономики и инвестиционной 
привлекательности проанализируем уровень жизни населения регионов СКФО. Рассмотрим 
рейтинг «Качество жизни населения в регионах СКФО» (таблица 5).  
 

Таблица 5 
Рейтинг качества жизни населения регионов  

Регион Место 2022 Место 2021 Место в 2019 Место в 2018 

Республика Дагестан 68 69 64 69 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

По рейтингу качества жизни населения регионов РД с 2018 года занимает место в седьмом 
десятке среди регионов РД, итоговое место за 2022 год – 69. 

Доходы населения в рейтинге регионов по Республике Дагестан имеют показатель - 50 
(таблица 6), что показывает снижение уровня доходов населения. Рейтинг опустился на 50 
позицию относительно 46 места в 2019 году. Доля населения за чертой бедности в республике 
на 2022 г. составила 14,2%, а доля населения за чертой крайней бедности снизилась на 
полпроцента.  
 

Таблица 6 
Рейтинг регионов СКФО по доходам населения (2023г)  

Место Регион 

Отношение медианных 
доходов к стоимости фик-
сированного набора това-

ров и услуг 

Доля населения за чертой 
бедности в 2022г., % 

Доля населения за чертой 
крайней бедности в 

2022г., % 

50 Республика Дагестан 1,50 14,2 -0,5 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4]  
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Рейтинг Республики Дагестан среди регионов РФ по показателю уровень благосостояния 
семей (таблица 7) также является довольно низким и на 2022 год имеет показатель – 80.  
 

Таблица 7 
 Рейтинг регионов СКФО по уровню благосостояния семей (2022г.)  

Место Регион 

Максимально возможный остаток денеж-
ных средств среднестатистической семьи 
с 2 детьми после минимальных расходов 

в 2022г., руб в месяц 

Максимально возможный остаток денеж-
ных средств среднестатистической семьи 
с 1 ребенком после минимальных расхо-

дов в 2022г., руб в месяц 

80 Республика Дагестан 7456 21890 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

В республике зафиксирована один из самых высоких показателей по уровню безработицы 
среди населения – 11,6% (таблица 8.). 
 

Таблица 8 
Рейтинг регионов СКФО по уровню безработицы (2022г.)  

Место Регион Уровень безраб-цы, % 
Изменение уровня безра-

цы к аналогичному перио-
ду 2021г. п.п. 

Среднее время поиска в 3 
квартале 2022г., мес. 

83 Республика Дагестан 11,6 -1,9 8,8 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

При столь высоком уровне безработицы в Республике Дагестан наблюдается один из са-
мых низких уровней по численности среднего класса (таблица 9.) – 82 место, а доля семей, 
относящихся к среднему классу – 2,6%.. 
 

Таблица 9 
Рейтинг регионов СКФО по численности среднего класса (2022г.)  

Место Регион 
Доля семей относящихся  

к среднему классу, % 

82 Республика Дагестан 2,6 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

Таблица 10 
Рейтинг регионов по закредитованности населения (2023 г.)  

Место Регион 
Соотношение среднедушево-
го долга по кредитам и годо-

вой зарплаты в 2023 г., % 

Объем задолженности 
перед банками в среднем 
на 1 человека, тыс. руб 

Изменение задолженно-
сти на 1 человека за год, 

тыс. руб. 

2 Республика Дагестан 24,3 89,6 11 

Источник: составлено автором на основе данных «РИА Рейтинг» [4] 

 

Население республики имеет самый высокий уровень задолженности среди регионов РФ 
(таблица 10). На втором месте находится соотношение среднедушевого долга по кредитам и 
годовой зарплате в 2023 году, которое составило 23%. Объем задолженности перед банками в 
среднем на одного человека составил 89,6 тысячи рублей. Отмечается снижение числа семей, 
которые могут позволить себе купить квартиру в ипотеку, с 9,6% на 8,6%. Согласно данным 
РИА Рейтинг, на сегодняшний день республика Дагестан имеет один из невысоких уровней 
социально-экономического развития и один из самых низких показателей уровня жизни насе-
ления. Инвестиционная привлекательность Республики Дагестан характеризуется также низ-
ким показателем, что связано с высокими инвестиционными рисками, низкими доходами 
населения, высоким уровнем безработицы и лидирующими позициями в рейтинге 
«задолженности населения». В сложившихся условиях достижение благоприятного уровня 
развития инвестиционной деятельности в регионе становится не только стратегически важ-
ным вопросом, но и жизненно важным для всей социально-экономической системы.  
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В условиях негативного влияния как пандемии, так и санкционной политики недруже-
ственных стран, задача достижения благоприятного уровня развития инвестиционной деятель-
ности в регионе приобретает характер жизнеобеспечивающей и стратегически приоритетной, 
достижение которой напрямую зависит от интенсификации всех инвестиционных процессов. 
Современные вызовы, с которыми сталкивается республика, привели к ситуации, при которой 
ключевые индикаторы инвестиционного климата становятся не только объектом постоянного 
мониторинга со стороны государства, но и непосредственным объектом регулирования, по-
средством реализации общегосударственной политики поддержки новых инвестиционных 
проектов.  

Однако анализ СП РД [6] показал, что исполнение национальных проектов в республике, 
как и контроль за ходом исполнения мероприятий региональных проектов, реализуется на не-
достаточном уровне, что не позволяет большинству ответственных исполнителей 
(министерства и ведомства) достичь запланированной результативности и эффективности 
освоения бюджетных инвестиций. Поэтому главной целью инвестиционного развития респуб-
лики является поиск новых возможностей интенсификации инвестиционной деятельности и 
поиск актуальных решений для трансформации организационно-экономических и политико-
правовых основ поддержки как традиционных, так и инновационных форм осуществления 
инвестиционной деятельности.  

Необходимая перестройка региональной инвестиционной сферы, согласно требованиям 
нового регионального инвестиционного стандарта, должна в первую очередь основываться на 
принятии новых нормативно-правовых актов по формированию и регулированию единых ори-
ентиров инвестиционного развития республики [7]. Главенствующая роль государства в со-
здании организационно-экономических основ осуществления инвестиционной деятельности 
должна быть направлена на поддержку наиболее перспективных и инновационных способов 
осуществления инвестиционной деятельности (цифровые инвестиции).  

 
Выводы 
В достаточно сложных условиях инвестиционного развития республики (санкционная по-

литика стран Запада, усиление контроля за осуществлением инвестиционной деятельности, 
дотационность, высокорисковость, постоянная необходимость в притоке новых инвестицион-
ных ресурсов) в первую очередь необходимо наращивать объемы привлечения частных инве-
стиционных ресурсов на основе внедрения и развития инновационно-экспериментальных ме-
ханизмов активации и интенсификации инвестиционной деятельности. Принятый государ-
ством новый инвестиционный стандарт, усиливая контроль за инвестиционной деятельно-
стью, все же оставляет возможность регионам поддерживать собственных инвесторов при 
осуществлении как традиционных форм, так и альтернативных форм инвестирования.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАСОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    
Аннотация. Цель настоящей статьи – решение научной задачи, заключающейся в 
оценке пространственной организации освоения газовых ресурсов Арктической Зоны РФ. 
Основные задачи: оценка воспроизводства запасов природного газа; анализ уровня про-
мышленной газоносности нефтегазоносных областей Арктической Зоны РФ. Результа-
ты и выводы. Сделан вывод о сохранении паритета между добычей и приростом разве-
данных запасов природного газа. Дана оценка степени разведанности месторождений 
природного газа в Арктике. Определено, что с учетом сложившейся экономической 
конъюнктуры освоения арктических запасов природного газа обоснованным и перспектив-
ным на данный момент времени видится расширение ресурсной базы за счет освоения в 
Ямальской и Гыданской нефтегазоносных областях месторождений-спутников, имеющих 
развитую добывающую, перерабатывающую, транспортную и социальную инфраструк-
туру, а также за счет доразведки открытых и разрабатываемых месторождений и за-
лежей.  
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, природный газ, месторож-
дения природного газа, промышленная газоносность.  
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SPATIAL DISTRIBUTION OF NATURAL GAS RESERVES 

ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Abstract. The purpose of this article is to solve the scientific problem of assessing the spatial 
organization of the development of gas resources in the Arctic Zone of the Russian Federation. 
Main tasks: assessment of reproduction of natural gas reserves; analysis of the level of industrial 
gas content of oil and gas-bearing regions of the Arctic Zone of the Russian Federation. Results 
and conclusions. It is concluded that the parity between the production and the growth of proven 
natural gas reserves is maintained. The assessment of the degree of exploration of natural gas de-
posits in the Arctic is given. It is determined that, taking into account the current economic situa-
tion of the development of Arctic natural gas reserves, expansion of the resource base due to the 
development of satellite deposits in the Yamal and Gydan oil and gas regions with developed 
mining, processing, transport and social infrastructure, as well as due to additional exploration of 
open and developed fields and deposits, is considered reasonable and promising at the moment. 
Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, natural gas, natural gas deposits, industrial 
gas content. 
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1. Введение 
Актуальность. Документы стратегического развития и планирования нефтегазовой про-

мышленности РФ определяют основные параметры устойчивого развития отрасли, включаю-
щие, в числе прочего, расширение и рациональное использование ресурсной базы углеводоро-
дов [1, 2, 3]. Одной из стратегических задач газовой отрасли РФ является сохранение равнове-
сия между добычей и воспроизводством углеводородов. По оценкам экспертов «объем извле-
каемых запасов углеводородов на арктических месторождениях России составляет 245 млрд т 
условного топлива» [4], однако уровень добычи природного газа в настоящее время находится 
на пиковых значениях. Для достижения планируемых стратегических показателей, согласно 
Генсхеме развития нефтегазовой отрасли до 2035 г. (2021 г.), необходимо компенсировать па-
дающую добычу природного газа. Плановые показатели Генсхемы предполагают уровень до-
бычи природного газа в диапазоне от 838,3 млрд м3 до 1048 млрд м3 в год в зависимости от 
сценария - низкого, среднего и высокого, которые разработаны исходя из наличия потенциаль-
ных промышленных мощностей нефтегазового сектора. В этих условиях исследования в обла-
сти пространственного распределения запасов природного газа в нефтегазоносных областях 
арктического региона, оценка стратегического резерва газовых ресурсов, являются своевре-
менными и актуальными, поскольку выделены в качестве приоритетных задач в стратегиче-
ских документах, определяющих схему развития газовой отрасли России в перспективе. 

Изученность проблемы. Неоценимый вклад в области оценки перспектив нефтегазоносно-
сти, геологического строения продуктивных отложений месторождений, позволяющие скор-
ректировать стратегию освоения нефтегазовых ресурсов Арктической Зоны РФ (АЗРФ), внес-
ли ученые и практики - Богоявленский В.И., Конторович А.Э., Лаверов Н.П., Скоробогатов 
В.А. и др. в своих работах [5, 6, 7]. Пространственная организация экономического освоения 
углеводородных ресурсов АЗРФ, стратегическое управление нефтегазовым комплексом, ис-
следования его устойчивого развития применяются в качестве методологического подхода в 
научных работах [8, 9, 10] и др. 

Фактологическая и практическая основа исследования обеспечена данными государствен-
ного баланса запасов полезных ископаемых, отраслевыми документами стратегического пла-
нирования, официальными данными газопромышленных компаний, результатами собствен-
ных исследований и пр. В процессе исследования использовались сравнительно-
аналитические методы интерпретации геолого-геофизических материалов, сбор и системати-
зация фактологических данных, статистические методы экономического анализа.  

 
2. Основная часть 
2.1. Оценка воспроизводства запасов природного газа в РФ 
По объему добычи природного газа Россия продолжает занимать второе место, уступая 

США (в 2022 году объем добычи в США достиг 967 млрд. м3). По итогам 2022 года, несмотря 
на беспрецедентные санкции в энергетическом секторе, давление на партнеров, диверсии на 
экспортном ГП «Северный поток 1, 2», доля в мировой добыче снизилась незначительно. Па-
дение в 2022 году пришлось на ПАО «Газпром» - 19,8% (объем добычи – 412,6 млрд. м3), при 
этом независимые газодобывающие компании показали в текущем году рост добычи природ-
ного газа: ПАО «НОВАТЭК» – 2,8% (объем добычи – 82,14 млрд. м3), ПАО «НК Роснефть» - 
15% (объем добычи – 74,4 млрд. м3). В таблице 1 по данным Минэнерго РФ, Минприроды 
РФ, госбаланса запасов полезных ископаемых Федерального агентства по недропользованию 
(ГБЗ РФ), статистики BP за 2013-2021 гг. [11] представлена оценка равновесного соотношения 
между добычей и приростом запасов природного газа за 2013-2022 года. 

По состоянию на 2023 год РФ располагает 23,6% мировых запасов природного газа, при 
этом благодаря сохранению паритета между добычей и приростом разведанных запасов дан-
ный показатель неуклонно растет. Средний коэффициент воспроизводства за период с 2013 по 
2022 годы на уровне 1,207 иллюстрирует паритет между добычей и приростом, свидетельству-
ет о сохранении данного равновесия и обеспечении воспроизводства природного газа в пер-
спективе.  

За исследуемый период в целом прирост запасов свободного газа опережает его добычу, 
однако в 2018 и 2019 годах паритет был не в пользу воспроизводства. Зафиксированное сни-
жение извлекаемых запасов природного газа по категориям А+В1+С1 произошло за счет пере-
счета коэффициента извлечения газа. На территории АЗРФ в 2019 году было отмечено умень-
шение извлекаемых запасов природного газа на Западно-Таркосалинском НГКМ, Северо-
Каменномысском ГКМ, а также на шельфе Карского моря. Несмотря на общее снижение запа-
сов ресурсная база природного газа Ямальского центра газодобычи (ЦГД) заметно возросла 
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благодаря открытию на приямальском шельфе двух новых месторождений - им. В. А. Динкова 
и Нярмейское, их общие суммарные запасы составляют более 500 млрд м3 [12].  
 

Таблица 1 
Оценка воспроизводства запасов природного газа в РФ (рассчитано автором)  

Год 
добыча, 
млрд. м3 

доля в миро-
вой добыче, % 

прирост разведанных 
запасов, млрд. м3 

KR* 
доказанные запа-

сы, трлн. м3 
доля в общеми-
ровом объеме 

R/P*** 

2013 668 19,85 1000 1,5 31,3 16,8 51,7 

2014 642 18,7 900 1,4 32,6 17,4 56,4 

2015 634 18,06 1095 1,73 32,3 17,3 56,3 

2016 641 18,08 702 1,1 32,3 17,3 55,7 

2017 690 18,78 890 1,29 35 18,1 55 

2018 725 18,82 673 0,93 38,9 19,8 58,2 

2019 738 18,6 560 0,76 38 19,1 55,9 

2020 693 17,95 747 1,08 37,4 19,9 58,6 

2021 762 18,88 1017 1,33 46,1** 22,3 64,2 

2022 673,8 16,68 705 1,05 46,1** 23,6 68,4 

Коэффициент воспроизводства (KR ) с 2013 по 2022 годы – 1,207 

Примечание: * KR – коэффициент воспроизводства. **По данным ГБЗ РФ. *** R/P - соотношение запасов к до-
быче, показывает количество лет, в течение которого сохранится продуктивность, исходя из текущих темпов 
добычи. 

 

В последние годы серьезные перспективы открытия высокопотенциальных месторождений 
и залежей углеводородного сырья, включая уникальные по объемам извлекаемых ресурсов, 
связывают с пятью арктическими НГО Западно-Сибирской НГП (ЗСНГП) - Ямальской, 
Надым–Пурской, Пур-Тазовской, Гыданской и Южно-Карской [13]. По данным Федерального 
агентства по недропользованию за период 2020-2022 года было открыто 108 месторождений 
углеводородов. Основной рост текущих извлекаемых запасов природного газа пришелся на 
АЗРФ. Так, на Карском шельфе в 2020 г. в пределах Предновоземельской НГО открыты ме-
сторождения – им. М. Жукова, с суммарными запасами свыше 800 млрд м3 и относящиеся к 
категории уникальных, а также им. М. Рокоссовского, с оценочными запасами газа в 514 млрд 
м3 и конденсата - 53 млн тонн. Ранее, в 2014 году на участках Карского моря Предновоземель-
ской НГО было открыто месторождение «Победа» с запасами нефти по категории С1+С2 -130 
млн т, газа категории А+В1+С1 - 21,7 млрд м3, В2+С2 - 477,5 млрд м3 и отнесенных к катего-
рии уникальных. На приямальском шельфе Карского моря в пределах Южно-Карской НГО 
открыто газовое месторождение, получившее название «75 лет Победы», с предварительной 
оценкой запасов природного газа - 202,4 млрд. м3. В 2022 году на п-ве Гыдан открыто ГКМ, 
относящиеся к категории крупных, с извлекаемыми запасами 52 млрд м3 – им. В.И. Гири [13].  

 
2.2. Оценка уровня промышленной газоносности нефтегазоносных областей Арктиче-

ской Зоны РФ 
Основная характерная особенность сырьевой базы природного газа в РФ – неравномер-

ность территориального распределения. В таблице 2, на основании данных государственного 
баланса запасов полезных ископаемых, отраслевых документов стратегического планирова-
ния, официальных данных газопромышленных компаний, результатов собственных исследо-
ваний, представлен анализ пространственного распределения запасов природного газа в 
АЗРФ. 

Оценка пространственного распределения запасов природного газа в АЗРФ показала, что 
несмотря на то, что промышленное освоение арктических месторождений природного газа 
насчитывает свыше 50 лет, отдельные НГО, в первую очередь Восточная Арктика, характери-
зуются слабой степенью геолого-геофизической изученности. Как видно из анализа простран-
ственного распределения запасов природного газа арктического региона, основная доля извле-
каемых запасов относится к ЗСНГП, на долю арктических территорий данной провинции при-
ходится 66% российских запасов природного газа.  
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Таблица 2 
Пространственное распределение запасов природного газа Арктической Зоны РФ 

(составлено и рассчитано автором)  

Нефтегазоносные  
области 

Географическое положе-
ние нефтегазового регио-

на 

Зона 
ответственности 

Степень освоения / Перспектив-
ность 

Объем извлекаемых 
запасов АВС1+С2, 

млрд м3 

Западно- и Восточно-Баренцевоморская НГП (ЗВБМНГП) 

Штокмановско–
Лунинская НГО 

Западно-Арктический 
шельф Баренцева моря 

ПАО «Газпром» 

Степень разведанности – 12,8% 
Крупнейшее месторождение 
ЗВБМНГП – ГК Штокмановское – 
находится в стадии разведки, его 
разработка заморожена на неопреде-
ленный срок 

>5000 Южно-Баренцевская 
НГО 

Финмаркенская НГО 

Тимано-Печорская НГП (ТПНГП) 

Печоро-Колвинская 
НГО Западно-Арктический 

шельф Печорского моря 
ПАО «НК Рос-
нефть» 

Степень разведанности – 12% 73,7 

Хорейверская НГО 

Западно-Сибирская НГП (ЗСНГП) 

Свердрупская ПНГО 

Шельф Карского моря 

ПАО «НК Рос-
нефть» 
  

По результатам поисково-
оценочного бурения доказана про-
мышленная нефтегазоносность, 
открыто восемь НГКМ на шельфе в 
пределах данных НГО / 
Высокая себестоимость добычи, 
отсутствие необходимой инфра-
структуры, технологий добычи 

>1300 

Предновоземельская 
НГО 

ПАО «НК Рос-
нефть» 
  

>500 

Южно-Карская НГО ПАО «Газпром» >2600 

Ямальская НГО 

Крайний северо-запад 
ЗСНГП. 
По-в Ямал, акватория 
Обской и Байдарацкой 
губ 

ПАО «Газпром» 
ПАО 
«НОВАТЭК» 

Степень разведанности – 70% / 
Ресурсная стратегическая база про-
ектов «Ямал»; 
Ресурсная база комплекса по пере-
работке этансодержащего газа 
(КПЭГ) в Усть-Луге; 
Каменномысское море с применени-
ем ЛСП - ПАО «Газпром». 
Ресурсная стратегическая база Про-
екта «Ямал СПГ», а также планиру-
емых проектов: «Арктик СПГ 2, 3», 
«Обский ГХК и СПГ» - ПАО 
«НОВАТЭК» 

>16000 

Гыданская НГО 

Северная часть ЗСНГП. 
По-в Гыдан, акватория 
Обской, Юрацкой, Гы-
данской и Тазовской губ 

ПАО «Газпром» 
ПАО 
«НОВАТЭК» 
ПАО «НК 
«Роснефть» 

Степень разведанности - 22% / Ве-
дется разработка Северо-
Каменномыского ГКМ - ПАО 
«Газпром», ГМ Семаковского - 
ООО «РусГазАльянс». Ресурсная 
стратегическая база проекта 
«Арктик СПГ 1» - ПАО 
«НОВАТЭК» 

>2200 

Надым-Пур-
Тазовский регион 

Надым-Пурская НГО - 
северо-восточная часть 
ЗСНГП 
Пур-Тазовская НГО - 
восток центральной 
части ЗСНГП 

ПАО «Газпром» 
ПАО 
«НОВАТЭК» 
ПАО «НК 
«Роснефть» 
ПАО «Лукойл» 

Извлекается 70% объема природно-
го газа России / находится в стадии 
падающей добычи, выработка 
>75%. Разработка проектов по из-
влечению ТрИЗ 

начальные запасы: 
32000 

Енисей-Хатангская 
НГО, в части АЗРФ 

Крайний северо-восток 
ЗСНГП, акватория Гы-
данской губы и Енисей-
ского залива 

ПАО 
«НОВАТЭК» 
ПАО «НК 
«Роснефть» 
ООО «Ермак 
Нефтегаз» 

ГРР носят несистемный х-р, степень 
разведанности <10% / 
Ведутся ГРР по подготовке ресурс-
ной базы Восток-Ойл (добыча 
нефти и производство СПГ) - ПАО 
«НК «Роснефть» 

450 

Западно-Лаптевская ПНГП 

ПНГО: Северо-
Лаптевская, Южно-
Лаптевская, Восточно
-Лаптевская, Цен-
трально-Лаптевская, 

Западная и центральная 
часть шельфа моря Лап-
тевых 

ПАО «НК 
«Роснефть» владе-
ет отдельными 
лицензионными 
участками 

Ведется оценка нефтегазоносности. 
ГРР носят несистемный х-р, степень 
разведанности – 0,02%/ одно разве-
дываемое НГМ Центрально-
Ольгинское 

Ресурсы 
D0+D1л+D2 - 4200 

Новосибирско-Чукотская ПНГП 

Новосибирская 
ПНГО, Южно-
Чукотская ПНГО, 
Усть-Индигирская 
ПНГО 

Восточная часть шельфа 
моря Лаптевых, южная 
часть шельфа Чукотско-
го и Восточно-
Сибирского морей 

ПАО «НК 
«Роснефть» владе-
ет отдельными 
лицензионными 
участками 

Ведется оценка нефтегазоносности, 
ГРР ведется в границах лицензион-
ных участков 
степень разведанности – 0 

Ресурсы 
D0+D1л+D2 - 1100 

Восточно-Арктическая ПНГП 

Де-Лонга ПНГО, 
Северо-Чукотская 
ПНГО 

Северная часть шельфа 
Чукотского и Восточно-
Сибирского морей 

ПАО «НК 
«Роснефть» владе-
ет отдельными 
лицензионными 
участками 

Ведется оценка нефтегазоносности, 
ГРР ведется в границах лицензион-
ных участков 
степень разведанности – 0 

Ресурсы 
D0+D1л+D2 - 4700 
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Промышленная газоносность в настоящее время установлена в нефтегазоносных областях 
Западной Арктики, в первую очередь Ямальской и Гыданской НГО. Степень промышленной 
«разведанности запасов природного газа Ямальской НГО достаточно высока» [13], коэффици-
ент разведанности по всей НГО достигает 0,7, что говорит о том, что нефтегазоносность на 
данной НГО установлена и достаточно плотно изучена. Зона Гыданской НГО характеризуется 
неравномерностью распределения ресурсов свободного газа как по разрезу, так и по площади. 
Степень промышленной разведанности запасов природного газа всей Гыданской НГО невысо-
ка, коэффициент разведанности - 0,22. Основная причина кроется в том, что на сегодняшний 
день ГРР имеют преимущественно локальный характер, концентрируются в границах лицен-
зионных участков нефтегазовых компаний на конкретных нефтегазоперспективных объектах 
и месторождениях. Структура запасов данных нефтегазоносных областей достаточно сложная 
и неравнозначная, как по глубине залегания и характеру продуктивности, так и по причине 
удаленности от ЕСГ России, районов с развитой социальной и транспортной инфраструкту-
рой.  

 
3. Выводы 
Промышленная газоносность с высокой концентрацией апт-альб-сеноманских отложений 

на сегодняшний день зафиксирована в Западной части АЗРФ. Истощение базовых месторож-
дений в Пур-Тазовской и Надым-Пурской НГО ставит вопрос о развитии сырьевой базы газо-
вой отрасли в труднодоступных районах северо-западной части ЗСНГП - Ямальской и Гыдан-
ской НГО, включая акваторию Карского моря, Обской, Тазовской и Гыданской губ. 

Освоение месторождений углеводородов Ямальской и Гыданской НГО неоднократно от-
кладывалось по причине труднодоступности районов арктической зоны, экологической со-
ставляющей, выраженной, в первую очередь, слабой восприимчивостью природной среды к 
техногенным нагрузкам и длительным периодом самовосстановления, полным отсутствием 
промышленной и социальной инфраструктуры [12, 14]. Сложные природно-климатические 
условия - распространение вечномерзлых, пучинистых и засоленных грунтов, термоэрозион-
ных и термокарстовых процессов, большое количество озер и рек со сложным гидрологиче-
ским режимом - усугубляют проблему освоения региона. 

Смещение сырьевой базы газовой отрасли в труднодоступные районы Западной части 
АЗРФ требует создания с нуля добывающей, транспортной и социальной инфраструктуры с 
обязательной синхронизацией в части: поисково-разведочных работ, ввода комплекса мощно-
стей в добыче и освоении месторождений, транспортировке, хранении, переработке природно-
го газа и его ценных компонентов, распределения среди потребителей. Исходя из горно-
геологических характеристик месторождений, природно-климатических условий, экологиче-
ской безопасности [12, 15], наличия промышленной и социальной инфраструктуры, а также с 
учетом сложившейся экономической конъюнктуры освоения арктических запасов природного 
газа, наиболее обоснованным и перспективным на данный момент времени видится расшире-
ние ресурсной базы за счет освоения в Ямальской и Гыданской НГО месторождений-
спутников и ряда прибрежных месторождений, уже имеющих развитую добывающую, перера-
батывающую, транспортную и социальную инфраструктуру, а также за счет доразведки от-
крытых и разрабатываемых месторождений и залежей.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ СКФО   
 
Аннотация. Определение промышленного потенциала регионов является важным эта-
пом в комплексе задач по созданию условий для обеспечения роста и развития промыш-
ленности с учетом региональной специфики. Это позволит управлять характеристика-
ми потенциала, выявлять проблемы, препятствующие обеспечению адекватного вклада 
промышленности в обеспечение стратегической конкурентоспособности регионов и эко-
номики страны в целом. В статье проводится анализ современного состояния и потен-
циальных возможностей промышленной сферы регионов СКФО в целях выявления пред-
посылок инновационного развития промышленности. При формировании промышленной 
политики региона на инновационной основе она может и должна иметь свои особенно-
сти, и данные особенности необходимо учитывать, в первую очередь, при формировании 
и реализации долгосрочных целей, приоритетов, задач и конкретных проектов развития 
промышленности, что должно быть обозначено и в законе о промышленной политике 
региона и в стратегии его социально-экономического развития. Диверсификация, расши-
рение масштабов предприятий и рост объемов продукции промышленности является 
материальной основой инновационного развития и повышения производительности тру-
да во всех других сферах деятельности, следовательно, обеспечения конкурентоспособно-
сти всей экономики. Именно промышленность создает мультипликативность, совре-
менные средства и орудия труда, являющиеся базой высоких технологий во всех сферах 
жизнедеятельности, следовательно, перевода всей экономики на инновационный путь 
развития.  
Ключевые слова: экономика региона, промышленность, инновационное развитие, конку-
ренция, модернизация.   
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CURRENT STATE, POTENTIAL OPPORTUNITIES AND PROSPECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN THE REGIONS  

OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   
 
Abstract. Determining the industrial potential of regions is an important stage in the complex of 
tasks to create conditions for ensuring the growth and development of industry, taking into ac-
count regional specifics. This will make it possible to manage the characteristics of the potential, 
identify problems that hinder the adequate contribution of industry to ensuring the strategic com-
petitiveness of the regions and the economy of the country as a whole. The article analyzes the 
current state and potential of the industrial sphere of the regions of the North Caucasus Federal 
District in order to identify the prerequisites for the innovative development of industry. When 
forming the industrial policy of the region on an innovative basis, it can and should have its own 
characteristics, and these features should be taken into account, first of all, when forming and 
implementing long-term goals, priorities, tasks and specific industrial development projects, which 
should be indicated both in the law on industrial policy of the region and in the strategy of its 
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socio-economic development. development. Diversification, expansion of the scale of enterprises 
and the growth of industrial output is the material basis for innovative development and increas-
ing labor productivity in all other spheres of activity, therefore, ensuring the competitiveness of the 
entire economy. It is industry that creates multiplicativity, modern tools and tools that are the ba-
sis of high technologies in all spheres of life, therefore, the transfer of the entire economy to an 
innovative path of development. 
Keywords: regional economy, industry, innovative development, competition, modernization. 

 
1. Введение 
Сложившиеся в настоящее время экономические условия объективно требуют от государ-

ства новых механизмов реализации социально-экономической политики, ориентированных на 
экономический рост, основанный на инновациях, как на макро-, так и на мезоуровнях эконо-
мики. Без высокотехнологичной промышленности инновации не станут реальным товаром. 
Эти проблемы могут быть решены только на основе ускоренной комплексной технологиче-
ской модернизации экономики, особенно на уровне региона. В этих условиях особенно акту-
альным становится исследование вопросов, связанных с развитием отраслей, производящих 
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию [1]. 

В современных условиях развивающегося процесса регионализации особо важен учет реги-
ональных аспектов экономического развития. Когда мы говорим о регионализации, то имеем в 
виду не только промышленный комплекс отдельного региона - субъекта федерации, имеются 
в виду объективно складывающиеся промышленные комплексы нескольких граничащих и 
экономически тесно взаимосвязанных регионов, т.е. речь идет о мезоуровне [2].  

Для примера рассмотрим республики Северо-Кавказского федерального округа, одной из 
острых проблем которых является сокращение и постепенное преодоление дотационности. 
Промышленность играет решающее значение для наращивания налоговой базы. К примеру, в 
2022 г. промышленность давала около 30% собственных налоговых поступлений в консолиди-
рованный бюджет Республики Дагестан. Именно развитие промышленности может стать ре-
альным и надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодо-
статочности республиканского бюджета. Необходимость развития промышленности диктует-
ся и перспективой освоения месторождений минерального сырья, более полного использова-
ния сельскохозяйственного сырья, расширения масштабов добывающей и перерабатывающей 
промышленности. Крайне важно для Дагестана развитие топливно-энергетического комплекса 
за счет добычи и переработки нефти и газа, создания дополнительных мощностей по гидро-
энергетике и т.д. Сейчас, в условиях депрессивной экономики, энергетический баланс Даге-
стана отрицательный. Чтобы выйти на средний уровень России, например, по производству и 
потреблению электроэнергии на душу населения, Дагестану необходимо увеличить ее произ-
водство в 2-3 раза. Поэтому важнейшим приоритетным направлением реструктуризации про-
мышленности является развитие ТЭК [3]. 

Приоритетными также являются традиционные для Дагестана пищевая и легкая промыш-
ленность. Современная развитая пищевая промышленность должна обеспечивать занятость 
значительной части населения (причем не только в городах, но и в некоторых районах), созда-
вать рынок сбыта сельхозпродукции (следовательно, способствовать занятости в сельском хо-
зяйстве и его развитию), гарантировать продовольственную безопасность республики. Особая 
роль развития легкой промышленности для экономики как трудоемкой отрасли также заклю-
чается в обеспечении занятости. Наряду с этим она имеет в Северо-кавказском регионе соб-
ственную сырьевую базу, использование которой весьма актуально.  

Представляется также бесспорным, что одной из приоритетных отраслей промышленности 
Дагестана является машиностроение, особенно наиболее трудоемкие и наукоемкие ее подот-
расли (электроника, приборостроение и др.). Возможно, для республики не перспективно со-
здание масштабных металлоемких производств, но весьма актуально развитие адаптированно-
го к дагестанским условиям сельхозмашиностроения, производства оборудования для перера-
ботки сельхозпродукции, бытовой техники и т.д., обеспечивая мультипликативность [4, 5, 6]. 
Необходимо также учитывать активную роль промышленности в повышении общего профес-
сионального и культурного уровня населения [7].  

 
2. Основная часть 
Зарождение промышленности нашей республики начиналось еще в шестидесятые годы 

двадцатого века, когда было принято решение сосредоточиться на развитии базовых отраслей 
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экономики тогда еще Дагестанской АССР, которые способствовали бы росту всего промыш-
ленного производства. Такими отраслями стали нефтяная, газовая, а также гидроэнергетика, 
одновременно началось строительство новых промышленных предприятий, на которых пла-
нировалось выпускать необходимые для народного хозяйства республики современные маши-
ны и оборудование, приборы и аппараты. 

Было очевидно, что индустриальное развитие Дагестана даст толчок всему народному хо-
зяйству на основе повышения производительности труда и общей производственной культу-
ры, и главным условием трансформаций в сельском хозяйстве республики. Примечателен тот 
факт, что за десятилетний период с 1957 года по 1966 год капитальные вложения в развитие 
промышленного комплекса Дагестана более чем в 3 раза превысили стоимость основных про-
изводственных фондов республиканской промышленности на начало 1957 года. За четыре го-
да с 1961 по 1965 г. объем промышленного производства увеличился почти в два раза, что ста-
ло результатом вложения в отрасль более 600 млн. рублей. В целом за 10 лет с 1960 по 1970 
годы объем капиталовложений увеличился в 2,6 раза по сравнению с предыдущим десятиле-
тием и составил 1273 млн. руб. Это привело к высоким показателям прироста промышленного 
производства в республике. В городах республики были построены такие крупные промыш-
ленные предприятия, как Хасавюртовский приборостроительный завод, в Дербенте завод 
шлифовальных станков, в Махачкале «Завод им. М. Гаджиева» и «Завод сепараторов», в Из-
бербаше «Электроаппарат» и Дагестанский завод электротермического оборудования 
«ДагЗЭТО», в Кизилюрте «Дагэлектроавтомат».  

На севере Дагестана было открыто новое месторождение нефти, на котором в 1965 году 
добывали в 2,5 раза больше нефти, чем все прежние нефтепромысловые районы Дагестана 
вместе взятые, а ее себестоимость была в 3 раза дешевле, чем, например, в Избербаше. Парал-
лельно с нефтяной развивались винодельческая, консервная, рыбная отрасли, что в 70-м году 
привело к увеличению объемов производства виноделия на 74%, рыбного производства на 
34% по отношению к 1965 году, вырос выпуск продукции такими предприятиями консервной 
промышленности как «Консервный комбинат Нагорного Дагестана», «Дербентский консерв-
ный завод» и «Хасавюртовский консервный завод». Объем валовой продукции химической 
промышленности в 1979 году более чем в 30 раз превысил данный показатель 1960 года. 

Можно говорить о том, что в конце 60-х годов XX века в экономике Дагестана произошли 
качественные изменения, которые продолжались до начала 80-х, в результате чего республика 
сделала крупный шаг по пути дальнейшей индустриализации. Достаточно сказать, что в этот 
период в республике были введены в строй более 50 крупных заводов машиностроения, ме-
таллообработки, гидроэнергетики и других отраслей, составляющих основу технического про-
гресса, десятки производственных комплексов, цехов и других промышленных объектов. За 
счет увеличения государственных капитальных вложений с 219 млн. руб. в 1966 г. до 329 млн. 
руб. в 1970 году, стоимость основных производственных фондов выросла на 63%. Внедрение 
новой техники и технологии в промышленном комплексе Дагестана позволило в 2,5 раза 
уменьшить трудозатраты и увеличить производительность труда.  

Также, в 60-80-е годы в республике проводилась комплексная программа развития сельско-
го хозяйства, особенно таких видов деятельности, как виноградарство, рисосево, строитель-
ство механизированных животноводческих комплексов и мелиорация земель. Результатом 
осуществления данных мероприятий стало превращение Дагестана в один из существенных 
регионов страны по производству винограда, риса, плодов и овощей, мяса, шерсти и других 
сельхозпродуктов. 

Следует подчеркнуть, что в 60-80-е годы Дагестан перешел из разряда дотационной рес-
публики в доноры. К примеру, согласно отчету об исполнении Государственного бюджета 
ДАССР за 1979 год, сумма доходов составила 296598 тысяч рублей, а расходов – 278683 ты-
сяч рублей, то есть превышение доходов над расходами составило 17906 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что в последние годы объем промышленной продукции в целом растет. 
Индекс промышленного производства в России, Северо-Кавказском федеральном округе и 
Республике Дагестан с 2016 по 2021 годы в процентах к предыдущему году показан на рисун-
ке 1.  

Доля промышленности в ВВП России составляет 31,1%, а в ВРП СКФО – 11,4%. При таких 
темпах роста индекса промышленного производства доля промышленности в ВРП Республики 
Дагестан снизилась с 18,5% в 2000 г. до 6% в 2021 г. Это свидетельствует о том, что значи-
мость промышленности для экономики Дагестана существенно снижается.  
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Рис. 1. Индекс промышленного производства по РФ, СКФО и РД  
в процентах к предыдущему году за 2016-2021 гг.  

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с.  

 

О существенном отставании развития экономики Дагестана от уровня Российской Федера-
ции и СКФО, а также регионов СКФО свидетельствуют данные объема производства про-
мышленной продукции в расчете на душу населения, а также негативная тенденция по сравне-
нию с 2015 годом, приведенные в таблице 1. По этим показателям Дагестан отстает соответ-
ственно от России в 29,2 раза, от СКФО – в 3,7 раза, а также от всех регионов СКФО, кроме 
Республики Ингушетия. 
 

Таблица 1  
Объем промышленной продукции в расчете на душу населения  

регионов СКФО, сравнение 2015 г. и 2021 г.  

2015г. 2021г. 
    

Сумма, т. р. В % к РД Сумма, т. р. В % к РД 

Российская Федерация 334,99 21,2 р. 651,9 29,2 р. 

Северо-Кавказский федеральный округ 52,17 3,3 р. 83,4 3,7 р. 

Республика Дагестан 15,82 100 22,3 100 

Республика Ингушетия 12,86 81,3 11,6 52,0 

Кабардино-Балкарская Республика 46,81 2,9 р. 64,4 2,9 р. 

Карачаево-Черкесская Республика 77,36 4,9 р. 101,7 4,6 р. 

Республика Северная Осетия - Алания 38,14 2,4 р. 63,4 2,8 р. 

Чеченская Республика 17,98 113,7 31,2 139,9 

Ставропольский край 115,91 7,3 р. 202,5 9,1 р. 

Источник: Рассчитано автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Р32 
Стат. сб. / Росстат. М., 2016. - 1326 с. и Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 Стат. 
сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с. 

 

В 2021 году объем промышленной продукции составил 70,3 млрд рублей и в сопоставимых 
ценах (с учетом инфляции) увеличился на 4,8% по сравнению с 2015 годом. Высокие темпы 
роста наблюдаются в швейном производстве, производстве пищевых продуктов, включая 
напитки, издательской и полиграфической деятельности, производстве прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов, производстве готовых металлических изделий, производстве 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве транспортных 
средств и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий. 

Несомненно, важной составляющей экономики являются имеющиеся основные фонды. В 
таблицах 2 и 3 проводится анализ стоимостного объема всех основных фондов в расчете на 
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душу населения по регионам СКФО и их изменение с 2005 года по 2021 год, а также процент-
ное соотношение стоимостного объема всех основных фондов в расчете на душу населения 
каждого региона СКФО к показателям Российской Федерации. 
 

Таблица 2 
Стоимостной объем всех основных фондов в расчете на душу населения  

по регионам СКФО 2005-2021 годы (тыс. рублей).  

  2005 2010 2015 2021 

Российская Федерация 289,50 652,26 1096,76 2749,74 

Северо-Кавказский федеральный округ 116,58 245,50 414,91 785,30 

Республика Дагестан 115,98 241,11 449,70 532,36 

Республика Ингушетия 58,85 110,26 186,97 414,59 

Кабардино-Балкарская Республика 98,25 184,59 278,50 655,62 

Карачаево-Черкесская Республика 141,96 244,69 404,21 975,87 

Республика Северная Осетия - Алания 136,53 240,61 329,79 595,07 

Чеченская Республика - 181,28 305,55 583,04 

Ставропольский край 171,27 319,83 535,48 1308,34 

Источник: Рассчитано автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 
Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с. 

 

Таблица 3 
Основные фонды в расчете на душу населения по регионам  

СКФО 2005-2021 годы в % к РФ  

  2005 2010 2015 2021 

Северо-Кавказский федеральный округ 40,27 37,64 37,83 28,56 

Республика Дагестан 40,06 36,97 41,00 19,36 

Республика Ингушетия 20,33 16,90 17,05 15,08 

Кабардино-Балкарская Республика 33,94 28,30 25,39 23,84 

Карачаево-Черкесская Республика 49,04 37,51 36,86 35,49 

Республика Северная Осетия - Алания 47,16 36,89 30,07 21,64 

Чеченская Республика - 27,79 27,86 21,20 

Ставропольский край 59,16 49,03 48,82 47,58 

Источник: Рассчитано автором на основе: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 
Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с. 

 

Анализируя данные таблиц 2 и 3, можно сделать вывод, что все регионы СКФО по показа-
телю основные фонды в расчете на душу населения существенно отстают от России. Более 
того, наблюдается устойчивая тенденция снижения данного показателя за последние 15 лет. 
Особенно это видно по Республике Дагестан, где основные фонды в расчете на душу населе-
ния в 2005 году составляли 40,06% от российского показателя, а в 2021 году всего 19,36%. 

Отставание индустриального развития Республики Дагестан наглядно видно из состояния 
основных фондов по промышленным видам деятельности, представленного в таблице 4. Ос-
новные фонды промышленности республики составляют всего 0,27% всех аналогичных фон-
дов России. Ничтожную долю в объеме основных фондов России (0,03%) имеет республика 
по виду деятельности «добыча полезных ископаемых».  

Продолжающееся, особенно видно по сравнению с 2015 годом, отставание объема инвести-
ций в основной капитал промышленности республики привело к тому, что основные фонды в 
расчете на душу населения в среднем в России больше в 8 раз, чем в Республике Дагестан. 

На рисунке 2 представлены основные фонды промышленности в расчете на душу населе-
ния по регионам СКФО в 2021 году. По этому показателю Дагестан отстает от всех регионов 
СКФО, кроме Республики Ингушетия.  
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Таблица 4 
Основные фонды по промышленным видам деятельности, 2015г., 2021г. 

2015 2021 
    

РД РФ РД РФ 

Основные фонды по полной учетной стоимости, млн. руб. 175477 46563453 231573 85771335 

Уд. вес РД, % 0,38 100 0,27 100 

в т. ч. по видам деятельности:         

добыча полезных ископаемых 9132 18518184 11542 35484744 

Уд. вес РД, % 0,05 100 0,03 100 

обрабатывающие производства 104316 15099981 64618 27135736 

Уд. вес РД, % 0,69 100 0,24 100 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 62029 12945288 155413 23150855 

Уд. вес РД, % 0,48 100 0,67 100 

Основные фонды промышленности в 
расчете на душу населения, тыс. руб. 

58,19 317,74 73,43 589,26 

% к РД 100 5,5 р. 100 8,0 р. 

Источник: Рассчитано автором на основе данных Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: 
Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2016. - 1326 с. и Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 
Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с.  

Рис. 2. Основные фонды промышленности в расчете  
на душу населения по регионам СКФО 2021 г., тыс. руб.  

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с. 
 
Неудовлетворительным следует считать состояние основных фондов в промышленности 

республики, представленное в таблице 5. Особую тревогу вызывает то, что износ основных 
фондов по добыче полезных ископаемых составляет 78,8%, а 53,2% основных фондов здесь 
изношены полностью. 

Научно-технический и инженерно-конструкторский потенциал промышленности республи-
ки в дореформенные годы был сконцентрирован на оборонных предприятиях машинострои-
тельного комплекса. В среднем загрузка производственных мощностей машиностроения со-
ставляет в пределах 15-20%, что характеризует наличие огромного потенциала развития отрас-
ли. В последние годы справедливо отметить увеличение оборонзаказа в свете современных со-
бытий, но через год-два ситуация может измениться, поэтому предприятиям необходимо нара-
щивать производство наукоемкой высокотехнологичной продукции, востребованной на рынке 
для своего дальнейшего существования. В частности, имеется возможность для повышения до-
ли наукоемкой продукции, создания системы поддержки инновационной деятельности пред-
приятий, реализации инновационных проектов, использования потенциала науки в развитии 
промышленности республики. 
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Таблица 5 
Степень износа основных фондов по промышленным  

видам деятельности на конец 2021 г., %. 

  

РД СКФО РФ 

всего 
полностью 

изношенные 
всего 

полностью 
изношенные 

всего 
полностью 

изношенные 

Добыча полезных ископаемых 78,8 53,2 60,6 36,4 58,5 25,5 

Обрабатывающие производства 48,2 15,7 53,9 13,8 51,7 18,7 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воз-
духа 

46,8 7,6 40,8 11,2 46,8 14,3 

Водоснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

52,9 5,9 50,5 15,7 42,5 18,1 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2022. 1122 с.  

 
Из отраслей региональной специализации можно выделить, например, легкую промышлен-

ность, которая всегда была одной из ведущих отраслей экономики республики. Большие пер-
спективы в развитии легкой промышленности связаны с развитием народных художественных 
промыслов, где в настоящее время из более 40 предприятий функционируют только 9. В рес-
публике Дагестан существенный потенциал развития имеет также пищевая промышленность, 
в частности, производство плодоовощной, цельномолочной, мясной, мукомольно-крупяной, 
рыбной, кондитерской, винно-коньячной и безалкогольной продукции, производство мине-
ральной воды и т.д. Республика располагает практически неограниченными запасами сырья 
для развития промышленности строительных материалов. 

Особо следует подчеркнуть, что в республике имеется необходимый человеческий потен-
циал: неиспользуемые трудовые ресурсы, средние и высшие учебные заведения для подготов-
ки современных специалистов, все еще сохранились опытные кадры в отдельных отраслях 
промышленности [9].  

Вышесказанное выдвигает необходимость развития промышленности, ее модернизации и 
перевода на инновационную модель как одну из важнейших приоритетных задач для органов 
власти республики. В республике была разработана и утверждена Стратегия социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2025 года [10], имеющая важнейшее значе-
ние для повышения уровня жизни граждан, обеспечения устойчивого развития экономики ре-
гиона и его базовых отраслей. 

Однако всесторонний анализ стратегии, проведенный главным научным сотрудником Ин-
ститута социально-экономических исследований ДФИЦ РАН А.Ш. Ахмедуевым, выявил ряд 
недостатков, которые усложняют как восприятие, так и ее реализацию. Например, разделы 
«Стратегии – 2025», включая доктрину, стратегические цели, индикаторы, механизмы реали-
зации, разработаны по комплексам: торгово-транспортно-логистическому, промышленному, 
агропромышленному, топливно-энергетическому, социально-инновационному, туристско-
рекреационному. Поскольку статистический учет в стране и регионах ведется по ОКВЭД, то 
анализ, оценка динамики и сравнение показателей социально-экономического развития как 
внутри региона, так и с другими регионами, среднероссийскими и мировыми показателями 
возможны только по разделам ОКВЭД, а не по комплексам, предложенным в «Стратегии 
2025». Промышленный комплекс, представленный в «Стратегии - 2025», охватывает лишь 
малую часть промышленных видов деятельности по республике. Судьбоносная для республи-
ки отрасль расчленена по комплексам: промышленному (в основном машиностроение и лег-
кая промышленность), агропромышленному (пищевая промышленность), строительному 
(промышленность строительных материалов), топливно-энергетическому (добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии и др.). Таким образом, 
промышленность как базовая отрасль народного хозяйства республики рассыпается по мно-
гим комплексам, следовательно, и стратегическое, и программно-целевое управление развити-
ем отрасли из единого центра становится невозможным [11].  

12 октября 2022 г. принят закон РД № 70 «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года». Важнейшей целью 
Стратегии обозначена: «обеспечение стабильного повышения качества и продолжительности 
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жизни людей, а также роста численности населения Республики Дагестан». Далее указывает-
ся: «Реализация поставленной стратегической цели будет происходить в рамках основных 
стратегических направлений...», в которых промышленность не выделяется. 

Также авторы актуальной «Стратегии РД 2030» справедливо отмечают: «Реализация Стра-
тегии-2025 СКФО за истекший период не обеспечила республике (как и остальным субъектам 
СКФО) опережающих темпов социально-экономического развития...: не удалось переломить 
тенденцию отставания в таких показателях, как развитие промышленного производства, про-
изводство ВРП на душу населения... Различные преференциальные режимы и льготы, приме-
няемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и создание значимого коли-
чества новых рабочих мест...» [12]. 

Промышленная сфера, как приоритет региональной экономики, не выделяется и в общем 
стратегическом видении социально-экономического развития региона. Главной целью 
«Стратегии РД 2030» является обеспечение стабильного повышения качества и продолжи-
тельности жизни людей, а также роста численности населения Республики Дагестан. 
«Реализация поставленной стратегической цели будет происходить в рамках следующих ос-
новных стратегических направлений: ...», в которых промышленность не выделяется.  

За счет чего будут достигнуты следующие цели социально-экономического развития Рес-
публики Дагестан до 2030 года: Производительность труда, в % к 2020 году – 186,3%; Доля 
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном 
продукте с 14,4% до 27,3%; Индекс промышленного производства, в % к 2020 году – 235,0%, 
если развитие промышленности в проекте стратегии не рассматривается как стратегический 
приоритет для региона. 

И авторы стратегии сами на это указывают: «В перспективной специализации региона еще 
более усилится аграрно-полисервисный характер экономики региона. Лидирующие позиции в 
объемах производства товаров и услуг и вновь созданной стоимости сохранятся за видами 
экономической деятельности: сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство (роль 
последнего растет), строительство и торговля. Возрастет доля промышленности, в особенно-
сти обрабатывающей…». Однако возникает вопрос, с помощью каких импульсов «возрастет 
доля промышленности, в особенности обрабатывающей», если данная сфера слабо обозначена 
в разделе III. «Стратегические направления комплексного социально-экономического разви-
тия: цели, задачи и мероприятия», в котором лишь обозначен краткий перечень основных 
направлений перспективной экономической специализации региона. 

Общий вывод: в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2030 года касаемо промышленной сферы видится несоответствие современного состояния 
промышленности и динамики ее развития за последние 10 лет, стратегических направлений 
комплексного социально-экономического развития, а также показателей оценки достижения 
целей Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан.  

Тем не менее, можно говорить о достаточном потенциале региональной экономики, однако 
современное ее состояние свидетельствует об отсутствии четкой координированной экономи-
ческой политики федеральных и региональных органов власти, направленной на развитие дан-
ной сферы [13]. Анализ прогнозных расчетов показывает, что для преодоления имеющего ме-
сто отставания, темпы роста макроэкономических показателей социально-экономического 
развития Республики Дагестан должны существенно превышать среднероссийские [14]. 

В связи с этим, по нашему мнению, на федеральном уровне следует уделить больше внима-
ния региональной специфике экономической политики. Необходимо рассматривать, в нашем 
случае регионы СКФО, как целостную, единую экономическую систему, в которой развитие 
отдельных территорий (республик Северного Кавказа) должно увязываться с планами разви-
тия Российской Федерации. В то же время, они (регионы) должны формироваться в значи-
тельной степени под влиянием внутренних факторов и условий, объективно присущих тому 
или иному региону [15].  

 
3. Заключение 
Диверсификация, расширение масштабов предприятий и рост объемов продукции промыш-

ленности являются материальной основой инновационного развития и повышения производи-
тельности труда во всех других сферах деятельности, следовательно, обеспечивают конкурен-
тоспособность всей экономики. Именно промышленность создает мультипликативность, со-
временные средства и орудия труда, являющиеся базой высоких технологий во всех сферах 
жизнедеятельности, следовательно, перевода всей экономики на инновационный путь разви-
тия. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 77 

По нашему мнению, в специфических условиях рассматриваемого региона нецелесообраз-
но придерживаться концепции, основанной на выделении «точек роста», что может привести 
к концентрации ресурсов в регионах с более развитой промышленной базой и инфраструкту-
рой в ущерб остальным. Однако нежелательно придерживаться и политики выравнивания ре-
гиональных экономических, в том числе промышленных, потенциалов, так как неравномер-
ность развития сферы производства обусловлена объективными внешними и внутренними 
условиями, а также исторической специализацией экономики регионов. На наш взгляд, в рам-
ках регионов СКФО необходима разработка и реализация социально-экономической полити-
ки, направленной на интеграцию экономического пространства и основанной на принципе 
взаимного дополнения, создания межрегиональной цепочки кластеров.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ   
 
Аннотация. На сегодняшний день цифровая трансформация является ключевым драйве-
ром развития нефтегазовой отрасли. Статья посвящена исследованию применения циф-
ровых технологий в розничном бизнесе нефтегазового сектора. В статье, в соответ-
ствии с поставленной целью, проанализированы современные тенденции развития циф-
ровизации в нефтегазовой сфере, выделены особенности розничного бизнеса в нефтегазо-
вых компаниях. По результатам исследования были очерчены направления для примене-
ния цифровых технологий в розничном сегменте нефтегазового сектора. Полученные в 
результате исследования выводы показывают, что использование цифровых технологий 
в розничном сегменте нефтегазового бизнеса может привести к сокращению временных и 
финансовых расходов на доставку продукции конечному потребителю, повысить каче-
ство обслуживания клиентов, эффективно управлять запасами и логистическими опера-
циями.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, розничный бизнес, нефтегазовый сектор, 
бизнес-процессы, цифровые технологии, продажи, логистика, клиенты.   
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DIGITALIZATION OF THE RETAIL BUSINESS OF OIL AND GAS COMPANIES   
 
Abstract. Today, digital transformation is a key driver of the development of the oil and gas in-
dustry. The article is devoted to the study of the use of digital technologies in the retail business 
of the oil and gas sector. In accordance with this goal, the article analyzes the current trends in 
the development of digitalization in the oil and gas sector, highlights the features of retail business 
in oil and gas companies. According to the results of the study, the directions for the use of digi-
tal technologies in the retail segment of the oil and gas sector were outlined. The conclusions ob-
tained as a result of the study show that the use of digital technologies in the retail segment of 
the oil and gas business can lead to a reduction in time and financial costs for delivering products 
to the end consumer, improve the quality of customer service, effectively manage inventory and 
logistics operations. 
Keywords: digital transformation, retail business, oil and gas sector, business processes, digital 
technologies, sales, logistics, customers. 

 
1. Введение 
Активное развитие глобализационных процессов в мире ускорило цифровую трансформа-

цию практически всех сфер хозяйственной деятельности предприятий, включая и нефтегазо-
вую отрасль. В то же время, несмотря на огромные возможности использования искусственно-
го интеллекта, роботизации и других цифровых технологий в нефтегазовой сфере, в рейтинге 
цифровой зрелости данная отрасль находится на 14 позиции из 18, после телекоммуникацион-
ной сферы, розничной торговли и других сфер хозяйствования [1]. Учитывая важность нефте-
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газовой отрасли для мировой экономики, вектор ее дальнейшего развития непосредственно 
связан с активизацией цифровизации бизнес-процессов компаний данной сферы. 

Теоретические и практические аспекты развития цифровизации в нефтегазовом секторе 
представлены в трудах отечественных и зарубежных исследователей, таких как: Ерёмин, Н. 
А., Линник Ю.Н., Кирюхин М.А., Соколова Ю.Д., Куклина Е.А., Миловидов К.Н., Разманова 
С.В., Андрухова О.В., Т. Р. Ванасингхе, Ф. Грийпинк, Н. Кацап и др. Однако, несмотря на по-
стоянно растущий интерес со стороны исследователей к проблемам и перспективам развития 
цифровой трансформации нефтегазового сектора, большинство публикаций раскрывают ас-
пекты внедрения цифровых технологий при разработке месторождений и добычи нефти и га-
за. В то же время цифровизации розничного бизнеса в нефтегазовой сфере практически не 
уделяется внимания, что и актуализировало тему исследования.  

Целью исследования является изучение общих тенденций цифровизации в нефтегазовом 
секторе, выявление особенностей розничного бизнеса в нефтегазовых компаниях и определе-
ние цифровых решений для розничного сегмента. 

 
2. Основная часть 
2.1 Общие тенденции цифровизации в нефтегазовом секторе 
На сегодняшний день цифровая трансформация в нефтегазовом секторе проходит в рамках 

концепции «Индустрия 4.0», способствуя автоматизации операций, оптимизации расходов и 
получению дополнительного дохода предприятиями данной отрасли. Так, согласно прогнозам 
компании McKinsey, ожидается, что к 2030 году цифровизация операций по разведке и добыче 
нефти и газа может принести дополнительные 250 млрд. долл. США нефтегазовому сектору. 
При этом от 160 до 180 млрд долл. планируется получить за счет существующей инфраструк-
туры, а дополнительные 70 млрд. долл. возможно было бы получить за счет внедрения спут-
ников на низкой околоземной орбите (НОО) и технологий 5G следующего поколения. Также 
благодаря использованию цифровых инструментов и аналитики оффшорные операторы смо-
гут сократить затраты, включая операционные и капитальные, на 20–25% за баррель (рис. 1) 
[2].  

Рис. 1. Прогноз дополнительной прибыли за счет внедрения цифровых  
технологий в нефтегазовом секторе, млрд. долл. США 

Источник: составлено по данным [2] 

 
В мире зафиксировано 240 цифровых месторождений, из которых 27 находятся в Россий-

ской Федерации [3, с. 47]. При этом около 40% объемов морской добычи, например, в Канаде, 
Норвегии и глубоководных объектах в Соединенных Штатах, подключено к берегу с помо-
щью оптоволокна, а 56% связано с помощью микроволновой связи. Сети 4G LTE уже покры-
вают большую часть Северного моря и Мексиканского залива, предоставляя всем судам и бес-
пилотному транспорту, проходящим через эти регионы, доступ к надежному и высокоэффек-
тивному покрытию. Только 5% морских операций подключаются к базовой сети с помощью 
терминалов с очень малой апертурой (VSAT), которые характеризуются малой пропускной 
способностью и надежностью [2]. 
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Лидирующие позиции по внедрению цифровых технологий в нефтегазовом секторе зани-
мают такие иностранные корпорации, как «Shell», «BP», «ExxonMobil». К примеру, компании 
«Shell» и «ExxonMobil» одними из первых начали применять цифровую технологию для кон-
троля развития проектов с использованием мобильных устройств [4, с. 38]. Благодаря этой 
технологии данные о разработке месторождения изучаются и круглосуточно отправляются на 
мобильные устройства лицам, которые заинтересованы в данном проекте. Как следствие, у 
предприятий появляется возможность в режиме реального времени контролировать реализа-
цию проекта и принимать своевременные решения.  

Среди отечественных предприятий лидерами по внедрению инновационных цифровых тех-
нологий являются ПАО «НК «Роснефть» (10 цифровых месторождений), ПАО «Газпром» (7 
цифровых месторождений), ПАО «Лукойл» (5 цифровых месторождений) [4, с. 38].  
В то же время, более зрелые наземные активы в таких регионах, как Ближний Восток и Мек-
сика, где добывается порядка 75% мирового объема нефти, имеют проблемы со связью и ис-
пользуют мало цифровых технологий. Около 60% этого объема добычи на суше связано с по-
мощью микроволнового сигнала, а остальная часть - с помощью VSAT. То же самое происхо-
дит с газом из плотных пород, сланцевой нефтью и легкой нефтью из плотных пластов (также 
известными как «нетрадиционные») в районах, где связь с помощью VSAT и микроволновой 
связи имеет ограничения по пропускной полосе, например, в Пермском бассейне. Для 30% 
мировой добычи нефти и газа на суше, связанных с VSAT, любой существенный потенциал 
роста от использования цифровых технологий и аналитики будет невозможен при нынешних 
условиях подключения [2].  

На сегодняшний день в мировой практике нефтегазового сектора используются следующие 
виды цифровых технологий: big data (большие данные и их обработка); Digital Twin 
(цифровые двойники) - (создание интегрированной модели месторождения); blockchain 
(блокчейн); нейротехнологии и Artificial intelligence (искусственный интеллект); IoT 
(Интернет вещей); квантовые технологии; аддитивные технологии, такие как 3D-печать, робо-
тизация (например, «Robotic process automation»); технологии беспроводной связи; виртуаль-
ная и дополненная реальность; Smart materials (умные материалы); Cloud Computing 
(облачные вычисления) [4-7].  

 
2.2 Особенности розничного бизнеса в нефтегазовых компаниях и направления для 

применения цифровизации в розничном сегменте нефтегазового сектора 
Помимо цифровизации операций по разведке и добыче нефти, немаловажную роль в дея-

тельности нефтегазовых компаний играет развитие цифровых технологий в розничном бизне-
се, заключающегося в продаже нефтепродуктов и газа непосредственно конечным потребите-
лям. Данный сегмент является важным для отрасли, поскольку обеспечивает связь между про-
изводителями нефтепродуктов и конечными потребителями. 

Отметим, что розничный бизнес в нефтегазовых компаниях имеет свои особенности в этой 
индустрии: 

1. Глобальный характер рынка и географическая диверсификация. Розничные сети нефтега-
зовых компаний обычно представлены по всей стране и даже в других государствах, что уси-
ливает необходимость внедрения цифровых технологий для управления розничными точками 
продаж в разных регионах. Важное значение также имеет внедрение систем мониторинга и 
управления заправочными станциями, позволяющим в реальном времени отслеживать состоя-
ние оборудования и заправочных станций, своевременно реагировать на возможные проблемы 
и планировать техническое обслуживание. Особое внимание стоит уделить маркетингу, логи-
стике и аналитике с использованием цифровых решений.  

В частности, в компании «Газпром нефть» принята стратегия цифровой трансформации, 
которая также охватывает всю цепочку логистики и сбыта. С целью управления транспорти-
ровкой нефти с арктических месторождений предприятие использует цифровые системы и 
математические модели для разработки календарного графика всей цепочки поставок нефте-
продуктов к потребителям. Внедрение единой цифровой среды в компании дает возможность 
повысить эффективность управления логистикой и реализацией продуктов нефтяной отрасли, 
как единым процессом [8]. 

Также компанией «Газпром нефть» запланировано внедрение технологии RFID-меток сов-
местно с беспилотниками и другими цифровыми инструментами, с помощью которых будет 
контролироваться перемещение грузов на всех стадиях, начиная с отгрузки с завода до момен-
та поступления их на склад и дальнейшей передачи заказчику [9]. 

В компании «Лукойл» в 2018 г. была утверждена Программа цифрового развития в бизнес-
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сегменте «Переработка, торговля и сбыт», целью которой является рост эффективности и по-
вышение надежности оборудования, качества обслуживания клиентов, а также уровня кон-
троля влияния на внешнюю среду. В частности, в рамках программы одним из направлений в 
бизнес-сегменте «Переработка, торговля и сбыт» являются «цифровые поставки» [10].  

В свою очередь, в компании «Роснефть» в 2017 г. был разработан план цифровизации, 
включающий такие программы, как «цифровая цепочка поставок» и «цифровая АЗС» [11]. 

Отметим, что доставка нефтепродуктов особенно затратная для удаленных нетрадицион-
ных и морских объектов, составляя от 10 до 15% общих производственных затрат. По данным 
компании McKinsey использование цифровых технологий в управлении логистикой может 
снизить стоимость обслуживания транспортных средств на 20%, а стоимость материалов - на 
2%. Также данные технологии могут снизить потребности в персонале и объемы выбросов в 
окружающую среду [2]. 

2. Значительные объемы товарооборота в нефтегазовом секторе. Наличие огромного коли-
чества клиентов, использующих ежедневно топливо, требует использования таких техноло-
гий, как: big data - для обработки большого количества данных; технологий беспроводной свя-
зи; blockchain - для ускорения взаиморасчетов с клиентами нефтегазовых компаний; систем 
автоматизации POS (точки продаж) для обработки и регистрации транзакций продаж, позволя-
ющих повысить эффективность операций, включая прием оплаты, выдачу квитанций и веде-
ние учета товаров; систем мониторинга запасов и спроса, позволяющих автоматизировано от-
слеживать уровень запасов топлива и нефтепродуктов, а также анализировать спрос клиентов; 
Интернет вещей (IoT) для мониторинга запасов, поскольку датчики и IoT-решения позволяют 
в реальном времени отслеживать уровень топлива в резервуарах и уведомлять о необходимо-
сти пополнения; систем электронного документооборота и учета, которые упрощают обработ-
ку документации, включая заказы, накладные и другие документы.  

Так, к примеру, компания «Газпромнефть-Аэро», занимающая лидирующую позицию в 
российском розничном сегменте продаж авиатоплива, создала и внедрила собственную блок-
чейн-платформу «Smart Fuel» для цифровизации авиатопливного бизнеса. Данная платформа 
позволяет ускорить бизнес-процессы, в частности: повысить уровень безопасности финансо-
вых операций и снизить общие издержки в сегменте заправки воздушных судов [12]. 
Компания «Газпром нефть» в ноябре 2020 года для инвентаризации грузов на складах стала 
применять беспилотные летательные аппараты [9]. 

3. Строгие стандарты качества и безопасности, экологические стандарты. Продаваемая в 
розницу продукция должна соответствовать высоким стандартам качества и безопасности, что 
требует дополнительных затрат на тестирование и контроль качества. В связи с этим актуаль-
ным является внедрение таких технологий, как: big data, искусственный интеллект, роботиза-
ция бизнес-процессов. В частности, в компании «Газпромнефть» качество и количество 
нефтепродуктов на всех стадиях производства и доставки до конечного потребителя контро-
лируется с помощью системы «Нефтеконтроль-Газпромнефть» [9].  

4. Сезонность и цикличность спроса. В нефтегазовой отрасли спрос на товары часто зави-
сит от сезона (например, спрос на топливо для отопления зимой) и экономических колебаний. 
Также, учитывая тот фактор, что большинство нефтегазовых продуктов являются стандартны-
ми, конкурентными являются те компании, которые предлагают более низкие цены и, на фоне 
более высокого качества обслуживания. Внедрение систем аналитики и отчетности позволит 
анализировать данные о продажах, запасах, расходах и других аспектах бизнеса для принятия 
информированных управленческих решений.  

Так, к примеру, в компании Лукойл в рамках Программы цифрового развития ключевыми 
направлениями бизнес-сегмента «Переработка, торговля и сбыт» являются: цифровой марке-
тинг и управление клиентским спросом; динамическое управление предложением [10].  

5. Клиенториентированность. Клиентская поддержка и обслуживание имеют большое зна-
чение, поскольку уровень конкуренции в розничном бизнесе всегда очень высокий. Поэтому 
популярность приобретает внедрение систем управления лояльностью и программ верности. 
Они позволяют внедрять программы для привлечения и удержания клиентов, предоставляя им 
скидки, бонусы и другие преимущества. Разработка мобильных приложений для заказа топли-
ва и других товаров, а также для удобной оплаты, также позволяет облегчить взаимодействие 
с клиентами. 

Характеристика направлений для использования цифровых технологий в розничном бизне-
се нефтегазовых предприятий представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Направления для применения цифровизации в розничном  

сегменте нефтегазового сектора  

Направление Характеристика и цифровые технологии 

Автоматизация учета 
и управления запаса-
ми 

Использование цифровых систем позволяет в реальном времени отслеживать уровень запа-
сов топлива и других товаров в точках продаж, автоматически обновлять запасы и обеспечи-
вать своевременное пополнение. Например, использование технологии RFID (radio frequency 
identification) позволит распознать товар на расстоянии и эффективен в крупных торговых 
точках и складах, при инвентаризации или быстрой оплате на кассе. С помощью датчиков и 
систем IoT (Интернет вещей) можно в режиме реального времени, например, отслеживать 
уровень топлива в резервуарах или количество других продуктов и уведомлять о необходи-
мости пополнения. 

Оптимизация логи-
стического маршрута 

Использование, таких технологий, как искусственный интеллект и интернет вещей позволит 
сократить транспортные расходы. 

Аналитика и прогно-
зирование спроса и 
предложения 

Использование инструментов, основанных на аналитике Big Data, и с помощью машинного 
обучения позволяет прогнозировать спрос на топливо и другие товары, что способствует 
эффективному управлению запасами и избеганию накопления чрезмерных запасов. 

Управление  
продажами 

Внедрение электронной точки продаж (POS) системы позволяет автоматизировать обработ-
ку продаж, управлять оплатами и ведением отчетности. Дополнительно она может обеспечи-
вать информацию о спросе на товары и другие аналитические данные. Использование блок-
чейна для безопасных транзакций и облачных вычислений для централизации данных ведет 
к росту бизнеса. 

Клиентский сервис и 
коммуникация 

С помощью цифровых каналов коммуникации можно улучшить обслуживание клиентов, 
предоставить быстрый отклик и обеспечить удобство взаимодействия. К примеру, разработ-
ка мобильных приложений для заказа и оплаты топлива и других продуктов розничных 
предприятий нефтегазового сектора, программ лояльности, может облегчить жизнь клиен-
тов и повысить качество обслуживания. 

Управление  
персоналом 

Цифровые инструменты могут упростить процессы найма, обучения и управления персона-
лом, а также повысить уровень коммуникации внутри команды. Так, внедрение технологии 
Workforce Management (WFM), базирующейся на аналитике Big Data и технологии машин-
ного обучения, позволяет формировать график работы сотрудников с учетом загруженности 
по дням недели и в определенные часы. 

Удаленный монито-
ринг и управление 

Искусственный интеллект, машинное обучение, аналитика данных, облачные вычисления и 
интернет вещей (IoT) позволяют управлять бизнесом удаленно в реальном времени, включая 
диагностику и управление оборудованием. Это позволяет сократить временные и финансо-
вые затраты на обслуживание розничных точек продаж. Оснащение сотрудников личными 
цифровыми устройствами, помогающими в работе, также позволит увеличить производи-
тельность труда. 

Управление каче-
ством продукции 

Внедрение цифровых технологий (big data, искусственный интеллект, роботизация бизнес-
процессов) позволит контролировать продукцию на соответствие стандартам качества и 
безопасности. 

Источник: составлено по данным [11; 13] 

 
3. Выводы  
Таким образом, активизация внедрения цифровых технологий способствует автоматизации 

многих бизнес-процессов, позволяет значительно улучшить эффективность и конкурентоспо-
собность розничного нефтегазового бизнеса, уменьшить риски и обеспечить высокий уровень 
обслуживания клиентов. В ходе проведения цифровой трансформации розничного бизнес-
сегмента в нефтегазовой сфере компаниям необходимо учитывать такие факторы, как усиле-
ние конкуренции со стороны лидеров в сфере цифровых решений, используемых на этапе по-
ставок и обслуживания клиентов, а также усиление ценового давления; возможность обеспе-
чения скорости и прозрачности проводимых компанией операций; модификация поведенче-
ской модели современного покупателя в сторону усиления ориентации на использование циф-
ровых решений. Среди ключевых проблем, замедляющих процесс цифровизации розничного 
бизнеса нефтегазовых предприятий, являются низкий уровень финансирования цифровых 
проектов, высокие риски и нестабильность экономической среды. Тем не менее, для обеспече-
ния конкурентоспособной деятельности компаниям необходимо адаптироваться к новой ре-
альности и сформировать стратегию развития в соответствии с предпочтениями потребителей.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ  

В РОССИИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
 
Аннотация. В статье подчеркивается приоритетность и рентабельность малого ин-
новационного предпринимательства для российской экономики, а также подтверждается 
значение технопарков для развития малого инновационного бизнеса. Цель данной рабо-
ты – выявить проблемы формирования и развития технологических парков в республи-
ках Северного Кавказа. Методологической основой послужили такие общенаучные ме-
тоды исследования, как сравнительный, логический и статистический анализ. С помо-
щью данных методов анализируется деятельность технопарков как по РФ в целом, 
так и по республикам Северного Кавказа. На основе анализа деятельности технопарков 
как по РФ в целом, так и по республикам Северного Кавказа выявлены современные про-
блемы формирования и развития технологических парков. Технопарки несомненно дают 
возможность организовать производство в гораздо более короткие сроки. Помимо арен-
ды производственных, офисных и складских помещений, управляющая компания обеспечи-
вает резидентов автотранспортом, охраной, коммуникациями, электричеством, теп-
лом, водой и т.д. Кроме того, управляющая компания гарантирует контроль за состоя-
нием дорог и подъездных путей, позволяя компаниям-резидентам полностью сосредото-
читься на своей основной деятельности – производстве.  
Ключевые слова: технопарк, промышленный парк, оценка эффективности, Ассоциация 
индустриальных парков.   
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THE ROLE OF TECHNOLOGY PARKS  

IN RUSSIA AND THEIR EFFECTIVENESS   
 
Abstract. The article emphasizes the priority and profitability of small innovative entrepreneurship 
for the Russian economy, and also confirms the importance of technoparks for the development 
of small innovative business. The purpose of this work is to identify the problems of formation 
and development of technology parks in the republics of the North Caucasus. The methodologi-
cal basis was such general scientific research methods as comparative, logical and statistical anal-
ysis. With the help of these methods, the activity of technoparks is analyzed both in the Russian 
Federation as a whole and in the republics of the North Caucasus. Based on the analysis of the 
activities of technoparks both in the Russian Federation as a whole and in the republics of the 
North Caucasus, modern problems of the formation and development of technology parks have 
been identified. Technoparks undoubtedly make it possible to organize production in a much 
shorter time. In addition to renting industrial, office and warehouse premises, the management 
company provides residents with vehicles, security, communications, electricity, heat, water, etc. In 
addition, the management company guarantees control over the condition of roads and access 
roads, allowing resident companies to fully focus on their main activity – production. 
Keywords: technopark, industrial park, efficiency assessment, Association of Industrial Parks. 
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Как показывает опыт развитых стран, темпы как экономического, так и научно-
технического развития зависят от создания малых инновационных компаний, в которых тех-
нопарки выступают своеобразными точками роста территорий. 

Технопарк представляет собой «территорию со зданиями и сооружениями, с высококаче-
ственными условиями для размещения компаний, научно-исследовательских центров и лабо-
раторий, проведения научных исследований и разработки технологий в целях коммерциализа-
ции их результатов» [1]. 

»Целью формирования технопарка выступает создание и ускоренное развитие инновацион-
ных компаний в приоритетных отраслях страны. Как правило, в России в качестве таких от-
раслей выступают: наноиндустрия, различные виды вооружений, военной и специальной тех-
ники, информационно-телекоммуникационные системы и др. Важными критериями, без нали-
чия которых невозможно существование и развитие технопарка, являются наличие научно-
технического потенциала, квалифицированных рабочих кадров, венчурного капитала, а также 
выгодного географического положения» [2-5].  

»Относительно разнообразия технопарков следует отметить, что они представлены иссле-
довательскими подразделениями, деятельность которых различна. Традиционно в структуре 
технопарков представлены следующие виды: 

- наиболее распространенным видом технопарков являются образовательные. Это институ-
ты, университеты, университетский парк, которые предоставляют следующие рода услуги: 
аренда помещений, компьютерный зал, электронная библиотека, обеспечение доступа к ре-
зультатам НИОКР, обучение и подбор специалистов; 

- научно-исследовательские технопарки, которые в отличие от образовательных технопар-
ков дополнены технологическими знаниями и ориентированы на разработку и реализацию 
новых идей. Данный вид технопарков представлен исследовательскими центрами и лаборато-
риями различной отраслевой направленности; 

- торговые технопарки – один или более парков, представленные в виде средних и малых 
частных инновационных организаций, занимающиеся производством востребованной продук-
ции и оказанием необходимой услуги; 

- сетевые - технопарки осуществляющие свою деятельность путем объединения усилий 
разнотипных исследовательских центров в разных областях страны. Целью функционирова-
ния данного вида технопарков является сокращение издержек на исследования, а также макси-
мизация синергетического эффекта в рамках взаимосвязей центров; 

- сервисные технопарки, состоящие из одного или нескольких бизнес-инкубаторов для раз-
вития начинающих компаний, оказания услуг по управлению, обучению и техническому обес-
печению (предоставление оборудования для моделирования, контроля, проведения инспек-
ций)» [2].  

Говоря о технопарках, нельзя не выделить такую его разновидность по отраслевому при-
знаку, как индустриальные парки, или их еще называют промышленные, которые получили 
наибольшую популярность в нашей стране. 

»Индустриальный (промышленный) парк – управляемый специализированной управляю-
щей компанией комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из земельного участ-
ка (участков) с производственными, административными, складскими и иными зданиями, 
строениями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной инфраструктурой, 
необходимой для создания нового промышленного производства, а также обладающий необ-
ходимым правовым режимом для осуществления производственной деятельности» [2]. 

Если сравнить деятельность технопарков и индустриальных парков, то можно выделить 
следующую разницу: основной целью резидентов технопарков является создание благоприят-
ных условий для развития инновационных компаний, разрабатывающих и производящих про-
дукцию в малых масштабах, а для резидентов индустриальных (промышленных) парков, ос-
новной целью выступает создание и развитие новых предприятий по массовому производству 
продукции при наличии всех административных и законодательных требований, технической 
и транспортной инфраструктуры, энергетических ресурсов и управляющей компании.  

В свою очередь, индустриальные парки делятся на: 
- «Индустриальный парк, создаваемый на новом земельном участке, на территории которо-

го ранее не проводились работы по постройке инженерной и транспортной инфраструктуры». 
Как правило, они носят название индустриального парка «Гринфилд» (Greenfield). 

- И наоборот, индустриальный парк, формируемый на базе ранее созданных предприятий, 
находящихся в процессе перепрофилирования или капитального ремонта. Такие индустриаль-
ные парки получили название «Браунфилд» (Braunfeld)» [6]. 
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Как показывает практика, количество индустриальных парков в России с каждым годом 
увеличивается, а контроль за их деятельностью становится все более сложным. Для поддерж-
ки развития парков в 2010 году была создана некоммерческая организация «Ассоциация инду-
стриальных парков». Ассоциация индустриальных парков в тесной взаимосвязи со всеми ре-
зидентами индустриальных (промышленных) парков страны и государством.  

С 2011 года Ассоциация индустриальных парков, поддерживающая тесные связи с рези-
дентами индустриальных (промышленных) парков и государством, проводит их доброволь-
ную сертификацию по методике, согласованной с Минэкономразвития РФ. Действующие и 
планируемые индустриальные (промышленные) парки получают сертификат на два и один год 
соответственно о достоверности сведений об индустриальном парке и этапе его развития. 

Оценка эффективности деятельности технологических парков России осуществляется на 
основе расчета 26 статистических показателей, распределенных по критериям развития на 6 
блоков (суб-индексов): инвестиционная привлекательность региона, объем затрат резидентов 
на НИОКР, эффективность деятельности управляющей компании технопарка, экосистема тех-
нопарка, информационная открытость технопарка, глобальные вызовы. 

»После расчёта суб-индексов эффективности функционирования технопарков предлагается 
проводить классификацию технопарков по уровням их эффективности функционирования; 

1. Наивысший уровень эффективности функционирования (свыше 110%); 
2. Высокий уровень эффективности функционирования (от 100% до 109%); 
3. Умеренно высокий уровень эффективности функционирования (от 90% до 99%); 
4. Достаточный уровень эффективности функционирования (от 50% до 89%)» [6]. 
Экспертный совет по оценке деятельности технопарков состоит из представителей Госу-

дарственной Думы РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России, Фонда развития 
промышленности, Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, Центра 
отраслевой экономики ФГБУ «НИФИ Минфина России», Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и др. 

Следует отметить, что в отличие от особых экономических зон, где все-таки выделяются 
категории как эффективно, так и неэффективно функционирующих зон, в технопарках оцени-
ваются и отображаются только технопарки с положительными результатами деятельности. 

Количество технологических парков с 2015 по 2021 годы в России постепенно увеличива-
ется, при этом количество регионов, в которых создаются и развиваются данные парки, не ха-
рактеризуется положительной динамикой. Как видно из рисунка, в 2021 году численность тех-
нопарков и регионов, в которых они функционируют, сокращается (Рис. 1).  

Рис. 1. Развитие технопарков в России [6] 
 

К 2022 году в 39 регионах России действует 129 технопарков, что в 1,4 раза меньше, чем в 
2020 году. Следует отметить, что значение показателя количества технопарков за 2021 год 
характеризуется снижением, что прежде всего связано с глобальной эпидемией, замедлившей 
работу технологических парков и даже способствовавшей закрытию некоторых из них. 

В ходе обработки и верификации данных от 40 технопарков в 17 субъектах Российской Фе-
дерации, представленных в Ассоциацию кластеров, технопарков и особых экономических зон 
России, по соответствующим критериям были отобраны 33 технопарка. 

В 2022 году по результатам VIII Национального рейтинга технопарков России к лидерам с 
наивысшими значениями показателя эффективности функционирования вошли 15 технопар-
ков в 12 регионах страны (Рис. 2).  
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Рис. 2. Наивысший уровень эффективности функционирования технопарков в России [6] 
 
Наивысшую строчку рейтинга заняли технопарки «Элма» и «Полюс» в г. Москва, 

«Жигулевская долина» в Самарской области, «Morion Digital» в Пермском крае и другие, где 
показатели отношения к среднероссийскому значению составили более 100%. 

К средним группам с высокой и умеренно высокой функциональной эффективностью тех-
нопарков относится наименьшее количество технопарков и, соответственно, регионов, в кото-
рых они расположены (Рис. 3).  

Рис. 3. Высокий и умеренно высокий уровень эффективности  
функционирования технопарков в России [6] 

 
Промышленный технопарк «Электрополис» в Псковской области и технопарк 

«СТРОГИНО» в г. Москва вошли в группу технопарков с высоким уровнем эффективности 
осуществляемой деятельности. Технопарк в сфере высоких технологий «Рамеев» в Пензен-
ской области, технопарк «Саров» в Нижегородской области и Кузбасский технопарк в Кеме-
ровской области с незначительным отрывом значений показателя эффективности составили 
группу с умеренно высоким уровнем эффективности функционирования технопарков. 

И наконец, группа с достаточным уровнем эффективности функционирования территори-
ального образования включает в себя 13 технопарков в 12 регионах России (Рис. 5). Наимень-
шую эффективность продемонстрировали технопарки «Яблочков» в Пензенской области, 
«Fabrika» в Астраханской области, «ГАРО» в Новгородской области, «Синергия» в ХМАО-
Югра.  

Таким образом, из 129 промышленных технопарков – 33 успешно функционируют, а 22 
находятся в процессе создания. При этом распределение соотношения технопарков по феде-
ральным округам остается примерно таким же, как было ранее. Наибольшее количество тех-
нопарков приходится на Центральный (59%) и Приволжский (19%) федеральные округа.  
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Рис. 4. Достаточный уровень эффективности функционирования технопарка в России [6]  
 

Определено, что резиденты всех технопарков, участвующих в рейтинге, демонстрируют 
высокие темпы роста по ключевым показателям деятельности. Несмотря на тенденцию сниже-
ния количества технопарков и регионов их деятельности в 2021 году, а также численности ре-
зидентов и работников технопарков, темп прироста выручки резидентов, а также налоговых 
отчислений резидентами технопарков как за 2021 год, так и за 7-летний период только увели-
чивается. Так, в 2021 году резидентами технопарков уплачено налогов на сумму 106,3 млрд. 
рублей, при этом общий объем выручки резидентов составил 405,4 млрд. рублей, следователь-
но, в 2021 г. относительно 2020 г. темп прироста выручки и налоговых отчислений резидентов 
составил 9,0% и 9,0% соответственно (Рис. 5).  

Рис. 5. Деятельность резидентов технопарков России [6] 
 

По республикам Северо-Кавказского федерального округа данные об эффективности функ-
ционирования технопарков в национальном рейтинге отсутствуют. 

На сегодняшний день в республиках Северного Кавказа по данным Минпромторга дей-
ствуют или находятся в процессе создания следующие технопарки, преимущественно про-
мышленного типа (Табл. 6). 

Из всего списка индустриальных парков Северного Кавказа в настоящее время действует 
13, 5 находятся в стадии создания и 3 находятся на стадии проектирования. 

Большинство действующих парков расположено в Республике Дагестан - Долина новых 
идей и технологий (Тюбе), Эльдаг, Дагдизель, Фотон и Ставропольском крае - АПП 
«Ставрополье», Буденновск, Невинномысск, Ставрополь, Мастер, Энергия, Монокристалл. 
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Таблица 6 
Индустриальные (промышленные) парки Северо-Кавказского  

федерального округа, 2023 г. [7]  

Статут 
Регион 

Действующий Создающийся Намеревающийся 

Чеченская Республика Грозненский 
Агропромышленный парк 

«ЮгАгро» 
- 

Республика Северная  
Осетия-Алания 

- - Бином 

Республика Дагестан 

Долина новых идей и тех-
нологий (Тюбе) 

КИП Пром Каспий Аврора 

Эльдаг Кристалл Сити НогайПром 

Дагдизель     

Фотон     

Ставропольский край 

АПП «Ставрополье» Новоалександровск - 

Буденновск 
Агропромышленный парк 

«Ипатовский» 
  

Невинномысск     

Ставрополь     

Мастер     

Энергия     

Монокристалл (технопарк)     

Источник: Составлено автором по данным Минпромторг России. URL: https://gisp.gov.ru/atlas/map/industrial  

 

Индустриальные действующие парки Республики Дагестан в 2022 году насчитывают 21 
участника-резидента и 282856,8 кв.м. площади объектов недвижимости, находящихся на тер-
риториях парков. Основными видами деятельности промышленных парков Республики Даге-
стан являются: «производство прочей неметаллической минеральной продукции; производ-
ство электрического оборудования; строительство зданий; строительство инженерных соору-
жений; деятельность по предоставлению мест для временного проживания; производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий; производство готовых металлических изделий, кроме ма-
шин и оборудования; производство мебели; производство прочих готовых изделий; ремонт и 
монтаж машин и оборудования; аренда и лизинг; деятельность по обеспечению безопасности 
и проведению расследований; деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 
деятельность по обеспечению функционирования организации» [5]. Объем промышленного 
производства резидентов за 2022 год превысил 6837,7 миллиона рублей, а общее количество 
рабочих мест на территориях промышленных парков составило 862. 

Что касается оценки эффективности действующих промышленных парков Республики Да-
гестан, то в таблице 7 рассчитана экономическая выгода для государства от создания инду-
стриальных парков за весь период их существования.  

 
Таблица 7 

Действующие индустриальные (промышленные) парки Республики Дагестан, 2023 г. [7]  

№ 
Наименование про-
мышленного парка 

Объем инвестиций в проектирование 
и строительство объектов промыш-

ленной инфраструктуры индустриаль-
ного (промышленного) парка, млн. 

руб. 

Налоговые и таможенные платежи 
предприятий, осуществляющих дея-

тельность в индустриальном 
(промышленном) парке в консолиди-

рованный бюджет РФ, млн. руб. 

Экономиче-
ская выгода 
для государ-

ства, в % 

1 
Долина новых идей и 
технологий (Тюбе) 

41,3 1680,2 4068,3% 

2 Фотон 84,8 104,1 122,8% 

3 Эльдаг 17,8 8,3 46,6% 

4 Дагдизель 10,7 3,9 36,4% 

Источник: Составлено автором по данным Минпромторг России. URL: https://gisp.gov.ru/atlas/map/industrial  
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Как видно из таблицы, за весь период функционирования резидентами промышленного 
парка «Долина новых идей и технологий» (Тюбе) в Республике Дагестан уплачено налоговых 
и таможенных платежей 1680,2 млн. руб. При этом объем инвестиций в проектирование и 
строительство объектов промышленной инфраструктуры индустриального парка составил 
41,3 млн. руб. Следовательно, экономическая выгода для государства от создания индустри-
ального парка за весь период функционирования - 4068,3%, что, конечно, существенно. 

Промышленный парк «Фотон», на территории которого размещено 5 резидентов - ООО 
«Стеклопроект», ООО «Шатим», ООО «Миг-Строй», ООО «ФАВВАЗ», ИП Магомедов М.Г., 
6 предприятий и 2 образовательных учреждения - средняя школа «Возрождение», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС)», также можно оха-
рактеризовать как экономически выгодный парк для государства (122,8%). 

Несмотря на то, что индустриальные парки «Эльдаг» и «Дагдизель» имеют статус действу-
ющих парков, их можно отнести к числу неэффективных для государства, поскольку для них 
характерны нулевые значения рассматриваемых показателей, и экономическая выгода для гос-
ударства составляет 46,6% и 36,4% соответственно. Исключением является период с 2021 по 
2022 годы, когда значения показателей объема инвестиций в проектирование и строительство 
объектов промышленной инфраструктуры парка и различных платежей предприятий характе-
ризовались некоторым изменением.  

 
Выводы 
»Успешной реализации данной формы территориально-производственного объединения 

как «точки роста» препятствуют проблемы, связанные с отсутствием необходимого количе-
ства квалифицированных кадров, нехваткой средств у существующих центров, лабораторий и 
других подразделений, непрозрачностью деятельности технопарков, в результате чего сред-
ства расходуются неэффективно, малой заинтересованностью в инновационном развитии, а 
также отсутствием четких правил ведения деятельности в законодательстве РФ» [2, 8-11]. 

Также недостатком реализации проекта технопарка является необходимость подробного 
обоснования пребывания на территории технопарка, что повышает формализацию процедуры 
и может потребовать привлечения дополнительных специалистов, а также загородное место-
расположение технопарков на окраине города или вовсе за городом, что увеличивает транс-
портные расходы. Несмотря на то, что такая форма территориальных «точек роста» приобрела 
наибольшую популярность за последнее десятилетие, в реальности большинство проектов 
остается на бумаге, что в основном связано с отсутствием у управляющих компаний возмож-
ностей для привлечения частных инвесторов. 

Тем не менее несомненным преимуществом технопарков является возможность организо-
вать производство в гораздо более короткие сроки. Помимо аренды производственных, офис-
ных и складских помещений, управляющая компания обеспечивает резидентов автотранспор-
том, охраной, коммуникациями, электричеством, теплом, водой и т.д. Кроме того, управляю-
щая компания гарантирует контроль за состоянием дорог и подъездных путей, позволяя ком-
паниям-резидентам полностью сосредоточиться на своей основной деятельности – производ-
стве».  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ   
 
Аннотация. С целью повышения конкурентоспособности на рынке в статье анализиру-
ются особенности инвестиционной деятельности предприятий в современных условиях. 
Продемонстрирована взаимосвязь функций управления по отношению к инвестиционной 
деятельности фирм. Проанализирована структура источников финансирования инве-
стиционной деятельности производственных компаний. Установлено, что уровень инве-
стиционной поддержки, который, в свою очередь, определяется уровнем инвестиционной 
привлекательности, определяет уровень инновационного развития предприятий. Описа-
ны составляющие стратегии оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 
В статье определены детерминанты оценки инвестиционной привлекательности компа-
ний и основные этапы, которые должны быть включены в процессы управления инве-
стиционной деятельностью компаний в условиях меняющейся внешней среды.  
Ключевые слова: инновации, бизнес-инновации, управление, инвестиционная деятель-
ность, организационно-экономический механизм, инвестиционная привлекательность   
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INVESTMENT ACTIVITY IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE   
 
Abstract. In order to increase competitiveness in the market, the article analyzes the features of 
investment activity of enterprises in modern conditions. The interrelation of management functions 
in relation to the investment activity of firms is demonstrated. The structure of sources of financ-
ing for investment activities of manufacturing companies is analyzed. It is established that the 
level of investment support, which, in turn, is determined by the level of investment attractiveness, 
determines the level of innovative development of enterprises. The components of the strategy for 
assessing the investment attractiveness of enterprises are described. The article defines the determi-
nants of assessing the investment attractiveness of companies and the main stages that should be 
included in the processes of managing the investment activities of companies in a changing exter-
nal environment. 
Keywords: innovation, business innovation, management, investment activity, organizational and 
economic mechanism, investment attractiveness 

 
1. Введение  
Под влиянием современных трансформационных процессов и доминирующих глобальных 

тенденций происходят значительные изменения во всех сферах, в том числе и в деятельности 
предприятий. Динамичное развитие современных технологий, инноваций и тенденций цифро-
визации требует от компаний развития инновационной и инвестиционной деятельности. Это 
позволяет снизить издержки бизнеса и повысить международную конкурентоспособность. 
Развитие инвестиционной деятельности компаний способствует укреплению стратегических 
секторов экономики в целом и повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
на внутреннем и международном рынке. Компании вынуждены искать новые способы получе-
ния конкурентных преимуществ, в частности, за счет инвестиционных процессов. Все эти 
факторы в совокупности указывают на необходимость изучения особенностей управления ин-
вестиционной деятельностью предприятий. Исследователи активно изучают возможности 
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управления инвестиционной деятельностью предприятий, особенно в современных условиях. 
Тем не менее, учитывая динамику внешней среды, сохраняется необходимость дальнейшего 
анализа основных аспектов управления инвестиционной деятельностью предприятий. В дан-
ной статье рассматриваются теоретические и методологические вопросы, связанные с управ-
лением инвестиционной деятельностью предприятий в целях повышения эффективности их 
функционирования.  

 
2. Основная часть 
2.1. Значение инвестиционной деятельности в развитии предприятия 
Эффективное использование ресурсов имеет решающее значение для повышения эффек-

тивности работы компании, поэтому руководство должно уделять этому аспекту приоритет-
ное внимание. 

Инвестирование – это экономическая деятельность, осуществляемая конкретной экономи-
ческой единицей с целью получения в течение определенного периода времени достаточного 
количества денежных средств или их физических аналогов в валюте, с целью получения дохо-
да или увеличения стоимости средств в обозримом периоде. С разных точек зрения экономи-
сты по-разному классифицируют международные инвестиции [3]. 

Инвестиционный проект – это самостоятельный объект, состоящий из мероприятий, поли-
тики, институтов и других аспектов, которые планируются и реализуются для достижения це-
ли развития в определенный период времени. По характеру инвестиционных проектов их 
можно разделить на государственные, промышленные, коммерческие и сельскохозяйствен-
ные. Поскольку разные отрасли имеют различные характеристики, то и инвестиции в них так-
же отличаются [2]. 

Эффективность инвестиций – это функция риска, доходности и общей стоимости управле-
ния инвестициями с учетом ограничений, в рамках которых должны действовать инвесторы. 
Эти ограничения включают в себя финансовые и нефинансовые элементы, такие как наличие 
у инвестора времени для управления инвестиционными механизмами, подотчетность как фи-
дуциария или законодательные требования. Поэтому эффективность инвестиций следует рас-
сматривать как сочетание финансовой и нефинансовой эффективности. Структура управления 
инвестициями может быть определена как структура, устанавливающая порядок распределе-
ния инвестиционных активов между различными инвестиционными подходами и различными 
инвестиционными менеджерами. Инвестиционные подходы могут включать в себя различные 
характеристики ожидаемого риска, доходности и стиля. В итоге формируется несколько сло-
ев, каждый из которых включает в себя различные типы инвестиционных менеджеров, и жела-
емое количество инвестиционных менеджеров в каждом из этих слоев [2].  

Для принятия эффективных инвестиционных решений компаниям необходимо учитывать 
ряд важнейших факторов, в том числе наличие квалифицированных и заинтересованных 
управленческих команд и доступ к достаточному объему капитала [2]. Понятие эффективно-
сти инвестиций для компании можно трактовать как стремление осуществлять инвестиции с 
положительной чистой приведенной стоимостью при отсутствии экономического трения. В 
связи с этим возникают фундаментальные вопросы о природе эффективности и условиях ее 
достижения в сфере экономической деятельности. Несмотря на вышеизложенные соображе-
ния, следует отметить, что на практике менеджеры могут действовать вразрез с интересами 
акционеров, что приводит к случаям как избыточного, так и недостаточного инвестирования, 
отклоняющегося от оптимальных инвестиционных решений. Согласно предшествующей лите-
ратуре, неэффективное инвестирование представляет собой сознательный выбор в пользу от-
каза от инвестиционных возможностей, имеющих положительную чистую приведенную стои-
мость в отсутствие неблагоприятного отбора, что может привести к снижению стоимости ком-
пании [5]. С другой стороны, избыточное инвестирование демонстрирует решение реализовы-
вать проекты с отрицательной чистой приведенной стоимостью (NPV) в соответствии с 
нашим предыдущим определением. 

Влияние на выбор инвестиционного риска оказывают не только экономические факторы, 
такие как право собственности и вознаграждение, но и моральные соображения инсайдеров, 
стремящихся получить частные выгоды от контроля [5]. Склонность менеджеров к отказу от 
рискованных инвестиционных проектов, которые могли бы принести пользу акционерам, мо-
жет быть обусловлена их стремлением поставить во главу угла собственные частные выгоды, 
а не интересы других людей [3].  

В конечном счете, отказ менеджеров от более рискованных инвестиций может быть обу-
словлен их мотивацией, связанной с собственными интересами и потерей потенциала для уве-
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личения стоимости компании. Менеджеры могут быть заинтересованы в продолжении убы-
точных проектов из-за возможных негативных последствий их прекращения, таких как сниже-
ние текущей прибыли или ущерб репутации или статусу менеджера. Наличие информацион-
ной асимметрии между компаниями и инвесторами может создать проблему неблагоприятно-
го отбора, влияющую на стоимость приобретения капитала и инвестиционные решения, по-
скольку информационная асимметрия является одним из важнейших факторов, влияющих на 
способность компании привлекать средства и приобретать капитал для финансирования своих 
инвестиционных решений. Существование информационной асимметрии между компаниями 
и их инвесторами может иметь значительные последствия. Когда инвесторы обладают лишь 
частичной информацией о финансовом состоянии компании, они могут недооценивать ее ак-
ции, финансируя их по заниженным ценам, и требовать более высокой доходности инвести-
ций [6]. Ограниченный доступ внешних поставщиков капитала к информации может привести 
к тому, что они будут воспринимать компанию, ищущую средства, как недостаточно каче-
ственную или добросовестную, что приведет к повышению требований к доходности и, в ко-
нечном итоге, к финансовым ограничениям, которые могут привести к неэффективному инве-
стированию. 

Под влиянием инвестиционных, экологических и отраслевых особенностей инвестицион-
ные проекты в разных отраслях имеют различные варианты выбора показателей оценки инве-
стиционных проектов. Различно и использование системы распределения итоговых оценоч-
ных показателей. Среди этих показателей важную роль в инвестиционных планах предприя-
тий играют внутренние показатели, поскольку основной целью корпоративных инвестиций 
является получение прибыли. В процессе инвестирования предприятия должны уделять боль-
ше внимания экономическим и рисковым аспектам инвестиционных проектов. Понимание 
влияния управления доходами на эффективность инвестиций жизненно важно для оценки ка-
чества инвестиционных решений и целостности финансового рынка.  

 
2.2. Методологические основы оценки инвестиционной привлекательности предприя-

тия 
Серьезным препятствием для изучения отдельных его элементов и поиска путей совершен-

ствования является отсутствие обоснованных направлений совершенствования организацион-
но-экономического механизма реализации инвестиционных проектов предприятиями про-
мышленного комплекса в России [1]. В широком смысле организационно-экономический ме-
ханизм управления инвестиционными проектами представляет собой совокупность методов 
организации финансовых отношений, используемых компанией для обеспечения благоприят-
ных условий инновационного развития. Механизм финансирования инвестиций включает в 
себя способы, формы и процедуры организации финансовых отношений и их количественной 
оценки. Механизмы финансирования достаточно сложны. В соответствии с многообразием 
финансовых отношений он включает в себя различные элементы. Многообразие финансовых 
отношений требует применения многих элементов системы финансирования. 

Изучение отдельных ее элементов и поиск путей ее совершенствования серьезно затрудне-
ны отсутствием обоснованного механизма финансирования инвестиционной деятельности 
предприятий промышленного комплекса России [3]. В широком смысле механизм финансиро-
вания инвестиций - это совокупность способов организации финансовых отношений, исполь-
зуемых гражданским обществом в целях создания благоприятных условий для успешного эко-
номического развития. Формы, виды, способы организации указанных отношений, а также 
способы их количественной оценки входят в механизм финансирования инвестиционных про-
ектов. Механизмы финансирования достаточно сложны. В него включаются разные компонен-
ты, которые соответствуют большому разнообразию финансовых отношений. Как раз боль-
шое число финансовых взаимосвязей и предопределяет использование множества элементов 
механизма финансирования.  

Если суммировать классификации, связанные с разделением факторов на внутренние и 
внешние, то учет факторов является как можно более подробным. К внешним факторам дан-
ного типа относятся: система законов, указов, постановлений, правил, которая устанавливает 
рамки для отечественных и иностранных компаний, а также для отечественных и иностран-
ных инвесторов. Этот пункт сильно влияет на инвестиционную привлекательность организа-
ции. Данный фактор содержит процедуры взаимодействия инвестора с компанией, систему 
защиты законных прав предприятия и миноритарных акционеров. Отметим, что инвестицион-
ная привлекательность отрасли напрямую зависит от того, какая будет степень конкуренции, 
наличия и уровня барьеров входа и выхода с рынка, от наличия ресурсов, от расстояния до 
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поставщиков [6]. 
Региональная инвестиционная привлекательность включает в себя такие элементы, как со-

циальный статус людей, проживающих в регионе. В инвестиционную привлекательность гос-
ударства включаются элементы следующей стабильности: социальной и политической ста-
бильности. Кроме того, в инвестиционную привлекательность государства включаются эле-
менты экономического состояния, уровень научно-технического прогресса, уровень корруп-
ции, уровень государственного вмешательства в экономическое регулирование и т.д. Также, 
поскольку наряду с внешними существуют и внутренние факторы, логичным шагом является 
описание второго. Финансовое состояние региона – это очень сильный элемент, который вы-
ступает в качестве фактора инвестиционной привлекательности [5].  

Отметим, что финансовая стабильность компании проявляется в ее уровне платежеспособ-
ности, в ее способности к выполнению обязательств перед организациями, предоставляющи-
ми ей кредит, в платежеспособности перед поставщиками, организациями, предоставляющи-
ми кредит предприятию, и другими компаниями, сотрудничающими с предприятием. Финан-
совое состояние и его стабильность в определенной степени являются факторами, определяю-
щими конкурентоспособность предприятия и его потенциал в деловых кругах. Эффективное 
управление также повышает инвестиционную привлекательность компании. Качество управ-
ления подразумевает лучшее распределение ресурсов и проведение контроля над их использо-
ванием. Кроме того, это важная гарантия того, что будут выплачены вложенные денежные 
средства и проценты по ним.  

Стабильность рынка – это эффективная маркетинговая деятельность, продукция, диверси-
фикация и тому подобное. Инвестиционная привлекательность компании связана с ее произ-
водственным потенциалом [7]. 

Конкретное определение организационно-экономического механизма управления инвести-
ционной привлекательностью необходимо в контексте проводимого нами исследования.  
Проведя изучение литературы по проблемам определения сущности организационно-
экономического механизма, автору исследования удалось найти наилучшее определение этого 
понятия, встречающееся в работах Л.Л. Игониной [4], Г.Ф. Салахутдиновой [8]. Организаци-
онно-экономический механизм управления инвестиционной привлекательностью промышлен-
ного предприятия авторы предлагают понимать как совокупность экономических и управлен-
ческих форм и методов воздействия на инвестиционную деятельность предприятия, осуществ-
ляемую в условиях прямого заинтересованного участия инвесторов, с целью постановки це-
лей, создания необходимых экономических, организационных и правовых условий, реализа-
ции стратегии социально-экономического развития предприятия. 

Структуру организационно-экономического механизма управления инвестиционной при-
влекательностью в виде рис. 1 следует рассматривать в соответствии с позицией вышеупомя-
нутых авторов.  

Необходимо отметить, что на первом этапе принятия мер по повышению инвестиционной 
привлекательности в рамках экономического блока стоит пересмотреть политику привлечения 
заимствований. Ориентироваться стоит на привлечение тех ресурсов, процентные обязатель-
ства по которым не приносят ощутимых убытков предприятию. К таким ресурсам относятся 
долгосрочные обязательства перед кредитными организациями или органами муниципального 
управления, в случае если предприятием получено целевое финансирование ряда проектов. В 
современных экономических условиях данный метод особенно актуален, поскольку кризис в 
экономике ограничивает доступ компаний к заемному финансированию, а перерасход заим-
ствований приводит к усугублению кризиса внутри самого предприятия. 

Кроме того, на первом этапе представляется необходимым ориентировать экономическую 
политику предприятия на пополнение собственного капитала за счет полученных положитель-
ных финансовых результатов от текущей деятельности. В таких условиях предприятию необ-
ходимо пересматривать инвестиционные программы и минимизировать расходы по тем про-
ектам, которые предполагают привлечение источников из собственных средств. Современные 
экономические условия кризиса диктуют необходимость наращивания собственного капитала 
компании, однако необходимо разумно расходовать средства и привлекать заимствования [9]. 

С точки зрения повышения валовой маржи предприятию стоит исследовать продуктовый 
портфель. Здесь экономический блок работает в тесной взаимосвязи с управленческим бло-
ком. Необходимо проводить анализ по уровню валовой маржи продуктового портфеля, выяв-
ляя низкоприбыльные или убыточные направления деятельности. В современных кризисных 
экономических условиях планирование продуктового портфеля должно быть рациональным и 
приносить высокую доходность. 
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Рис. 1. Управление обеспечением инвестиционной привлекательности компании  
Источник: Составлено автором по: [8]  
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Оптимальная доходность капитала предприятия достигается путем увеличения пары 
«чистая прибыль - собственный капитал». Данный блок тесно взаимосвязан с пересмотром 
политики управления собственным капиталом и повышением маржинализации портфеля, что 
актуально в кризисных экономических условиях.  

В организационно-управленческом блоке важными для предприятия являются работа с ин-
весторами для повышения деловой репутации, которая достигается путем повышения степени 
открытости финансовой информации для внешних пользователей с максимально открытыми 
причинами тех или иных процессов, происходящих на предприятии. 

Заключительным организационно-управленческим этапом является внедрение политики 
оптимизации расходов. Одним из вариантов достижения цели в данном направлении является 
ориентация портфеля на производство низкозатратной продукции с высокой доходностью. 

Управление затратами в современных экономических условиях имеет первостепенное зна-
чение, поскольку позволяет предприятию избежать дополнительных расходов, рационализи-
руя расходы, что позволяет получить дополнительную прибыль и избежать убытков.  

 
3. Выводы 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что оценка и повышение инвестиционной при-

влекательности должна проводиться, опираясь на финансово-экономические и управленче-
ские критерии, характеризующие деятельность компании. Чем устойчивее финансовое состоя-
ние в современных нестабильных экономических условиях, чем эффективнее организована 
работа по управлению продуктовым портфелем, чем эффективнее принимаются управленче-
ские решения, тем выше инвестиционная привлекательность компании.  
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РОЛЬ ТУРИЗМА КАК ФАКТОРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ    
Аннотация. С 2012 по 2019 год число туристов росло, и в 2019 году Армению посети-
ли 1,8 миллиона человек. В последующие годы эта цифра не была превзойдена, и расходы 
международных посетителей в 2022 году составили около 2,44 миллиарда долларов 
США (что составляет 12,5% ВВП). В статье предпринята попытка определить роль 
расходов иностранных туристов, прибывающих в Армению, в объяснении статистически 
значимых изменений в реальном валовом внутреннем продукте (ВВП); и роль притока 
туристов и обменного курса в объяснении статистически значимых изменений в по-
ступлениях от туризма в краткосрочной перспективе на основе методов оценки 
наименьших квадратов и использования квартальных данных (2012кв1-2023кв2); 
насколько уязвима экономика Армении к внешним шокам, чтобы предложить соответ-
ствующие рекомендации по приоритетам для решения стоящих перед ней проблем на 
основе разработанными нами различных сценарий. Нами доказано наличие 
«мультипликативного эффекта» в отношении туристических поступлений и приходим 
к выводу, что экономика Армении уязвима к изменениям в притоке туристов (особенно 
приезжих из России). Небольшое сокращение числа туристов, прибывающих из России, 
или если их количество останется неизменным, то это может сопровождаться сниже-
нием расходов российских туристов в Армении в период 2024-2026 годов. Мы приходим 
к выводу, что завышенный курс армянского драма по отношению к доллару США в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно повлияет на ценовую конкурен-
тоспособность Армении как привлекательного туристического направления для ино-
странных туристов, если только Армении не удастся предложить конкретные тури-
стические продукты с учетом соотношения цены и качества для привлечения ино-
странцев. Мы подчеркиваем важность наличия 2-звездочных отелей или недорогого жи-
лья в среднесрочной перспективе, чтобы предотвратить сокращение числа туристов, 
если курс армянского драма останется завышенным. 
Ключевые слова: туризм, туристические поступления, турпоток, экономический рост, 
уязвимость экономики, Армения  
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THE ROLE OF TOURISM AS THE FACTOR ENSURING ECONOMIC GROWTH  

IN THE REPUBLIC OF ARMENIA: CHALLENGES AND PROSPECTS   
 

Abstract. The tourist arrivals were growing from 2012 to 2019, and 1.8 million people visited 
Armenia in 2019. That number was not surpassed in subsequent years, and the expenditures by 
international inbound visitors amounted to about 2.44 billion US dollars in 2022 (accounting 
for 12.5% of GDP). The article attempts to identify the role of expenditures by international 
inbound visitors in Armenia in explaining the statistically significant changes in the real gross do-
mestic product (GDP), and the role of tourist arrivals and exchange rate in explaining statistical-
ly significant changes in tourism receipts in the short run utilizing the least squares estimation 
techniques and using quarterly data (2012q1-2023q2); and how vulnerable the Armenian econ-
omy is to external shocks to propose respective recommendations on priorities to address the chal-
lenges faced under various scenarios we built. We find evidence of the «multiplier effect» with 
respect to tourism receipts and conclude that the Armenian economy is vulnerable to changes in 
tourist arrivals (especially visitors from Russia). The slight reduction in tourist arrivals from Rus-
sia or if their number remains unchanged could be accompanied by a decrease in expenditures by 
Russian visitors in Armenia in the period 2024-2026. We conclude that the overvalued Armeni-
an dram against the US dollar in the short run and medium term would negatively affect the 
price competitiveness of Armenia as an attractive travel destination for foreign visitors unless Ar-
menia succeeds in offering specific tourism products by taking into account the price-perceived 
quality ratio to attract foreigners. We emphasize the importance of the availability of 2-star hotels 
or affordable accommodation in the medium term to prevent a drop in tourist arrivals if the Ar-
menian dram remains overvalued. 
Keywords: tourism, tourism receipts, tourist arrivals, economic growth, vulnerability of the econ-
omy, Armenia  

 
Introduction 
Upon overcoming the aftermath of the Global Financial Crisis of 2008, Armenia reported an in-

crease in tourist arrivals (calculated according to the methodology of the World Tourism Organiza-
tion (WTO)) from 2012 to 2019, reaching 1,894,377 international inbound visitors in 2019 and this 
number of tourist arrivals was not surpassed in the period 2012-2022 (see table 1). The tourist arri-
vals rebounded in 2021 (upon the severe decline in tourist arrivals in 2020 (y./y.) explained by im-
posed restrictions on tourism and travel activities owing to the pandemic) and in 2022, tourist arri-
vals surpassed the number of arrivals in 2018, amounting to 1,665,658 international inbound visi-
tors, the second largest amount in ten years (see Table 1). In the case of expenditures by the interna-
tional inbound visitors in Armenia, in 2022, the amount reached about 2.44 billion US dollars (see 
Table 1), accounting for 12.5% of the GDP, which is the highest amount during the last ten years 
(see Table 2).  

This could support the evidence that tourism could become a vital factor for Armenia in ensuring 
economic growth in the medium term if tourist arrivals report steady growth. However, it emphasiz-
es the importance of identifying the role of tourism (namely, expenditures by the international in-
bound visitors to Armenia) in ensuring economic growth in Armenia, mainly in the short run, to 
figure out how vulnerable the economy of Armenia is to changes in expenditures by visitors when a 
sharp decline in tourist arrivals could be reported owing to the global pandemic or financial and 
economic crisis.  
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Table 1 
Expenditures by International Inbound Visitors and Tourist Arrivals  

in Armenia Classified according to the WTO Methodology  

Period 
The visitors that are 
tourists on the WTO 

methodology 

Expenditures by the visitors that are tourists on the WTO methodology 

Million 
USD 

Billion 
AMD 

(nominal) 

Billion 
AMD 
(real) 

Expenditures 
per tourist 

(USD) 

Expenditures per 
tourist (AMD, 

nominal) 

Expenditures 
per tourist 

(AMD, real) 

2012 963,035 817.5 328.42 328.42 848.83 341,026 341,026 

2013 1,081,984 880.4 360.63 340.86 813.68 333,309 315,037 

2014 1,203,745 965.8 401.71 368.63 802.37 333,720 306,238 

2015 1,192,119 935.8 447.25 395.77 785.01 375,170 331,991 

2016 1,259,657 1,016.5 488.42 438.34 806.97 387,741 347,988 

2017 1,494,779 1,203.7 581.05 516.32 805.27 388,722 345,413 

2018 1,651,782 1,329.0 641.91 556.48 804.61 388,619 336,899 

2019 1,894,377 1,528.0 734.10 627.62 806.58 387,518 331,306 

2020 360,338 287.3 140.50 118.69 797.35 389,909 329,398 

2021 875,772 784.2 395.06 311.33 895.44 451,096 355,493 

2022 1,665,658 2,439.1 1,062.64 771.12 1,464.34 637,970 462,949 

Jan-Jun 2022 588,731 718.3 333.50* 245.74* 1,220.07 566,469* 417,403* 

Jan-Jun 2023 1,002,878 1,383.5 539.10* 383.01* 1,379.53 537,553* 381,910* 

Sources: [15]; [16]; [19, pp. 6-7]; [20, pp. 6-7]; [18, pp. 6-7]; [21, p. 23]; [11]; 
* Notes: Calculated on the basis of quarterly data, taking into account the appreciation of the Armenian dram against the 
US dollar. 2012=100. Authors’ own calculations.  

 

These estimates could help the Government of Armenia to craft a short- and medium-term tour-
ism development strategy to make the country more competitive and attractive to appeal to and draw 
tourists, to identify the vulnerability of the economy to expenditures by international inbound visitors 
and design crisis response measures in the short term, namely while designing industry growth sce-
narios.  

The growth in real expenditures by international inbound visitors in Armenia in 2022 (y./y.) was 
namely explained by the appreciation of the Armenian dram against the US dollar, and purchase of 
more goods and services, since the real expenditures per tourist (AMD, 2012=100) reported an in-
crease (see Table 1). The growing tourist arrivals in the period 2021-2022 were accompanied by an 
increase in real expenditures per visitor (see Table 1). Compared to the composition of geographical 
distribution of tourists in 2019, the share of Russian tourists visiting Armenia significantly increased 
accounting for 40.2% and 47.5% respectively in the period 2021-2022, whereas in 2019, the share 
comprised only 22.7%, and it reached 38.2% in 2020 [24, p. 144]; [23, p. 163]; [25, p. 114]. Already 
in the first half of 2023, tourist arrivals reported a 70.3% increase compared to the same period of 
2022, amounting to 1,002,878 tourists [26, p. 158]. In the composition of the geographical distribu-
tion of tourists who visited Armenia in the first half of 2023, the share of tourists from Russia ac-
counted for 51.7%, and tourist arrival from Russia increased 2.1 times compared to the same period 
of previous year [26, p. 161]. This also means that the dependence of the Armenian tourism industry 
from one travel market, namely Russia, increased substantially at the end of the first half of 2023. 

 
Table 2 

Tourism receipts-to-GDP (Expenditures by International Inbound Visitors-to-GDP) ratio (%)  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tourism receipts-to-GDP ratio 7.70 7.92 8.32 8.87 9.64 10.44 10.67 11.22 2.27 5.65 12.50 

Sources: [14]; [15]. Authors’ own calculations. 

 

Upon the first quarter of 2020, the closure of borders during the pandemic caused a sharp decline 
in the tourism industry of Armenia owing to the aftermath of the global pandemic; however, the vul-
nerability to a single and/or major travel market was not as high as it was in the first half of 2023. 
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International visitors from all over the world could not visit Armenia owing to the lockdown, thus 
resulting in zero tourist arrivals in the second quarter of 2020, with the gradual lifting up of re-
strictions tourist arrivals comprised 36,277 in the fourth quarter (and 16,471 arrivals in the third quar-
ter), while during the first quarter of 2020, 307,590 tourists visited Armenia [16]. In 2020, hotels and 
similar accommodation industry reported a sharp decline of 68.7% (y./y.) (the decline could have 
been even sharper if the people infected with COVID-19 (or that had been cured) and/or under quar-
antine had not lived in such amenities at the expense of the state), while the decline of the travel 
agency, tour operator reservation service and related activities industry was even more severe com-
prising 85.7% (y./y.) [24, p. 56, 58]. In 2021, both industries bounced back reporting growth of 2.3 
times and 77.7% (y./y.), respectively [23, p. 56, 58], that continued in 2022 as well and reporting 
double-digit growth of 16.1% and 42.1% (y./y.), respectively [22, p. 57, 59]. The strong performance 
of hotels and similar accommodation industry was explained by the increase in the number of hotels, 
thus translating into higher sales turnover and or proceeds (both nominal and real) (see Table 3). 

 
Table 3 

Number of Hotels and Sales Turnover (Proceeds) thereof in Armenia from 2012 to 2022  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 

Hotels 

Armenia Number 343 379 409 474 549 556 652 769 847 980 1029 

Yerevan Number 207 226 229 274 302 320 390 410 480 567 594 

Marzes (Regions) Number 136 153 180 200 247 236 262 359 367 413 435 

Sales turnover 
(billion AMD) 

Armenia 
Nominal 15.48 17.89 18.94 22.13 22.96 28.43 34.50 41.79 16.49 35.80 51.83 

Real 15.48 16.91 17.38 19.58 20.61 25.26 29.91 35.73 13.93 28.21 37.61 

Yerevan 
Nominal 13.58 15.40 15.59 18.56 18.58 22.83 27.88 33.77 11.84 26.79 40.66 

Real 13.58 14.55 14.30 16.42 16.67 20.28 24.17 28.87 10.00 21.11 29.50 

Marzes (Regions) 
Nominal 1.90 2.49 3.35 3.57 4.38 5.60 6.62 8.02 4.65 9.02 11.17 

Real 1.90 2.36 3.07 3.16 3.93 4.98 5.74 6.86 3.93 7.10 8.11 

Sources: [19, p. 6]; [20, p. 6]; [17]. Notes: * Does not include value added and other similar indirect taxes. 2012=100. 
Authors’ own calculation 

 
From the point of view of the Government of Armenia, at the beginning of the second quarter of 

2020, it could have been of urgent importance to figure out how much the expected reduction in real 
expenditures per tourist could have been (estimated using data from the previous periods) to identify 
the expected loss of tourism receipts if, for example, a million international inbound visitors had not 
visited Armenia owing to travel restrictions regardless the fact of country of origin of visitors (travel 
market); and to have an insight on the amounts required to be allocated for funding crisis-response 
measures to mitigate the situation. 

In the second quarter of 2022, when the Russian-Ukrainian conflict began, two scenarios could 
have been expected:  

1. Regardless the fact, whether the economic situation in Russia would have worsened or not, an 
increase in the number of visitors from Russia could have been expected, taking into account the re-
strictions on visa issuance by several countries (especially the Western ones), etc.; 

2. The expected deterioration of the economic situation in Russia could have negatively affected 
the tourist arrivals from Russia, thus resulting in a drop in thereof. 

Therefore, in the second quarter of 2022, it could have been important for the Government of Ar-
menia to have the expected impact of changes in the real expenditures by international inbound visi-
tors in Armenia (classified as tourists according to the methodology of the WTO) on the real GDP 
(estimated using data of the previous periods) to craft respective crisis-response measures (if neces-
sary) or to support the companies representing tourism industry to attract more tourists. 

In the second quarter of 2023, when an increase in Russian tourist arrivals was reported compared 
to the same period of the previous year [26, p. 161]; in the third quarter of 2023, it would have been 
specifically important for the Armenian government to have an insight on the expected impact of 
changes in real expenditures by international inbound visitors in Armenia on the real GDP, by taking 
into consideration the following two scenarios: 

1. In the short run, after the end of the Russian-Ukrainian conflict, the economic situation in Rus-
sia could worsen and a significant decrease in the number of tourist arrivals from Russia would be 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 103 

reported and/or after the end of the conflict, regardless of the economic situation in Russia, re-
strictions on visa issuance by the Western countries could be lifted and a significant decrease in the 
tourist arrivals from Russia to Armenia would be reported; 

2. After the end of the Russian-Ukrainian conflict, in the period 2024-2026, the economic situa-
tion in Russia could worsen and a certain but slight decrease in tourist arrivals from Russia would be 
reported or the arrivals would remain unchanged accompanied by a decrease in expenditures by visi-
tors from Russia in Armenia. 

Therefore, in the third quarter of 2023, the Government of Armenia might have been interested in 
knowing about the expected impact of changes in the real expenditures by international inbound visi-
tors in Armenia on the real GDP (estimated using data from the previous periods) to design respec-
tive crisis-response measures (if necessary) or to support the travel & tourism industry companies to 
attract more tourists from the Western and upper-middle-income countries.  

Therefore, our purpose is to identify the role of expenditures by international inbound visitors in 
explaining statistically significant changes in the real GDP, and the role of tourist arrivals and ex-
change rate (Armenian dram against the US dollar) in explaining statistically significant changes in 
tourism receipts in the short run utilizing the least squares estimation techniques and using quarterly 
data spanning from the first quarter of 2012 to the second quarter of 2023; to find out how vulnerable 
the economy is to external shocks and highlight the respective priorities to address the challenges 
under various scenarios we built.  

 
Brief Literature Review 
According to the tourism-led-growth hypothesis (TLGH), derived from the export-led growth hy-

pothesis (ELGH), not only the increase in the amount of labor and capital can ensure economic 
growth, but also growth in exports [1, p. 2]. Based on the literature review, Brida and Pulina (2010) 
presented how international tourism has a positive impact on long run economic growth via various 
channels [1, pp. 4-6]. By reviewing numerous publications published up to 2010 (including), they 
conclude that except for a few countries, the TLGH is valid for both developing and developed 
countries [1, p. 12]. 

 The impact of expenditures by international inbound visitors (tourism receipts) on the real GDP 
has been addressed and discussed by various authors. In particular, Fayissa et al. (2011), based on the 
estimation results using panel data from 1990 to 2005, find that a 10% increase in expenditures by 
international inbound visitors could cause 0.4% increase in the GDP per capita of a typical Latin 
American country, and conclude that the countries with comparably lower income level could ensure 
higher economic growth in the short run by making investments strategically in the tourism industry 
[6, p. 1366, 1369, 1372]. Cannonier and Burke (2018), based on the panel data from 1980 to 2015 of 
15 Caribbean countries, by investigating the relationship between tourism and economic growth find 
that, depending on specifications, a 1% increase in tourism results could cause to an increase in the 
economic growth varying from 0.03% to 0.1%, and tourism multiplier is around 0.25 [2, p. 90, 103-
104]. Xia et al. (2021) attempt to find evidence of the TLGH with respect to 34 countries in Europe 
(including Armenia) using annual data spanning from 1995 to 2015 and utilizing 8 main indicators 
describing tourism industry performance, indicating the degree of development of the tourism sector 
of the given country, and confirm the tourism-led-growth hypothesis for these countries [10, p. 239, 
242, 244, 247, 255]. 

Many scholars attempted to confirm the tourism-led-growth hypothesis for various countries, 
namely, De Vita and Kyaw (2017) for 129 low-, middle-, and high-income countries [4]; Chiu and 
Yeh (2017) for 84 developing and developed countries [3]; Fahimi et al. (2018) for 10 micro states 
(Barbados, Cuba, Cyprus, the Dominican Republic, Fiji, Haiti, Iceland, Malta, Mauritania, and Trini-
dad and Tobago) [5]; Tang and Tan (2018) for 167 countries [9]; Sokhanvar et al. (2019) for 16 
emerging-market economies (Brazil, China, Chile, Colombia, Hungary, India, Indonesia, Malaysia, 
Mexico, Peru, Philippines, Poland, Russia, South Africa, Thailand, and Turkey) [7]; Škrinjarić 
(2019) for 8 countries from the Central, Eastern and Southern Europe (Bulgaria, Croatia, the Czech 
Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia) [8]; etc. 

Therefore, tourism and, in particular, expenditures by international inbound visitors have a posi-
tive impact on the economic growth of countries, in general. 

 
Methodology and Data Description 
We have defined our models as the followings to identify: 
– the role of expenditures by the international inbound visitors in Armenia in explaining the statis-

tically significant changes in the real GDP; 
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– and the role of tourist arrivals and the exchange rate (Armenian dram against the US dollar) in 
explaining the statistically significant changes in the expenditures made by tourists in the territory of 
the Republic of Armenia: 

Real GDP = f (real expenditures by the international inbound visitors in Armenia) (1), 
Real expenditures by the international inbound visitors in Armenia = f (tourist arrivals, exchange 

rate (Armenian dram against the US dollar))       (2). 
Taking into account the fact that the Statistical Committee of Armenia switched to the System of 

National Accounts 2008, the respective data have been published starting from 2012, the data of the 
previous years are not compatible with the data published since 2012, especially with respect to the 
GDP, value added by various industries, and main expenditure components as well. Therefore, with 
respect to the first model, the estimation of the equation was done using quarterly data covering the 
period from the first quarter of 2012 to the second quarter of 2023 (i.e. 46 quarters). 2012 was con-
sidered as the base year (2012=100) for respective calculations. Seasonally adjusted quarterly data of 
the real GDP data were calculated by using chained indices of GDP real volume [12] and value of the 
GDP of 2012 [13]. To convert quarterly data (spanning from the first quarter of 2012 to the second 
quarter of 2023) of the nominal expenditures by the international inbound visitors (tourism receipts) 
[15], expressed in US dollars into the real values expressed in AMD, the nominal values were multi-
plied by the average exchange rates (calculated based on the monthly data) of the Armenian dram 
against the US of the respective period [11] and then these values were adjusted by the Consumer 
Price Indices [19, p. 7]; [20, p. 7]; [18, p. 7]; [21, p. 23] of the respective period (CPI) calculated for 
each quarter (2012=100).  

In the case of the first model, the regression equations were estimated for two separate periods 
(2012q1-2022q2 and 2012q1-2023q2). The selection of the first period is explained by the fact that 
when the Russian-Ukrainian conflict started in the first quarter of 2022, from the point of view of the 
vulnerability of the economy of Armenia, it was important to get an insight into the expected impact 
of changes in the expenditures by the international inbound visitors classified as tourists on the WTO 
methodology [16] on the real GDP of Armenia. The choice of the second period is explained by the 
fact that based on the estimation results, it could be possible to figure out how vulnerable the Arme-
nia economy is to the tourism receipts, and to compare the estimated coefficients with the coeffi-
cients of the first period as well. Before estimating the equations, the real expenditures by interna-
tional inbound visitors expressed in Armenian drams were seasonally adjusted, using the moving av-
erage method.  

As for the second model, taking into account the fact that during the lockdown owing to the pan-
demic, tourist arrivals were non-existent and amounted to nil in the second quarter of 2020 the time 
series thereof could not be seasonally adjusted in the case of the two periods of interest, we have add-
ed 0.0000000001 to the values of all the variables for the entire sample period, and this does not af-
fect the estimation results. In the case of this model, the estimation of the regression equations was 
carried out for three separate periods: 2012q1–2020q1; 2012q1–2022q1; and 2012q1–2023q2. The 
choice of the first period is conditioned by the fact that when travel restrictions were introduced at 
the end of the first quarter of 2020, it would have been necessary to find out what the expected im-
pact of the absence of tourists could have been on the decrease in the expenditures of international 
inbound visitors in Armenia. 

Before estimating the regression equations, the stationarity of the variables included in the equa-
tions was tested, and finding the evidence that the given time series were not stationary, they were 
taken in the first difference to ensure the stationarity thereof. We also found that the correlation coef-
ficients between the independent variables included in the equations did not exceed 0.5 (an absolute 
value) for all periods, which was evidence of no multicollinearity problem. The regression equations 
were estimated utilizing the least squares techniques for different periods. 

We have estimated the following equations: 
dgdpt=α0 + α1*dtssat + εt          (3) 
Where: 
dgdpt is the first difference of the seasonally adjusted value of the real GDP in period t. 
dtssat is the first difference of the seasonally adjusted value of the real expenditures by international 

inbound visitors in Armenia classified as tourists, according to the WTO methodology in period t. 
α0, α1 are model unknown parameters. 
εt is the error term in period t. 
dtssat=β0 + β1*dtnssat +β2*dexr+υt    (4) 
Where: 
dtssat is the first difference of the seasonally adjusted value of the real expenditures by international 
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inbound visitors in Armenia classified as tourists, according to the WTO methodology in period t. 
dtnsat is the first difference of the seasonally adjusted tourist arrivals according to the WTO method-

ology in period t.  
dexrt is the first difference of the exchange rate (3-month average) of the Armenian dram against the 

US dollar in period t.  
β 0, β 1, β2 are model unknown parameters. 
υt is the error term in period t. 
We tested for the evidence of autocorrelation and found the evidence thereof, therefore, we incor-

porated respective MA order processes in the equations to deal with the problem 
Then, upon incorporating the respective MA order processes into equations we tested for the evi-

dence of autocorrelation, heteroskedasticity, and normal distribution of error term, by performing the 
following tests: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM (lags included: 4); Breusch-Pagan-Godfrey; 
and Jarque–Bera.  

 
Results and Discussion 
Real expenditures by international inbound visitors to Armenia – the real GDP nexus. In general, 

the variables included in both models explain about 50% of the changes in the real GDP (see Table 4, 
Estimation #1, 2), which is conditioned by the fact that our purpose was not to include other variables 
in the regression equations to identify the role of those factors in explaining the statistically signifi-
cant change in the real GDP. 

After the end of the first quarter of 2022 (when the Russian-Ukrainian conflict started), according 
to estimation results using quarterly data spanning from the first quarter of 2012 to the first quarter of 
2022, the Government of Armenia could have expected, on average, that the change in the real ex-
penditures by the international inbound visitors in Armenia classified as tourist according to the 
methodology of the WTO by 1 dram in period t (quarter) could have caused an increase in the real 
GDP by 1.119 Armenian drams in the same period (see Table 4, Estimation #1). 

 
 Table 4  

Estimation Results-1 (Method: Least Squares)  

Dependent variable 
dgdpt 

Estimation #1: 
Sample: 2012q1-2022q1 

Adjusted sample: 2012q2-2022q1 

Estimation #2: 
Sample: 2012q1-2023q2 

Adjusted sample: 2012q2-2023q2 

dtssat 
1.11947429924 

(7.347)*** 
1.15534423675 

(9.235)*** 

Constant 
9,375,962,479.17 

(4.319)*** 
10,099,615,458.5 

(5.146)*** 

MA(1) 
-0.505 

(-3.617)*** 
-0.541 

(-4.275)*** 

R-squared 0.509 0.518 

Adjusted R-squared 0.483 0.495 

Included Quarters 40 45 

Notes: t statistics values in parentheses. *** denotes significant at 1 percent significance level 

 
This indicates the «multiplier effect» of expenditures by the international inbound visitors in Ar-

menia since an increase in real expenditures by one dram causes a greater increase in the real value 
added in Armenia (exceeding 1 dram), which means that tourism contributes to the development of 
related sectors of the economy and to ensuring higher economic growth rates. Therefore, the increase 
in tourist arrivals from other countries especially from Russia would contribute to the economic 
growth. After the first quarter of 2022, a sharp increase in the number of visitors compared to 2021 
(in 9 months) [16] was reported, mainly explained by the first scenario mentioned by us, that regard-
less of the macroeconomic stance in Russia, an increase in the number of visitors from Russia could 
have been expected, taking into account restrictions on the visa issuance by several of countries 
(especially the Western countries), etc.  

After the end of the second quarter of 2023 (when the number of visitors from Russia had already 
sharply increased), according to the results of estimation using the quarterly data from the first quar-
ter of 2012 to the second quarter of 2023, the Government of Armenia could expect, on average, that 
a change in the real expenditures by international inbound visitors in Armenia by 1 Armenian dram 
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in period t (quarter) could cause an increase in the real GDP by 1.155 Armenian drams in the same 
period (see Table 4, Estimation #2). Based on these results, we could conclude with the deepening 
«multiplier effect» of expenditures by international inbound visitors in Armenia, which meant that 
growth in tourist arrivals could increase the impact of expenditures by visitors on the real GDP of 
Armenia with respect to the real value added generated.  

Based on these results, we could also conclude that after the second quarter of 2023, the 
dependence of the Armenian economy on the tourism industry has increased, which means that the 
economy would become more vulnerable to the Russian economy, especially in terms of the changes 
in tourist arrivals from Russia. On the other hand, taking into account the fact that in the first half of 
2023, compared to the same period of the previous year, an 11.2% decline was reported by the hotels 
and similar accommodation industry accompanies by a sharp increase in tourist arrivals (especially 
from Russia) [26, p. 48, 158, 161] and increase in the number of hotels (see Table 3), we could sup-
pose that especially in the case of visitors from Russia, the latter did not prefer to stay at hotels, but, 
for example, preferred accommodation and/or apartments for daily rent, or rented apartments of those 
who had already moved from Russia to Armenia.  

That means that after the second quarter of 2023, the second scenario indicated by us for the peri-
od 2024-2026 could be expected, under which the economic situation in Russia would worsen, thus 
resulting in some, but not large, decrease in tourism arrivals from Russia, or the number would re-
main unchanged to a certain extent and that would be accompanied by a reduction in expenditures by 
Russian visitors in Armenia. It turns out that an increase in tourist arrivals in the short run and medi-
um term might not result in an increase in the real expenditures by international inbound visitors in 
Armenia and might even lead to a reduction, which would negatively affect the economic growth in 
Armenia. 

Therefore, the priority of the Government of Armenia should be diversification in the short run 
and medium term with respect to the export markets, in case if tourist arrivals from Russia at least 
remain at the same level and/or report a slight reduction, to ensure the increase in tourist arrivals 
from other countries, and desirably from the high- and upper-middle-income countries. 

Tourist arrivals and the exchange rate-the real tourism receipts nexus in Armenia. Taking into 
account the fact that in the case of two periods (2012q1-2022q1 and 2012q1-2023q2), the estimation 
results cannot be considered reliable, only the results of estimation for the first period (2012q1-
2020q1) are presented here (see Table 5, Estimation #3). 

 
Table 5 

Estimation results-2 (method: Least Square)  

Dependent variable՝ 
dtssat 

Estimation #3: 
Sample: 2012q1-2020q1 

Adjusted Sample: 2012q2-2020q1 

dtnsat 
334544.9 

(23.945)*** 

dexrt 
117773790.4 

(2.559)** 

Constant 
-604101566.56 

(-0.660) 

MA(4) 
0.862 

(-11.324)*** 

R-squared 0.960 

Adjusted R-squared 0.955 

Included quarters 32 

Notes: t statistics values in parentheses. ** denotes significant at 5 percent significance level; *** denotes significant at 1 
percent significance level. 

 
In general, the variables included in the model explain about 95% of the changes in real 

expenditures by international inbound visitors in Armenia (see Table 5, Estimation #3). 
At the beginning of the second quarter of 2020, during the lockdown, the Government of Armenia 

could have expected (based on the data from the first quarter of 2012 to the first quarter of 2020) that 
the decrease in tourist arrivals by 1 in period t (quarter) could have caused a reduction in the real 
tourism receipts in Armenia by 334,545 AMD during that same period (see Table 5, Estimation #3). 
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Therefore, if, for example, 400,000 tourists had not visited Armenia in the second quarter of 2020, the 
expected amount of «losses in tourism receipts» i.e. the decrease in expenditures by international in-
bound visitors in Armenia could have reached 133.82 billion AMD, on average. 

As for the depreciation of the Armenian dram against the US dollar, it becomes clear from the re-
sults of the estimation that if the Armenian dram depreciates by 1 Armenian dram against the US dol-
lar, that could cause an increase in the real expenditures by international inbound visitors in Armenia 
by 117,773,790.4 Armenian drams, on average (see Table 5, Estimation #3). On the contrary, based on 
the estimation results, it becomes clear that the appreciation of the Armenian dram against the US dol-
lar leads to a reduction in the real expenditures of tourists in Armenia. Therefore, the appreciation of 
the Armenian dram to quite a large extent against the US dollar might lead to a reduction in the real 
expenditures by tourists in Armenia, and this would negatively affect the economic growth in Arme-
nia. 

If we compare the estimation results (see Table 5, Estimation #3) with the real expenditures per 
tourist in Armenia, especially with the amount of 2022 (see Table 1), it becomes clear that the depreci-
ation of the Armenian dram [11] was not considered as the key factor that could have had a negative 
impact on the tourism receipts. This also indicates the following: 

1. Visa restrictions for Russian citizens reduced the number of acceptable (favorable) countries for 
Russian tourists (probably also from the point of view of friendly treatment), that they could visit in 
2022. It could be supposed that still having some savings, visitors from Russia were able to increase 
their expenditures in 2022 in order to spend their vacation in Armenia. Based on the performance of 
hotels and similar accommodation industry in the first half of 2023 (compared to the same period of 
2022) [26, p. 48, 161] and the changes in the tourism arrivals [16], we could conclude that the 
deteriorating economic situation in the Russian Federation (especially from the second quarter of 2022 
to the second quarter of 2023) [27] along with the overvalued Armenian dram [11] would lead to the 
decline in the real expenditure by visitors from Russia in the short run and medium term. 

2. The number of visitors with Armenian roots probably comprised a significant share in the com-
position of tourist arrivals in Armenia in 2022, in which case (regardless of the appreciation of the Ar-
menian drams) a significant reduction in their planned expenditures was not recorded. 

3. The overvalued Armenian dram against the US dollar would negatively affect the price 
competitiveness of Armenia as an attractive destination for foreign tourists (who do not have 
Armenian roots) in the short run and medium term, if Armenia fails to offer its unique tourist products 
that will be attractive for foreigns, taking into account the price-perceived quality ratio, etc. 

Taking into account the arguments presented above, the availability of 2-star hotels, and cheap ac-
commodation (in the suburbs of Yerevan and nearby settlements, and next to attractive tourist centers 
as well) is highly stressed for Armenia in the medium term if the Armenian dram remains overvalued, 
and this would not cause a certain decline in tourist arrivals. 

Therefore, in 2012-2023 (as of the first half of 2023), the increase in tourism receipts in Armenia 
had a «multiplier effect» on the economy, by deepening the dependence of the economy on the in-
crease in expenditures by the international inbound visitors, and making the economy more vulnerable 
to the fall in tourist arrivals in the short run and medium term (2024-2026). The price competitiveness 
(if the Armenian dram against the US dollar remains overvalued), would be a challenge for Armenia 
in terms of both facing competition with other destinations and attracting tourists and positioning Ar-
menia as a more attractive place through the availability of cheap accommodation, and the supply of 
unique tourism products especially in the Western, high- and upper-middle-income countries as well. 
At the same time, in the short run and medium term, the increase in tourism arrivals might not result in 
an increase in the real expenditures by international inbound visitors and could cause a decrease in 
expenditures, thus negatively affecting the economic growth of Armenia. 

In the case of external shocks, especially in the case of the recurrence of the global pandemic in 
2024-2026, a larger amount of state support might be required than the support of about 6 billion 
AMD provided by the government of Armenia to 1,421 business entities representing the sectors of 
economy directly related to the tourism industry and allocated in the period 2020-2021 within the 
framework of only crisis-response measure N 23. In the period 2024-2026, in the case of a possible 
sharp decline in tourist arrivals from Russia, the Government of Armenia can increase the funding 
(according to the state budget) to be allocated to the Tourism Committee and to co-fund certain mar-
keting campaigns and activities of the companies representing the tourism industry aimed at attracting 
visitors from other countries. 

 
Conclusion 
Armenia, upon overcoming the aftermath of the Global Financial Crisis of 2008 reported an in-

crease from 2012 to 2019, that the amount of 2019 wasn’t surpassed in the period 2012-2022. In 2022, 
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the highest amount of expenditures by international inbound visitors was recorded, accounting for 
12.5% of the GDP. The results indicate that the role of the tourism industry in the Armenian econo-
my increased, and at the same time, the economy became vulnerable to a sharp decrease in tourism 
receipts. Therefore, we aimed to find out the role of expenditures by international inbound visitors in 
Armenia in explaining the statistically significant changes in the real GDP, and the role of tourist 
arrivals and the exchange rate (the Armenian dram against the US dollar) in explaining the statistical-
ly significant changes in tourism receipts in the short run by utilizing econometric estimation tech-
niques (method: least squares) and using quarterly data spanning from the first quarter of 2012 to the 
second quarter of 2023 to highlight the vulnerability of the economy to external shocks and to stress 
the respective priorities to face the challenges under the scenarios we built. 

 According to the results of the first estimation (2012q1–2022q1), the increase in the real expendi-
tures by international inbound visitors in Armenia by 1 Armenian dram in period t (quarter) could 
lead to an increase in the real GDP by 1.119 drams, on average, in the same period, meanwhile ac-
cording to the second estimation results (2012q1 – 2023q2) the increase would amount to 1.155 Ar-
menian drams. We conclude with the deepening «multiplier effect» of tourism receipts in terms of 
generating real value added and increase in the vulnerability of the Armenian economy to tourist arri-
vals (especially visitors from Russia). We can expect the second scenario we built for the period 
2024-2026, under which the economic situation in Russia would worsen, thus resulting in a certain, 
but not large, decrease in the number of visitors from Russia, or their number would remain un-
changed to a certain extent, accompanied by the fall in tourism receipts. 

 Based on the results of the third estimation (2012q1 – 2020q1), a decrease in the number of inter-
national inbound visitors by 1 in period t (quarter) could lead to a reduction in the real expenditures 
made by visitors in Armenia by 334,545 Armenian drams, on average, in the same period, and the 
depreciation of the Armenian dram against the US dollar by one dram could cause an increase in real 
expenditures by visitors by 117,773,790.4 Armenian drams, in general. We conclude that the over-
valued Armenian dram against the US dollar in the short run and medium term could negatively af-
fect the price competitiveness of Armenia as an attractive tourism and travel destination for foreign 
visitors, if Armenia fails to offer unique tourism products attractive to foreigners, taking into account 
price-perceived quality ratio, etc. On the other hand, the availability of 2-star hotels and affordable 
accommodation in the medium term is highly important to prevent a certain decrease in tourism arri-
vals if the Armenian dram remains overvalued.  
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summed up the results of the 23rd measure to neutralize the economic consequences of the coronavirus. Re-
trieved from: https://petekamutner.am/mdNews.aspx?
sid=src&nid=8334&fbclid=IwAR2BkLhGi36JFY2Kz3F6Hw1_TMLY-CE1I_QaOgyRPfsfOnrGtFbFToaYUYE 
(last accessed: 10/26/2023).  
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РОЛЬ «ЗНАНИЯ» В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА  

ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1 
 

Аннотация. Целью работы является теоретическое исследование по анализу тракто-
вок и места такого понятия, как «Знание», в системе международного трансфера объ-
ектов интеллектуальной собственности. Исследование основывается на общенаучной 
методологии, которая предусматривает применение системного подхода к решению про-
блем. Основой работы являются труды отечественных и зарубежных ученых по вопро-
сам интеллектуальной собственности, трансферу технологий и знаний, а также приме-
нение авторской концепции к трактовке понятия «Знания». Выступая элементом 
экономических отношений, знание имеет различные материальные и нематериальные 
формы существования. В отличие от других объектов интеллектуальной собственно-
сти, Знание почти никогда не продается и не покупается изолированно. Объектом куп-
ли-продажи являются товары/услуги, а особенно решения, получаемые при помощи зна-
ний. Полезность знания для покупателя зависит от полезности этих решений. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
в учебных и теоретических целях при написании учебной литературы по вопросам ин-
теллектуального капитала, трансфера научно-технических и коммерческих знаний. 
В качестве экономического блага знание является объектом купли-продажи как на то-
варном рынке, так и на рынке ресурсов и подпадает под действие экономических зако-
нов, хотя и с определенной спецификой. С учетом смены вектора развития мировой эко-
номики с товарной на интеллектуальную составляющую, в мире будет наблюдаться 
рост торговли различными видами овеществленного знания, составляя дополнительный 
и основной источник прибыли для компаний, желающих получить на рынке конкурент-
ное преимущество.  
Ключевые слова: Знание, трансфер знаний, интеллектуальный капитал, коммерциали-
зация знаний, знание как фактор производства, знание как товар. 
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THE ROLE OF «KNOWLEDGE» IN THE PROCESS OF COMMERCIAL  

TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS  
 

Abstract. The purpose of the work is a theoretical study on the analysis of interpretations and 
the place of such a concept as «Knowledge» in the system of international transfer of intellectual 
property objects. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the 
application of a systematic approach to problem solving. The basis of the work is the works of 
domestic and foreign scientists on intellectual property, technology and knowledge transfer, as 
well as the application of the author's concept to the interpretation of the concept of 
«Knowledge». Acting as an element of economic relations, knowledge has various material and 
non-material forms of existence. Unlike other intellectual property objects, Knowledge is almost 
never sold or bought in isolation. The object of purchase and sale are goods/services, and espe-
cially solutions obtained with the help of knowledge. The usefulness of knowledge for the buyer 
depends on the usefulness of these solutions. The scope of the results. The results of the re-
search can be used for educational and theoretical purposes when writing educational literature on 
intellectual capital, transfer of scientific, technical and commercial knowledge. As an economic 
good, knowledge is an object of purchase and sale both in the commodity market and in the re-
source market and is subject to economic laws, although with certain specifics. Taking into ac-
count the change in the vector of development of the world economy from a commodity to an 
intellectual component, there will be an increase in trade in various types of materialized 
knowledge in the world, constituting an additional and main source of profit for companies wish-
ing to gain a competitive advantage in the market. 
Keywords: Knowledge, knowledge transfer, intellectual capital, commercialization of knowledge, 
knowledge as a factor of production, knowledge as a commodity. 

 
Знание в том виде, в котором его целесообразно понимать в предпринимательских целях, 

представляет собой ценный интеллектуальный ресурс. Экономика, если понимать ее широко, 
как присущий людям общественный способ производства, всегда была основана на знаниях. 
Знания, энергия и организация – это в конечном счете те первичные факторы, которыми 
неотъемлемо располагали и располагают люди. Все, что они имеют сверх того – природные 
ресурсы, орудия труда, общественные институты, это все те же знания и энергия, но вопло-
щенные в материальной, организационной или символической формах [5]. Знание – это своего 
рода база интеллектуальных ресурсов, замыкающая на себе все структурные связи их форми-
рования и использования. Существуя в форме индивидуального знания, оно является одновре-
менно частью интеллектуального, или человеческого капитала, в форме кодифицированного 
знания оно обслуживает процесс производства на предприятиях. В объективированной форме 
оно становится частью основного капитала и экономическим благом, вступающим в хозяй-
ственный оборот.  

Знания базируются и создаются из имеющейся информации, посредством анализа. Чтобы 
создать новое знание, организации должны получить информацию и преобразовать её в раз-
личные виды знаний. Например, информация подразумевает знание значения чего-либо 
(факт), в то время как ноу-хау означает знание того, как сделать что-либо (действие). Новое 
знание появляется во всех отраслях человеческой деятельности и изменяет основные условия 
жизни и поведение людей. Быстрый рост знания ведёт к конкурентной борьбе за него, так как 
практически каждый может получить новую информацию благодаря её быстрому распростра-
нению в обществе. Те организации, которые наиболее быстро создают новое знание, могут 
обрести долгосрочное конкурентное преимущество. Помимо создания нового знания внутри 
узких границ организации существует также возможность получать знания от других органи-
заций той же отрасли. Организации вступают в стратегические альянсы, зачастую с конкурен-
тами, чтобы совместно использовать и создать новые знания [2].  

Как лаконично отметил П. Друкер, «...теперь мы знаем, что источником богатства является 
нечто, присущее только человеку, а именно - Знание. Если мы применяем знания к задачам, 
которые уже знаем, как выполнять, то такое явление называется «продуктивностью». Если мы 
применяем знания к новым и другим задачам, то мы называем это «инновацией». И только 
знание позволяет нам достичь этих двух целей» [11].  

Поскольку знания являются движущей силой экономического роста и создания богатства, 
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их приобретение и использование стали важными целями для организаций, стремящихся к 
достижению устойчивого конкурентного преимущества и успеха в бизнесе. Следовательно, 
способность управлять знаниями стала решающей в современной экономике знаний [12]. По-
скольку управление знаниями превращается в междисциплинарную область - от антрополо-
гии, науки управления, информационных технологий и организационного поведения до ко-
гнитивной науки и социологии - в настоящее время нет единого мнения относительно его 
определения. Так, А. Джашапара [16] определяет его как «эффективные процессы обучения, 
связанные с исследованием, использованием и обменом человеческими знаниями (неявными и 
явными), которые используют соответствующие технологии и культурную среду для повыше-
ния интеллектуального капитала и производительности организации». С точки зрения управ-
ления бизнесом, управление знаниями можно рассматривать либо как организационную стра-
тегию, либо как систематический процесс использования знаний для получения конкурентно-
го преимущества и повышения ценности организации.  

Как отмечает В.З. Ямпольский с коллегами [9], «Знание – это информация в контексте», 
т.к. именно контекст делает информацию знанием, если она (информация) согласуется и по-
лезна в ситуационном контексте.  

По определению В. Аппельханса, «Знание – это способность превращать информацию и 
данные в эффективные действия» [10]. 

Достаточно лаконичное и емкое определение Знания дается в Европейской Схеме по 
управлению знаниями: «Знание – это комбинация данных и информации, к которым добав-
лено мнение, мастерство и опыт эксперта, что в результате дает ценный актив, который может 
быть использован для оказания помощи в принятии решений». [13] 

Нам больше всего импонирует определение знания по Р. Майеру: «Знание (knowledge)» - 
представляет собой ключевое понятие, предназначенное объяснить, в общем виде, возрастаю-
щую скорость трансформации социальной жизни и, в частности, способ, с помощью которого 
компании и социальные институты осуществляют свою деятельность» [18]. Это определение 
охватывает практически все области использования информации. Однако в разных контекстах 
знания определяются по-разному. Все они различаются по важным аспектам их использова-
ния, будь то социальная направленность знаний или их применение в деловой практике. С по-
зиций международного бизнеса понимание сущности Знания сводится к восприятию компани-
ями их отношения к знаниям, а также возможностям и способам, где и как знания могут быть 
применены. Для того чтобы компании могли определить свое место и выделиться среди кон-
курентов, им необходимо различать следующие три категории знаний, в зависимости от обла-
сти их компетенции или характера стратегической бизнес-единицы (SBU), подразделения, 
продуктовой линейки или рыночной позиции [2]:  

−  Cтержневое знание (core knowledge) – минимальные самостоятельные знания, которыми 
обладают представители определенного вида бизнеса для организации своей производствен-
ной/маркетинговой деятельности, также рассматриваются в качестве фундаментального барь-
ера для входа в этот вид бизнеса. 

−  Усовершенствованное знание (advanced knowledge) – позволяет компаниям «выживать» в 
конкурентной среде. Хотя конкуренты, как правило, обладают одинаковым уровнем, объемом 
и качеством знаний, дифференциация знаний и обладание определенными типами знаний 
обеспечивает конкурентное преимущество перед соперниками. 

−  Инновационное знание (innovative knowledge) – имеет ярко выраженное иное качество и 
содержание, способное сделать организацию лидером в своей отрасли, значительно отдалить 
ее от конкурентов и даже создать ситуацию гиперконкуренции в условиях межотраслевой 
конкуренции [7]. 

Организационное знание, являющееся в настоящее время основным источником получения 
прибыли, может быть классифицировано (по Е.С. Слесареву) следующим образом [2, 8]: 

Операционное знание - ‘то знания о продукции и рынках, то есть все знания, связанные с 
производством и маркетингом. Большая часть этих знаний формализована и поддается изме-
рению. Партнеры по контракту ожидают получить готовые к использованию бизнес-знания. 
Например, японская компания Fujitsu поставляет американской компании Sun Microsystems 
многопроцессорные блоки (MPU), а взамен получает технологию рабочих станций. Такой об-
мен товарами относится к бизнес-знаниям, количественным знаниям, а не к абстрактным фор-
мам знаний, таким как стратегии и ценности компании (социальные принципы, цели и стан-
дарты). Fujitsu часто предпочитает использовать контракты на сборку (OEM) или создавать 
продуктовые линейки. Таким образом, Fujitsu стремится к развитию продуктовых линеек. 
Аналогичные условия существуют между японской компанией Hitachi и американской Texas 
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Instruments. Hitachi поставляет SRAM для Texas Instruments и получает технологию произ-
водства полупроводников от своего американского партнера. Руководство Fujitsu и Hitachi 
стремится к успешной интернационализации своих знаний о бизнесе.  

Стратегическое знание - менее конкретное и явное. Знания представляют собой ключевые 
компетенции и политику организации, и компании могут совершенствовать свои стратегии, 
обмениваясь этими знаниями. Знания играют ключевую роль в создании и поддержании 
ключевых компетенций организации, которые отличают и превосходят конкурентов. Hitachi 
подписала соглашение с Texas Instruments о расширении своих знаний в области разработки 
64- и 256-мегапиксельной оперативной памяти DRAM. Обе компании объединят свой опыт в 
области исследований и разработок для создания новых продуктов. Hitachi также заключила 
альянс с Motorola с целью снижения затрат на НИОКР и уменьшения рисков. Hitachi стре-
мится получить стратегические преимущества от этих соглашений [2].  

Специфическое знание - оно содержит базовые, основные неявные знания, характерные 
для данной организации, часто связанные с координирующей и нормативной сторонами, и 
определяет поведение и ценности организации. Пересмотр этих базовых знаний может изме-
нить ценности компании. По сравнению с другими компаниями корпорация NEC находится 
в сильной позиции для получения информации о своих внутренних базовых ценностях 
(специфических знаниях). Например, в альянсе с AT&T компания NEC не только поставляла 
готовую продукцию и патенты, но и приобретала знания за счет человеческих ресурсов; NEC 
направляла человеческие ресурсы в другие компании (например, в лаборатории AT&T); NEC 
«переманивала» наиболее полезные человеческие ресурсы из других компаний; NEC также 
приобретала знания в ходе собственных исследований и разработок. При этом NEC училась 
тому, как можно генерировать знания в других странах. Американский подход к фундамен-
тальным исследованиям был перенесен на японские компании. Таким образом, NEC приоб-
ретала материальные знания [2].  

Однако недостаточно просто обладать знаниями. Как отмечает К. Далкир [12]: «Знаний 
много, но возможностей их использовать мало». Эффективное и действенное управление 
ими может повысить эффективность бизнеса и стать катализатором инноваций новых про-
дуктов и услуг, что является ключом к процветанию и устойчивости бизнеса [17]. Аргумент 
о том, что «если знание - сила, тогда управление знаниями должно быть еще более мощ-
ным», отражает внутреннюю ценность управления знанием, преобразуя знания в «силу» или 
конкурентное преимущество компании, чтобы использовать эту власть для создания эконо-
мической и деловой ценности всего бизнеса компании.  

В бизнесе существует два типа знаний: знания как фактор производства и знания как то-
вар, поскольку знания могут быть объектом торговли: 

Знания как фактор производства (knowledge as production factor) - знания можно рассмат-
ривать как нематериальный потенциальный фактор [18] наряду с креативностью, деловой 
репутацией, имиджем, умением решать проблемы или другими факторами, которые трудно 
измерить. Однако знания - это услуга, которую можно предложить, а также предоставление 
управленческих решений, создающих конкурентные преимущества [15]. 

Знания как товар (knowledge as product) - знания не только служат руководством и направ-
лением организационного поведения, но и могут быть проданы. Например, профессиональ-
ные сервисные фирмы продают знания в сфере услуг. Например, фармацевтические компа-
нии владеют лицензиями и патентами на производство лекарств. Знания могут быть частью 
интеллектуальных, «умных» (smart), наукоемких товаров, которые затем можно рассматри-
вать как среда знания (knowledge medium), как «замороженное знание» (»frozen knowledge») 
[2, 18]. 

В нашем случае мы исходим из того, что знания и технологии являются товарами. Знания, 
будучи созданными, распространенными, институционализированными и примененными в 
цикле организационного обучения, могут быть «доработаны» (очищены) и 
«переупакованы» (перекомпонованы) и, таким образом, использованы для создания товаров 
и услуг, связанных с знаниями. С одной стороны, эти товары и услуги могут быть коммерци-
ализированы, реализованы на рынке и распространены в окружающей среде. С другой сторо-
ны, они могут передаваться внутри организации как форма «официальной документации» и 
форма «проталкивания знаний». Особенно в крупных организациях знания выделяются 
(дистиллируются), обобщаются и затем передаются всем проектам или рабочим группам, 
занятым в одной и той же области деятельности. В компании Ernst & Young, например, такие 
знания называются «силовыми пакетами» (power packs).  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что коммерциализированные знания - это 
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проявление инноваций, которое компания может успешно применить на рынке, предвари-
тельно превратив эти знания в инновационный продукт/услугу. Однако следует отметить, 
что чем более инновационным является продукт/услуга для покупателя (особенно с точки 
зрения маркетинга и в зависимости от стадии жизненного цикла продукта), тем больше труд-
ностей может возникнуть с принятием этого продукта/услуги на рынке. Характеристики лю-
бого «нового» продукта/услуги (включая не только прямые инновации, но и новые детали и 
функции в существующих продуктах/услугах) должны соответствовать следующим иннова-
ционным характеристикам [20]:  

1. Относительное преимущество - предельная выгода нового товара по сравнению со ста-
рым товаром. Например, преимущество мобильных телефонов воспринимается как большая 
свобода для пользователей. При этом по мере развития цифровых технологий они насыща-
ются новыми функциями (например, играми, доступом в Интернет, определением местопо-
ложения в пространстве, приемом/передачей изображений, музыкой) [2]. 

2. Релевантность (совместимость) - соответствие инновационного продукта приемлемым 
моделям поведения, нормам, ценностям и другим характеристикам, определяемым каче-
ственным составом покупателей на данном рынке. Например, было установлено, что мобиль-
ные телефоны (смартфоны) соответствуют большинству характеристик целевого рынка. Од-
нако иногда инновационные характеристики мобильных телефонов могут противоречить 
поведенческим нормам пользователей (например, пользователи не всегда хотят, чтобы их 
положение в пространстве определялось другими людьми). 

3. Сложность - степень сложности понимания покупателем использования инновационно-
го продукта. Смартфоны, как и компьютеры (например, голосовое управление, использова-
ние символьных дисплеев), по своему устройству и рабочим функциям все больше прибли-
жаются к естественному языку. 

4. Испытываемость (опробоваемость) - степень экономического и социального риска, ко-
торый создает в сознании покупателя использование инновационного продукта. Использова-
ние мобильных телефонов, несмотря на их расширенные возможности, становится все более 
доступным для рядового пользователя, что снижает степень экономического и социального 
риска для покупателя [2]. 

5. Коммуникабельность - преимущества инновационного продукта легко доносятся до 
покупателей. Например, преимущества смартфонов, несмотря на их инновационность, сразу 
же осознаются пользователями, и их число растет. Важным каналом коммуникабельности 
является передача информации об их преимуществах от существующих пользователей к по-
тенциальным. 

Таким образом, завершая краткий обзор подходов к определению знания в международ-
ном бизнесе, мы синтезируем наше определение знания: знание включает в себя все когни-
тивные ожидания – наблюдения, которые были многозначительно организованы, аккумули-
рованы и реализованы на практике, что позволяет индивидуумам или организациям его ис-
пользовать для интерпретации ситуаций и генерации действий, поведения или принятия ре-
шений вне зависимости от того, являются ли эти ожидания рациональными или намеренны-
ми [3].  

Систематизируя подходы к определению и классификации знаний, можно выделить сле-
дующие основные ключевые элементы процесса управления знаниями (рис. 1): 

1) создание (генерирование), идентификация и приобретение (сбор) организационных зна-
ний (knowledge creation and capture); 

2) совместное применение (использование) и преумножение знаний (knowledge sharing 
and enrichment); 

3) хранение знаний, поиск и выдача информации (information storage and retrieval); 
4) распределение (трансфер и распространение) знаний (knowledge dissemination). Систе-

матизируя подходы к определению и классификации знания, можно выделить следующие 
основные ключевые элементы процесса управления знаниями (рис. 1): 

1) создание (генерирование), идентификация и приобретение (сбор) организационных зна-
ний (knowledge creation and capture); 

2) совместное применение (использование) и приумножение знаний (knowledge sharing 
and enrichment); 

3) хранение знаний, поиск и выдача информации (information storage and retrieval); 
4) распределение (трансфер и распространение) знаний (knowledge dissemination).  
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Рис.1. Колесо процесса управлением Знаний [21] 
 
В зависимости от масштабов бизнеса, сложившейся организационной структуры и корпо-

ративной культуры каждая компания выбирает ту или иную модель управления знаниями. В 
условиях развивающейся экономики знаний [1] конкурентоспособность компании определяет-
ся ее способностью создавать, обрабатывать, распространять и обмениваться знаниями и ин-
формацией как в микро-, так и в макросреде бизнеса, а также способностью защищать свои 
идеи от конкурентов. Таким образом, качественные изменения в экономике и ее структурах 
происходят на основе и за счет «новых знаний», причем между внедрением новых знаний и их 
появлением проходит достаточно времени. Для успешного внедрения нового знания необхо-
димо правильно им управлять. 

Существуют различные модели процесса управления знаниями, разработанные с разных 
точек зрения (например, для разных отраслей и разных видов бизнеса). Процесс управления 
знаниями следует рассматривать с целостной точки зрения как открытую, интегрированную 
систему, которая включает в себя ключевые элементы среды (корпоративная культура и ин-
формационные технологии). 

Например, в условиях современного развития экономики (цифровизации) управлять знани-
ями современных компаний и поддерживать их высокую конкурентоспособность можно с по-
мощью модели Х. Крмара и Дж. Рехойзера (рис. 2). Эта модель включает каждый элемент си-
стемы управления знаниями (от приобретения и распознавания знаний до их использования) в 
единый процесс [19].  

Рис.2. Модель Х. Крмара и Дж. Рейхозера по управлению знаниями [6]  



 

116 www.rppe.ru 

БЕРДИН А.Э., БЕРДИНА М.Ю.  
РОЛЬ «ЗНАНИЯ» В ПРОЦЕССЕ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ̆ СОБСТВЕННОСТИ 

Согласно данной модели, процесс управления знанием состоит из 5 этапов.  
Первый этап - управление источниками знаний и информации - предполагает взаимодей-

ствие предприятия с микро- и макросредой, распознавание и приобретение новой, ранее не 
использовавшейся информации. Получив информацию, предприятие интерпретирует ее и 
устанавливает логические связи с уже имеющимися знаниями и информацией. На втором эта-
пе - управление носителями знаний и информационными ресурсами - происходит структури-
рование полученных знаний и определение их места в производственных или управленческих 
процессах предприятия.  

В соответствии с нормами и правилами, принятыми на конкретном предприятии, представ-
ленная информация должна храниться, к ней должен быть обеспечен интеллектуальный и фи-
зический доступ. На третьем этапе - управление предложением знаний - на основе этих знаний 
создаются продукты и услуги. Для этого знания анализируются и модифицируются, т.е. под-
вергаются определенным процедурам для их адаптации к конкретным производственным си-
туациям или к решению конкретных проблем предприятия. Четвертый этап - управление 
спросом на знания - позволяет потребителям знаний интерпретировать предложение знаний 
(товаров и услуг, основанных на знаниях) и устанавливать логические связи с собственными 
элементами знаний. Сопоставление спроса и предложения знаний позволяет выявить пробелы 
в знаниях предприятия. Пятый этап - управление инфраструктурой обработки знаний, инфор-
мации и коммуникаций - аккумулирует решения всех предыдущих этапов.  

Речь идет о внедрении новейших технологий обработки информации и информационного 
обмена, а также управленческих и мотивационных решений, способствующих обмену знания-
ми, опытом, наблюдениями и идеями между сотрудниками и подразделениями. Кроме рас-
смотренной модели, представим открытую интегрированную модель управления знаниями, 
также состоящую из 5 взаимосвязанных этапов (рис. 3).  

Организационная культура 

Информационые тезнологии 

1 

5 
2 

4 3 

 

Рис.3. Открытая интегрированная модель управления знаниями [23] 
 
Этап 1 - «Идентификация и приобретение знаний» - включает в себя определение того, ка-

кие знания нужны организации (правильные знания), поиск этих знаний (эксплуатация и ис-
следование знаний) и приобретение знаний (внутри и/или за пределами организации). 

Этап 2 - «Поддержание и организация знаний» - охватывает процессы анализа, классифика-
ции и хранения полученных знаний (где измерения знаний включают в себя маркетинговые 
знания, управленческие знания и финансовые знания), как правило, при поддержке информа-
ционных технологий.  

Этап 3 – «обмен, передача и распространение знаний». В то время как явные знания (в ос-
новном документы) можно легко сформулировать, разделить и распространить, сделать это 
сложнее и труднее для неявных знаний (которые находятся в сознании людей). Однако неяв-
ные знания (например, ноу-хау, понимание, интуиция, отношение и опыт) являются более 
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ценным компонентом гуманитарного капитала. Приобретение, совместное использование и 
распространение неявных знаний требует своего собственного набора конкретных знаний и 
навыков, и для организаций постоянно возникает проблема их приобретения, поддержания и 
развития.  

Этап 4 – «Применение и реализация знаний» для создания ценностного преимущества для 
компании.  

Этап 5 - «Повторное использование и разработка знаний» – аккумулирует в себе результа-
ты четырех предыдущих этапов, что приводит к повторному использованию знаний (для луч-
ших практик) и созданию (извлеченные уроки, появляются новые идеи и новые способы веде-
ния дел, а также инновации на горизонте) новых усовершенствованных знаний.  

Поскольку действия на каждом этапе взаимосвязаны друг с другом, то эффективность про-
цесса и качество результатов на каждом этапе имеют решающее значение для каждого после-
дующего этапа. Например, качество результатов этапа 1 «Идентификация и приобретение зна-
ний» должно быть «правильным» знанием, прежде чем оно перейдет на этап 2 «Поддержание 
и организация знаний». В свою очередь, это правильное знание следует поддерживать и орга-
низовывать должным образом, чтобы оно могло обеспечить наибольшую ценность, когда оно 
входит в этап 3 «Обмен знаниями, передача и распространение», то есть предоставление пра-
вильных знаний нужному человеку в правильном месте и в нужное время. Кроме того, синер-
гия между этими процессами также в значительной степени влияет на успех создания стоимо-
сти с помощью процессов управления знаниями. Наконец, независимо от того, рассматривает-
ся ли процесс управления знаниями комплексно или как набор процессов, общий результат во 
многом определяется средой управления, особенно организационной культурой и информаци-
онными технологиями.  

Итак, подводя итог нашим размышлениям о роли знаний в передаче объектов интеллекту-
альной собственности, можно сказать, что знания редко покупаются и продаются в первона-
чальном смысле этого термина, характерном для определенных групп объектов интеллекту-
альной собственности. Исключение составляет процесс приобретения знаний в процессе обу-
чения, но и в этом случае объектом купли-продажи являются не сами знания, а образователь-
ная услуга. Объектом продажи в этом случае является товар или услуга, которые в первую 
очередь представляют собой решение, полученное с помощью знаний. Полезность знаний для 
покупателя зависит от полезности этих решений. Знание как экономическое благо имеет раз-
личные формы существования, как материальные, так и нематериальные. Субъективные зна-
ния - это индивидуальный ресурс, особое качество человеческого капитала, которое ценится 
на рынке труда. Объективированные знания проявляются в виде программных продуктов, 
промышленных образцов, завершенных научных разработок, технических решений и т.д. Как 
экономическое благо, знания могут обращаться как на товарных, так и на ресурсных рынках, и 
на них распространяется действие экономических законов, хотя и со специфическими особен-
ностями.  

Знания и интеллектуальный капитал являются ключевыми ресурсами для организаций, 
стремящихся получить конкурентное преимущество для создания стоимости и богатства в 
экономике знаний. Тем не менее, преобразование знаний в реальную «силу» (способность со-
здавать ценность) и поддержание прибыльной отдачи от интеллектуальной собственности - 
сложные и трудные задачи для организаций. Изучив и проанализировав ключевые элементы 
интеллектуальной собственности с их тонкими взаимосвязями, встроенными в структуру ин-
теллектуального капитала, и проработав процессы системы управления знаниями с их дина-
мическими взаимодействиями между компонентами и этапами, предполагается, что важные 
созидательные связи существуют между знаниями, интеллектуальным капиталом и управле-
нием знаниями, а также между элементами и компонентами интеллектуального капитала и 
управлением знаниями. Достижение цели компании по созданию конкурентной ценности 
определяется не только объемом интеллектуального капитала и знаний, но и интеллектуаль-
ной способностью компании управлять этими знаниями.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ    
Аннотация. Цель статьи заключается в развитии теоретико-прикладных положений 
качества жизни населения на региональном уровне. На основе учета дефиниций качества 
жизни, которыми оперируют отечественные и зарубежные ученые, предложено данную 
категорию понимать как индикатор степени обеспечения населения благами в количе-
ственной и качественной оценке, учитывающей условия среды и ее стабильности для 
длительного удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей. В 
результате исследования было выявлено отличие понятия качества жизни от других 
оценочных индикаторов жизнедеятельности человека, а именно: уровня жизни, благосо-
стояния, человеческого и устойчивого развития. Качество жизни предполагает сочета-
ние количественной и качественной оценки степени обеспечения благами и удовлетворе-
ния потребностей населения, учета условий среды и достижения ее стабильного состо-
яния со свойствами резильентности. Систематизированы критерии оценки качества 
жизни, что позволило выделить специфику ее обеспечения на уровнях государства и ре-
гионов. Определены основные задачи политики обеспечения качества жизни населения в 
контексте создания среды возможностей – создание конкурентной среды в условиях 
глобальной мобильности, обеспечение стабильности, предоставление качественных соци-
альных услуг и развитие социальной инфраструктуры.  
Ключевые слова: качество жизни населения, общество, потребности, политика обеспе-
чения качества жизни, регион.  
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FEATURES OF QUALITY OF LIFE ASSESSMENT 

POPULATION AT THE REGIONAL LEVEL  
 

Abstract. The purpose of the article is to develop theoretical and applied provisions of the quali-
ty of life of the population at the regional level. Based on the definitions of quality of life used 
by domestic and foreign scientists, it is proposed to understand this category as an indicator of the 
degree to which the population is provided with benefits in a quantitative and qualitative assess-
ment, taking into account environmental conditions and its stability for long-term satisfaction of 
material, cultural and spiritual needs. As a result of the study, the difference between the concept 
of quality of life and other evaluative indicators of human activity was revealed, namely: stand-
ard of living, well-being, human and sustainable development. The quality of life involves a 
combination of quantitative and qualitative assessment of the degree of provision of benefits and 
satisfaction of the needs of the population, taking into account environmental conditions and 
achieving its stable condition with the properties of resistance. The criteria for assessing the quality 
of life are systematized, which made it possible to highlight the specifics of its provision at the 
levels of the state and regions. The main objectives of the policy of ensuring the quality of life of 
the population in the context of creating an environment of opportunity are defined – creating a 
competitive environment in conditions of global mobility, ensuring stability, providing high-quality 
social services and developing social infrastructure. 
Keywords: quality of life of the population, society, needs, quality of life policy, region. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время активно развиваются концепции и теории, 

обосновывающие рост роли человека в экономических процессах. В результате все более рас-
пространенными являются категории уровня и качества жизни, благополучия и устойчивого 
развития. «Качество» в экономике рассматривается через призму прогресса и перехода от удо-
влетворения чисто материальных потребностей населения к высшим нематериальным целям. 
Понятие «качество жизни» начало использоваться в науке и практике с 60-х годов ХХ века. 
Сегодня это одна из самых популярных оценочных категорий. В то же время распространен-
ность использования термина «качество жизни» привело к потере точности его определения, 
что сохраняет актуальность научных дискуссий по этому поводу.  

Данное исследование развивает теоретико-прикладные положения качества жизни населе-
ния с выявлением специфики оценивания и обеспечения на различных пространственных 
уровнях. Процесс децентрализации в нашей стране актуализирует научные обоснования реги-
ональной политики обеспечения качества жизни населения, в связи с чем востребованными 
являются научные результаты по поводу роли регионов в данных процессах. 

Статья обобщает выводы российских (Л.А. Беляева [2], И.В. Бестужева-Лада [3], Б.И. Гера-
симов [6], В.Н. Бобков [4], П.Б. Мстиславский [4]) и зарубежных (Дж.К. Гэлбрейт [5], Дж. 
Форрестер [8], П. Эбботт [9]) авторов по вопросам качества жизни.  

Цель статьи заключается в развитии теоретико-прикладных положений качества жизни 
населения на региональном уровне. 

 
Результаты исследования. Качество жизни является индикатором степени обеспечения 

населения благами в количественной и качественной оценке, учитывающей условия среды и 
ее стабильности для длительного удовлетворения материальных, культурных и духовных по-
требностей. В своей работе Л.А. Беляева указывает: «Качество жизни представляет собой бо-
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лее широкий комплекс условий жизнедеятельности человека и включает в себя уровень жиз-
ни, а также такие составляющие, которые относятся к экологической среде обитания, социаль-
ному благополучию, политическому климату, психологическому комфорту» [2]. 

Качество жизни является индикатором степени обеспечения населения благами в количе-
ственной и качественной оценке, учитывающей условия среды и ее стабильности для длитель-
ного удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей. 

Термин «качество жизни» начал активно употребляться в западной науке и практике госу-
дарственного регулирования примерно со второй половины XX века и на начальных этапах не 
имел определенного смысла и содержания. В этой связи М.Ю. Присяжный указывает: 
«Несмотря на активные разработки в этой сфере в трактовках понятия наблюдается большая 
пестрота и разнобой» [7]. В России на уровне нормативно-правового регулирования качество 
жизни рассматривается как одна из целей государственной политики в сфере обеспечения эко-
номической безопасности в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года [1]. 

Данная дефиниция конкретизирует подходы ведущих международных организаций к пони-
манию качества жизни: качество жизни как понятие благосостояния человека, измеряемое не 
количественными показателями дохода и производства, а социальными показателями [11]; 
качество жизни как восприятие человеком своей жизненной позиции в культурном и ценност-
ном измерениях, в которых она находится, в связи с целями, ожиданиями, стандартами и про-
блемами [12]. Качество жизни позволяет измерить счастье, однако, как и в отношении уровня 
жизни, является относительным понятием для различных территорий и социально демографи-
ческих групп [10]. Качество жизни в условиях его повышения обеспечивает человеческое раз-
витие как концептуальный вектор прогрессивных изменений (рис. 1).  

Уровень жизни Благосостояние 

Обеспечение насе-
ления материальны-

ми благами, оце-
ненное статистиче-

ски 

Первоочередное обеспечение 
населения материальными блага-
ми и, как следствие, культурными 

и духовными благами согласно 
стандартам, оценено статистиче-
ски, что определяет потребности 

социальной защиты 

Качество жизни 

Степень обеспечения насе-
ления всеми благами, оце-

ненная статистически и 
социологически с учетом 
условий среды и ее ста-

бильности 

Человеческое развитие Устойчивое развитие 

Создание для населения условий эффек-
тивного использования и развития челове-
ческого потенциала при свободе выбора 

Удовлетворения потребностей населения с 
возможностью доступа к благам следую-

щих поколений 

ИНДИКАТОРЫ 

Удовлетворе-
ние потребно-

стей 
(материальны

х, культур-
ных, духов-

ных) 

Концепция 
развития 

Рис. 1. Категория качества жизни среди других оценочных  
индикаторов жизнедеятельности человека 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 
На представленном рисунке акцентируется внимание на том, что качество жизни и другие 

указанные составляющие являются индикаторами, оценка которых (как правило, интеграль-
ная) требует применения методов количественного и/или качественного анализа обеспечения 
населения благами.  

Блага как средства удовлетворения потребностей человека могут быть индивидуальными и 
общественными. Потребности как осознанное выражение необходимости в чем-то для челове-
ка и общества могут приобретать материальные, культурные и духовные признаки. Удовле-
творение потребностей субъективно и зависит от целей человека и его ценностей. 

Принципиальными отличиями категории качества жизни от других индикаторов являются: 
– сочетание количественной и качественной оценки, то есть статистическая оценка степени 
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удовлетворения потребностей населения следует дополнять самооценкой степени обеспечения 
такими благами, детерминированную целями и ценностями; 

– учет условий среды, определяющей наличие и возможности доступа к благам и обеспече-
ние определенного материального уровня для удовлетворения культурных и духовных по-
требностей; 

– достижение стабильного состояния среды жизнедеятельности человека со свойствами 
устойчивости. 

Исследование качества жизни охватывает различные проблемные направления: 
– качество жизни, связанное со здоровьем (определение состояния физического и психиче-

ского здоровья, влияние состояния здоровья на качество жизни); 
– качество трудовой жизни (определение перспективы и последствий занятости, соответ-

ствия квалификации как условия производительности труда и социальной сплоченности, со-
здание надлежащих условий труда для квалифицированной рабочей силы); 

– социальное качество (определение качества социального контекста повседневной жизни 
как результата диалектического соотношения между формированием коллективных идентич-
ностей и самореализацией человека); 

– с позиции экологии и окружающей среды (определение влияния состояния окружающей 
среды на качество жизни, сосуществование человека с естественной, социальной средой и сре-
дой обитания).  

Качество трудовой жизни важно для обоснования затрат на поддержание высокой удовле-
творенности сотрудников. То есть важность качества трудовой жизни заключается в поддер-
жании комфортности рабочих мест и условий труда, а также конкурентоспособности органи-
зации. Как правило, под качеством трудовой жизни понимают удовлетворенность важных 
личных потребностей работника через трудовую деятельность в компании. Однако, к сожале-
нию, многие из них уделяют недостаточно внимания трудовой жизни персонала, а как след-
ствие, – недополучают прибыль. 

Качество трудовой жизни, как метод управления компанией, направлено на проектирова-
ние и создание комфортной рабочей среды для работников всех уровней. Эта среда должна 
обеспечить не только более высокую удовлетворенность персонала, но и повышение экономи-
ческой эффективности компании. Сотрудники компании – это ее интеллектуальный потенци-
ал, который включает в себя опыт сотрудников, их ценности, организационные процессы и 
многое другое. Качество трудовой жизни влияет на полноту его реализации. Поэтому пред-
приятия должны быть заинтересованы в повышении удовлетворенности персонала. Качество 
трудовой жизни связано не только со счастливыми сотрудниками, но и с лучшими бизнес-
результатами. А они, в свою очередь, связаны с интеллектуальными возможностями сотруд-
ников. Когда качество работы и жизнь стабильны, производительность обязательно возрастет. 

Есть много факторов, которые влияют и определяют качество трудовой жизни. Но основ-
ные из них были определены с помощью опроса. Численность людей, участвовавших в опро-
се, – 120. Возрастная категория колеблется от 19 до 45 лет (от 19 до 25 лет – 57%, от 25 до 30 
лет – 32%, от 30 до 45 лет – 11%), пол преимущественно женский (женщины – 67%, мужчины 
– 33%). Подавляющая часть участников опроса уже работают на предприятиях, а некоторые 
студенты проходили стажировку или совмещают работу и учебу (студенты, которые не рабо-
тают, – 24%, студенты, которые совмещают работу и учебу, – 47%, работают – 25%, не рабо-
тают – 4%). По результатам опроса [13] можно увидеть, что основными являются три фактора: 
характер работы, люди, уровень стресса. 

Регулярная оценка качества трудовой жизни потенциально может предоставить организа-
циям важную информацию о благополучии своих сотрудников, такую как удовлетворенность 
работой, общее самочувствие, стресс и многое другое.  

Высокое качество трудовой жизни является не только сферой здравоохранения, но и пред-
полагает реализацию комплексных стратегий благосостояния персонала. В таблице 1 пред-
ставлены четыре уровня стратегий, которые компании чаще всего используют для улучшения 
трудовой жизни сотрудников на предприятии. Эти стратегии могут сочетаться (табл. 1). Пан-
демия в 2020 г. повлияла на разновидности программ развития качества трудовой жизни в 
большинстве организаций. Работодатели сосредоточились на обеспечении удаленной занято-
сти и расширении программ страхования. Также распространены стратегии обеспечения без-
опасного пребывания сотрудников в офисе, в том числе: обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства); закрытые столовые; 
финансовая компенсация за лечение от короновируса, изменение параметров связи, на период 
карантина предоставление офисным работникам услуг такси (для тех, кто не мог работать до-
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ма); улучшение условий работы в офисах (безопасность), введение дополнительных бонусов. 
Условия труда в компании позволяют понять, что это за компания, поскольку отношение к 

сотрудникам поддерживает бренд работодателя. Большинству компаний, по проведенным ис-
следованиям, удалось улучшить самочувствие сотрудников в 2020 г., и лишь 7% респондентов 
указали, что работодатели не достигли никакого результата. 

 
Таблица 1  

Уровни стратегий работодателей для повышения качества трудовой жизни  

Уровень стратегии Содержание стратегии 

Уровень 1 «Здравоохранение» 
Предупреждение несчастных случаев; снижение расходов на здравоохранение; 
обеспечение комфортных условий труда 

Уровень 2 «Условия для личного 
совершенствования» 

Мотивация и поддержка; комфортная рабочая среда; нормированный график 
работы; предоставление финансовой помощи; предоставление возможности для 
развития 

Уровень 3 «Эффективность кор-
поративной стратегии» 

Сосредоточенность на помощи людям; меры по повышению производительно-
сти персонала; справедливость оценки результатов работы работников 

Уровень 4 «Общественное благо» 
Общность интересов работодателя и работников; оценка эффективности про-
грамм развития качества трудовой жизни 

Источник: разработано автором на основе [13]. 

 

Качество трудовой жизни – это уровень счастья и удовлетворенности сотрудников органи-
зации своей работой. С каждым годом вопрос качества трудовой жизни становится более важ-
ным, и у работников появляются новые требования к комфортной трудовой жизни как в офи-
се, так и вне его. Работники хотят получать удовольствие от работы. Поэтому организации 
начали сосредотачиваться на ментальном благополучии сотрудников. Продуманный график 
трудовой деятельности помогает сотрудникам сбалансировать работу и личную жизнь. 

Сложность исследования качества жизни дополняет относительность ее анализа на различ-
ных пространственных уровнях: 

– качество жизни на мировом уровне акцентирует на проблематике глобального неравен-
ства и сохранения окружающей среды; 

– качество жизни на уровне государства поднимает вопрос соответствия ресурсных воз-
можностей и экономических результатов с отражением на субъективных оценках со стороны 
населения условий жизни при возможностях миграционной мобильности (табл. 1); 

– качество жизни на уровне региона раскрывает его конкурентоспособность 
(трансграничную, внутреннюю межрегиональную) в создании благоприятных условий жизни 
населения при возможностях миграционной мобильности (табл. 2); 

– качество жизни на уровне общины раскрывает ее конкурентоспособность (между сель-
скими и городскими) в поддержании благоприятных условий жизни населения за счет внут-
ренних ресурсов и эффективного привлечения внешних; 

– качество жизни на уровне домохозяйства определяет его способность адаптироваться к 
условиям окружающей среды, быть активным и удовлетворять потребности всех членов домо-
хозяйства; 

– качество жизни на уровне человека указывает на его деятельностную позицию по исполь-
зованию возможностей среды в удовлетворении базовых потребностей и потребностей выс-
шего порядка (собственных и других членов домохозяйства, к которому человек принадле-
жит) через доступ к благам и их продуцирование с целью самореализации, формирования род-
ственных, профессиональных, общественно-политических отношений.  

Специфику качества жизни на разных пространственных уровнях раскрывают ее критерии. 
Они являются основой для подбора показателей оценивания с сочетанием методов статисти-
ческого и социологического анализа. Критерии качества жизни различных пространственных 
уровней очень тесно связаны между собой. Отдельные из них, в частности экологические и 
безопасности, сильно зависимы от внешних (глобальных) условий, обуславливая потребность 
межгосударственного сотрудничества на пути решения проблем.  
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Таблица 1  
Критерии качества жизни на уровне государства  

Сфера качества 
жизни 

Составляющая обеспечения качества жизни 

Наличие и доступность 
благ 

Удовлетворение по-
требностей 

Условия стабильности Резильентность 

Экология 

Наличие природных 
ресурсов (природное 

богатство) и их исчер-
панность 

Экологическая ситуа-
ция 

Экологическая ответ-
ственность, культура, 

сознание (власти, бизне-
са, населения) 

Характер использования 
ресурсов (ответственное, 
ограничительное, экстен-
сивное, хищническое и 

т.д.) 

Здоровье 
Национальная система 

здравоохранения 

Стандарты предостав-
ления медицинских 

услуг 

Регулируемая эпидемио-
логическая ситуация 

Общая демографическая 
ситуация (численность 
населения, ожидаемая 

продолжительность жизни 
и т. д.) 

Экономика 
Специализация эконо-
мики (ресурсная, про-
изводственная, услуги) 

Производственная 
производитель-ность. 
Прибыльность бизне-

са 

Концепция развития 
экономики (зеленая, 

инновационная, инфор-
мационная, цифровая и 

др.) 

Валютные резервы. Мате-
риальные резервы 

Занятость 

Экономическая актив-
ность, стандарты заня-

тости (оплата труда, 
карьера, безопасность) 

Справедливость в 
распределении дохо-

дов 

Продуктивная занятость. 
Инновационные резуль-

таты труда 

Высокая мобильность 
кадров (пространственная, 

профессиональная) 

Социальная инфра-
структура 

Национальная сеть 
объектов согласно 

государственным стан-
дартам 

Пересмотр 
(повышение) государ-
ственных стандартов 

услуг 

Бюджетное финансиро-
вание (поддержка и раз-

витие) 

Сочетание бюджетного и 
частного финансирования 

Гражданская  
среда 

Развитие гражданского 
общества (право, фор-

мы, опыт) 

Национальная мен-
тальность 

Уверенность в будущем 
Национальное единство и 

идейность 

Безопасность 
Оборона (военная, 

гражданская) 
Политическая культу-

ра и эффективность 
Международная и поли-
тическая стабильность 

Законность и верховенство 
права 

Источник: разработано автором на основе [2; 6].  

 
Таблица 2 

Критерии качества жизни на региональном уровне  

Сфера качества 
жизни 

Составляющая обеспечения качества жизни 

Наличие и доступность 
благ 

Удовлетворение по-
требностей 

Условия стабильности Резильентность 

Экология 
Антропогенная нагрузка 

на экосистемы 
Экологические  

последствия 
Экологический контроль 

Восстановление экоси-
стем (очистные сооруже-
ния, рекультивация и т.д.) 

Здоровье 
Региональная система 

здравоохранения 
Инклюзивность  

среды 

Продолжительность 
жизни и регулируемая 

заболеваемость 

Развитие рекреационной 
сферы 

Экономика 

Структура экономики 
по соотношению произ-
водственной и непроиз-

водственной сфер 

Экономическое пове-
дение населения 

(потребительское, 
инвестиционное) 

Стратегия развития эко-
номики (зеленая, инно-
вационная, информаци-
онная, цифровая и др.) 

Инвестиционная привле-
кательность 

Занятость 
Уровень, условия  

занятости 

Соответствие стан-
дартам, уровень бед-

ности 

Миграционная привле-
кательность 

Нагрузка на трудоспособ-
ное население безработ-
ных, лиц пенсионного 

возраста 

Социальная инфра-
структура 

Сеть объектов согласно 
региональной  

специфике 

Качество услуг 
(образовательных, 

медицинских, транс-
портных, коммуналь-

ных, культурных и 
др.) 

Обоснованное ценообра-
зование на услуги с бюд-
жетными компенсатор-

ными механизмами 

Привлечение внешних и 
мобилизация внутренних 

инвестиций в развитие 

Гражданская среда 
Публичность власти. 

Электронное  
управление 

Общественно-
политическая ситуа-

ция 

Институциональное 
доверие 

Общественная  
сплоченность 

Безопасность 

Критическая и вирту-
альная инфраструктура 
и их технологическая 

безопасность 

Криминогенная среда 
и ситуация 

Эффективность и авто-
ритет правоохранитель-

ных органов 

Социальная защищен-
ность, правовая ответ-

ственность 

Источник: разработано автором на основе [2; 6].  
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Категория качества жизни актуальна для современного общества возможностей в противо-
вес идеологии патернализма. Рассмотрение качества жизни на уровне человека подчеркивает 
его индивидуальную ответственность в использовании условий среды в отношении занятости, 
организации быта, демографического воспроизводства, рекреации и т. п. Задача государства 
(региона, территориальной общины) при этом заключается в создании среды возможностей, 
характерными признаками которой являются: 

– рыночная среда создания благ с эффективным использованием ресурсного потенциала 
(природного, демографического, знаниевого, информационного) – производства, предоставле-
ния услуг, труда, других видов деятельности; 

– конкурентная среда в условиях глобальной мобильности – в борьбе за человеческие, фи-
нансовые, материальные, информационные ресурсы; 

– условия стабильности – политической, макроэкономической, социальной безопасности; 
– предоставление качественных социальных услуг – защиты (социального, правового), под-

держки, профилактики, социального обслуживания; 
– развитие социальной инфраструктуры с предоставлением качественных услуг образова-

ния, здравоохранения, культуры, торговли, транспорта, коммунального обслуживания и др. 
Определенные признаки среды возможностей очерчивают задачи политики обеспечения 

качества жизни населения, реализуемую на уровне государства, региона и общины (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Специфика обеспечения качества жизни населения на уровне государства и регионов  

Специфика Уровень государства Уровень региона 

Общий подход 
Концепция государственной политики 

обеспечения качества жизни. Стратегия 
развития сфер качества жизни 

Стратегия реализации и адаптации 
государственных приоритетов обес-

печения качества жизни 

Задача: мотивация рыночной 
среды к созданию благ 

Создание и накопление общественных благ 
Создание условий доступа к обще-

ственным благам, доступа и продуци-
рования индивидуальных благ 

Задача: создание конкурентной 
среды в условиях глобальной 

мобильности 

Учет глобальных процессов и межгосудар-
ственной конкуренции 

Учет национальных процессов и 
межрегиональной конкуренции 

Задача: обеспечение условий 
стабильности 

Обеспечение экономического равенства и 
социальной справедливости независимо от 
места (региона, типа поселения) прожива-

ния и других социальных признаков 
(возрастных, национальных, религиозных и 

т.д.) 

Обеспечение уважения и чувства 
достоинства населения независимо от 
места жительства и социальных при-

знаков 

Задачи: предоставление каче-
ственных социальных услуг 

Регламентация перечня и государственных 
стандартов 

Обеспечение функциональности ин-
фраструктуры предоставления соци-

альных услуг 

Задачи: развитие социальной 
инфраструктуры с предоставле-

нием качественных услуг 

Строительство и модернизация националь-
ной сети с включением в международную 

Развитие и модернизация региональ-
ной сети с включением в националь-

ную 

Источник: разработано автором на основе [2; 6]. 

 
Региональный уровень обеспечения качества жизни определяет региональную политику в 

данной сфере. Одной из показательных особенностей регионального уровня является направ-
ление по созданию благ. Если на уровне государства ставится задача создания и накопления 
общественных благ (охрана общественного порядка, законодательство, развитие образования, 
обеспечение национальной безопасности, международные отношения и др.), то перед регио-
нальными властями стоят задачи по созданию условий доступа к таким благам и продуциро-
вания индивидуальных благ. Это означает, что должна создаваться среда для индивидуально-
го развития, связанная с благоприятными условиями ведения бизнеса и самозанятости, твор-
чества, общественной активности. Следствием этого будет высокая самооценка населения в 
отношении условий удовлетворения потребностей высшего порядка и возможностей удовле-
творения базовых потребностей благодаря активной жизненной стратегии. 

Приоритетом региональной политики обеспечения качества жизни населения является учет 
условий межрегиональной конкуренции. В условиях развития инфраструктуры перемещений 
возрастает внутренняя мобильность населения, что сказывается на разрывах фактического 
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(зарегистрированного) места жительства и труда, обучения, потребления социальных услуг. 
Миграционные потери для региона представляют собой угрозу вымывания человеческого по-
тенциала и экономического упадка вследствие неконтролируемой миграции. Среда возможно-
стей региона должна быть на таком уровне, чтобы население с высоким мобильным потенциа-
лом не принимало решения относительно безвозвратного выезда. Высокая миграция из регио-
на ослабляет конкурентную среду на рынке труда, снижает потребительский спрос и, что ос-
новное, нивелирует положительные демовоспроизводящие процессы. 

 
Выводы. Следовательно, качество жизни является оценочной категорией, раскрывающей 

степень обеспечения населения благами и удовлетворения потребностей, подтвержденный 
количественно и качественно. При этом должны быть учтены условия среды и ее стабильно-
сти для длительного удовлетворения материальных, культурных и духовных потребностей. 
Оценка и обеспечение качества жизни населения на разных пространственных уровнях имеет 
свою специфику. Качество жизни населения региона определяется не только по субъективным 
оценкам, но и по сравнению со средним национальным показателем и показателями других 
регионов, в частности соседних и со схожими ресурсными характеристиками. Поэтому каче-
ство жизни населения региона в определенной степени является «вторичным» индикатором 
макротенденций. В то же время децентрализация власти усиливает роль регионов в процессах 
развития. При таких условиях региональная политика обеспечения качества жизни населения 
повышает свое значение и требует научного обоснования приоритетов, мер и инструментов 
согласно специфике конкретного региона.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ, ОСНОВНЫЕ  

ПОДХОДЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ   
 
Аннотация. Целью исследования является оценка существующих теоретических под-
ходов к исследованию демографических процессов с точки зрения их полезности в форми-
ровании корпуса теоретических утверждений, необходимого для обеспечения интерпре-
тационной основы описательных результатов демографического поведения, а также по-
иск теоретических элементов и разработок в других социальных и поведенческих дисци-
плинах. В исследовании используется дедуктивный подход – формирование общей тео-
ретической структуры на основе явных поведенческих предпосылок, которые можно ис-
пользовать в качестве концептуального ориентира для модели исследования и интер-
претации наблюдений. Рассмотрены и оценены основные теоретические подходы к изу-
чению поведения человека в рамках демографии, и представлены их сильные и слабые 
стороны. В обзоре последовательно выделяются мальтузианская теория, теория перехо-
да, биологические подходы, микроэкономические теории, социально-психологические тео-
рии, теория диффузии и культуроструктурные подходы. Результаты этой оценки 
указывают на то, что многие дисциплинарные точки зрения не соответствуют уровню 
развития теории в их соответствующих науках. Однако социально-психологические и 
институциональные подходы, а также биологические модели промежуточных детерми-
нант, считаются ценными, хотя их вклад является недостаточным в формировании 
целостной структуры теории рождаемости. Для того, чтобы рассматривать демогра-
фические явления и демографические изменения в перспективе, необходимы теоретико-
поведенческие предпосылки, допускающие их адекватную интерпретацию. Такие предпо-
сылки необходимы для ответа на самый фундаментальный вопрос научных усилий: по-
чему? В этом аспекте актуальными становятся исследования, предоставляющие ин-
терпретационную основу демографического поведения.  
Ключевые слова: демографическая теория, демографическое поведение, репродуктивное 
поведение, самосохранительное поведение, миграционное поведение.   
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THEORETICAL DEMOGRAPHY: FORMATION, BASIC 

APPROACHES AND CURRENT STATE   
 
Abstract. The aim of the study is to evaluate existing theoretical approaches to the study of 
demographic processes in terms of their usefulness in forming a body of theoretical statements 
necessary to provide an interpretative basis for descriptive results of demographic behavior, as well 
as to search for theoretical elements and developments in other social and behavioral disciplines. 
The study uses a deductive approach – the formation of a general theoretical structure based on 
explicit behavioral assumptions that can be used as a conceptual guideline for the research model 
and interpretation of observations. The main theoretical approaches to the study of human behav-
ior within the framework of demography are considered and evaluated, and their strengths and 
weaknesses are presented. The review consistently highlights Malthusian theory, transition theory, 
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biological approaches, microeconomic theories, socio-psychological theories, diffusion theory and 
cultural structural approaches. The results of this assessment indicate that many disciplinary 
points of view do not correspond to the level of theory development in their respective sciences. 
However, socio-psychological and institutional approaches, as well as biological models of inter-
mediate determinants, are considered valuable, although their contribution is insufficient in shap-
ing the holistic structure of fertility theory. In order to consider demographic phenomena and de-
mographic changes in perspective, theoretical and behavioral prerequisites are necessary that allow 
for their adequate interpretation. Such prerequisites are necessary to answer the most fundamental 
question of scientific efforts: why? In this aspect, studies providing an interpretative basis for de-
mographic behavior are becoming relevant. 
Keywords: demographic theory, demographic behavior, reproductive behavior, self-preservation 
behavior, migration behavior. 

 
Введение 
Многих исследователей в области воспроизводства населения беспокоит состояние демо-

графической теории. В то время как эмпирических данных существует множество, а анализ 
может опираться на значительный набор передовых статистических методов, соответствую-
щая теоретическая основа интерпретации часто оказывается неадекватной. Отсутствие надеж-
ной концептуализации препятствует накоплению фундаментального и полезного понимания 
демографических процессов. Соответственно, плохие результаты в разработке эффективных 
мер стимулирования рождаемости и сохранения здоровья в значительной степени объясняют-
ся недостатком связи с соответствующей теоретической базой.  

 
Цель исследования - оценка существующих теоретических подходов к исследованию де-

мографических процессов с точки зрения их полезности в деле формирования корпуса теоре-
тических утверждений, необходимого для обеспечения интерпретационной основы описатель-
ных результатов демографического поведения, а также поиск теоретических элементов и раз-
работок в других социальных и поведенческих дисциплинах.  

Предметом исследования является современное состояние демографической теории, в 
большей степени, касающееся рождаемости.  

В исследовании используется дедуктивный подход – формирование общей теоретической 
структуры на основе явных поведенческих предпосылок, которые можно использовать в каче-
стве концептуального ориентира для модели исследования и интерпретации наблюдений.  

 
Мальтузианская теория 
Мальтус впервые всесторонне рассмотрел понятие населения, подчиненного общим зако-

нам, регулирующим факторы его увеличения и уменьшения. Мысли Томаса Мальтуса уходи-
ли корнями в политические, экономические, социальные и моральные проблемы своего вре-
мени. Ядро его первого «Очерка о принципе народонаселения», опубликованного в 1798 г., 
состоит в идее, что способность человеческих популяций к воспроизводству неограниченна и 
пропорциональна геометрической пропорции, в то время как способность производить сред-
ства к существованию обязательно ограничено и увеличивается в лучшем случае арифметиче-
ски.  

Мальтус рассматривал глобальную систему населения, которая по своей природе склонна к 
расширению. Его вера в то, что население и средства к существованию увеличиваются в раз-
ных пропорциях, подразумевала, что население будет расти там, где увеличивается производ-
ство продуктов питания, но в конечном итоге оно столкнется с уровнем, при котором больше 
нельзя будет поддерживать жизнь людей, а любое избыточное население умирает от голода. 
Основное решение, которое Мальтус видел в деле ограничения количества детей, заключалось 
в том, чтобы отсрочить брак или вообще воздержаться от брака.  

История доказала, что некоторые первоначальные предположения мальтузианской теории 
населения были слишком простыми или неверными. Одно из основных направлений атаки 
касается предположения Мальтуса о возможности увеличения сельскохозяйственного произ-
водства. Еще одним недостатком мальтузианского рассуждения является его неспособность 
отличить способность популяций к увеличению от их склонности к этому. Более фундамен-
тальное опровержение идеи Мальтуса о том, что население всегда стремится к пределам, уста-
новленным средствами к существованию, вытекает из наблюдаемого в настоящее время близ-
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кого к нулю или ниже нуля прироста населения в большинстве высокоразвитых стран.  
Пытаясь обнаружить основные законы народонаселения, Мальтус мало обращал внимания 

на роль индивидуального поведения. Там, где люди попадают в поле зрения, они разрываются 
между влечением к противоположному полу, навязанным обществом контролем над рождае-
мостью и голодом. Нет никакой основы для понимания человеческих стратегий и соображе-
ний в отношении фертильности или для объяснения большого разнообразия моделей воспро-
изводства в рамках сходных ограничений окружающей среды. Кроме того, мало возможно-
стей для разработки социального, экономического, культурного и политического контекста, 
помимо проверки рождаемости и уровня средств к существованию. Следовательно, мальтузи-
анскую теорию нельзя считать подходящей концептуальной основой для понимания рождае-
мости или практических рекомендаций демографических программ.  

 
Теория демографического перехода 
Явление снижения рождаемости в целом, как в прошлом, так и в настоящем, озадачило де-

мографов и социологов и побудило их искать закономерности, лежащие в основе изменений 
рождаемости. Возникшая в результате теория демографического перехода стала ведущей точ-
кой зрения в социальной демографии. Фактически, поскольку теория обеспечила основу для 
научного изучения рождаемости, ее можно рассматривать как демографическую парадигму в 
том смысле, что другие концепции в демографии имеют дело с частью общего объяснения 
обычно наблюдаемой тенденции от высокой к низкой рождаемости [18]. Теория имеет некото-
рую общую привлекательность из-за глобальной перспективы, которую она обеспечивает.  

Процесс демографического перехода протекает в ходе модернизации и экономического 
развития от ситуации, характеризующейся высокой смертностью и высокой рождаемостью, к 
ситуации, где смертность и рождаемость низки, через стадию с отставанием в снижении 
смертности и снижении рождаемости. Классическое представление демографического перехо-
да, как, например, набросал Нотестейн, утверждало, что «смертность снизилась после про-
мышленной революции, которая принесла материальные изменения в смысле сельскохозяй-
ственных инноваций, улучшения связи, повышения производительности и улучшения состоя-
ния здоровья» [14].  

Понятие демографического перехода встретило существенную критику, и даже среди его 
сторонников. Слабость концепции заключается в «...трудности определения точного порога 
модернизации, который позволит надежно определить население, в котором рождаемость го-
това упасть...» [3]. Последовательность снижения смертности и рождаемости, которую пред-
полагала теория демографического перехода, также подвергалась сомнению.  

В исторической перспективе Франция является классическим примером анализа, противо-
речащего идее о том, что снижение смертности предшествовало снижению рождаемости. Еще 
одна слабость теории демографического перехода, общая с великой традицией эволюциониз-
ма, – это иногда предполагаемое различие между традиционными и современными людьми. В 
некоторых случаях представление о человеке, населяющем допереходные общества 
(исторические общества, современные развивающиеся страны), производится в терминах пас-
сивных рецепторов культуры и нормативных правил, а населяющих постпереходные общества 
(современные, западные страны) – как активных и независимых лиц, принимающих решения 
[6].  

Хотя некоторые формулировки в рамках господствующей теории демографического пере-
хода пытаются спуститься на индивидуальный уровень, концепция в основном остается на 
макроуровне и никогда не включает микроосновы социальной теории.  

 
Биологические особенности репродуктивного поведения 
 Несмотря на то, что рождаемость в решающей степени связана с социальной и культурной 

средой и зависит от многих индивидуальных факторов, в основном это биологический фено-
мен, который включает плодовитость, зачатие, беременность, внутриутробную смертность и 
рождение. Луи Генри определил концепцию естественной фертильности как рождаемость, 
которая существовала в отсутствие преднамеренного контроля с помощью абортов или проти-
возачаточных методов, подразумевая, что репродуктивное поведение не зависит от количества 
уже рожденных у пары детей. В этих условиях воспроизводство определяется биологически-
ми факторами. Слабость концепции естественной фертильности заключается в том, что не 
всегда легко установить, является ли поведение социальным или определяется индивидуаль-
но, и учитываются ли соображения контроля над рождаемостью или нет.  

Концепция естественной рождаемости развивалась с течением времени и нашла свою куль-
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минацию в модели ближайших детерминант, разработанной Бонгаартсом [2]. Ранее Дэвис и 
Блейк внесли конструктивный вклад в разработку аналитической основы промежуточных де-
терминант фертильности, которые влияли на зачатие и успешные роды. «Это привело к про-
стой модели для анализа того, как рождаемость меняется с течением времени или отличается 
от одной группы к другой: любой уровень рождаемости в популяции всегда можно просле-
дить по вариациям одного или нескольких из следующих детерминант: доля женщин репро-
дуктивного возраста, состоящих в браке; использование и эффективность контрацепции; ис-
кусственный аборт; послеродовая неоплодотворяемость; частота половых актов; наступление 
стойкого бесплодия; спонтанная внутриутробная смертность» [4].  

Ценность этой интеграции в том, что рождаемость рассматривается не как результат одно-
го единственного решения, а как возможные комбинированные эффекты многочисленных ре-
шений в отношении поведенческих непосредственных детерминант, таких как брак и развод, 
использование противозачаточных средств, аборт, частота и характер половых контактов и 
практика грудного вскармливания. Эта переформулировка представляет собой средство повы-
шения актуальности концепции индивидуального выбора для ситуаций в условиях естествен-
ного плодородия.  

Модель Бонгаартса, даже в ее переформулировке на индивидуальном уровне, не уделяет 
внимания роли индивидуумов и поведенческим процессам, которые вовлечены, кроме того 
факта, что она объясняет, в какой степени рождаемость подвержена поведенческому влиянию 
или в какой степени она подчиняется биологическим законам [2]. Совершенно не упоминают-
ся аспекты потребностей, мотивации, ожиданий, адаптации и работы социальных и культур-
ных институтов, которые определяют спрос на детей и контроль над рождаемостью.  

 
Микроэкономические теории 
Теории рождаемости, исходящие из микроэкономической перспективы, предполагают, что 

решения, касающиеся деторождения, аналогичны более обычному потребительскому выбору, 
поскольку обеспокоены последствиями дефицита. Харви Лейбенштейн можно назвать родона-
чальником представления о том, что количество детей является результатом индивидуального 
принятия решений в экономическом контексте доходов и цен. Этот микроэкономический под-
ход включает не только традиционные переменные дохода и цен, но также качество детей и 
бюджетные ограничения с точки зрения распределения времени и альтернативных издержек. 
«С учетом этих переменных предполагается, что домохозяйства приобретают набор потреби-
тельских товаров (среди которых дети) в соответствии с максимизацией полезности для домо-
хозяйства» [9].  

Модель связывает решения о рождаемости с другими решениями домохозяйств, включая 
участие в рабочей силе и потребление. Дети могут рассматриваться с точки зрения издержек, 
таких как фактические расходы и упущенные возможности, и выгод, поскольку они могут 
внести вклад в производственные функции домохозяйства, которые могут, например, обеспе-
чивать безопасность в старости, эмоциональное поощрение или дополнительный доход домо-
хозяйства.  

Экономический подход к рождаемости был оспорен по нескольким причинам. Частично 
замечания касаются игнорирования большинством экономистов социальной, культурной и 
политической среды принятия решений. Выбор рассматривается как действие изолированных 
индивидуумов, и мало внимания уделяется рассмотрению того, как на содержание и процесс 
выбора влияет социальная структура окружающей среды, культурные смыслообразующие си-
стемы, сети или институты [8; 13].  

Экономисты, представляющие ведущее направление исследований в области демографии, 
действительно верят, что люди действуют, руководствуясь набором целей, но обычно объяс-
няют это бессодержательной концепцией максимизации полезности. «Они ничего не говорят о 
лежащей в основе структуре предпочтений, которая считается стабильной во времени и оди-
наковой для всех людей, и делают выводы о предпочтениях людей на основе реально наблю-
даемого поведения, которое, как предполагается, строго зависит от ситуационных ограниче-
ний» [16]. Другие дисциплины, занимающиеся объяснением человеческого поведения, отвер-
гают ситуационный детерминизм и утверждают, что ограничения - это только часть дела. По 
их мнению, поведение в значительной степени зависит от убеждений людей и от их построе-
ния целей и значения ситуации.  

»Микроэкономические подходы к изучению рождаемости лучше всего определяются с точ-
ки зрения методологии, применяемой к изучению поведения» [17]. Эта методология основы-
вается на утверждении, что основная проблема людей состоит в том, чтобы распределять 
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ограниченные ресурсы так, чтобы наилучшим образом удовлетворить свои желания, и, следо-
вательно, на принятии концепции выбора. В то время как такая точка зрения на принятие ре-
шений является чрезвычайно ценной и универсально применимой отправной точкой для оцен-
ки микроуровневых основ репродуктивного поведения, экономическая разработка выбора не 
особенно подходит в качестве общей теории индивидуального поведения, особенно если ос-
новной целью является понимание механизмов формирования поведения.  

Воздержание от любого мотивационного содержания представляет собой фундаменталь-
ный барьер для полного понимания поведения рождаемости и изменения рождаемости. Поми-
мо игнорирования процессов, присущих самому выбору, существующие микроэкономические 
модели рождаемости недостаточно отражают динамику на протяжении всей жизни, связанную 
с принятием решений. Наконец, экономические подходы неполны в том смысле, что они игно-
рируют контекст, в котором действуют лица, принимающие решения, по крайней мере, по-
скольку этот контекст не может быть выражен в экономических терминах.  

 
Социально-психологические теории 
»По сравнению с влиянием экономики, социологии, антропологии и биологии вклад психо-

логии в демографическую теорию весьма ограничен» [12]. Однако совмещение демографии и 
психологии привело к возникновению двух основных теоретических подходов: подхода цен-
ности детей и применения психологических моделей «ценности-ожидания».  

Первую линию мысли можно проследить до появления точки зрения Маслоу на мотива-
цию. Взяв это за основу, Хоффман построил концептуальную схему, изображающую способ, 
которым дети могут способствовать удовлетворению ряда материальных, социальных и внут-
ренних потребностей. «В соответствии с этой структурой мотивация деторождения зависит от 
оценки этих удовлетворений и экономических и неэкономических затрат на детей» [7]. Свя-
занная с этим воспринимаемая ценность детей выступает в качестве промежуточной перемен-
ной в объяснении взаимосвязи между социально-экономическими, культурными и гендерны-
ми аспектами и поведением в отношении рождаемости. Эта структура была разработана и вве-
дена в действие в рамках проекта «Ценность детей» в начале и середине семидесятых годов 
Джеймсом Фосеттом.  

Модели «ожидание-ценность» и, в частности, модель обоснованного действия Фишбейна-
Айзена [5] были введены в демографию, в области рождаемости, использования противозача-
точных средств и женского рынка труда. Модель Фишбейна-Айзена утверждает, что 
«намерение выполнить определенное поведение является надежным индикатором выполнения 
этого поведения» [5]. В свою очередь, это намерение может быть оценено путем измерения 
убеждений о последствиях поведения и оценки этих последствий, с одной стороны, и восприя-
тия мнений других в сочетании с важностью, приписываемой этим мнениям, с другой.  

Преимущество модели заключается в том, что она в определенной степени учитывает влия-
ние социальной среды, включая нормативный компонент с точки зрения мнения значимых 
других. В отличие от подхода ценности детей, эти модели установок не формулируют априо-
ри набор целей, связанных с поведением в отношении рождаемости. Они также не ставят уни-
версальных целей для человеческого поведения, как общие потребности Маслоу. Хотя психо-
логические теории принятия решений разделяют этот бессодержательный характер с микро-
экономическими подходами, они эмпирически ищут мотивационные аспекты вместо того, 
чтобы полагаться на бессодержательную концепцию максимизации полезности.  

 
Культура, структура и социальная организация 
Корпус теории рождаемости охватывает ряд интерпретаций и подходов, которые сосредо-

точены на структурном уровне общества: культуре, институтах или социальной организации. 
Считается, что культура представляет собой разделяемые и передаваемые из поколения в по-
коление убеждения и оценки о мире и месте людей в нем. «Предполагается, что роль культу-
ры в изменении рождаемости заключается, в частности, в этой особенности передачи ценно-
стей и информации внутри культурно идентифицируемой группы» [10]. Связь между культу-
рой как системой идей или значений и социальной организацией заключается в том общем 
порядке, который они обеспечивают для определения социальных отношений и оценки инди-
видуального поведения.  

В демографии можно выделить несколько широких направлений размышлений о довольно 
неуловимых концепциях культуры и социальной структуры. Единственным направлением 
мысли, которое может претендовать на статус «демографической теории», и пока единствен-
ным, которое может концептуально соперничать с традиционной теорией перехода (особенно 
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в условиях современных менее развитых стран), является теория потоков богатства Колдуэл-
ла. Теория утверждает, что уровень рождаемости в первую очередь определяется направлени-
ем потока доходов - потоками между родителями и детьми, которые включают в себя все 
настоящие и ожидаемые блага на протяжении всей жизни. Результатом этого экономического 
обоснования является либо максимальная, либо нулевая рождаемость, но это регулируется 
влиянием личных, социальных и физиологических причин. Руководящим принципом, лежа-
щим в основе направления межпоколенческих потоков богатства, является социальная органи-
зация общества и, в частности, семейные структуры.  

 Другое направление мысли касается института семьи. Здесь семья является прежде всего 
результатом крупномасштабных исторических социально-экономических и культурных про-
цессов, а не исключительным фокусом демографических изменений. Эта традиция наиболее 
ярко выражена в работах Лестеге. «Суть его работы лучше всего выражается его вниманием к 
анализу первых двух предпосылок Коула для демографического перехода: во-первых, само 
обсуждение плюсов и минусов дополнительных детей в семье должно быть приемлемой фор-
мой поведения, а во-вторых, предполагаемые социальные и экономические обстоятельства 
должны сделать снижение рождаемости преимуществом для отдельных пар» [3].  

»Чтобы прийти к снижению уровня рождаемости, должна существовать благоприятная сре-
да, придающая значение или идеальная среда, чтобы направлять предпочтения и соображения, 
которые обеспечивают легитимность индивидуального контроля над рождаемостью, а также 
желательность меньших размеров семьи» [10]. В этом отношении подход Лестеге к идее и со-
циальной организации представляет собой серьезную модификацию классического понятия 
демографического перехода.  

 Новым направлением интерпретации является институциональный анализ рождаемости. 
Этот подход можно рассматривать как реакцию на теорию демографического перехода. В то 
время как классическая теория перехода искала общие процессы и фокусировалась на макро-
уровне и социально-экономических аспектах, новый институциональный подход ищет ситуа-
ционную и зависящую от пути специфику и чувствителен к культурным интерпретациям и 
взаимодействию между структурой и агентством.  

Ведущими демографами в этой области отвергается возможность общих схем изменения 
рождаемости: «Не существует единого демографического перехода, вызванного силами, об-
щими для всех мест и всех времен. Скорее, существует множество демографических перехо-
дов, каждый из которых обусловлен комбинацией сил, которые в какой-то степени являются 
институционально, культурно и временно специфичными» [6].  

Рассматривая социальные институты как социальную конструкцию, можно обеспечить 
ощутимое открытие для психологических и экономических соображений выбора и, таким об-
разом, уникальную возможность сократить разрыв между макро- и микроподходами. Инсти-
туциональный подход находит понимание рождаемости, по крайней мере, частично, в истори-
ческой эволюции специфической смеси институтов: он рассматривает их как эволюционирую-
щие процессы, которые зависят не только от текущих обстоятельств, но и, что особенно важ-
но, от их прошлого.  

 
Заключение 
Большинство теоретических подходов, применяемых при изучении демографических про-

цессов, делают упор либо на макро-, либо на микроперспективы (рис. 1). Мальтузианские под-
ходы наиболее ясно выражают интерес на макроуровне. Их внимание сосредоточено на разви-
тии населения и его связи с производством продуктов питания или, в более широком аспекте, 
с ресурсами окружающей среды.  

Наряду с подходами макроуровня следует отнести и теорию демографического перехода, 
хотя включение большого количества дополнительных теоретических понятий размывает эту 
картину. В классической формулировке страны описывались переменными макроуровня, 
прежде всего социально-экономическими. Индивиды появлялись в картине только в той мере, 
в какой они реагировали на изменение стимулов и возможностей, сопровождавших развитие 
этих социальных переменных.  

Социально-биологические подходы занимают дистантную позицию в своей ориентации на 
микро- и макроуровни изучения. Версия Дэвиса и Блейка четко определяет промежуточные 
переменные рождаемости в социологическом подходе, делая упор на объяснение рождаемости 
с макроперспективы. В этом отношении они фактически относятся к селекции культурно-
структурных подходов. Модель Бонгаартса практически лишена какой-либо социальной или 
теоретико-поведенческой основы. Его цель состоит исключительно в объяснении рождаемо-
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сти на уровне популяции, но входные данные модели состоят из агрегированных индивиду-
альных данных и понимания биологических принципов (на микроуровне).  

Микроэкономические и психологические теории представляют другой конец микро-макро-
спектра. Ни экономический, ни психологический подходы (насколько они появились в демо-
графической мысли) не подходят для представления роли социального контекста. Их основ-
ной вклад заключается в теоретических взглядах на индивидуальное поведение как основу 
демографических явлений и, в частности, в разработке концепций выбора и мотивации: люди 
должны распределять ограниченные ресурсы по множеству предметов; их решения можно 
интерпретировать с точки зрения мотивации; наличие детей занимает позицию в этой пер-
спективе мотивированного выбора, представляя ряд затрат и выгод. Такие предположения 
способствуют фундаментальному пониманию поведения человека в отношении фертильности, 
хотя ни в коем случае не дают достаточного понимания.  

С дистантной позицией 

Подходы демографических ис-
следований 

Микроаналитические Теории макроуровня 

Социально-биологические Социально-психологические Мальтузианство 

Микроэкономические Теория демографического пере-
хода 

Институциональные 

Рис. 1. Основные теоретические подходы к исследованию демографических процессов.  
 
Демографическая наука нуждается в теоретических основаниях. Для того, чтобы рассмат-

ривать демографические явления и демографические изменения в перспективе, необходимы 
предпосылки, позволяющие их адекватно интерпретировать. Такие предпосылки необходимы 
для ответа на самый фундаментальный вопрос научных усилий: почему? В этом аспекте акту-
альными становятся исследования, предоставляющие интерпретационную основу демографи-
ческого поведения.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ДАРГИНСКОГО  

НАСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ   
 
Аннотация. Целью работы является анализ причин и факторов трудовой миграции 
даргинцев в Ставропольский край на протяжении ХХ века до сегодняшнего дня. В ходе 
исследования нами использованы общенаучные методы и приемы. Исходной теоретиче-
ской базой исследования явились работы дагестанских и ставропольских авторов в обла-
сти изучения проблем дагестанского переселения на Ставрополье. Выявлены причины и 
факторы трудовой миграции, ее динамика и прослежена динамика нарастания конфлик-
тов в сфере землепользования с течением времени, начиная с ее заострения в 80-х годах 
ХХ века и до наших дней. Речь идет о жилищных и территориальных потерях даргин-
цев. Результаты проведенного исследования могут использоваться в работе региональ-
ных органов управления при разработке и реализации программ сохранения межэтниче-
ского согласия людей за пределами Дагестана.  
Ключевые слова: безземелье, перенаселенность, безработица, трудовая миграция, овце-
водство, Ставропольский край.   
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SOCIAL CAUSES AND FACTORS OF MIGRATION OF THE DARGINSKY 

POPULATION TO THE STAVROPOL TERRITORY   
 
Abstract. The purpose of the work is to analyze the causes and factors of labor migration of 
Dargins to the Stavropol Territory during the twentieth century to the present day. In the course 
of the research, we used general scientific methods and techniques. The initial theoretical basis of 
the study was the work of Dagestani and Stavropol authors in the field of studying the problems 
of Dagestani resettlement in Stavropol. The causes and factors of labor migration are identified, 
its dynamics and the dynamics of the increase in conflicts in the field of land use over time, 
starting with its sharpening in the 80s of the twentieth century and up to the present day. We are 
talking about housing and territorial losses of Dargins. The results of the conducted research can 
be used in the work of regional government bodies in the development and implementation of 
programs for the preservation of interethnic harmony of people outside Dagestan. 
Keywords: landlessness, overpopulation, unemployment, labor migration, sheep farming, Stavro-
pol Territory. 



 

138 www.rppe.ru 

КУРБАНОВ М.Ю., ГИМБАТОВ Ш.М.  
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ МИГРАЦИИ ДАРГИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙЬЕ 

Введение. Этническая миграция, как часть миграционного процесса на протяжении ХХ и 
начала ХХI веков, вызывается целым комплексом взаимосвязанных факторов в исторических 
судьбах народов, с политическими и этнодемографическими процессами на постсоветском 
пространстве. Исходя из такого понимания сути этнической миграции, мы можем отнести Да-
гестан к этой категории, так как на протяжении ХХ-начала ХХI веков он являлся регионом-
донором миграции для Ставрополья, откуда уехало десятки тысяч человек. Основной причи-
ной такой миграции была относительно большая плотность населения в горной зоне респуб-
лики и невозможность его рационального трудоустройства, в то время как в Ставропольском 
крае ощущался недостаток трудовых резервов. Следовательно, актуальным и полезным явля-
ется конкретное изучение причин и факторов переселения даргинцев в Ставропольский край, 
их социальной и этнокультурной адаптации, а также трансформации в новых условиях. 

Из всех дагестанских народов, проживающих в Ставропольском крае, наиболее весомо 
представлены даргинцы, их численность составляет 11,7% [1]. Но стоит отметить, что стати-
стика не всегда отражает реальную существующую картину. По мнению Ю.Ю. Карпова, в 
1959 году в Ставропольском крае проживало 748 даргинцев, в 2002 году официально их там 
было более 40 тысяч человек, а в 2008 году, по оценочным данным, их численность составля-
ла 78 тысяч человек [2]. В городах краевого подчинения даргинцы фактически отсутствуют 
или составляют 0,1-0,3% от общего населения. Повышенный удельный вес даргинцев фикси-
руется в основном в Александровском и Грачевском районах, где их численность превышает 
на 0,1-0,2%. Остальные даргинцы расселены в сельской местности по всему Ставропольскому 
краю, где они заняты в животноводстве, а в городах - в строительстве, торговле и различных 
сферах образования. 

Реальная картина расселения даргинцев в статистических справках фигурирует по месту 
постоянного жительства в селах и не учитывает даргинцев, живущих на живущих на 
«чабанских точках». По ориентировочным подсчетам, в Ставропольском крае проживает око-
ло 80 тысяч даргинцев [3].  

 
Основная часть 
1.Факторы развития процессов переселения даргинцев на равнину 
1.1. Малоземелье 
И литературные источники, и все информаторы (независимо от этнической принадлежно-

сти) в общем едины в объяснении причин миграции даргинцев из основного ареала на Ставро-
полье. 

Один из главных факторов – нехватка земельных ресурсов в районах обитания дагестан-
ских этносов, и в частности, даргинцев. При том, что на каждого жителя приходилось около 
трех гектаров, но большинство земель оказываются в итоге непригодными для использования 
в земледелии и сельскохозяйственной деятельности. Если сельскохозяйственные угодья со-
ставляли 3 млн гектаров из общей площади 5 млн. 30 тыс. гектаров, то посевная площадь со-
ставляла около 450 тыс. гектаров, т.е. менее 1/10 части ее. В горных районах обрабатывали 
около ¼ части общей площади земли, в высокогорной зоне - 1/20 часть [4]. Малоземельем 
больше всего страдали такие округа, как Андийский, где на одно хозяйство в среднем прихо-
дилось 0,6 дес. посевов, Даргинский – 0,6 дес., Гунибский – 1,1 дес. посевов, в равнине Даге-
стана было 67% пашни, 74% всех пастбищ, в то время как население составляло менее 1/3 
всей республики [5]. 

Видимо, большую роль в этом сыграли недостаток земель и особенности общинного земле-
пользования. Подобная ситуация еще большей степени можно отнести к высокогорной зоне 
Акушинского и Дахадаевского районов. Так, М.О. Османов пишет: «в селении Харбук Даха-
даевского района почти 80% жителей совсем не имели земли и скота, а хозяйств, которые мог-
ли прожить на доходы от земледелия и животноводства, было примерно 5%» [6]. Трудные 
условия жизни были причиной поиска средств для выживания, одним из которых стало отход-
ничество в поисках новой сферы приложения своего труда за пределами региона.  

 
1.2. Плановое переселение горцев на равнину 
Исторически производство на горных территориях всегда было развито слабее, чем на рав-

нине. Но при этом в Дагестане не наблюдалось массового переселения горцев в равнинные 
зоны региона. Об этом свидетельствуют данные Всеобщей переписи населения Российской 
империи в 1897 году: «численность даргинского населения составила 40 155 человек, они про-
живали по округам: Темир-Хан-Шуринском – 12 796 человек, Гунибском – 873 человека, Ка-
зикумухском – 4 344 человека и Кайтаго-Табасаранском – 22 142 человека» [7]. В городах Да-
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гестана по переписи 1897 года даргинцев не числится. 
В советский период начался процесс планового переселения горцев на равнину. Для улуч-

шения условий жизни горского населения животноводческим горным колхозам «было выде-
лено 1,5 млн. га сельхозугодий (в т. ч. 137 тыс. га пашни) 21 горным районам» [8]. В даль-
нейшем этот процесс, набирая темпы, продолжался. Наиболее ярко эти процессы прослежи-
ваются в местах планового заселения в Дербентском, Каякентском и Кизлярском районах. В 
результате постоянного притока мигрантов в эти районы территории из относительно моно-
этничных превратились в полиэтничные анклавы. Оценивая последствия отчуждения земель 
горным районам, А. И. Османов весьма деликатно отметил, что «такое массовое отторжение 
земель районных районов от первоначальных планов, создает немало проблем для жителей 
этих районов» [8]. В начале 1990-х годов социально-экономический кризис, обусловленный 
распадом СССР, вызвал новую волну переселенцев среднего и молодого возрастов, особенно 
в города Дагестана. На этом фоне обострились социально-экономические проблемы для раз-
личных этнических групп, таких как кумыки, ногайцы, русские, включая терских казаков и 
азербайджанцев.  

Перемещение с гор на равнину в условиях планово-административной системы во многом 
проходило в обстановке ухудшения обрабатываемых земель, что в конечном итоге привело к 
плачевному положению в горном землепользовании, что в конечном итоге привело и к про-
счетам в коллективизации горного сельского хозяйства. Особенно они проявились в наибо-
лее высокогорных селениях. Это привело к тому, что порядка 100 тыс. га (42%) пашни было 
выведено из сельхоз оборота [4]. 

Местные жители восприняли такие перемещения как нарушение их традиционного образа 
жизни. Статистические данные показывают, что в результате осуществляемой миграционной 
политики, площадь земель сельскохозяйственного назначения у равнинного населения на 
2/3. Кроме того, некоторые кумыкские населенные пункты превратились в многонациональ-
ные» [9], что привело в 90-е годы ХХ века к различного рода межнациональным конфликтам 
и привело к переселению даргинцев за пределы региона.  

 
2. Основные направления миграции даргинцев 
2. 1. Активное развитие овцеводства 
В соответствии с политикой рационального обеспечения трудовыми ресурсами сопре-

дельных регионов стало трудовая миграция трудоспособного населения из Дагестана на: 
Ставрополье, Калмыкию и Ростовскую область. 

Именно отгонное животноводство, исторически сложившаяся система ведения овцевод-
ства, занимает особое место в социально-экономическом развитии Республики Дагестан. Оно 
базируется на сезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. 

В этих условиях большое значение имело решение правительства РСФСР о возвращении 
в состав Дагестана Хасавюртовского округа и присоединении Кизлярского и Ачикулакского 
округов. Это увеличило фонд удобных земель республики более чем наполовину. Место с 
этим решался вопрос о закреплении за хозяйствами пастбищ на равнине: из 1,6 млн. га рав-
нинных земельных угодий свыше половины было передано колхозам нагорья под зимние 
пастбища [10]. 

Это привело массовому отгону скота на равнинные пастбища. Дагестан, который «по ко-
личеству овец и коз на душу населения, занимает первое место в Российской Федера-
ции» [11]. Через десять лет чрезвычайно затруднительным стал перегон овец с гор на равни-
ну, так как равнинные села всячески препятствовали отчуждению земли под выпасные участ-
ки. 

В этих условиях (на рубеже 1950-х гг.), с учетом такого состояния сельского хозяйства в 
овцеводстве, большое внимание уделялось увеличению земельных фондов. Центральным 
комитетом Коммунистической партии Советского Союза и Советом Министров было приня-
то решение о выделении земельных участков в северной низменности в пределах Ногайского 
(851,5 тысячи гектаров), Тарумовского (280,1 тысяча гектаров) и Кизлярского (304,8 тысячи 
гектаров) районов республики, а также республики Калмыкия и Ставропольского края. Пло-
щадь отгонных пастбищ (на тот период составила 61,4 тыс. Га) в Ставропольском крае, кото-
рые были переданы 24 колхозам в Дагестане, включая районы Дахадаевский, Буйнакский, 
Каякентский и Кулинский. [12]. Кроме того, в дополнение к постановлению Совета Мини-
стров РСФСР от 5 июня 1954 года №871 «О закреплении за колхозами зимних пастбищ гос-
фонда «Черные земли и Кизлярские пастбища Совет министров РСФСР принял постановле-
ние №532 от 16 апреля 1955 года «Об устранении чересполосицы и других недостатков в 
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землепользовании на сезонных пастбищах госфонда «Черные земли и Кизлярские пастби-
ща».  

2.3. Переселение даргинцев в Ставропольский край 
Причинами, вынуждающими даргинцев переезжать в Ставропольский край, являются: с 

одной стороны, спросом на них Ставропольских коллективных хозяйств в качестве овцево-
дов, конкретно чабанов, а с другой – избыточными трудовыми ресурсами со стороны горцев. 
Исследователь демографических процессов на Северном Кавказе В. С. Белозеров отмечает, 
что «такое миграционное поведение в то время было весьма нетипичным для народов Даге-
стана: по всей видимости, психологическую брешь в традиционной оседлости… пробили 
компенсационные переселения...»[13]. Со своей стороны отметим, такие провалы в миграци-
онной политике оказывали большое влияние на изменение стереотипов поведения благо-
устройства условий жизни сельских жителей. Еще в довоенный период (что отмечалось вы-
ше), а затем более массово в 1950-1960-е годы массовое переселение даргинцев, вследствие 
чего возникший самовольный уход колхозников на заработки в другие регионы страны при-
водил к конкретным условиям и предпосылкам более устойчивому оседлому образу жизни 
даргинцев на закрепленных территориях отгонного животноводства в Ставропольском крае. 

В Ставропольском крае не хватало сельскохозяйственных работников среди коренных 
жителей для выполнения плана, отпущенным государством по производству мяса и шерсти. 
В Ставрополье не хватало чабанов и рабочих, обслуживающих животноводство. 

Учитывая роль овцеводства в Дагестане, руководство Азгирского, Левакумского, Георгев-
ского, Буденовского районов Ставропольского края обратилось за помощью к соседнему ре-
гиону, для обеспечения их надлежащими трудовыми ресурсами. Горцам были обещаны вы-
сокие заработные платы, собственное жилье и другие социальные гарантии.  

Приглашение приняли многие потомственные овцеводы из даргинских районов Дагеста-
на, таких как Акушинский, Дахадаевский и Левашинский [14]. По мнению М. Борисова, 
именно Никита Сергеевич Хрущев обратил внимание на создание и развитие тонкорунного 
овцеводства в стране, учитывая схожесть природно-климатических условий с австралийски-
ми, что в итоге создало благоприятные обстоятельства миграции даргинского населения на 
Ставрополье [15]. Даргинцы уже в 1950-х годах обозначились, а в 60-70-х приобрели боль-
шой размах миграции сельского населения в города. В пределах же сельской местности от-
ток трудоспособного населения животноводства (прежде всего, из овцеводства) был трудо-
емким. Овцеводческие хозяйства, фермы, чабанские «точки» (кошары, кутаны) испытывали 
постоянную, во многих случаях физическую нужду в рабочей силе. Но в условиях плановой 
экономики они не могли быть ликвидированы – это означало бы ослабление важнейшей от-
расли животноводства Ставрополья и Калмыкии. В результате началась активная миграция в 
Ставрополье дагестанских чабанов, и спустя некоторое время миграция даргинцев стала не-
обратимой, приобретя вполне определенное главное направление - Ставропольский край. 
Мы полагаем, что относительно высокая миграция еще обусловлена тем, что, например, зем-
ли отгонного животноводства хозяйств даргинских районов оказались расположены в север-
ной зоне республики, а также за пределами республики. Примером является «Бакресская зо-
на» Ставропольского края, в которой сконцентрировались даргинцы. «Приходится отметить, 
- пишет В.С. Белозеров, что большая активность позволила им трудоустраиваться, закрепить-
ся и основательно укрепиться в этих районах» [13].  

 
3. Возникновение социально-экономических и этнонациональных проблем на рубеже 

20-го века 
3.1. Экономические проблемы и развитие безработицы в Дагестане. 
Дагестан переживает сейчас один из сложных периодов в своей послевоенной истории, 

который характеризуется В. А. Тишковым «спадом производства, простоями на предприяти-
ях, напряженной структурой и ее глубокой деформации за годы перестройки и рыночных 
реформ, не в состоянии выйти из экономического кризиса за счет собственных усилий»[16]. 
По словам А.К. Алиева, «90-е годы ХХ века средний дагестанец может приобрести продук-
тов в 10,6 раза меньше среднего москвича и 2,6 раза меньше, чем средний краснодарец» [17]. 

Очевидную проблему представляют безработица, снижение уровня жизни на фоне захвата 
мятежниками здания Дома Правительства и выдвижение требования создания исламской 
республики (1998 г.), августовская ситуация 1999 г., а затем в Дагестане. На этом фоне в се-
редине 1990-х гг. резко усилилась внешняя миграция из Дагестана, выезжали и коренные да-
гестанцы, которые не находили должного применения своим способностям и ориентирован-
ные на социальный лифт, который им не могли предложить в Дагестане. С другой стороны, 
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из республики выезжали квалифицированные рабочие, которые не могут трудоустроиться в 
Дагестане, в поисках высокооплачиваемой работы. Негативные последствия этого процесса, 
к сожалению, не прогнозируются. Ускорение этого процесса можно смело прогнозировать из
-за усиления нестабильности в Республике Дагестан. По статистическим данным, «около 
15% трудоспособных даргинцев из Дахадаевского и Кайтагского выезжают в города респуб-
лики и за пределы; работают они бригадами по 3-4 человек, осуществляют работы от фунда-
мента и сдают «под ключ»» [11].  

 
3.2. Возникновение этносоциальных проблем связанных с развитием миграционных 

процессов 
Анализ этнических аспектов современных миграционных процессов в Дагестане показы-

вает, что происходит существенное уменьшение численности и доли русских, украинцев, 
евреев. Специфика миграционных процессов в Дагестане состоит в том, что с середины 1990
-х годов из республики выехали около 50 тыс. русских, украинцев, евреев, армян, татар [18]. 
Массовый отток из Дагестана русского населения имел в своей основе не экономический, 
«был вызван дискриминацией, правовой и социальной незащищенностью, а порой и угрозой 
их родных» [19]. Имели место факты рэкета в жилищной сфере, когда русских заставляли за 
бесценок продавать все нажитое и уезжать.  

Это привело отъезд русских из Дагестана в Астраханскую область, Ставропольский край - 
ст. Марьинская, г. Георгиевск, г. Ессентуки, Арзгирский, Минераловодский, Буденовский 
районы и др., Краснодарский край - г. Армавир и район, Тимашовский район и др., Ростов-
ская область- г. Сальск, г. Азов, г. Аксай и их сельские районы [20]. 

Ответной реакцией стали принятые в 1990-е гг. Ставропольской краевой думой и прави-
тельством края постановления, которые касались переселенцев из Чечни и Республики Даге-
стан. Представитель правительства Дагестана в Ставропольском крае А. Омаров писал в 
1994 году в дагестанской прессе, что отношение дагестанцам со стороны казачества и мест-
ных властей неадекватное и упоминал подворные обходы казаков в станицах Изобильского 
района с требованиями к нерусским жителям в трехдневный срок покинуть край.  

Наблюдается тенденция проведения четкой политики, в рамках которой создается образ 
«чужого» в лице представителей даргинской народности, проживающей в Ставропольском 
крае. Зачастую идут на нарушения законодательства РФ, захватывают кошары и дома, где 
проживают чабаны и их дети. По мнению представителя Дагестана в Ставропольском крае 
А. Омарова, казаки повторно обходят Изобильский район с требованиями к нерусским жите-
лям в трехдневный срок покинуть край. 

Такое отношение к нашим землякам, кроме прочего, отражается на экономике Ставро-
польского края. «Недавно в Москву и Ставрополь от рабочих хозяйства «Красный Маныч» 
Туркменского района ушло коллективное письмо, которое, кстати, подписали и дагестанцы, 
и русские», сообщает председатель дагестанского культурного центра Туркменского района 
Билал Курбанов. В письме отмечается, что нынешний руководитель хозяйства Григорий 
Грищенко умудрился уничтожить мощнейшую оросительную систему, из-за его недально-
видных действий не была создана достаточная кормовая база, поэтому только за один год 
пали 230 коров, 27000 овец» [14]. 

Эти причины и безработица, расширяющаяся с каждым годом, вынуждают выезжать в 
регионы, где высок спрос на рабочую силу.  

 
Заключение 
Вся совокупность проанализированных нами фактов говорит о том, что власти Республи-

ки Дагестан и Ставропольского края не обладают объективной информацией о ситуации и не 
планируют стабилизационных мероприятий социально-экономического характера. 

Текущая ситуация требует повышенного внимания к управлению национальными отно-
шениями как на региональном, так и на федеральном уровне. Важной задачей социально-
экономической политики должна стать формирование концепции этнической толерантности 
и содействия развитию межкультурного диалога между мигрантами и коренным населением 
в регионах совместного проживания, при сохранении уникальных культурно-этнических 
особенностей. Для этой цели важно создать этнические и миротворческие советы, в том чис-
ле в Ставропольском крае, в которых могли бы участвовать представители советов старей-
шин. Их участие в подготовке и проведении важных общественных мероприятий на краевом, 
региональном и федеральном уровнях поможет улучшить качество жизни и регулировать 
миграционные процессы.  
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ИСЛАМСКОГО ПРАВА  

КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СОЦИАЛИЗАТОРОВ  ОБЩЕСТВА   
 
Аннотация. В данной статье рассматривается, что обусловленность данной проблемы 
исследования связана с актуальностью эффективного влияния морально-нравственных 
ценностей исламского права на жизнь социума, проживающего на территориях ислам-
ских стран. В ходе исследования данного направления невозможно использовать какой-
то конкретный метод. Обязательно касаемся и сравнительного метода, и метода 
наблюдения, и исторического метода, которые были изобретены известным мыслителем 
и социологом О. Контом. При анализе материала убеждаемся, что право, как форма 
общественного сознания, имеет множество граней, в том числе религиозное понимание и 
объяснение права. Но сущность заключается в том, что право – это осознанная, обос-
нованная свобода, а свобода, как ценность и добродетель, по выражению К. Маркса, осо-
знанная необходимость [1]. Полученные в ходе исследования выводы убеждают, что 
добродетель в исламе понимается не как справедливость по отношению к чему-то, а 
справедливость ради Создателя материального и духовного бытия. Ислам придержива-
ется всегда законов Всевышнего, полагая, что все деяния будут вынесены на «Суд бо-
жий» в Судный день [2].  
Ключевые слова: Коран, шариат, исламское право, абсолютная справедливость, покрови-
тельство, неприкосновенность, верность, терпимость, милосердие, добродетель, возмез-
дие, полицентризм, цивилизация.   
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Abstract. This article considers that the conditionality of this research problem is related to the 
relevance of the effective influence of the moral values of Islamic law on the life of society liv-
ing in the territories of Islamic countries. It is impossible to use any specific method in the course 
of research in this area. We will definitely touch on the comparative method, the method of ob-
servation, and the historical method, which were invented by the famous thinker and sociologist 
O. Comte. When analyzing the material, we are convinced that law, as a form of public con-
sciousness, has many facets, including religious understanding and explanation of law. But the 
essence lies in the fact that law is a conscious, justified freedom, and freedom, as a value and 
virtue, in the words of K. Marx, is a conscious necessity [1]. The conclusions obtained in the 
course of the study convince that virtue in Islam is understood not as justice in relation to some-
thing, but justice for the sake of the Creator of material and spiritual existence. Islam always ad-
heres to the laws of the Almighty, believing that all deeds will be brought to the «Judgment of 
God» on the Day of Judgment [2]. 
Keywords: Quran, Sharia, Islamic law, absolute justice, patronage, inviolability, loyalty, toler-
ance, mercy, virtue, retribution, polycentrism, civilization. 

 
1. Введение 
Исламская религиозно-правовая культура, как форма общественного сознания, имеет прин-

ципиальное значение и для России, где более 20 миллионов населения страны, являясь носите-
лем данной формы сознания, соблюдают традиционные морально-нравственные нормы обще-
жития, социализируясь в рамках исламской религиозной культуры, исламского правосознания 
и исламского образа жизни. 

Не только сами мусульмане, но и другие благочестивые представители других конфессий и 
цивилизаций понимают исламские нормы морали и нравственности, опираясь на научные исти-
ны, берущие свое начало из глубин веков. Президент России В.В. Путин, выступая на 20-летии 
клуба «Валдай» в Сочи, характеризуя цивилизацию как многогранное явление, критикует пози-
цию Запада относительно полицентричности мира. В действиях Запада усматривается некий 
«цивилизационный мир, который служит образцом, а кто не согласен – тех загоняют в цивили-
зацию дубинкой просвещенного господина» [15]. А исламская правовая культура еще в Сред-
ние века благосклонно относится к немусульманам, которые проживают в странах, где боль-
шинство – мусульмане [4]. Второй халиф исламского государства, например, требует от своих 
полководцев не только доброго обращения к немусульманам и к тем, кто заключил мир с исла-
мом, но и призывает обращаться с ними мягче, чем того требует договор [5].  

 
2. Основная часть 
Право, как общественное явление, имеет множество граней. Оно трактуется по-разному, в 

зависимости от уровня правового сознания и культуры. Существует и религиозное понимание, 
а затем и объяснение права. Оно связано с основными направлениями исламской религиозной 
духовности и религиозного учения, тесно переплетаясь с законами шариата. Мы можем найти 
множество определений права, но сущность заключается в том, что право – это осознанная, 
обоснованная свобода и возможность поведения, которая признается в данном обществе [1]. 

В исламе добродетель понимается не как справедливость по отношению к чему-то, а спра-
ведливость ради Создателя людей. Ислам всегда придерживался абсолютной справедливости: 
и, когда почти весь средневековый мир находился в его руках, и, когда наступали не очень бла-
гоприятные времена для него. Ислам придерживается всегда законов Всевышнего, полагая, что 
все деяния будут вынесены на «Суд божий» в Судный день [2]. 

Не только сами мусульмане, но и благочестивые христиане понимают и восхваляют спра-
ведливость и веротерпимость ислама, опирающегося на научные истины, берущего свое начало 
из глубин веков. Принадлежность к исламу дает мусульманину политическое право на граж-
данство в любой исламской стране. Исламский призыв построен на единобожии и единстве ис-
лама. Поэтому шариат призывает, не выступает против исламских стран [3]. Каждая из них не-
зависима и обладает суверенитетом, как политической ценностью. Шариат благосклонно отзы-
вается о немусульманах, которые проживают в странах, где большинство населения мусуль-
мане [4]. Об этом немало сказано и в Коране. Например, иудеи и христиане, принявшие покро-
вительство ислама, сохраняют свои религиозные суды. Суды решают вопросы семьи и брака, 
выплата алиментов, признание отцовства, завещаний, а также вопросы имущества, завещанного 
на благотворительные цели, опекунства, наследования, и вопросы межплеменной вражды, не 
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касающейся мусульман и не угрожающей устоям государства.  
Пророк Мухаммед всегда защищал людей, принявших покровительство ислама. У них те же 

права и обязанности, что и у нас, говорил Посланник. И «в день Страшного суда я буду против 
тех, кто притесняет их», утверждал он. Шариат основывается на принципах абсолютного равен-
ства. Можно сказать, что основой шариата являются интересы каждого, как в этом, так и в вечном 
мире. 

Возникает вопрос, насколько средневековый нерелигиозный правитель, не переживающий 
за спасение своей души, мог руководствоваться в войнах своей богобоязненностью, стремлени-
ем быть справедливым ради лучшей загробной жизни? Мог ли он придерживаться религиозных 
мировоззренческих взглядов и милосердия, отказаться от всего, что мешает очищению души и 
достижению идеалов нравственности? 

В качестве ответов можно привести множество примеров. Вот хотя бы выдержка из письма 
Второго халифа своему полководцу: «Не останавливайтесь со своим войском в селах христиан 
и евреев, принявших наше покровительство и тех, кто заключил с нами мир. А также пусть ни-
кто из вас не войдет в дома их, кроме тех, в поведении которых ты уверен. Не причиняйте им 
никаких страданий, так как они пользуются нашим покровительством и политической непри-
косновенностью. Вы уже убедились в их верности, так же как они убедились в нашей лояльно-
сти. Даже если они испытывают к вам неприязнь, вы должны исполнять свои обязанности по 
отношению к ним» [5]. В этом приказе Халиф требует не только доброго обращения к нему-
сульманам и к тем, кто заключил мир с исламом, но и призывает обращаться с ними мягче, чем 
того требует договор. 

Несмотря на то, что войска стояли недолго в тех местах, о которых идет речь, Халиф прика-
зал им уйти, чтобы жители не испытывали неудобства. Халиф настаивает: «Вы обязаны при-
держиваться неприкосновенности тех, кто заключил с нами мир, быть верными им в покрови-
тельстве так же, как они терпеливы вашему господству» [6].  

По мнению исламских ученых, Второй халиф Умар был образцом милосердия, завещанного 
пророком. Когда халиф посылал войска ислама на соседние страны, он не стремился лишить 
независимости этих стран. Целью походов было, по его собственному признанию, освобожде-
ние римских колоний в Азии и Африке с тем, чтобы вернуть коренным народам их религиоз-
ные, экономические и политические свободы. При пророке Мухаммеде была ликвидирована 
власть персидских царей – живых идолов, ставивших себя выше всех на земле. Прошло немно-
го времени, и персы сравнялись с арабами. Таким образом, исламское право уравнивает всех 
независимо от расового происхождения и этнической принадлежности. 

Здесь уместно вспомнить об исламском гостеприимстве, как особенности исламского права. 
Гостеприимство в исламе возведено в качестве долга каждого мусульманина. В хадисах проро-
ка указывается, что мусульманин, который отказывает гостеприимству брату своему по вере, 
имея на это возможность, заслуживает законного осуждения. Гостеприимство – это уровень 
культуры и благочестия. Это - ценность и степень общественной оценки, благодаря которым 
мусульманин сохраняет не только свое лицо, но и уважительное отношение к потомкам в про-
цессе их социализации. Социализация, как мы знаем, это – приобретение навыков участия лю-
дей в общественной жизни. Гостеприимство – один из ее признаков. 

Однако халиф Умар, боясь, что немусульмане, принявшие покровительство ислама, посчи-
тают гостеприимство признаком слабости мусульман, приказал не злоупотреблять традициями 
исламской щедрости. Во всем должна соблюдаться мера, говорил он, в том числе и при оказа-
нии гостеприимства.  

Всевышний одарил человека благами жизни и сделал главной его целью - духовный рост и 
материальную стабильность, защиту жизни, которую провозгласил ислам, и которую поведали 
посланники Господа. Неудивительно, что подвергать опасности или лишать жизни даже живот-
ного без веского на то основания есть преступление, за которое Милосердный и Справедливый 
Господь сполна спросит в Судный день. 

Однажды пророк правоверных мусульман в разговоре со своим собеседником, подчеркивая 
степень ответственности человека за животное, указал, к примеру, что одна женщина вошла в 
огни ада за то, что она оставила кошку без пищи и воды за закрытыми дверями. Другой раз 
пророк поведал, что некий путник, которого мучила жажда, искал и нашел колодец, из которо-
го напился и, уходя, увидел собаку возле колодца, поведение которой напоминало ему самого 
себя, когда его мучила жажда. Он подумал, что животное также страдает, как и он. Он вернулся и дал 
возможность собаке полакать желанной водицы. Всевышний воздал ему и отпустил его грехи [7]. 

Таким образом, оберегая жизнь животных и помогая им, мы видим, как легко заслужить бо-
жественное благочестие. Если таково исламское право и отношение ислама к ценности жизни 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2023  

www.rppe.ru 147 

тварей земных, то легко себе представить заботу и награду ислама для тех, кто поддерживает 
право на жизнь людей, и наказание тому, кто пренебрегает этим правом. 

Священный Коран и другие Писания приравнивают убийство одного человека к преступле-
нию против всего человечества, спасение же от гибели – благо: «…кто убьет человека не за 
убийство или распространение нечестия на земле, то словно убил всех людей, а кто сохранит 
жизнь человека, тот словно сохранит жизнь всем людям на земле» [8].  

Мусульмане и немусульмане равны в правах на неприкосновенность и жизнь. Агрессия, 
направленная против мирных людей – это многократный грех. По своей злостности и чудовищ-
ности она равна агрессии против мусульман и тяжко наказывается и в этом, и в том загробном 
мире. Пророк сказал, кто убьет немусульманина, живущего в исламском государстве, «тот не 
должен вдыхать ароматы рая». В другом хадисе говорится: «кто убьет того, кто находится под 
защитой мусульман, того Аллах не допустит к вратам рая» [9]. 

Неприкосновенность жизни человека священна. Покушение на жизнь человека с целью 
убийства – преступление. Все это, по исламу, агрессия, наказание за которую – возмездие. Воз-
мездие в исламе узаконено с целью обеспечения абсолютной неприкосновенности людей. В 
этом смысле напоминает нам сура из Корана: «Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели ра-
зума! Возможно, вы будете богобоязненными» [10]. 

Виды возмездия, которые устанавливает законодатель, связаны с правом на жизнь. Пророк 
сказал: «Мусульманин защищен от оскорбительного физического воздействия в качестве нака-
зания, в какой бы форме оно не происходило, кроме как по праву. Тот, кто несправедливо под-
вергает мусульманина физическому наказанию, он навлечет на себя гнев Всевышнего».  

Предупреждение касается не только мусульман. Тому свидетельство - рассказ одного из 
праведных мусульман, Хишама ибн Хакима: «В Шаме (Сирия) я проходил мимо людей альан-
батов (крестьян неарабского происхождения). Они сидели на солнцепеке, и головы их были 
сильно намазаны маслом. Я спросил: что это? Мне ответили, что они страдают от тяжести по-
душной подати». Хишам свидетельствует, что он доподлинно слышал, как посланник Аллаха 
говорил: «Поистине, Аллах навлекает страдания на тех, кто причиняет муки людям в этом вре-
менном мире». Затем пророк рассказал об этом эмиру, и тот отдал приказ освободить их. 

Ислам стремится к миру, спокойствию и стабильности в обществе. Каждый человек имеет 
право на достойную жизнь. Пример благочестия и высокой ответственности за высказанные 
слова и поступки приводится в следующем эпизоде, участником которого был Пророк. 

Один из зажиточных людей того времени одолжил Пророку некоторую сумму денег, в кото-
рой тот нуждался. Кредитор пришел к Пророку раньше оговоренного времени и стал в грубой 
форме требовать с него долг. Об этом рассказывал сам кредитор Умару, будущему халифу и 
одному из апостолов ислама, в присутствии самого Пророка. За подобную дерзость и неуваже-
ние к Пророку, возмущенный до глубины души, Умар был готов снести кредитору голову. По-
сланник Аллаха, почувствовав, как накаляется атмосфера, молча, дружелюбно посмотрел на 
Умара и сказал: «О Умар, ни я, ни он не ожидали от тебя того. Я думал, что ты будешь показы-
вать мне достойное поведение, а ему – как лучше следовать такому поведению. Ты пойди с ним 
и дай ему причитающееся и вдобавок на 20 мер больше фиников: ты напугал его» [11]. Пророк 
попросил Умара, как бы мы сейчас сказали, возместить моральный ущерб, и он был возмещен 
сполна, так что неудобно стало кредитору.  

Право отражает возможное поведение человека в данном сообществе, как было отмечено 
выше. Даже простой неумышленный осмотр, неосторожно брошенный взгляд внутри помеще-
ния чужого дома, расценивается как неуважение к его хозяину. Пророк повелел своему народу 
не поступать так и наложил запрет на то, чтобы кто-либо входил в чужой дом без приглашения. 
Пророк сказал: «Человек, который без разрешения хозяина подсматривает, что внутри чужого 
дома, нарушает заповедь и совершает грех. Он за это должен понести наказание, должен быть 
ослеплен, это будет справедливо» [12]. 

Пророк Аллаха говорит: «Не приближайтесь к дому прямо, в направлении к двери, чтобы не 
увидеть то, что находится внутри, а приближайтесь со стороны, просите разрешения, и если 
позволят – входите, а если не позволят – уходите» [13]. 

Разве может религия, руководствующаяся такими гуманными принципами, позволить како-
му-то агрессору или узурпатору захватывать дома, имущество людей, как это было в течение 
многих веков тирании и деспотизма? Любое угнетение мусульманина – преступление. Право на 
безопасную жизнь без страха и притеснений должно гарантироваться обществом. Пророк ска-
зал: «Не разрешается мусульманину запугивать другого мусульманина». В другом хадисе ска-
зано: «Не запугивайте никого. Воистину, запугивание мусульманина или немусульманина – 
великий грех» [14]. Если запугивание совершается при помощи оружия, то это чудовищный 



 

148 www.rppe.ru 

МУТАЛИМОВ А.Э., ИБРАГИМОВ М.А.  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ИСЛАМСКОГО ПРАВА КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СОЦИАЛИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВА 

Литература 
 
1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 62–63. 
2. Сунни́ты, ахль ас-су́нна ва-ль-джама‘а (от араб. أهل   سنة و   مسنة   و  – 
«люди сунны и согласия общины». 
3. Сура «Семейство Имрана», аят 110). 
4. Коран 10:99. 
5. http://www.islamdag.ru/istoriya/4862 
6. Муталимов А.Э. Нравственные аспекты исламского права в религиозных трактатах. 
7. Хадис от Муслима. hadeethenc.com›ru/browse/hadith/10100 
8. Хадис от Муслима. Св. Куръан 5: 32) [101] 
9. См. там же. 
10. Св. Куръан, 2 : 179. Сура 2:179 аят(ы) – Тафсир ас-Саади – Священный Коран 
11. Хадис от Ат-Табарани. «Умар ибн аль Хаттаб». Часть 7. Продолжение 2 
12. Хадис от Ахмеда. Сура 24. Свет, 27-й аят. 
13. Ефремов Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь пророка Мухаммада. – М.: Ладомир. – Т.1. – 1062 с.Хадис от Ат
-Табарани. 
14. См. Там же. 
15. Путин В.В. XX сессия клуба «Валдай», 2-5 октября 2023г.   
 
References: 
1. Marks K., Engel's F. Soch. T. 1. S. 62–63. 
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грех. Так гласит мусульманский этикет культуры, подкрепленный шариатскими законами.  
3. В заключении о реальностях. Они таковы, что позволяют более адекватно понять глу-

бину и истинные причины Религии, как формы общественного сознания и как образа жизни 
человека, которые не могут руководствоваться антигуманными принципами. Любое угнетение 
– преступление. Право на безопасную жизнь, независимо от религиозных взглядов человека, 
должно гарантироваться политико-правовым механизмом государства. Исламское религиоз-
ное учение утверждает, что человек создан Всевышним свободным. Исламское религиозное 
учение указывает два пути, на выбор, по которому человек может пойти. Выбор пути за ним. 
Он свободен в выборе пути, «он и ответственен, ответственность в том, чтобы понять свое 
место и свое назначение в этом и «в том мире» и следовать ему», стремиться быть полезным 
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Аннотация. В работе исследованы основные проблемы обеспечения экономической без-
опасности региона в условиях усиления глобальных вызовов и угроз. Проведен анализ 
рисков и угроз экономической безопасности регионов, обусловленных цифровизацией эко-
номики, и проведена оценка их влияния на уровень и динамику социально-экономического 
развития Республики Дагестан. На основе системного анализа проведена систематиза-
ция основных рисков экономической безопасности Республики Дагестан и предложены 
направления повышения эффективности цифровизации социально-экономической систе-
мы Республики Дагестан, которая должна стать одной из важнейших направлений 
обеспечения устойчивости региональной системы и фактором обеспечения экономическо-
го роста. 
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Abstract. The paper examines the main problems of ensuring the economic security of the region 
in the context of increasing global challenges and threats. The analysis of risks and threats to the 
economic security of the regions caused by the digitalization of the economy was carried out, and 
their impact on the level and dynamics of socio-economic development of the Republic of Dage-
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1. Введение 
Современный период развития нашей страны характеризуется значительным расширением 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности общества. Цифровизация 
экономики выступает приоритетным фактором и драйвером повышения устойчивости и дина-
мики развития экономики страны и её регионов. 

Однако необходимо учитывать, что активное внедрение цифровизации практически во все 
области социально-экономического развития не только создаёт новые условия, формирует 
совершенно иные возможности, но и порождает опасность возникновения новых глобальных 
вызовов и угроз экономической безопасности страны и регионов. В связи с этим необходим 
взвешенный и комплексный подход к цифровизации экономики страны и регионов, ориенти-
рованный на максимально эффективное использование экономического, социального, эколо-
гического, инновационного и других потенциалов развития.  

 
2. Основная часть  
Выстраивая стратегию цифровизации регионов, необходимо учитывать значительную диф-

ференциацию их социально-экономического развития. Учет диспропорций в развитии регио-
нов необходим, постольку развитые регионы имеют серьезные конкурентные преимущества в 
связи с достаточно высокими темпами цифровизации, что приводит к усилению поляризации 
в их социально-экономическом развитии. В то же время усиление поляризации в социально-
экономическом развитии регионов является серьезной угрозой обеспечения экономической 
безопасности регионов и страны в целом. В таблице 1 представлена информация о динамике 
внедрения информационных и коммуникационных технологий в городе Москва и в Республи-
ке Дагестан за период 2005-2021 годы. Как мы видим, уровень освоения и динамика развития 
информационных и коммуникационных технологий в городе Москва и в Республике Дагестан 
значительно отличаются [1].  

 
Таблица 1 

Информационные и коммуникационные технологии  
в городе Москве и в Республике Дагестан  

  2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ г.Москва 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широ-
кополосный доступ к сети Интернет, в общем числе 
домашних хозяйств, процентов 

    75,1 82,0 86,6 87,5 94,4 

Удельный вес населения, использовавшего сеть 
Интернет, в общей численности населения,  
процентов 

    82,3 88,3 92,5 95,0 97,9 

Удельный вес организаций, использующих широко-
полосный доступ к сети Интернет, в общем числе 
обследованных организаций, процентов 

  91,7 95,0 95,1 93,8 51,0 67,7 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Республика Дагестан 

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих широ-
кополосный доступ к сети Интернет, в общем числе 
домашних хозяйств, процентов 

    53,2 58,8 63,2 74,2 83,6 

Удельный вес населения, использовавшего сеть 
Интернет, в общей численности населения,  
процентов 

    66,8 80,8 87,2 92,8 93,1 

Удельный вес организаций, использующих широко-
полосный доступ к сети Интернет, в общем числе 
обследованных организаций, процентов 

  41,5 70,3 62,0 58,5 29,0 57,5 

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205 

 
Как мы уже отмечали в наших работах [2, 3], категория «Экономическая безопасность ре-

гиона» исследуется как обеспечение устойчивого развития всех областей жизнедеятельности в 
условиях усиления влияния внутренних и внешних факторов негативного воздействия. В 
научной литературе [4] исследуются различные концепции обеспечения экономической без-
опасности, в частности, согласно одной концепции приоритет отдается обеспечению регио-
нальной экономической безопасности как основы общей национальной безопасности, соглас-
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но другой концепции, экономическая безопасность региона рассматривается только как про-
изводная от национальной безопасности. Следующая концепция, получившая название 
«регион-квазигосударство», основывается на положении, что регион - обособленная подсисте-
ма национальной экономики, и уровень экономической безопасности определяется на основе 
анализа состояния основных индикаторов социально-экономического развития. Мы согласны 
с мнением экспертов [4], что усиливающаяся поляризация регионов, неравномерно проходя-
щая цифровизация их экономики предполагает целесообразность применения именно концеп-
ции «регион-квазигосударство». 

Исследуя эволюцию категории «цифровая экономика», эксперты [5] отмечают существен-
ные трансформации этого понятия, в частности расширение сфер влияния, отраженные в стра-
тегических документах. Так, если в первых стратегических документах [6] областью развития 
цифровой экономики определяли отрасли производственной сферы, то в последних докумен-
тах [7] цифровая экономика охватывает практически все сферы жизнедеятельности общества.  

Как мы уже отмечали ранее, цифровизация экономики, к сожалению, привела к появлению 
новых рисков и информационных, технологических угроз, перечень которых достаточно по-
дробно представлен в программе «Цифровая экономика РФ» [8] и в Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации до 2030 года [7]. В научной литературе [9] эксперты ис-
следуют более полный перечень рисков и угроз, которые сопровождают процесс цифровой 
трансформации экономики, что актуализирует проблему их систематизации. Систематизация 
и классификация рисков и угроз, связанных с усилением темпов цифровизации экономики, 
позволяет повысить эффективность механизма управления ими. 

По мнению экспертов [10], наибольшую угрозу для регионов представляют социальные 
риски цифровизации экономики, последствия которых вызывают рост безработицы, резкую 
дифференциацию по уровню доходов населения, увеличение удельного веса групп населения 
с наименьшими доходами, усиливающееся несоответствие профессиональных компетенций 
работников современным требованиям рынка труда, поскольку растет потребность в специа-
листах, обладающих высоким профессионализмом и знаниями в области цифровых, когнитив-
ных технологий.  

Мы проанализировали динамику индикаторов социально-экономического развития Респуб-
лики Дагестан за период 2011-2022 годы и выделили основные риски и угрозы, влияющие на 
процессы цифровизации Республики Дагестан в условиях усиления глобальных вызовов. 

Характеризуя угрозы и риски, связанные с процессами цифровизации экономики Республи-
ки Дагестан, можно выделить наиболее значительные: 

– недостаточно высокие темпы развития отраслей экономики региона, усиление дисбаланса 
отраслевой структуры; 

– низкий уровень доходов на душу населения, достаточно высокие показатели уровня бед-
ности, усиливающийся отток высокопрофессиональных специалистов, особенно в области IT-
технологий; 

– усиливающиеся диспропорции территориального развития Республики Дагестан, опере-
жающее развитие Махачкалинской агломерации по сравнению с динамикой развития инфра-
структуры, что препятствует повысить качество городской среды; 

– снижение объемов финансовых ресурсов на разработку и реализацию масштабных инве-
стиционных и инфраструктурных проектов; 

– снижение темпов динамики развития транспортной инфраструктуры от реальных потреб-
ностей отраслей экономики Республики Дагестан.  

Эффективному внедрению цифровой экономики в Республике Дагестан препятствуют та-
кие негативные факторы, как достаточно высокий уровень безработицы, отставание индикато-
ров эффективности развития отраслей экономики и социальной сферы Республики Дагестан 
от среднероссийского уровня, низкая доля объемов продукции обрабатывающих производств 
в общей структуре регионального народнохозяйственного комплекса Республики Дагестан, 
высокий уровень износа основных производственных фондов, производственной и непроиз-
водственной инфраструктуры. 

Отдельно стоит выделить проблемы, препятствующие эффективному внедрению цифрови-
зации в Республике Дагестан, связанные с низким уровнем инвестиций в основной капитал, 
слабой привлекательностью инвестиционного климата республики, отсутствием механизма 
стимулирования использования внутренних инвестиционных возможностей в виде накопле-
ния граждан и реальных перспектив проведения результативной модернизации и структурной 
перестройки экономики республики, ориентированной на обеспечение ее устойчивого роста. 
С проблемами низкой эффективности инвестиционной деятельности тесно связаны проблемы 
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технико-технологической отсталости предприятий республики, очень слабой оснащенности 
инновационным оборудованием, внедрением прогрессивных технологий. 

К сожалению, следует констатировать недостаточно высокий уровень эффективности си-
стемы государственного, муниципального и корпоративного управления в Республике Даге-
стан. В республике реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», в рамках федеральных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое государ-
ственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфраструкту-
ра», разработаны региональные проекты Республики Дагестан. На сайте Министерства цифро-
вого развития приведены данные по итогам проведенной работы по состоянию на 01.04.2023.  

 
Таблица 2 

Итоги реализации регионального проекта  
»Цифровое государственное управление» в 2022 году  

№ 
п/п 

Показатели План Факт % 

1 
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количе-
ства таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % 

75 100 133 

2 
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значи-
мых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл 

4,0 4,1 102,5 

3 

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходи-
мости личного посещения органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, % 

40 21,09 52,7 

4 
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в 
текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, % 

50 38 76 

5 
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функ-
ций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том 
числе типовых функций, штука 

70 84 120 

6 
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной 
власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением ре-
зультата в электронном виде на ЕПГУ, условная единица 

40 84 210 

7 

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государ-
ственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих органи-
заций в соответствии с законодательством, условная единица 

2 1 50 

8 
Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные 
сервисы и инфраструктуру, процент 

0 0 100 

9 
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения 
и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, 
процент  

70 100 100 

Источник: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13205 

 
Согласно приведенной на сайте Министерства информации, выполнены и перевыполнены 

шесть запланированных индикаторов, однако не достигли запланированного уровня следую-
щие важные индикаторы: 

– доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного 
посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, % 
(52,7%) 

– доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем 
году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, % 
(76,0%) 

– количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государствен-
ной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государствен-
ных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с 
законодательством, условная единица (50,0%) 
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Достаточно сложной проблемой, препятствующей эффективному внедрению цифровой 
экономики в Республике Дагестан, является высокая степень дотационности бюджета Респуб-
лики Дагестан и низкий уровень бюджетной обеспеченности на душу населения. Несмотря на 
это, крупные бюджетные инвестиции, выделяемые из федерального бюджета, остаются в силу 
ряда причин неиспользованными и возвращаются в федеральный бюджет. Важное значение 
имеет сложившаяся за последние годы в Республике Дагестан тенденция ослабления экономи-
ческих связей с регионами Российской Федерации. Однако стоит отметить в качестве позитив-
ного фактора усиление внимания федерального центра к использованию потенциала транс-
портно-логистических возможностей Республики Дагестан, особенно в период усиления гло-
бальных вызовов и угроз.  

 
3. Выводы 
Цифровизация экономики модернизирует все отрасли социально-экономической системы 

Республики Дагестан. В рамках федеральных проектов «Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление», «Информационная безопасность», «Информационная инфра-
структура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» разработаны соответствую-
щие региональные проекты Республики Дагестан, утвержденные Президиумом Совета при 
Главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности в Респуб-
лике Дагестан. 

Необходимо обеспечить системный и комплексный подход в реализации цифровой эконо-
мической безопасности региона. Это направление должно стать важной задачей обеспечения 
цифровой экономической безопасности Республики Дагестан. 

Цифровизация социально-экономической системы Республики Дагестан должна стать од-
ной из приоритетных задач обеспечения устойчивости региональной системы и фактором эко-
номического роста. В этих целях необходимо в качестве приоритетных направлений усиления 
экономической безопасности в условиях цифровизации экономики обеспечить разработку но-
вых показателей экономической безопасности с учетом происходящих в мире геополитиче-
ских изменений и осуществлять мониторинг социально-экономического развития Республики 
Дагестан с учетом дополнительно введенных показателей в рамках процесса цифровизации 
Республики Дагестан.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ  

РИСКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    
Аннотация. Финансовый сектор играет жизненно важную роль в современной экономи-
ке, и в основе этого сектора лежат кредитные учреждения, включая банки. Эти учре-
ждения выступают в качестве посредников, направляя средства от вкладчиков к заем-
щикам, способствуя экономическому росту и развитию. Однако эта важнейшая роль 
сопряжена с присущими ей финансовыми рисками, которые, если ими эффективно не 
управлять, могут иметь серьезные последствия для институтов, финансовой системы 
в целом и экономики в целом. В этой статье исследуется экономическая сущность фи-
нансовых рисков, с которыми сталкиваются кредитные организации, проливается свет 
на природу этих рисков и стратегии, используемые для их снижения.  
Ключевые слова: финансовые риски, кредитные организации, банки.  
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THE ECONOMIC ESSENCE OF FINANCIAL 

RISKS OF CREDIT INSTITUTIONS  
 

Abstract. The financial sector plays a vital role in the modern economy, and this sector is based 
on credit institutions, including banks. These institutions act as intermediaries, channeling funds 
from depositors to borrowers, contributing to economic growth and development. However, this 
crucial role is associated with inherent financial risks, which, if not effectively managed, can 
have serious consequences for institutions, the financial system as a whole and the economy as a 
whole. This article explores the economic nature of the financial risks faced by credit institutions, 
sheds light on the nature of these risks and the strategies used to reduce them. 
Keywords: financial risks, credit institutions, banks. 

 
1. Введение 
Кредитные учреждения, включая банки, играют ключевую роль в современной экономике, 

способствуя распределению средств от вкладчиков к заемщикам. Однако их деятельность, по 
своей сути, сопряжена с финансовыми рисками, которые, если ими эффективно не управлять, 
могут иметь далеко идущие последствия не только для самих учреждений, но и для всей фи-
нансовой системы. В этой статье рассматривается экономическая сущность финансовых рис-
ков, с которыми сталкиваются кредитные учреждения, проливается свет на различные формы 
рисков и стратегии, используемые для их снижения.  

 
2. Основная часть 
Банковская деятельность, как один из видов предпринимательской деятельности, характе-

ризуется возникновением рисков, поскольку, работая в условиях неопределенности, банки 
подвержены им из-за действия большого количества факторов, в том числе государственно-
управленческого и социально-политического характера. 

Различные операции сопряжены с разной степенью риска. Более прибыльные и менее лик-
видные операции идентифицируются с высокой степенью риска, в то время как ликвидные, 
наоборот, относятся к операциям с минимальным риском потерь. Однако, прежде чем опреде-
лять виды и специфику различных видов рисков, необходимо дать точное определение и обос-
новать его теоретическую основу. 

Важно отметить, что современная теория и практика управления рисками признает тот 
факт, что к риску следует относиться не только как к нежелательному событию (явлению, 
свойству), но и как к источнику дополнительных возможностей получения прибыли или дру-
гих выгод, в том числе финансовых. Исходя из этого утверждения, проблема управления рис-
ками заключается не в их минимизации, а в получении наилучшего результата при приемле-
мом уровне риска. 

Анализ экономической литературы, в которой подробно рассматривается проблема риска, 
не выявил единого мнения относительно определения и однозначного осознания сущности 
риска. Этот факт объясняется тем, что само понятие риска слишком обширно. Помимо всего 
прочего, риск - слишком сложное явление, поскольку его определения часто не совпадают 
друг с другом, а иногда даже полностью противоречат друг другу. Все это в совокупности 
определяет возможность существования различных определений риска с разных точек зрения 
его рассмотрения. 

Существует различные трактовки понятия риска с точки зрения как отечественных, так и 
зарубежных авторов, некоторые из них представлены в таблице 1.  

Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что риск в широком смысле - это деятельность 
определенного субъекта экономической жизни, которая непосредственно связана с преодоле-
нием неопределенности в случае неизбежного выбора, в ходе которого становится возможным 
оценить вероятность достижения намеченного результата, неудачи и отклонение от цели в 
лучшую или в худшую сторону.  
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Таблица 1 
Подходы к определению понятия «риск» в работах  

отечественных и зарубежных авторов 

Автор Определение 

Зозулюк А.В. 
Риск – вероятность недополучения доходов или возникновения убытков в прогнозируемом 
периоде [1] 

Лапуста М.Г. Риск - это неопределенность финансовых результатов в будущем [2] 

Грачева М.В. 
Риск - это экономическая категория, связанная с неопределенностью, связанной с потенциаль-
ными результатами и вероятностью наступления различных событий [3] 

Massimo Andretta 

Риск - это вероятность того, что событие или ситуация приведут к неблагоприятным или 
неожиданным результатам, которые могут привести к причинению вреда, убыткам или повре-
ждению. Это связано с неопределенностью и потенциальными неблагоприятными последстви-
ями [4] 

Elias Victor 
Риск - это фактор, оказывающий влияние на стратегию, который под влиянием различных 
условий, препятствует ее трансформации в стратегию высокого качества [5] 

 
Концепция банковских рисков также не имеет единой общепризнанной формулировки. 

Так, в Большом экономическом словаре банковский риск понимается как «риск убытков, воз-
никающих из-за особенностей банковских операций, осуществляемых кредитными организа-
циями» [6], тогда как в Финансово-кредитном словаре он понимается как «риск упущенной 
выгоды» [7, с. 32]. 

Несмотря на разницу в формулировках, можно отметить, что словари вкладывают в опре-
деления один и тот же смысл: содержание банковских рисков сводится к неопределенности в 
отношении успешного завершения банковских операций, другими словами, вероятности отри-
цательного отклонения, которое повлечет за собой финансовые и иные потери. 

Понимание банковского риска Банком России также коррелирует с предыдущими опреде-
лениями: «банковский риск - это присущая кредитной организации способность нести убытки 
и (или) ухудшение ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связан-
ных с внутренними факторами и внешними факторами» [8]. 

Однако О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева считают, что эти определения лишь частично от-
ражают специфику банковского риска. По их мнению, «банковский риск - это деятельность 
хозяйствующего субъекта в состоянии неопределенности, убежденного в преодолении нега-
тивных обстоятельств и достижении высоких результатов». Такая интерпретация смещает ак-
цент с неопределенности результатов и риска потерь на возможность управления такими рис-
ками: предотвращение негативных результатов и предвидение нежелательных последствий.  

В дополнение к вышесказанному, зарубежная литература трактует банковский риск исклю-
чительно как негативное явление, которое характеризуется неблагоприятными отклонениями 
от ожидаемого результата и связано с вероятностью потерь. Однако положительные отклоне-
ния, конечно, можно рассматривать как будущую возможность увеличить финансовые выго-
ды. 

Рассмотрим же более детально само определение финансового риска. Н. М. Бобошко дает 
следующее его определение: «Финансовый риск – вероятность возникновения неблагоприят-
ных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенно-
сти условий осуществления его финансовой деятельности» [9]. Стоит также отметить, что фи-
нансовый риск не ограничивается этим определением. Например, если мы рассмотрим финан-
совый риск более углубленно, то можно сказать, что финансовый риск - это скорее вероят-
ность неблагоприятных финансовых последствий, выраженных в виде потери дохода и капи-
тала в ситуациях неопределенности его условий при осуществлении своей финансовой дея-
тельности. 

Другое определение финансового риска дает Ю. И. Сигидов: «Финансовый риск – это веро-
ятность возникновения события, связанного с потерей капитала в результате предпринима-
тельской или иной инвестиционной деятельности». Таким образом, подводя итог рассмотрен-
ных нами определений, можно дать его общий вид: финансовый риск – это вероятность некое-
го события, повлекшего хозяйственную операцию, которая привела к тому, что организация 
понесла убытки или получила некую выгоду.  

Проанализировав финансовый риск, можно выделить его основные черты, которые прису-
щи ему [10]: 
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– противоречивость (проявляется в том, что с одной стороны, риск обеспечивает инициа-
тивность, новые идеи, тем самым ускоряет общественный и технический прогресс, однако с 
другой стороны он ведет к разладу и торможению социального прогресса. Это происходит в 
отсутствие должного учета объективных закономерностей развития явления); 

– альтернативность (предполагает необходимость осуществления выбора среди предостав-
ленных возможных вариантов решений. Если альтернатива принятого решения отсутствует, 
то рисковой ситуации и не возникает, а, следовательно, отмечается полное отсутствие риска); 

– неопределенность (неполнота или неточность информации, которая касается реализации 
того или иного проекта. Само существование риска связано с наличием неопределенности, 
которая неоднородна по форме своего проявления). 

Банковские учреждения, как коммерческие организации, основной целью которых является 
получение и генерирование прибыли, характеризуются финансовыми рисками в наиболее точ-
ном определении, поскольку любая операция, осуществляемая банками со своими клиентами/
партнерами на внешних или внутренних рынках, влечет за собой вероятность финансовых 
потерь. 

Финансовый риск осуществления банковской деятельности определяется как вероятность 
уменьшения суммы доходов (увеличения расходов) и, как следствие, неблагоприятного изме-
нения финансового результата деятельности банка (прибыли), а также уменьшения суммы ак-
тивов банка. Банки подвержены целому ряду рисков, и управление этими рисками имеет важ-
ное значение для их стабильности и долгосрочного успеха.  

Каковы причины появления финансовых рисков? Для того, чтобы узнать ответ на этот во-
прос, давайте рассмотрим факторы, которые формируют риски кредитных организаций и вли-
яют на их развитие. К основным внешним причинам формирования риска относятся состоя-
ние и тенденции развития экономики (в частности, уровень инфляции, темпы роста ВВП), 
внешняя и внутренняя политика государства и ее потенциальные изменения, денежно-
кредитное регулирование Банка России (например, путем изменения процентной ставки), уро-
вень конкуренции банков, степень их открытости. 

Внутренние факторы связаны с функционированием банка и сводятся к уровню менедж-
мента, типу рыночной стратегии, способности разрабатывать и продвигать новые банковские 
продукты, выбору политики, структуре кредитного портфеля, временному риску, квалифика-
ции персонала и качеству технологий. 

Важен также фактор доверия, который «основан на взаимоотношениях между клиентами и 
кредитными организациями, между коммерческими банками и надзорным органом над ними, 
а также институтами глобального и национального финансового рынка» [11, с.31]. 

Согласно Тепману Л. Н. и Эриашвили Н. Д., «существуют общие причины возникновения 
банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Анализируя банковские риски, необхо-
димо учитывать: 

– кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только па-
дением производства, финансового положения множества предприятий, но и потерей ряда 
хозяйственных связей; 

– неустойчивость положения на внутренней и международной политической арене; 
– отсутствие или недоработка многих законодательных актов, несоответствие между пра-

вовой базой и реально существующей ситуацией; 
– инфляционные процессы; 
– динамику курса национальной валюты и т.д.» [12].  
Для эффективного управления финансовыми рисками кредитные учреждения используют 

различные стратегии и практики. 
Для управления кредитным риском учреждения проводят тщательную оценку кредитоспо-

собности заемщиков. Это включает в себя оценку их кредитной истории, финансовой стабиль-
ности и способности погашать кредиты. Модели кредитного скоринга помогают принимать 
решения, основанные на данных. 

Диверсификация кредитного портфеля в различных секторах и географических регионах 
может помочь снизить кредитный риск. Хорошо диверсифицированный портфель менее уяз-
вим к экономическим спадам в конкретных отраслях. 

Управление балансом между активами и пассивами имеет решающее значение для управ-
ления рисками ликвидности и процентных ставок. Учреждениям необходимо обеспечить, что-
бы они могли получать доступ к средствам по разумной цене и согласовывать сроки действия 
активов со своими обязательствами. 

Хеджирование и производные финансовые инструменты. Кредитные учреждения исполь-
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зуют стратегии хеджирования и производные финансовые инструменты для управления ры-
ночными рисками, защищая свои портфели от неблагоприятных колебаний цен и процентных 
ставок. 

Соблюдение нормативных требований. Регулирующие органы вводят пруденциальные 
нормы и руководящие принципы для обеспечения финансовой стабильности кредитных учре-
ждений. Соблюдение этих правил помогает снизить различные риски и поддерживать общее 
состояние финансовой системы. 

Кредитные организации поддерживают резервный капитал и создают резервы для покры-
тия потенциальных убытков от кредитных и рыночных рисков. Эти резервы действуют как 
финансовая подушка безопасности во время неблагоприятных экономических условий. 

Таким образом, банковский финансовый риск оказывает влияние на кредитную организа-
цию в виде ее неспособности выполнить свои обязательства вследствие возникновения внут-
ренних и внешних факторов, влияющих на результаты деятельности хозяйствующего субъек-
та.  

 
3. Выводы 
Кредитные учреждения являются важнейшими компонентами финансовой системы, обес-

печивающими необходимую смазку для экономического роста. Однако их деятельность по 
своей сути сопряжена с финансовыми рисками, которыми необходимо эффективно управлять. 
Понимание экономической сути этих рисков и реализация стратегий по их снижению имеют 
решающее значение не только для самих учреждений, но и для стабильности всей финансовой 
системы. Поступая таким образом, кредитные учреждения могут продолжать служить двига-
телями экономического роста, сводя к минимуму вероятность финансовых кризисов.  
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ   
 
Аннотация. В статье исследована ситуация в межбюджетных отношениях в Россий-
ской Федерации в настоящий момент времени. Отсутствие четкого механизма распреде-
ления бюджетных средств между разными уровнями власти, сложности в установлении 
понимания между ними и неэффективное управление значительно затрудняют решение 
многих социально-экономических проблем. В статье указаны принципы межбюджетных 
отношений, которые на сегодняшний момент времени наиболее значимы. В результате 
анализа материала выявлены ключевые проблемы в межбюджетных отношениях, а также 
предложены пути их решения. Авторы указывают, что необходимо развивать дополни-
тельные механизмы усиления контроля за расходованием бюджетных средств, повышать 
прозрачность и открытость процесса управления, учитывать мнение всех участников 
межбюджетных отношений. Результаты исследования расширяют наше представление о 
важности межбюджетных отношений для успешного развития регионов.  
Ключевые слова: бюджет, регион, дотации, субсидии, субвенции, регион - донор.   
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INTER-BUDGETARY RELATIONS: THE STATE, 

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM   
 
Abstract. The article examines the current situation in inter-budgetary relations in the Russian Federa-
tion. The lack of a clear mechanism for allocating budget funds between different levels of govern-
ment, difficulties in establishing understanding between them and inefficient management make it much 
more difficult to solve many socio-economic problems. The article outlines the principles of inter-
budgetary relations, which are currently the most significant. As a result of the analysis of the materi-
al, key problems in inter-budgetary relations have been identified, and ways to solve them have been 
proposed. The authors point out that it is necessary to develop additional mechanisms to strengthen con-
trol over budget spending, increase transparency and openness of the management process, and take into 
account the opinion of all participants in inter-budgetary relations. The results of the study expand our 
understanding of the importance of inter-budgetary relations for the successful development of regions. 
Keywords: budget, region, grants, subsidies, subventions, donor region. 
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ВАРФОЛОМЕЕВА В.А., ИВАНОВА Н.А.  
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Введение 
Региональные диспропорции представляют собой сложный комплекс социально-

экономических проблем. Диспропорции неравенства регионов и муниципальных образований 
возникли давно. Процесс межбюджетных отношений особенно сложен для Российской Федера-
ции, поскольку на территории государства находится 85 «старых», 4 «новых» субъектов. Все 
субъекты крайне разные согласно местности, количеству, а также плотности жителей, согласно 
уровню созданного финансового потенциала, резервам природных ресурсов, климатическим 
условиям, национальным, культурным, а также историческим особенностям. Межбюджетные 
взаимоотношения обладают огромной значимостью в экономической концепции каждой стра-
ны. Такие взаимоотношения вызваны играть главную роль в осуществлении экономической 
политики государства, деятельность которой обусловливается его финансовой политикой. От 
формирования оптимального механизма межбюджетных взаимоотношений, учета интересов 
абсолютно всех уровней бюджетной системы, достижения экономического равноправия всех 
регионов в существенной мере зависит результат финансовой стабилизации в государстве. По-
литика развития межбюджетных отношений подразумевает серьезные меры, которые дают воз-
можность регионам быть уверенными в том, что их финансовые затраты будут сбалансирова-
ны.  

 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования выступает сложившаяся в настоящее время ситуация в межбюджет-

ных отношениях Российской Федерации. В ходе написания статьи применялись следующие 
методы исследования: системный подход, структурно-аналитический синтез, обобщение.  

 
Результаты и их обсуждение 
Термин «межбюджетные отношения» стал использоваться в практике в период развития ры-

ночных отношений. Далее его стали применять и в законодательных актах, сменив ранее ис-
пользуемый термин «бюджетные отношения». Межбюджетные отношения – это взаимодей-
ствие между различными уровнями бюджетов (федеральным, региональным и муниципаль-
ным), в рамках которого осуществляется распределение доходов и расходов между ними [1]. В 
рамках межбюджетных отношений утверждаются нормативы финансового обеспечения бюд-
жетов всех уровней, устанавливаются порядки перераспределения доходов и расходов между 
бюджетами, а также определяются принципы и способы взаимодействия между ними. Основ-
ная цель межбюджетных отношений заключается в обеспечении финансовой устойчивости гос-
ударства и равномерном социально-экономическом развитии всех регионов и населения. Меж-
бюджетные отношения представляют собой сложный механизм взаимодействия между различ-
ными уровнями власти. Они включают в себя распределение доходов и расходов между бюд-
жетными системами федерального, регионального и местного уровней.  

1. Теоретические модели межбюджетных отношений можно классифицировать двумя раз-
ными способами:  

А. В зависимости от страны, где сложились межбюджетные отношения: 
– Советская модель – это модель с высокой степенью централизации финансовых ресурсов, 

то есть у предприятий изымалась вся запланированная и сверхзапланированная прибыль, и все 
это зачислялось в доходную часть бюджета. Модель была характерна для Советского Союза. 

– Китайская модель – это модель с определенной децентрализацией публично-правовых об-
разований нижестоящего уровня, некоторая относительная их самостоятельность. 

– Германская модель. Модели характерны «общие» налоги, которые перераспределяются 
между регионами. В стране развиты «горизонтальные трансферты», когда одна территория суб-
федерального уровня оказывает финансовую поддержку другому. 

– Американская модель – это модель с высокой степенью децентрализации. Каждый уровень 
бюджетной системы страны имеет свои собственные налоги, и, даже если они называются оди-
наково, то это все равно разные налоги, например, Федеральный подоходный налог или подо-
ходный налог штата. 

Канадская модель – это модель с гибкой бюджетной системой, когда наряду с достаточно 
высокой децентрализацией обеспечение сбалансированности, социальной справедливости осу-
ществляется через парораспределительный процесс по мере необходимости [2].  

Недостатком данной классификации является то, что она не охватывает все страны мира. 
Б) В зависимости от централизации финансов: 

1. Централизованная модель. Модели характерны низкая самостоятельность исполнения ре-
гионами своих задач и функций, бюджетное перераспределение полномочий. У органов власти 
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регионов отсутствует мотивация увеличивать эффективность своей деятельности. Вышестоя-
щий уровень дает указание нижестоящему: каким образом осуществлять бюджетный процесс, 
формировать доходы бюджета, расходовать собранные средства. 

2. Децентрализованная модель. Модели характерны мотивация в повышении эффективности 
своей деятельности, высокая самостоятельность. У органов власти регионов есть все основания 
качественно пополнить доходную часть своего бюджета, поскольку будет больше средств для 
выполнения тех или иных полномочий. С федерального уровня власти снимается ответствен-
ность по долговым обязательствам субфедерального уровня. 

3. Смешанная модель. Модели характерна часть признаков централизованной и децентрали-
зованной модели. В смешанной модели особую важность приобретает вертикальные и горизон-
тальные межбюджетные трансферты, а также координация федеральных и местных властей по 
выполнению социально-экономических программ. 

Бюджетный федерализм в России впервые начал развиваться в начале 1990-х годов с созда-
нием федеративного государственного устройства России. Межбюджетные отношения на феде-
ральном, региональном и муниципальном уровне отражают взаимоотношения между различ-
ными уровнями бюджетной системы в рамках единой финансовой системы Российской Феде-
рации. Каждый бюджетный уровень имеет свои источники доходов и обязанности по финанси-
рованию социальных программ и инфраструктурных проектов. Чем ниже бюджет, тем больше 
вопросов решается по жизнеобеспечению населения.  

1. Базовые требования к осуществлению межбюджетных отношений были сформированы еще в 
2000-х годах. На сегодняшний момент принципы межбюджетных отношений следующие: 

– Распределение и закрепление расходов бюджетов по определенным уровням бюджетной 
системы РФ. 

– Закрепление на постоянной основе доходных источников по уровням бюджетной системы 
РФ. 

– Равенство бюджетных прав субъектов и муниципальных образований. 
– Распределение финансовых ресурсов пропорционально финансовым потребностям и обратно 

пропорционально налоговому потенциалу у субъектов РФ и муниципальных образований. 
– Равенство во взаимоотношениях между бюджетами разных уровней власти. 
– Прозрачность и открытость межбюджетных отношений. 
Жесткие бюджетные ограничения на зависимость от результатов деятельности вышестояще-

го бюджета [3].  
 В приоритете государственной политики по межбюджетным отношениям находятся под-

держка, расширение доходной базы, финансовая устойчивость субъектов. Главным инструмен-
том межбюджетного перераспределения являются межбюджетные трансферты, которые пред-
ставлены в основном дотациями, субвенциями, субсидиями [4]. 

Если посмотреть на территорию Российской Федерации, то видно, что налоговая база рас-
пределена очень неравномерно. Никогда не получится закрепить за региональными или мест-
ными бюджетами такой объем налоговых источников, чтобы не понадобилось перечислять 
трансферы. 

Причины необходимости межбюджетных трансфертов: 
– Отсутствие сбалансированности бюджетов. 
– Появление потребности в софинансировании расходных обязательств. 
– Необходимость передачи полномочий на другой уровень бюджетной системы. 
Наше государство большое по составу регионов, которые совершенно разные по своим воз-

можностям. Механизмы и инструменты по поддержке и мотивации регионов, в зависимости от 
того, в какой части нашей территории находится тот или иной регион, должны быть различны. 
На сегодня ярко выражена зависимость между тем, какой бюджетной обеспеченности достига-
ет регион в результате улучшения своих экономических показателей и реальным финансовым 
положением. Законодательство зачастую обусловливает трудности в межбюджетных отноше-
ниях тем, что регионы и муниципалитеты не всегда могут гибко отвечать на текущие измене-
ния и требования федерального законодательства.  

Дагестан является самым бедным регионом, и сумма дотаций, направляемых ему уже на 
протяжении многих лет, самая большая. Бедность региона связана с тем, что республика зани-
мается сельским хозяйством, полезных ископаемых на территории, высокотехнологичных про-
изводств и отрасли машиностроения нет. В основном продукция импортируется из других ре-
гионов или стран. Ряд дотационных регионов, такие как Республика Коми, Амурская, Кемеров-
ская, Новосибирская области, в ближайшие годы выходят на полную самоокупаемость. На эти 
области на 2025 год не запланированы дотационные суммы.  
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Рис. 1. Пятерка лидеров регионов по сумме дотациям  

Рис. 2. Пятерка регионов с наименьшими суммами дотаций  
 
Регионов-доноров на территории Российской Федерации почти в три раза меньше. Доноры 

регионы обязаны сами себя обеспечивать, а также осуществлять финансирование дотационных 
субъектов. Самым значительным донором считается Ханты-Мансийский АО, затем город 
Москва, Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург и Московская область [5]. Например, Москва в 
основном получает субвенции. 15,7 млрд. руб. субвенций потрачены в 2023 году за шесть меся-
цев на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным гражданам и на обеспечение рецеп-
турными лекарствами физических лиц отдельных категорий. По мере роста финансовых воз-
можностей региональные бюджеты стараются перераспределять бюджетные средства. Субъек-
ты передают часть своих полномочий на муниципальный уровень.  

При применении межбюджетных трансфертов следует учитывать специфику оценки их эф-
фективности, особенности организации целевых и нецелевых трансфертов, лимитированных и 
нелимитированных и т.д.: 

1. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов рассматривается как главный регуля-
тор дальнейшего экономического и социального развития регионов. В основе подхода лежит 
финансовое обеспечение полномочий региональных органов государственной власти. 

2. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов заключается в анализе использова-
ния субъектами бюджетных средств с учетом дотаций, субсидий и субвенций как формы госу-
дарственных расходов. 

3. Оценка эффективности межбюджетных трансфертов учитывает не только расходование 
бюджетных средств, но и организацию их предоставления, использования, экономию и резуль-
тативность бюджетных расходов [6].  

Главная проблема регионов, связанная с межбюджетными отношениями, заключается в не-
эффективном использовании бюджетных средств. Из-за сложности межбюджетных отношений 
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и отсутствия ясной формулировки приоритетов, расходование бюджетных средств может 
быть нецелесообразным и неэффективным. Более пятидесяти процентов межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов из федерального бюджета не имеют последующей оценки 
эффективности их использования. Отсутствие строгого контроля за использованием государ-
ственных ресурсов может привести к многочисленным коррупционным нарушениям и нера-
циональному расходованию денег из бюджета. Ухудшается качество жизни в обществе, про-
исходит падение экономического и социального состояния. Зачастую можно видеть низкую 
эффективность расходов на уровне регионов и муниципалитетов. Это связано с отсутствием 
четкого планирования расходов и отчетности, что приводит к ненужным тратам и дополни-
тельным затратам. Власти регионов часто имеют ограниченные возможности влияния на про-
цесс распределения бюджетных средств, из-за чего они не могут реализовывать свои приори-
теты и задачи.  

В 2022 году регионы завершили год с рекордными остатками средств на счетах. Одним из 
ключевых факторов, повлиявших на сложившуюся ситуацию, является введение с 2021 года 
возможности получить дополнительные доходы от размещения временно свободных денеж-
ных средств единого казначейского счета. Но не все регионы могут воспользоваться такой 
ситуацией, а только те, у которых расчетная доля помощи из федерального бюджета в течение 
двух лет не превышала двадцати процентов объема своих доходов консолидированного бюд-
жета субъекта [7]. Как видно из рисунка 3, Москва и Липецкая область обладают достаточно 
высоким запасом ликвидности, Липецкая, Кемеровская и Вологодская область держат уровень 
за счет благоприятного 2021 года.  

Рис. 3. Соотношение остатков средств на счетах и расходов  
региональных бюджетов на 01.01.2023 года, % 

 
На сегодняшний день наблюдается тенденция миграции населения в крупнопромышленные 

города и региональные центры. Конечно, в основном население стремится переехать в Санкт-
Петербург или Москву. Миграция объясняется тем, что в крупных городах больше рабочих 
мест, больше возможностей, развита система здравоохранения. Но при этом экономика города 
Санкт-Петербурга показала большую зависимость от санкционного давления в 2022 году 
(рисунок 3). Все крупные города имеют свои специфические проблемы, поэтому по ним необ-
ходимо разрабатывать четкие рекомендации по оказанию государственной поддержки и повы-
шению эффективного использования межбюджетных трансфертов.  

Таким образом, по показателям уровня жизни населения самыми благоприятными для про-
живания населения являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Замыкают рей-
тинг Архангельская и Курганская области, Алтай и Карачаево-Черкесская Республика, им ха-
рактерен низкий социально-экономический уровень, низкая заработная плата, высокий уровень 
безработицы [8]. Качество жизни может быть измерено по различным параметрам, таким как 
продолжительность жизни, уровень занятости, уровень образования, уровень доходов, доступ-
ность медицинских услуг, культурных и досуговых мероприятий и т.д. К сожалению, даже в 
благоприятных населенных пунктах тоже не все проходит гладко. Как во всех регионах проис-
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ходит постоянное поднятие цен на продукты питания, оплату жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также многие медицинские услуги полностью уходят в раздел платных. Доступность и 
качество медицинских услуг также играют важную роль в улучшении качества жизни населе-
ния. Но зачастую в больницах, как в городах-мегаполисах, так и в других регионах, не хватает 
финансирования на лечение больных, особенно в конце года, а если это лечение онкологиче-
ских пациентов, где прекращать лечение нельзя ни на месяц. В результате больным приходит-
ся платить за свое лечение. Регионы должны проводить адекватную социальную политику. 
Социальная политика государства играет ключевую роль в формировании качества и уровня 
жизни населения, и поэтому важно обеспечивать ее эффективность и эффективность исполь-
зования социальных ресурсов. В то же время необходимо постоянно анализировать ее резуль-
таты и корректировать меры в соответствии с изменением общественных потребностей и 
условий. Одной из основных задач социальной политики является обеспечение доступности и 
качества социальных услуг, таких как здравоохранение, образование, жилищное строитель-
ство, культура и т.д. Одной из проблем является высокий уровень бедности и социального не-
равенства, особенно в отдаленных и экономически слаборазвитых регионах страны. В сложив-
шейся ситуации необходимо, чтобы процессы распределения бюджетных средств были про-
зрачными и открытыми для общественности.  

1. Проблемы межбюджетных отношений являются сложными и многогранными, требую-
щими согласования различных интересов. Нашей стране характерны следующие проблемы: 

– Высокая доля дотационных регионов. 
– Сильная зависимость от средств федерального бюджета. 
– Регулярная дефицитность большинства территориальных бюджетов. 
– Большая часть доходов направляется в федеральный бюджет. 
– Получаемый объем средств регионами не соответствует предоставленным им полномочи-

ям. 
– Межбюджетная политика решает только текущие проблемы. 
– Региональные бюджеты в основном осуществляют перераспределение национального 

дохода и формируют равновесие между объемами созданного продукта и конечного потребле-
ния региона. 

– Бюджет РФ находится в зависимости от налога на добычу и продажу нефти и газа. 
– Отсутствие государственных социальных стандартов. 
– Несоответствие в регионах расходных обязательств ожидаемым доходным источникам. 
– Региональные субъекты закладывают в бюджет не все социальные расходы. 
Недостаточная прозрачность и открытость межбюджетных отношений.  
Рост дотаций на выравнивание всегда выше уровня инфляции, но нельзя забывать, что эко-

номика сейчас находится в условиях санкций, поэтому уровень инфляции может не соответ-
ствовать прогнозам, а следовательно, для сумм, заложенных в виде межбюджетных трансфер-
тов, это является отрицательным фактором. Таким образом, очень важно, чтобы субъекты за-
ранее готовили себе подушку финансовой безопасности. Если говорить о сегодняшней ситуа-
ции, то наблюдается снижение доходной части бюджета, поскольку РФ покинули многие ино-
странные компании, а также введены экспортные и импортные ограничения. К сожалению, 
данная ситуация будет только усугубляться. В худшей ситуации окажутся регионы, которые 
развивались, была прибыль, был экономический рост. 

С 2022 года регионы получают больше свободных средств, следовательно, теперь регионы 
обязаны разумно ими воспользоваться. Федеральные межбюджетные трансферты по-разному 
совершенно оказывают воздействие на развитие экономики того или иного региона. На сего-
дня в России наблюдается обратная ситуация, а именно расслоение регионов. Нельзя не ска-
зать, что существует риск обесценивания федеральных программ поддержки регионов, а 
именно на фоне экономических кризисов и государственных реформ средства, выделенные на 
поддержку отстающих регионов, могут быть сокращены, что приведет к резкому падению со-
циально-экономического развития данных регионов.  

Следует отметить, что федеральное и региональное законодательство не является совер-
шенным, поэтому в регионах России расширенная практика сокрытия доходов от налогообло-
жения. Минфин РФ подсчитал, что ежегодно скрывается от 25 до 50% различных налогов, 
которые должны пополнять бюджет. А дальше замкнутый круг. Это приводит к дефициту 
бюджета, и тем самым вынуждает государство в целом (и регионы в частности) повышать 
налоговые ставки. Повышение налогообложения всегда вызывает уход «в тень». Получается, 
что налоговое законодательство на сегодняшний день неэффективно и нестабильно [9]. 
Заметим, что в отдельных публикациях указывается, что децентрализация бюджетной систе-
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мы не всегда приводит к повышению эффективности государственных расходов. Это связано 
с тем, что часто региональные власти не имеют достаточного опыта и компетенции в управле-
нии бюджетом и не всегда оценивают последствия своих решений [10]. 

Для решения проблем межбюджетных отношений следует:  
1. Разработать систему, которая будет требовать меньше учета статистической информа-

ции. 
2. Учитывать изменения налоговой базы в условиях экономического кризиса. 
3. Проводить постоянный мониторинг выделенных сумм межбюджетных трансферов. 
4. Создать систему прозрачности и открытости в межбюджетных отношениях, что позво-

лит минимизировать коррупционные риски. 
5. Увеличить объем формирования доходной части бюджета регионов и муниципалитетов 

за счет региональных и местных налогов и сборов. 
6. Разграничить полномочия и ответственность между федеральным, региональным и мест-

ным уровнями власти в финансовой сфере. 
7. Привлечь частный сектор к инвестированию в социальную и экономическую инфра-

структуру регионов. 
8. Увеличивать долю нецелевой помощи субъектам, а также объединить узконаправленные 

субсидии в широкоцелевые. 
9. Руководители регионов должны четко понимать приоритетность расходования межбюд-

жетных трансфертов. 
10. Сократить количество должностных лиц, отвечающих за бюджетные денежные сред-

ства. 
Дальнейшее развитие межбюджетных отношений в Российской Федерации строится на 

создании инновационно-инвестиционного развития территорий. В целом, инвестиционная 
привлекательность субъекта представляет собой количественную характеристику региона 
страны в рамках формирования его инвестиционного климата. Она характеризуется уровнем 
развития инвестиционной инфраструктуры, наличием и реализацией возможностей привлече-
ния инвестиционных ресурсов и прочих факторов. Нельзя не согласиться с мнениями эконо-
мистов, которые указывают, что было бы эффективно, если регионы сами планировали расхо-
дование свободных денежных средств, а им в дальнейшем, исходя из ситуации, необходимо 
оказывать адресную поддержку от федерального бюджета.  

 
Заключение 
Любая страна мира преследует цель выравнивания регионов. Таким образом, межбюджет-

ные отношения являются важной составляющей бюджетной системы государства и предпола-
гают осуществление взаимодействия между различными уровнями власти с целью обеспече-
ния сбалансированного развития территории. Выявленные недостатки в межбюджетных отно-
шениях мешают регионам решать свои задачи и выстраивать стратегии развития на долго-
срочную перспективу. Таким образом, ситуация требует срочного разрешения проблемы не-
равномерного распределения бюджетных средств, что, в свою очередь, потребует системных 
изменений в налоговом законодательстве, управлении бюджетными ресурсами и увеличении 
ответственности государственных органов перед населением. По результатам исследования 
было обнаружено, что необходимо развивать дополнительные механизмы усиления контроля 
за расходованием бюджетных средств, повышать прозрачность и открытость процесса управ-
ления, учитывать мнение всех участников межбюджетных отношений. Для нашего государ-
ства характерно межрегиональный разброс по масштабам территории, природно-
климатическим условиям, геополитическим показателям. Необходимо учитывать особенности 
регионов, проводить дополнительные исследования и обсуждения со всеми участниками про-
цесса для поиска конструктивных путей нахождения выхода из обстановки. В целом, государ-
ственная политика в области межбюджетных отношений должна быть направлена на достиже-
ние равномерного и устойчивого экономического развития всей страны в целом, а также на 
повышение качества жизни населения регионов.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕЙ  

КОМПАНИИ НА МАТЕРИАЛАХ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»   
 
Аннотация. Финансовые риски развиваются в деятельности любой компании и на 
каждом этапе производственного процесса. Непрерывно возникающие в работе хозяй-
ствующих агентов финансовые риски требуют применения современных методов управ-
ления. Большинство хозяйствующих субъектов комбинированно применяют различные 
алгоритмы оценки и выявления финансовых рисков. В настоящем исследовании была осу-
ществлена оценка отдельных финансовых рисков ресурдобывающей компании ПАО 
«Сургутнефтегаз». Соответственно целью настоящей статьи стала оценка финансо-
вых рисков на материалах ресурсодобывающей компании. С учетом сформулированной 
цели, авторами проанализированы отдельные финансовые показатели деятельности 
предприятия, оценены финансовые риски через качественные методы и количественные 
(спираль рисков и расчет отдельных финансовых коэффициентов). В результате оценки 
выявлены основные финансовые риски предприятия, а также сформулированы отдельные 
способы управления рисками через автоматизированные системы.  
Ключевые слова: оценка финансовых рисков, внутренний контроль и аудит, спираль рис-
ков, финансовые результаты, устойчивость компании.   
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА МАТЕРИАЛАХ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

 
ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF A RESOURCE EXTRACTION 

COMPANY BASED ON THE MATERIALS OF PJSC SURGUTNEFTEGAZ   
 
Abstract. Financial risks develop in the activities of any company and at every stage of the pro-
duction process. Financial risks that continuously arise in the work of business agents require the 
use of modern management methods. Most business entities combine various algorithms for as-
sessing and identifying financial risks. In this study, an assessment of individual financial risks 
of the resource mining company PJSC Surgutneftegaz was carried out. Accordingly, the purpose 
of this article is to assess financial risks based on the materials of a resource extraction company. 
Taking into account the formulated goal, the authors analyzed individual financial indicators of 
the company's activities, assessed financial risks through qualitative and quantitative methods 
(risk spiral and calculation of individual financial coefficients). As a result of the assessment, 
the main financial risks of the enterprise were identified, as well as separate ways of risk man-
agement through automated systems were formulated. 
Keywords: financial risk assessment, internal control and audit, risk spiral, financial results, sus-
tainability of the company. 

 
1. Введение 
Любое предприятие при осуществлении своей деятельности сталкивается с различным чис-

лом рисков, влияющих на итоговые результаты. Риск и доход находятся в обратной зависимо-
сти: чем выше доходы субъекта, тем вероятнее возникновение риска. Именно собственники 
различных организаций в наибольшей степени рискуют своим капиталом, нежели иные пред-
приниматели. Значительная доля финансовых ресурсов приходится именно на нефтегазовую 
отрасль. Следовательно, сокращение этих ресурсов приведет к последствиям, которые окажут 
влияние не только на саму организацию, но и на экономику страны в целом. Сформировавша-
яся ситуация связана с тем, что доходы от продажи нефти и газа занимают большую долю в 
государственном бюджете РФ. Следовательно, деятельность любого хозяйствующего субъек-
та сопряжена с риском финансовых потерь, что следует из специфики различных проводимых 
хозяйственных операций.  

Цель исследования ‒ оценка финансовых рисков на материалах ресурсодобывающей ком-
пании. 

Задачи исследования – проанализировать отдельные финансовые показатели деятельности 
предприятия, оценить финансовые риски через качественные и количественные методы. 

Методической основой исследования при оценке финансовых рисков выступили каче-
ственные и количественные методы такие, как спираль рисков и расчет отдельных финансо-
вых коэффициентов. 

 
2. Основная часть 
Сегодня цена на нефть определяет не только колебания валютных курсов и жизнеспособ-

ность бюджетов нефтедобывающих стран, но и стабильность мировых и национальных фон-
довых рынков. На всех предприятиях нефтегазового сектора есть риск потери денежных 
средств, который связан с особенностями и спецификой производимых экономических опера-
ций. Для обозначения вероятности возникновения финансовых убытков используется термин 
финансовые риски. Данные риски формирует во всей совокупности рисков, именно риски свя-
занные с денежными потоками и возможными неблагоприятными событиями на финансовом 
рынке [1]. 

В России есть довольно большое число предприятий, которые заняты в сфере добычи 
нефти и газа. К ним относятся как крупные предприятия со значительной занимаемой долей 
рынка, так и развивающиеся предприятия с гораздо меньшим объемом производства. ПАО 
«Сургутнефтегаз» одна из крупнейших российской нефтяной компанией. Основными отличи-
ями которой, являются стабильная динамика экономического роста, базирующаяся на значи-
тельных темпах роста производства, а также постоянное наращивание сырьевого потенциала. 
У ПАО «Сургутнефтегаз» имеется несколько основных конкурентов, среди которых ПАО 
«НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО 
«Татнефть» и др. Также следует отметить высокий потенциал нематериального капитала, за-
патентованных собственных разработок и прочих нематериальных активов у данной нефтега-
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зовой компании [2]. 
В настоящем исследовании для оценки финансовых рисков ресурсодобывающей компании 

будут использоваться материалы ПАО «Сургутнефтегаз». Основными направлениями дея-
тельности, которой являются геологоразведка, добыча нефти и газа, нефтепереработка и реа-
лизация нефтепродуктов. ПАО «Сургутнефтегаз» свою деятельность осуществляет в трех 
нефтегазоносных провинциях – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-
Печорской. Добывающие мощности в основном сконцентрированы в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе − Югре. 

ПАО «Сургутнефтегаз» наращивает объемы добычи нефти и газа на месторождения в Во-
сточной Сибири, а также следует своему плану развития высокоперспективных территорий и 
групп месторождений. В данном регионе у предприятия имеются действующие месторожде-
ния (7 штук) с максимальным уровнем добычи – 9,9 млн. тонн. Также во владении ПАО 
«Сургутнефтегаз» находится 27 участков на территории республики Саха, Иркутской области 
и Красноярского края, где функционируют 12 месторождений. Именно в республике Саха в 
2020 году велись основные работы, благодаря чему в результате геологоразведочных работ 
рост запасов нефти составил 11,9 млн. тонн. В последние несколько лет прирост составил 50 
млн. тонн. Хорошие результаты были получены и в основном регионе деятельности – Запад-
ной Сибири. Объем добычи составил 44,9 млн. т., что превысило объемы добычи на 6% по 
сравнению с предыдущим годом (рисунок 1).  

Рис. 1. Объемы добычи нефти на месторождениях ПАО  
»Сургутнефтегаз» за 2019-2021 гг., млн. т.  

 
Объемы добычи нефти ПАО «Сургутнефтегаз» к 2021 г. сократились. Данные изменения 

произошли на фоне соглашения ОПЕК+ и ограничений, вызванных пандемией. В 2021 году 
также наблюдается незначительное снижение объемов добычи нефти, что обусловлено необ-
ходимостью перестройки нефтяных потоков на Восток в условиях введенных Западом санк-
ций [3]. 

Добыча нефти в 2021 году снизилась почти на 10%, производство газа на 5%. Также в 2021 
году произошло изменение среднесписочной численности персонала компании. Количество 
сократилось до 100 тыс. чел., что на 10% меньше, чем в 2020 году. Данные изменения произо-
шли под воздействием геополитических и санкционных рисков в форме введения эмбарго на 
импорт российской нефти со стороны США, Канады и Великобритании, выхода западных 
компаний из российских добывающих проектов и др. Значительное влияние на рынок нефти и 
газа также оказала ситуация, связанная с распространением COVID-19 [4]. 

Охватывая все аспекты деятельности предприятия, система управления рисками преду-
сматривает комплексный подход, который позволяет определить имеющиеся риски, разрабо-
тать план реагирования на них, а также привести к минимизации негативных последствий при 
наступлении рисков. В организации имеются внутренние нормативные документы, которые 
регламентируют порядок организации и взаимодействия на всех этапах процесса управления 
рисками, возникающими как в производственном процессе, так и в финансовых и инвестици-
онных аспектах деятельности предприятия [5]. 

Анализируемое предприятие подвергается комплексным рискам, которые характерны в 
целом для всей нефтяной промышленности. Но именно финансовые риски оказывают значи-
тельное влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Используя каче-
ственный и количественный анализ, согласно методике В.А. Гребенниковой, проведем анализ 
финансовых рисков для ПАО «Сургутнефтегаз». Для нефтегазовой отрасли качественный ана-
лиз проводится методом экспертной оценки (спираль рисков).  

Карта финансовых рисков ПАО «Сургутнефтегаз» в рамках качественного анализа пред-
ставлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Карта финансовых рисков ПАО «Сургутнефтегаз»  

Наименование риска Причина возникновения Мероприятия по минимизации рисков 

Валютный 
Изменение обменных кур-
сов иностранных валют к 
рублю 

Сбалансировать профиль валютного риска и постоянно контро-
лировать его параметры посредством планирования денежных 
потоков для текущей и инвестиционной деятельности 

Процентный 
Финансирование операци-
онных расходов и капи-
тальных вложений 

Отслеживать изменения процентных ставок на финансовых 
рынках и рынках капитала, оценивать надежность финансовых 
институтов и определять наиболее подходящие для предприя-
тия финансовые инструменты с точки зрения доходности и рис-
ка управления финансовыми активами 

Инфляционный 

Рост расходов, снижение 
рентабельности текущей 
деятельности и ожидаемой 
доходности от инвестиций 
в новые проекты 

Учет возможностей и колебаний цен на обретаемые товары и 
услуги, согласно планированию текущей и инвестиционной 
деятельности предприятия. ПАО «Сургутнефтегаз» применяет 
тендерные механизмы материального обеспечения производ-
ства и осуществляет мониторинг роста затрат на всех этапах 
производственной деятельности 

Кредитный 
Неисполнение контрагента-
ми предприятия своих обя-
зательств 

Необходимо проводить комплексную оценку финансового со-
стояния предприятия, а также кредитной истории и состояния 
расчетов с контрагентами. В целях минимизации данного риска, 
для эффективного размещение финансовых активов требуется 
использовать методику в форме мониторинга кредитоспособно-
сти финансовых институтов и оценку других аспектов финансо-
вого положения их деятельности 

Риск ликвидности 

Существенный объем соб-
ственных ликвидных акти-
вов и отсутствие заемного 
финансирования 

Отслеживание коэффициентов ликвидности, оценка чувстви-
тельности ключевых параметров финансового плана к измене-
ниям макроэкономической среды, формирование оптимальной 
структуры денежных потоков для своевременного выполнения 
всех обязательств, используя при этом систему финансового 
планирования 

 
Таким образом, для компании характерны такие финансовые риски, как валютный, про-

центный, инфляционный, кредитный и риск ликвидности. Для оценки значимости каждого 
финансового риска была оценена сила их воздействия и значимость. По результатам оценки 
была составлена диаграмма спирали рисков (рисунок 2).  

Рис. 2. Финансовые риски ПАО «Сургутнефтегаз» 
 
Согласно проведенному анализу, наибольшее влияние на деятельность ПАО 

«Сургутнефтегаз» оказывают риски валютные и инфляционные. Валютный риск выражается в 
том, что предприятие активно продает нефть, газ, а также нефтепродукты на экспорт, сотруд-
ничая с компаниями-нерезидентами, и подвергаясь этому риску. Инфляционный риск связан с 
увеличением расходов предприятия, а также снижением рентабельности, что негативно сказы-
вается на итоговых результатах деятельности.  

Количественный анализ был проведен посредством анализа финансового состояния ПАО 
«Сургутнефтегаз»: оценена ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность и рен-
табельность. 

Основную роль в деятельности предприятия выполняет управление активами и пассивами. 
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Достижению целей компании, а главное максимизации прибыли, способствует грамотный и 
верный подход к данному вопросу, учет различных факторов, правильная оценка сложившей-
ся ситуации. Объем активов и пассивов любого предприятия, в результате его функциониро-
вания, подвергается различного рода изменениям. Проведение анализа ликвидности и плате-
жеспособности на основе бухгалтерского баланса предприятия позволит наиболее точно отра-
зить основные изменения (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Анализ ликвидности ПАО «Сургутнефтегаз»  

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

А1, млн рублей 1 263 658 1 410 884 2 277 179 

А2, млн рублей 345 471 365 487 342 668 

А3, млн рублей 88 574 95 192 110 806 

А4, млн рублей 3 556 162 3 969 630 3 946 198 

Валюта баланса, млн рублей 5 253 865 5 841 193 6 676 851 

П1, млн рублей 124 870 253 018 244 054 

П2, млн рублей 17 189 18 164 22 444 

П3, млн рублей 122 767 134 855 254 061 

П4, млн рублей 4 989 039 5 435 156 6 156 292 

Валюта баланса, млн рублей 5 253 865 5 841 193 6 676 851 

Коэффициент абсолютной ликвидности, коэф. 8,90 5,20 8,54 

Коэффициент быстрой ликвидности, коэф. 11,33 6,55 9,83 

Коэффициент текущей ликвидности, коэф. 11,95 6,90 10,25 

 
Анализ ликвидности ПАО «Сургутнефтегаз» свидетельствует, что анализируемый баланс 

организации является абсолютно ликвидным как по абсолютным показателям, так и по отно-
сительным. Коэффициенты ликвидности динамично увеличивается. Однако высокие значения 
коэффициентов свидетельствует о неоправданно большом количестве свободных денежных 
средств, находящихся на депозитных счетах в банках. Данные вложения относятся к низкори-
сковым, но и к малоприбыльным. Высокий коэффициент текущей ликвидности свидетель-
ствует о недостаточно активном использовании компанией оборотных средств. 

Далее представим результаты анализа финансовой устойчивости, деловой активности ре-
сурсодобывающей компании (таблица 3). 

 
Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости и деловой активности ПАО «Сургутнефтегаз»  

Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Коэффициент автономии (независимости), коэф. 0,95 0,93 0,92 

Коэффициент обеспеченности СОС, коэф. 0,84 0,78 0,81 

Коэффициент маневренности собственного капитала, коэф. 0,31 0,29 0,40 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, об. 3,07 5,17 6,81 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об. 8,51 7,46 9,56 

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала, об. 0,63 1,01 0,85 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, об. 0,21 0,35 0,38 

Коэффициент фондоотдачи, руб. / руб. 1,07 1,78 1,42 

Коэффициент рентабельности активов, % 1,51 8,79 0,91 

Коэффициент рентабельности собственного капитала, % 1,60 9,44 0,99 

Коэффициент рентабельности производства, % 10,04 37,69 3,67 
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ГАЛЫНЧИК Т.А., ДАНИЛОВА С.В. БОНДАРЕНКО А.Н.  
ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА МАТЕРИАЛАХ ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 

Анализ финансовой устойчивости свидетельствует о высоком уровне финансовой незави-
симости и устойчивости ПАО «Сургутнефтегаз» от внешних источников финансирования. 
Коэффициент автономии за последние 3 года находится выше 0,9, а коэффициент обеспечен-
ности собственными средствами значительно выше рекомендуемых 0,1 пунктов. Значения 
коэффициента маневренности находятся в пределах нормы, что означает, что большая часть 
капитала организации находится в движимой форме и этими средствами можно относительно 
свободно манипулировать. 

Анализ деловой активности показывает ускорение оборотов, что свидетельствует об улуч-
шении деловой активности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности мень-
ше коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности. Это говорит о том, что по 
своим долгам организация достаточно быстро рассчитывается, при этом скорость расчетов по 
собственным обязательствам значительно выше, чем поступление платежей по счетам от де-
биторов. Данная ситуация (быстрые расчеты по личным обязательствам и более медленные 
платежи дебиторов) становится отрицательным и рисковым фактором для предприятия, так 
как в будущем может привести к дефициту средств для погашения своих обязательств и поте-
ре платежеспособности. Малые обороты собственного капитала связаны с высоким уровнем 
собственных средств.  

Относительно показателей рентабельности предприятия, можно утверждать, что рентабель-
ность по чистой прибыли в 2022 году значительно снизилась, что связано с уменьшением са-
мой прибыли. Снижение прибыли вызвано значительным увеличением прочих расходов. 

Рентабельность собственного капитала характеризуется низкими отраслевыми показателя-
ми. Невысокие показатели свидетельствуют о низкой инвестиционной привлекательности, так 
как наибольшую долю финансовых вложений составляют депозитные вклады – 96%.  

По итогам количественного анализа рисков, необходимо отметить, что исследуемая компа-
ния характеризуется положительными показателями текущей ликвидности и финансовой 
устойчивости. Следовательно, предприятие способно вовремя расплачиваться по своим теку-
щим обязательствам, а также не зависит от кредиторов благодаря большому удельному весу 
собственных средств.  

Для более успешного мониторинга и количественного измерения рисков, повышения эф-
фективности управления рисками можно использовать автоматизированные системы, которые 
обладают рядом преимуществ:  

Во-первых, для эффективного управления нефтегазовыми процессами важным фактором 
является мониторинг и измерение рисков. Использование автоматизированных систем позво-
лит быстро и точно определить уровень риска и принять соответствующие меры. 

Во-вторых, автоматизация позволит уменьшить человеческий фактор. Человеческий фак-
тор может стать причиной ошибок и несоответствий в мониторинге и измерении рисков. Ав-
томатизированне системы позволят устранить или снизить вероятность таких ошибок. 

В-третьих, автоматизация – применение математических методов. Анализ систем и данных 
позволят разработать эффективные алгоритмы мониторинга и измерения рисков, которые бу-
дут определять потенциальные угрозы и прогнозировать возможные последствия. 

В-четвертых, автоматизация – использование современных систем контроля, таких как сен-
соры и датчики, сетевых технологий, компьютерной и микропроцессорной техники. Эти тех-
нологии позволят собирать и анализировать данные о рисках в реальном времени, обеспечи-
вая более точное и надежное измерение и мониторинг. 

Таким образом, применение автоматизированных систем мониторинга и измерения рисков 
позволит нефтегазовым компаниям повысить эффективность и безопасность производствен-
ных процессов, минимизировать риски и принимать быстрые и точные решения на основе по-
лученной информации. 

 
3. Выводы 
После проведенного качественного и количественного анализа оценки финансовых рисков, 

были выявлены такие проблемы, как высокий уровень ликвидности, который свидетельствует 
о нерациональном распределении денежных средств, а также о значительной части неработа-
ющих активов и средств на счетах. Так же было отмечено, что ПАО «Сургутнефтегаз» увели-
чивает финансовые вложения за счет депозитных вкладов. Данный вариант инвестирования 
приносит минимальный доход. Банковские вклады не спасут от инфляции. Деньги на депозит-
ном счете хоть и приносят небольшую прибыль, она все равно ниже, чем процент обесценива-
ния. В связи с этим стоит рассмотреть оптимизацию использования денежных потоков, их бо-
лее рациональное распределение, потому что был выявлен их избыток. Кроме того, необходи-
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мо сокращать неработающие активы и использовать свободные денежные средства для обнов-
ления основных фондов или более прибыльных финансовых вложений. 

Использование автоматизированных систем для успешного мониторинга и количественно-
го измерения рисков приведет к повышению общей эффективности и конкурентоспособности 
предприятия. Применение автоматизированных систем на нефтегазодобывающих предприяти-
ях должно обеспечить привлечение универсальных специалистов, быстро осваивающих и ис-
пользующих в работе часто обновляемую компьютерную технику, новое программное обеспе-
чение и технологии, что будет способствовать развитию не только отдельного предприятия, 
но и всей отрасли в целом.  
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