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РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Научная статья 

УДК 338.22.021.4 

doi: 10.46845/ 2073-3364-2022-0-1-4-16 

 

Некоторые проблемы экономической безопасности,                                      

связанные с развитием сквозных цифровых технологий 

 

Сергей Михайлович Ежелый1, Николай Сергеевич Ежелый2 

ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ" 
1,2sergey.ezheliy@klgtu.ru 

 
Аннотация. В статье проанализированы тенденции развития народного 

хозяйства в рамках концепции Индустрии 4.0, выделены современные сквозные 
цифровые и зацифровые технологии, показаны возможные угрозы экономическим 
интересам общества, государства и региона, описаны текущие проблемные ситуации. 
Авторы полагают, что для предотвращения и отражения экономических угроз 
необходим ряд комплексных решений, отдельные из которых предложены в выводах в 
заключительной части статьи. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровые технологии, 
искусственный интеллект, автоматизированные промышленные объекты, образование, 
кадровая безопасность. 

Для цитирования: Ежелый С. М., Ежелый Н. С. Некоторые проблемы 
экономической безопасности, связанные с развитием сквозных цифровых технологий // 

Балтийский экономический журнал. 2022. № 1(37). С. 4-16.  http:// dx.doi.org/10.46845/ 

2073-3364-2022-0-1-4-16 

 

REGIONAL AND SECTORAL ECONOMY 

Original article 

Some problems of economic security, related to  

the development of end-to-end digital technologies 

 

Sergey M. Ezheliy1, Nikolai S. Ezheliy2 

INOTECU FGBOU VO "KSTU", Kaliningrad, Russia 
1,2sergey.ezheliy@klgtu.ru 

 
Abstract. The article analyzes the trends in the development of the national economy 

in the framework of the Industry 4.0 concept, highlights modern end-to-end digital and post-
digital technologies, shows possible threats to the economic interests of society, the state 
and the region, describes current problematic situations. The authors believe that preventing 
as well as repelling economic threats constantly requires complex solutions, some of which 
are proposed in the conclusions in the final part of the article. 

Keywords: economic security, end-to-end digital technologies, artificial intelligence, 
automated industrial facilities, education, personnel security. 
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Широко известная концепция развития и взаимодействия экономических 

систем в условиях "Четвертой промышленной революции" (далее - Индустрии 

4.0) детерминируется адаптацией и эффективным использованием технических 

комплексов и промышленных объектов, нарастающим объемом использующих 

сквозные цифровые технологии (далее – СЦТ). 

Практика показывает, что применение СЦТ, и в первую очередь 

искусственного интеллекта (далее – ИИ) увеличивает информационные, научно-

технические ресурсы, ускоряет их обращение и рост богатства отдельных 

экономических систем; изменяет стоимость нематериальных активов; влияет на 

конкурентное положение; перераспределяет балансы ресурсов и общественные 

блага. Неизбежно качественно обновились инновационные опасности как часть 

группы экономических опасностей [1]. Как и в случае с аналоговыми и 

развитыми информационными технологиями, применение СЦТ внешними 

экономическими агентами несет угрозу национальной безопасности, прямую 

возможность нанесения ущерба экономическим интересам нашей страны в 

целом и многих хозяйствующих субъектов, в частности. Для выработки 

нейтрализации угроз представляется важным сконцентрировать усилия на 

информационной и финансовой составляющих экономической безопасности. 

Отдельным блоком необходимо рассматривать военно-политические угрозы. В 

технико-технологической и научно-технической составляющих экономической 

безопасности выявляемые вызовы и угрозы качественно трансформировались и 

количественно возросли. Мы анализируем ситуацию с учетом системного 

подхода ко всем важным составляющим экономической безопасности, прежде 

всего на уровне страны. В этой связи одним из основных направлений расчетов 

может стать вычисление обобщенного индекса экономической безопасности [2]. 

В настоящее время термин "Индустрия 4.0" ассоциируется с 

революционными преобразованиями в промышленности как результат 

массового внедрения в производство экономических продуктов (товаров,  услуг 

и работ) с применением информационных технологий, автоматизации и СЦТ. 

Под услугами понимаются, в том числе, управление цепочками поставок и 

логистика. Предполагается применение систем планирования ресурсов 

предприятия с целью обеспечения максимального уровня прозрачности, 

контроля над деятельностью организации и экономии ресурсов. Цели Индустрии 

4.0 – те же, что и у первых трех промышленных революций. 

Термин появился в 2011 г. в Германии и обозначал технологии заводов с 

автоматизированным управлением производством, а массово стал употребляться 

с 2016 г. под влиянием президента Всемирного экономического форума в Давосе 

К. Шваба [3, 5]. 

Поверхностный экономический анализ применения технологий 

Индустрии 4.0 показывает повышение конкурентоспособности, наличие 

принципиально новых товаров и услуг. Вопросам экономической устойчивости 

России в новых условиях посвящены работы А. В. Кузнецова [4],                               

А. Ю. Ушаковой [3], Н. А. Невской [6], вопросы информационной безопасности 
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для промышленности исследованы А. В. Никоноровой [7]. Параметры оценки 

нематериальных активов, являющихся СЦТ и результатами их использования, 

исследованы О. Н. Грабовой и А. Е. Суглобовым [8]. Влияние СЦТ на 

экономическую безопасность рассмотрена С. А. Толкачевым [9]. 

СЦТ во многих случаях определяются как "ключевые научно-технические 

направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие 

рынков" и тем самым одновременно охватывают несколько групп видов 

экономической деятельности (отраслей). Предполагаемые эффекты от 

замещения аналоговых и традиционных технологий производства новыми СЦТ 

отражены на рисунке. Необходимо отметить, что выделенные эффекты 

достигаемы только в случае создания соответствующей межотраслевой 

инфраструктуры, которая сама будет содержать практически все существующие 

в настоящее время СЦТ. 

 
 

Рисунок - Ожидаемые экономические эффекты от замещения аналоговых                       

и традиционных технологий производства новыми СЦТ 

Figure - Expected economic effects from the replacement of analog and traditional 

production technologies with new DH 

 

Федеральные власти относят к СЦТ:  

 искусственный интеллект;  

 системы распределенного реестра (включая блокчейн);  

 квантовые технологии;  

 новые производственные технологии;  

 компоненты робототехники и сенсорики;  

 технологии беспроводной связи;  

 технологии виртуальной и дополненной реальностей [10].  

В современных и прогнозируемых геополитических и геоэкономических 

условиях развития страны роль реальной экономики и промышленности как ее 

главной составляющей для обеспечения национальной экономической 

безопасности не только не уменьшается, но и возрастает. Отмечается повышение 

сложности структуры и динамики экономических систем, нелинейность и 

турбулентность экономических процессов, их зависимость от политических и 

социальных воздействий. Это обусловливает потребность развития 

интегрированных межотраслевых сквозных информационных технологий в 

направлении автоматизации. Очевидно, что следует говорить о качественном 

переходе от автоматизированных технологических процессов к 

Сквозные цифровые тех-

нологии - компонент об-

щей технологии произ-

водства экономического 

продукта 

повышение результативности, точности 

или иных значимых характеристик 
технологического процесса 
повышение качества или иных 

значимых характеристик 

экономического продукта 
технологического процесса сокращение брака 

снижение издержек при производстве 

экономического продукта 
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автоматизированным промышленным объектам. С учетом этого межотраслевым 

направлениям потребуется обеспечение ускоренного технологического развития 

по ряду ключевых общих технологических трендов и процессов формирования 

спроса [16]. 

Среди СЦТ особо выделяется искусственный интеллект (далее – ИИ). 

Искусственный интеллект в настоящее время представляется как комплекс 

технологических и программных решений. Цель его функционирования – 

выработка предложений для принятия решений человеком, а также управление 

техническими средствами, решающими отдельные прикладные задачи на основе 

обработки "больших данных". ИИ функционирует с помощью следующих 

систем: 

 распознавание и синтез речи; 

 компьютерное зрение; 

 обработка естественного языка; 

 рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки 

принятия решений; 

 машинное обучение; 

 память ИИ. 

Прежде всего, необходимо уточнить определение ИИ. Специалисты в 

области информатики и радиоэлектроники делают акцент на следующем. Слово 

"интеллект" (от лат. intellectus – ум, рассудок, разум) означает способность к 

мышлению. Еще на заре развития вычислительной техники стояла проблема 

создания систем для различного рода интеллектуальной деятельности - так 

называемого искусственного интеллекта. Это связано с тем, что многие задачи 

не могут быть решены точными алгоритмическими методами. Другим аспектом 

данной проблемы является то, что искусственная система должна не просто 

функционировать по детерминированным алгоритмам, но и быть обучаемой, 

генерировать знания и алгоритмы решения задач. Развитие таких систем 

происходит за счет самоорганизации, в результате которой осуществляется 

адаптация к решаемой задаче. Существуют два основных направления в теории 

искусственного интеллекта. В первом, традиционном направлении используются 

методы логических рассуждений и символьной обработки информации, второе, 

связанное с построением сетей, состоящих из нейронных элементов 

(нейросетей), опирается на биологические основы естественного интеллекта, что 

позволяет проектировать системы, способные к обучению и самоорганизации 

[11]. Таким образом, фундаментом перспективного ИИ являются технологии 

нейросетей. 

Объем расходов на все виды решений (финансовые, промышленные и 

иные) с применением технологий ИИ в коммерческих и государственных 

организациях России по итогам 2020 г. увеличился на 22,4 % сравнению с                

2019 г. и достиг 291 млн. долл. Такие данные приведены в исследовании 

аналитической компании IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide 

(США). Согласно данным "Блумберга" (США), рост объема инвестиций в 

искусственный интеллект в 2020 г. в мире превысил 40 % по сравнению с 2019 г. 

и достиг 67,9 млрд. долл. США. Однако объем рынка промышленных решений 

на базе технологий искусственного интеллекта в несколько раз меньше, чем 
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инвестиции. Предполагается, что он будет ежегодно увеличиваться на 35 % и к 

2026 г. возрастет до 102 млрд. долл. США. 

Согласно оценкам аналитиков, уровень внедрения ИИ промышленными 

предприятиями за два последних года вырос с 19 до 31 %. Еще 39 % 

предприятий тестируют технологии ИИ. Особенно востребованным 

искусственный интеллект стал в энергетике, нефтеперерабатывающей, 

нефтегазовой и химической промышленности. 

Эксперты информационных технологий определяют четыре тенденции, 

которые существенно повлияют на дальнейшее внедрение технологий ИИ в 

индустриальный сектор: 

 программные инструменты, сочетающие технологии интернета вещей и 

искусственного интеллекта (AIoT), становятся более доступными для 

промышленности. Около 400 поставщиков предлагают программное 

обеспечение AIoT; 

 упрощается разработка и обслуживание решений на базе ИИ. 

Автоматизированное машинное обучение становится стандартным 

предложением поставщиков; 

 ИИ внедряется в существующие приложения и сценарии 

использования. Поставщики устаревшего программного обеспечения добавляют 

функции искусственного интеллекта;  

 оборудование для промышленного AIoT совершенствуется. На рынке 

появились аппаратные микросхемы для поддержки разработки и развертывания 

моделей искусственного интеллекта [12]. 

В нормативном правовом поле имеются значительные расхождения в 

понимании терминологии ИИ: 

 моделируемая (искусственно воспроизводимая) интеллектуальная 

деятельность мышления человека [13]; 

 комплекс технологических решений, позволяющий имитировать 

когнитивные функции человека (включая самообучение, поиск решений без 

заранее заданного алгоритма и достижение инсайта) и при выполнении 

конкретных практически значимых задач обработки данных получать 

результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами его интеллектуальной 

деятельности. Комплекс технологических решений включает в себя 

информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение 

(в том числе то, в котором используются методы машинного обучения), 

процессы и сервисы по обработке данных, анализу и синтезу решений [14, 15]. 

Внедрение в эксплуатацию сквозных информационных и новых 

интеллектуальных технологий потребует: 

а) введения новых технических стандартов в информационной сфере, 

которые будут обеспечивать беспрепятственное и безопасное взаимодействие 

сетей и технологий и направлять усилия на расширение доступа к 

информационно-телекоммуникационным технологиям; решения проблемы 

перераспределение глобального радиоспектра и спутниковых орбит. 

Для обеспечения экономической безопасности в информационной среде 

важными проблемами станут следующие: 

 какие организации будут разрабатывать стандарты; 
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 какие лица будут владеть ключевыми ядрами каждого стандарта; 

 на каких условиях собственники будут допускать или не допускать к 

ключевым ядрам иностранные компании. 

Специфической проблемой становится решение об экономическом 

участии нашего государства в глобальном распределении частот и спутниковых 

орбит, используемых для передачи электросвязи; 

б) создания инфраструктуры для реализации новых стандартов. 

Возникающие проблемы, в том числе отсталости или отсутствия в российской 

промышленности необходимых модулей для создания новой инфраструктуры, 

сопровождаются решением следующих вопросов: 

 какие организации будут осуществлять создание инфраструктуры, за 

чей счет, кто будет субъектом ее управления; 

 на каких условиях будут импортироваться высокотехнологичные 

модули для работы инфраструктуры; 

 что делать с действующими сетями; 

в) допуска на отечественный рынок импортных устройств. Проблемы: 

 возможность приобретения интеллектуальных устройств в условиях 

санкционного давления на Россию; 

 угроза закрепления доминирования на высокотехнологических рынках 

нашей страны одной из стран; 

 угроза замедления работы или отключения; 

 урегулирование вопросов передачи в российские организации 

иностранных технологий и лицензий; 

 урегулирование вопросов безопасности, в том числе от утечки  

информации, представляющей коммерческую, налоговую, банковскую и иную 

тайну; 

г) решения многочисленных проблем подготовки кадров для работы с 

новыми устройствами, наличия квалифицированного персонала; 

д) сервиса, модернизации и обслуживания модулей инфраструктуры. 

Проблемы в этом сегменте связаны с решением кадровой, информационной и 

финансовой безопасности; 

е) выработки решений для компенсации монопольного положения 

экспортеров и импортеров на рынке СЦТ. Управление процессами на рынке 

информационных услуг, не допуская разрывов и дисбалансов; 

ж) нормативного закрепления этатизма в отношении обращающихся на 

рынке устройств с СЦТ. 

Разработка в России собственных комплексов и устройств в рамках 

Индустрии 4.0 фактически уже идет и успешно работает в сегментах 

финансовых технологий и технологий услуг. Достаточно успешно 

функционируют так называемые экосистемы ряда российских финансово-

технологических гигантов, банков, крупнейших компаний связи. В то же время в 

контексте создания новых промышленных заделов и их применения в 

воспроизводстве экономических продуктов возникает необходимость: 

 создания условий для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) с целью получения фундаментальных знаний и 

апробирования экспериментальных научных и инженерных результатов; 
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 бюджетного стимулирования и поощрения разработки НИОКР. В 

определенной мере должна быть проявлена политическая воля по выработке 

нормативных правил и принуждению крупного бизнеса к вложению в 

отечественные разработки в рамках этих правил; 

 подготовки кадров для участия в НИОКР и работе на производстве; 

 программы государственного, регионального и муниципального 

стимулирования создания новых производств, контроля их исполнения, 

например, в рамках частно-государственных организаций; 

 взаимодействия и кооперации с иностранными партнерами в рамках 

международных организаций, в первую очередь Союзного государства с 

Белоруссией, Евразийского экономического союза, блока БРИКС (Бразилия-

Россия-Индия-Китай-ЮАР). Как предложение, следует сформировать понятие 

"союзнический экономический продукт" как часть оборудования и устройств на 

базе СЦТ, изготовленных только в рамках международной кооперации стран 

внутри названных международных организаций; 

 взаимодействия и кооперации с иностранными партнерами в рамках 

Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для 

противодействия терроризму, экстремизму и трансграничной организованной 

преступности; 

 разработки собственных технологий и устройств для нужд 

правительственной связи, обороны и безопасности; разработки и 

функционирования системы поддержки внедрения отечественного (а равно и 

"союзнического") программного обеспечения и программно-аппаратных 

комплексов. 

Далее мы представляем мнения руководителей промышленных 

предприятий Калининградской области, опрошенных в ходе проведения 

исследования в начале 2022 г. Ими не используется оборудование с СЦТ, однако 

все они активно изучают изменения на рынке, взаимодействуют с контрагентами 

и ставят перед персоналом задачи по мониторингу ситуации. Спектр мнений 

руководителей хозяйствующих субъектов: 

 дальнейшее развитие системы использования СЦТ, особенно ИИ, 

дополнительно увеличит экспортный потенциал страны; 

 использование сквозных цифровых технологий в промышленности 

оправдано в случае их применения для замены стандартизованных трудоемких 

операций; 

 в ближайшее время их применение в машиностроении на предприятиях 

массового и крупносерийного производства будет развиваться. На предприятиях 

с единичным типом производства, а также на мелкосерийных производствах 

применение СЦТ экономически неоправдано; 

 опасность для себя собственники предприятий видят в возможности 

принуждения со стороны регуляторов к приобретению и внедрению устройств с 

СЦТ; 

 вопрос о налогообложении собственности, особенностях сделок с 

подобной собственностью, особенностях оценки (работы независимых 

оценщиков, государственного контроля и надзора за работой оценщиков); 
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 вопрос о взаимодействии искусственных интеллектов, обмене между 

ними информацией ставит на повестку вопрос о технических стандартах, 

протоколах обмена информацией, управления со стороны операторов.  

Представляется неизбежным создание с участием государственного 

регулятора отдельной отрасли, занимающейся обеспечением функционирования 

ИИ. К ведению регулятора следует отнести выработку и выполнение решений по 

ряду проблем (таблица). 

 

Предлагаемые направления деятельности нового государственного регулятора 

Proposed activities of the new state regulator 
Наименование про-

блемы, вызова 
Содержание проблемы 

Проблема обеспече-

ния кадрами 

 Индустрии 4.0 

- качество подготовки не должно быть ниже, чем для Индуст-

рии 3.0;  

- способность кадров адаптироваться к поступлению услож-

ненной техники и технологии по сравнению с теми, на кото-

рых они обучались; 

- способность усваивать значительный объем новой информа-

ции; 

- способность и готовность сменить профессию и род занятий 

Проблема памяти 

ИИ 

- терминология, правовые основы, автономность ИИ и СЦТ 

предприятия, информационная и кибербезопасность, защита 

"от дурака", кибернетический фактор по аналогии с "челове-

ческим фактором"; 

- разграничение и иерархия интересов личности, общества, 

государства и, возможно, ИИ;  

- доступ к хранилищам памяти ИИ и полученной в результате 

применения СЦТ информации 

Проблема контроля 

деятельности СЦТ 

- государственный контроль и надзор - своевременная блоки-

ровка нежелательных действий, которые несут угрозы безо-

пасности, в том числе  национальной безопасности; 

- необходимость исключительно меритократического подхода 

при принятии кадровых решений в ходе назначений на долж-

ности в надзирающих и контролирующих ИИ структурах, а 

также в руководство организаций, использующих ИИ 

Институциональные 

проблемы 

- получение образования в условиях развитых СЦТ; 

- критерий и пороги безопасного развития СЦТ 

Проблемы политэко-

номического плана 

- злоупотребление элитами политики, общества и бизнеса 

возможностями СЦТ как определяющий фактор нарастания 

дифференциации в обществе и социальных взрывов - пара-

метр национальной безопасности 

Проблемы будущего 

- замена устройствами и комплексами живых людей; 

- переход части технологий в разряд "зацифровых" (кванто-

вые вычисления и линии передачи информации, кубитные 

хранилища информации, технологические процессы в мас-

штабе порядка 1-го нанометра); 

- влияние разрабатываемых СЦТ и "зацифровых" технологий 

на интересы личности, общества и государства 
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В традиционной теории управления производственная технология 

преобразует ресурсы в экономический продукт. Информация, следуя от человека 

(владельца технологии) к человеку (владельцу экономического продукта), 

облекается в товарную форму в ходе рабочих операций, осуществляемых в 

полном соответствии с физическими, химическими и иными законами. Задачей 

информационной технологии (технологии связи) является передача информации 

от человека к человеку, обмен информацией между человеком и машиной или 

между различными устройствами. Рассматривая реализацию СЦТ, следует 

говорить, что информация, генерируемая ИИ и передаваемая человеку, с одной 

стороны, представляет собой комбинацию признаков традиционной 

производственной и информационной технологии, с другой стороны, 

диалектически следует, что такая информация качественно отличается от 

традиционных взглядов.  

Возникает угроза генерирования искаженной или модифицированной 

информации, передаваемой от ИИ к человеку для принятия решения, что 

вызывает угрозы информационной, кибер- и экономической безопасности для 

всех уровней субъектов. 

Согласно исследованиям начала 2000-х годов, "простейшие системы 

регулирования хорошо зарекомендовали себя там, где для объектов управления 

характерны большие или малые постоянные времени, устойчивость в 

разомкнутом состоянии". В настоящее время развитие производства привело к 

преобладанию непрерывных технологических процессов большой мощности со 

сложными комплексами энергетических и материальных потоков и жесткими 

требованиями к качеству продукции, безопасности персонала, сохранности 

оборудования и  воздействию на окружающую среду, что потребовало создания 

более совершенных систем автоматизированного и автоматического управления 

[17].  

Высокотехнологичные программные продукты, эффективные для 

практического применения и создающие конкурентные преимущества, доступны 

только крупному бизнесу. Новые СЦТ разрабатываются и апробируются в 

наиболее богатых странах с максимальной концентрацией финансовых и 

интеллектуальных ресурсов. Рынок новых автоматических систем управления 

разделен между США, Великобританией, ФРГ и рядом других стран. 

Невозможно обеспечивать экономическую безопасность государства и 

общества без наличия трудовых ресурсов, причем не в вульгарной трактовке, но 

в их тесной взаимосвязи с социальными и духовными составляющими общества. 

Поэтому представляется важным акцентировать внимание на следующих 

угрозах: 

 деградация естественного интеллекта; 

 увеличение доли эрзац-знаний и суррогатов навыков молодого 

поколения; 

 увеличение зависимости от техники.  

Негативные процессы: 

а) трансформация содержания и форм обучения путем превалирования 

игр, зрелищности и упрощения подачи материала; 
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б) имитация обучаемым лицом (школьником, студентом) 

самостоятельного изучения учебных предметов и дисциплин, самостоятельного 

получения умений и закрепления навыков при выполнении учебных заданий 

путем предоставления при контроле знаний и умений результатов использования 

интернет-ресурсов; 

в) в контексте отказа от принуждения детей к получению знаний и 

навязывании псевдосвободы выбора увеличивается управление социальным 

поведением молодежной части общества со стороны глобальных и 

региональных компаний, владеющих социальными сетями и мессенджерами; 

г) увеличение доли дистанционного образования, главным результатом 

которого является формальное получение документа об образовании; 

д) трансформация информационно-социальной среды: 

 продолжение снижения воздействия со стороны семьи; 

 дисбаланс трудовых ресурсов в пользу развлекательной сферы; 

 новые символы успеха и признания, в т. ч. бездетное положение; 

 доминирование влияния внешних компьютерных социальных сетей за 

счет снижения влияния внешних традиционных социальных сетей. 

Возможные решения проблем: 

 создание в каждом регионе нескольких школ-интернатов, где 

применяется опыт суворовских и нахимовских училищ Министерства обороны 

РФ; 

 создание легального рынка дистанционных образовательных услуг с 

применением опыта финансового регулятора, незамедлительное блокирование 

доступа к сайтам компаний, не соблюдающих требования регулятора; 

 пропаганда традиционных народных, семейных и этнических 

ценностей, соблюдение принципов чести, совести и нравственности семьями 

правящих кругов страны и региона. 

Прикладное применение изложенных направлений нейтрализации угроз 

экономической безопасности в настоящее время осложнено отсутствием в 

стране достоверной статистики. Субстантивно важными для вычисления 

обобщенного индекса экономической безопасности России должны стать 

финансовые и экономические показатели, которые будут учитывать введение в 

оборот и использование СЦТ. В настоящее время такие показатели 

разрабатываются. Росстат только с середины 2021 г. стал собирать сведения о 

внутренних затратах на развитие СЦТ - совокупность расходов организации на 

внедрение СЦТ для производства товаров и услуг, включая затраты на 

исследования и разработки в соответствующих областях знаний, приобретение 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, постановку на производство 

[18]. Необходимо расширить перечень собираемых данных в разрезе 

наименований СЦТ. Индексирование пороговых значений также является 

задачей ближайшего времени. С помощью новых показателей станет возможным 

оценить: 

 опыт апробирования новых комплексов и устройств в экономической 

деятельности; 

 влияние интеллектуальных информационно-телекоммуникационных 

технологий на общество и человека. 
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Новые показатели также могут быть использованы при изучении: 

 иностранного опыта; 

 оценки влияния появившихся в мире и стране "очагов" экономической 

власти и снижения суверенности традиционных субъектов власти; 

 вопросов выработки предупредительных мер защиты собственности в 

стране, защиты интересов российских компаний за рубежом. 

Областью применения результатов исследования могут быть оценка 

влияния цифровизации и СЦТ на развитие рынков, производительных сил, 

эффективность общественного производства, социально-экономический 

прогресс и экономическая безопасность страны. 

Ранее предложенные группой ученых под руководством академика                  

В. К. Сенчагова финансовые и экономические показатели, характеризующие 

уровень экономической безопасности хозяйствующих субъектов [2], могут быть 

дополнены с учетом влияния СЦТ. Кроме того, часть предложений может быть 

использована для включения в новую редакцию Стратегии экономической 

безопасности России. 
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Инвестиции являются одной из фундаментальных основ современного 

общества. С точки зрения формальной теории они обычно определяются как 

"ресурсы, направленные в надежде на получение выгод в течение длительного 

периода времени" [1]. Инвестиции в основной капитал традиционно 

рассматриваются в качестве одной из главных предпосылок экономического 

развития. Благодаря им обеспечиваются потребности экономики в 

производственном капитале, происходит технико-технологическое обновление, 

решаются социальные и экологические проблемы, что, в конечном счете, ведет к 

росту общего благосостояния [2], поэтому мотивы, способы и результаты 

инвестиционной деятельности неизменно являются объектом пристального 

внимания ученых и практиков. Именно они лежат в основе инвестиционной 

политики, которая с точки зрения государственного управления и местного 

самоуправления направлена на обеспечение стабильного экономического роста 

и достижение устойчивого развития. Привлечение инвестиций в отрасли 

сельского, лесного и рыбного хозяйства зависит от широкого набора мер, 

выходящих за рамки только отраслевой политики, включая 

макроэкономическую и финансовую политику страны. 

Экономическая литература, посвященная определению факторов, 

влияющих на инвестиционное поведение и инвестиционную активность как на 

макроуровне, так и на уровне отрасли и отдельного предприятия, довольно 

обширна. Обычно при оценке таких факторов на макроуровне основным 

является параметр валового выпуска, в то время как на уровне отрасли или 

фирмы наиболее часто используются показатели добавленной стоимости, 

прибыли или денежного потока (см., например, работы Б. Бернанке [3],                         

Т. Чемберлена и М. Гордона [4]).  

Проблема достаточности (или оптимальности) инвестиций и капитала в 

отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства во многом нестандартна и 

нетипична для других отраслей экономики. В то время как в большинстве 

других отраслей экономики инвестиции, ведущие к увеличению капитала, 

обычно приветствуются, то, например, в рыболовстве они в некоторых случаях 

вредны, поскольку в условиях ограниченности рыбных запасов могут привести к 

накоплению избыточного, не обеспеченного природными ресурсами капитала 

[5]. Аналогичные эффекты могут возникать и в других видах экономической 

деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, деятельность которых 

базируется на использовании ограниченного природного капитала [6]. Ситуация 

усложняется малым количеством исследований прикладного характера, 

посвященных экономическим аспектам деятельности в данной сфере. В то время 

как теоретическое описание инвестиций в сельское хозяйство и рыболовство 

довольно широко представлено в научной литературе, эмпирические работы, в 

которых рассматриваются вопросы отраслевой инвестиционной политики, 

особенно сочетающие ее качественный и количественный анализ, 

немногочисленны. Большой проблемой в нашей стране также является 

недостаточная научная проработка инвестиционной политики на отраслевом 
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уровне, обусловленная дефицитом как теоретических, так и практических 

исследований инвестиций в данную сферу, которая, с одной стороны, включает в 

свой состав довольно капиталоемкие виды деятельности, а с другой, имеет во 

многом специфические, нехарактерные для большинства других отраслей 

проблемы [7]. В силу этого актуальным выглядит продолжение эмпирических 

исследований инвестиций в производственные фонды в отечественном сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве, базирующихся на данных национальной статистики 

и в полной мере отражающих закономерности развития отрасли в нашей стране. 

Одним из таких исследований стала проделанная нами работа, основные 

результаты которой приведены ниже. 

Удобным маркером, позволяющем в обобщенном виде судить об уровне и 

динамике инвестиционной активности как на макро-, так и на микроуровнях, 

является показатель нормы накопления капитала. Согласно общепринятому 

определению, норма накопления представляет собой долю средств, 

направляемых на накопления (инвестиции, капиталовложения) в общем объеме 

полученного дохода. В макроэкономическом аспекте норма накопления 

характеризует ту часть объема национального дохода страны, которая 

расходуется в форме капиталовложений для достижения общественных целей 

[8]. На отраслевом уровне данный показатель отражает соотношение между 

объемом инвестиций в основной капитал и величиной создаваемой в отрасли 

валовой добавленной стоимости. Норма накопления часто рассматривается как 

один из ключевых параметров, от которого во многом зависят темпы 

экономического развития. При прочих равных условиях чем выше норма 

накопления, тем более значительными могут быть будущие темпы 

экономического роста, и наоборот.  

Процесс накопления капитала в первую очередь зависит от пропорций в 

распределении полученного дохода между фондами накопления и потребления. 

К числу основных факторов, влияющих на этот процесс, обычно принято 

относить: 

 размер полученной прибыли – чем выше прибыль, тем большую 

величину имеют накопления; 

 размер процентной ставки – чем больше размер ставки, тем ниже объем 

и норма накоплений; 

 норму дохода (рентабельность) текущей деятельности, величина 

которой, в свою очередь, зависит от издержек в сфере производства, спроса, 

ценовой и налоговой политики; 

 размер и состояние имеющихся в наличии производственных фондов, а 

также ряд других факторов. 

Поскольку данные факторы неоднородны и разнонаправлены, величина 

нормы накопления может сильно меняться от года к году, что особенно заметно 

на отраслевом уровне. На рисунке 1 приведены значения нормы накопления 

основного капитала по виду деятельности "Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство" в РФ и Калининградской области, а также динамика этого показателя 

во всей экономике Калининградской области в целом за ряд последних лет. 
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Рисунок 1 – Норма накопления основного капитала в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве РФ и Калининградской области и в среднем по экономике Калининградской 
области, % 

Figure 1 – The rate of accumulation of fixed capital in agriculture, forestry and fisheries in 
Russia and the Kaliningrad region and the average for the economy of the                                 

Kaliningrad region, % 
Источник: Росстат; данные за 2020 г. – предварительные. 

 

Прежде всего, на этом рисунке заметен скачкообразный рост нормы 

накопления, который произошел в сельском и рыбном хозяйстве области на 

рубеже 2012-2013 гг. Если в предыдущий период величина этого показателя не 

превышала 10 % (кроме 2008 г.), то начиная с 2013-2014 гг. она находилась на 

уровне, характерном как для этой отрасли, так и для всей региональной 

экономики – в среднем 20-22 % за последние 7 лет. Кроме того, норма 

накопления в сельском и рыбном хозяйстве области в последние годы 

отличается сильной волатильностью. Так, например, в 2015 и 2020 гг. величина 

показателя падала до 8-10 %, а в 2018 г., напротив, резко выросла до 35 %.  

Чтобы понять, что определяло столь неустойчивую динамику показателя 

нормы накопления в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Калининградской 

области, рассмотрим изменение его составляющих – объемов инвестиций в 

основной капитал и валовой добавленной стоимости (ВДС) в отмеченные выше 

рубежные годы (таблица 1). В качестве индикатора воспользуемся специально 

сконструированным синтетическим показателем, характеризующим разницу в 

темпах изменения инвестиций и ВДС. Судя по этому показателю, нетрудно 

заметить, что основными причинами роста нормы накопления в 2013-2014 и 

2018 гг. стало увеличение объемов инвестиций (в 2013 г. дополнительно 

усиленное снижением ВДС), в то время как в 2015 и 2019-2020 гг. снижение 

данного показателя было обусловлено одновременно и сокращением объемов 

инвестиций, и ростом величины ВДС. 
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Таблица 1 – Динамика компонентов показателя нормы накопления в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве Калининградской области 

Table 1 - Dynamics of the components of the accumulation rate in agriculture, 

forestry and fisheries of the Kaliningrad region 
Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Инвестиции в 

основной ка-

питал, млрд. 

руб. 

0,42 0,52 0,74 0,78 2,27 1,00 0,85 1,35 1,59 2,21 3,10 1,97 3,72 4,40 10,1 6,59 4,45 

ВДС, млрд. 

руб. 
5,28 6,64 9,08 7,99 10,6 14,2 14,1 16,1 15,6 12,1 14,8 19,6 18,5 25,5 29,0 32,2 54,0 

Темпы измене-

ния инвести-

ций (ТИ) 
 

0,25 0,42 0,06 1,90 -0,56 -0,15 0,58 0,19 0,38 0,40 -0,36 0,89 0,18 1,30 -0,35 -0,32 

Темпы измене-

ния ВДС (ТВ)  
0,26 0,37 -0,12 0,33 0,34 -0,01 0,15 -0,03 -0,22 0,22 0,33 -0,06 0,38 0,14 0,11 0,68 

ТИ – ТВ 
 

-0,01 0,05 0,18 1,57 -0,90 -0,14 0,43 0,22 0,61 0,19 -0,69 0,94 -0,19 1,16 -0,46 -1,00 

*Оценочное значение 
Источник: Росстат, расчеты авторов 

 

Анализ статистических данных и результатов наших расчетов позволяет 

выявить закономерность – изменение показателя нормы накопления в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве Калининградской области почти линейно зависит от 

разницы в темпах изменения инвестиций и темпов изменения ВДС (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения нормы накопления в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве Калининградской области от темпов изменения инвестиций и ВДС:  
ΔНК – норма накопления; ТИ – темпы изменения объема инвестиций  

в основной капитал, ТВ – темпы изменения ВДС 
Figure 2 – Dependence of the change in the rate of accumulation in agriculture, forestry  

and fisheries of the Kaliningrad region on the rate of change in investments and GVA 
Источник: Росстат, расчета авторов 

 

Судя по приведенной на рисунке эмпирической зависимости, показатель 

нормы накопления в сельском, лесном и рыбном хозяйстве Калининградской 

области имеет низкую эластичность. Так, например, если зафиксировать 

величину ВДС, то увеличение объемов инвестиций в основной капитал отрасли 

ΔНК = 0,124(ТИ - ТВ) - 0,015
R² = 0,89
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на 1 % даст прирост нормы накопления только на 0,1 %, а сильные колебания 

величины данного показателя в большинстве случаев могут быть объяснены 

малым размером отрасли и обусловленной этим фактом нестабильностью 

инвестиционной деятельности. В отдельные годы этот эффект усиливался 

влиянием рыночной конъюнктуры – резким ростом прибыльности операционной 

деятельности (рентабельности продаж). Например, если в среднем за последние 

15 лет доля прибыли в ВДС отрасли составляла 11-12 % (за последние 4 года – 

16 %), то в 2015-2016 гг. она достигала 26-33 %. В 2015 г. этот рост 

рентабельности (и, соответственно, ВДС) привел к резкому падению нормы 

накопления. Полученный за этот год доход обусловил рост инвестиций (и нормы 

накопления) в следующем, 2016 году. 

Главным результатом инвестиций является их влияние на состояние 

задействованного в отрасли капитала, при этом они производятся с целью 

получения дохода, поэтому любой анализ инвестиционной деятельности должен 

включать оценку того, насколько оптимальным в количественном и 

качественном отношении является отраслевой капитал и какова его 

рентабельность. К сожалению, общедоступные статистические данные по 

сельскому, лесному и рыбному хозяйству Калининградской области в силу 

малого размера данной отрасли, а также из-за узкого охвата ее субъектов 

систематическими статистическими наблюдениями не обеспечивают требуемой 

для углубленного анализа репрезентативности, поэтому в дальнейшем 

воспользуемся данными, характеризующими этот аспект деятельности отрасли в 

рамках всей РФ, полагая, что общегосударственные тенденции также 

распространяются и на отрасль на территории Калининградской области. 

Инвестиции не только обусловливают рост основных фондов, но и 

существенно повышают фондовооруженность труда в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве России. За период с 2008 по 2020 гг. величина этого 

показателя выросла в 2,5 раза, с 900 до 2242 тыс. руб./чел. в текущих ценах. В 

свою очередь, рост фондовооруженности сопровождается увеличением 

технической вооруженности, что весьма положительно влияет на 

производительность труда в рассматриваемых видах экономической 

деятельности. Так, за 2008-2020 гг. производительность труда в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве России, рассчитанная по обороту, возросла в                     

5,2 раза, со 135 до 699 тыс. руб./чел. в год в текущих ценах, что значительно 

опережает рост фондовооруженности.  

Основываясь на статистических данных можно утверждать, что имеется 

тесная связь между фондовооруженностью и производительностью труда в 

сельском, лесном и рыбном хозяйстве России. Отметим, что данный вывод 

подтверждается результатами многих исследований [9, 10, 11, 12]. Согласно 

нашей оценке, в отрасли существует статистическая закономерность между 

величиной фондовооруженности и производительностью труда, достаточно 

точно описываемая функцией вида ПТ = 0,002ФВ1,7, где ПТ – 

производительность труда, ФВ – фондовооруженность (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость производительности труда от фондовооруженности  
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве России, в текущих ценах 

Figure 3 – Dependence of labor productivity on capital-labor ratio in agriculture, forestry  
and fisheries in Russia, at current prices 

Источник: Росстат, расчеты авторов 

 

Из экономической теории известно, что в случае, если статистическая 

информация объективно отражает существующие пропорции и взаимосвязи, 

стандартные эконометрические методы анализа позволяют получить достаточно 

адекватные модели. Классическим примером такой модели является 

однофакторная производственная функция (функция Кобба–Дугласа) вида                

p = a ∙ сb, где p – производительность труда, с – капиталовооруженность 

(фондовооруженность) труда, a – масштабный коэффициент, b – коэффициент 

эластичности производительности труда по его капиталовооруженности. В 

своем каноническом виде данная функция отражает действие закона убывающей 

отдачи от использования основных производственных факторов – труда и 

капитала. Согласно теории параметр bзадает динамику снижения отдачи от 

факторов (темпы роста производительности труда, как правило, отстают от 

темпов роста капиталовооруженности). Данный параметр выступает важной 

качественной характеристикой экономического развития. Наряду с другими 

показателями он может служить критерием эффективности накопления 

капитала. Поскольку обычно b < 1, следует ожидать, что эффективность 

инвестиций убывает по мере возрастания их объемов. 

Однако в полученной нами эмпирической функции, отражающей связь 

между уровнями фондовооруженности и производительности труда в 

российском сельском, лесном и рыбном хозяйстве, параметр b > 1, что 

определяет нарастающие темпы отдачи от использования ключевых 

производственных факторов. Если не подвергать сомнению лежащие в основе 

наших расчетов статистические данные, то такого рода эффект может 

объясняться сохраняющейся высокой потребностью отрасли в модернизации, 

обусловливающей активное внедрение новых, более продуктивных технологий и 

более производительных основных фондов, а также их лучшего использования. 
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Степенной вид аппроксимирующей функции определяет высокую 

эффективность инвестиций, ведущих к наращиванию капитала отрасли (отдача 

от них в виде роста производительности труда быстро возрастает). В явном виде 

оценить эффективность инвестиций в основной капитал с позиций 

использования созданных с их помощью основных фондов можно с 

применением обобщенного показателя фондорентабельности. Величина этого 

показателя зависит не только от фондовооруженности, но и от прибыли (или 

рентабельности) продаж. В таблице 2 приведены расчеты величины показателя 

фондорентабельности в сельском, лесном и рыбном хозяйстве РФ. 

 

Таблица 2 - Расчет фондорентабельности в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве России 

Table 2 - Calculation of return on equity in agriculture, forestry and fisheries in 

Russia 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Стоимость основных 

фондов, млрд. руб. 
6799,5 7207,0 7590,6 7867,3 8455,6 9094,1 9901,7 9966,8 11231,6 10989,8 10211,2 

Прибыль от продаж, 

млрд. руб. 
94,46 107,6 137,2 79,56 269,4 405,6 371,8 311,7 392,9 393,6 400,9 

Фондорентабель-

ность, % 
1,4 1,5 1,8 1,0 3,2 4,5 3,8 3,1 3,5 3,6 3,9 

Примечания: В качестве величины стоимости основных фондов использован статистический показатель 
“Среднегодовое наличие основных фондов в среднегодовых ценах по видам экономической 
деятельности”. Прибыль от продаж в 2020 г. – оценочное значение. Показатель фондорентабельности 
рассчитывается как отношение прибыли от продаж к стоимости основных фондов. 
Источник: Росстат, расчеты авторов 

 

Судя по результатам наших расчетов, в течение нескольких последних лет 

фондорентабельностьв сельском, лесном и рыбном хозяйстве России оставалась 

относительно стабильной и находилась на уровне 3-4 %. Это примерно 

соответствует величине данного показателя, характерной для всей российской 

экономики (3-5 % в 2017-2019 гг.). Таким образом, инвестиции в основной 

капитал отрасли в целом выглядят в достаточной мере привлекательными. Они 

обеспечивают рост производительности и прибыли. Вместе с тем, дальнейший 

анализ требует отдельного изучения отраслей, входящих в состав группировки 

"Сельское, лесное и рыбное хозяйство", поскольку каждая из этих отраслей 

имеет свои уникальные особенности. Так, в частности, результатом чрезмерных 

или нескоординированных инвестиций в рыболовство может стать эффект 

"перекапитализации" отрасли, создающий угрозу коллапса рыбного промысла – 

ситуации, сопровождающейся обвальным сокращением объемов добычи, 

ухудшением финансово-экономических показателей предприятий, снижением 

эффективности капиталовложений, на фоне резкого падения потребления 

рыбопродуктов [13]. Детального изучения также требует учет разновременности 

осуществления инвестиций и получения дохода. Наличие временного лага в 

сочетании с нелинейностью динамических моделей, описывающих 

инвестиционный процесс, является причиной возникновения колебательных 

процессов – эффекта, ставшего предметом многих теоретических исследований, 

но пока не до конца изученного. Некоторыми авторами указывается, что данный 

эффект может приводить к возникновению механизма бифуркации и 
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формированию особого типа поведения экономических систем [14]. В частности, 

осциллирующий характер функции инвестиций относительно связанных с ними 

доходов способен приводить к возникновению устойчивых колебаний и 

цикличности [15, 16]. Помимо этого высокая динамика экономических 

процессов и низкая стабильность курса национальной валюты вносят 

значительную неопределенность в рыночные условия осуществления 

деятельности в рассматриваемых отраслях и также требуют учета в 

теоретических построениях. Все это определяет необходимость дальнейшего 

подробного исследования сложных и пока мало изученных механизмов, 

лежащих в основе деятельности отраслей отечественного сельского, лесного и 

рыбного хозяйства. 
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Аннотация. В статье определены значения 8 показателей динамики условий 

жизни по состоянию на 2014 и 2018 годы для 11 регионов Северо-Западного 
федерального округа, необходимые для исследования по данной теме. По этим 
показателям по разработанной автором методике для каждого из регионов были 
рассчитаны индексы показателей динамики условий жизни и обобщенный показатель 
Индекс динамики условий жизни в регионе. Проведенный по значениям всех этих 
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показателей анализ позволил оценить динамику условий жизни в каждом из 11 
регионов, провести  сравнительный анализ, определить регионы–лидеры и регионы– 
аутсайдеры. По результатам проведенного исследования сделаны соответствующие 
выводы о динамике условий жизни в каждом из 11 регионов Северо-Западного 
федерального округа России и причинах разных результатов в их изменении к 
лучшему. 
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Исследование посвящено поиску ответов на следующие вопросы: 

1) Каковы значения необходимых для определения динамики условий 

жизни в регионе восьми показателей (ВРП региона, индекс качества жизни 

населения региона, ИЧР региона, коэффициент Джини региона, коэффициент 

фондов региона, рейтинг социально-экономического положения  региона, 

фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения 
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региона, численность населения региона) по состоянию на 2014 и 2018 годы для 

каждого из 11 регионов СЗФО России. 

2) Чему равны значения индексов показателей динамики условий жизни в 

регионе и обобщенного показателя Индекс динамики условий жизни в регионе в 

11 регионах СЗФО России, позволяющие количественно оценить динамику 

условий жизни в каждом из этих регионов. 

3) Как следует количественно оценить динамику условий жизни в каждом 

из 11 регионов СЗФО России, какие регионы являются  лучшими, средними и 

отстающими по этому показателю и почему. 

Ранее было доказано [1], что наиболее полно и точно оценить динамику 

условий жизни в регионах можно с помощью следующих показателей: 

1. ВРП региона. Валовая добавленная стоимость товаров и услуг, 

созданная резидентами региона. Характеризует процесс производства товаров и 

услуг для конечного использования. ВРП региона за год позволяет получить 

наиболее точную оценку размера экономики региона. 

2. Индекс качества жизни населения региона. Комбинированный 

показатель качества жизни населения региона. В 2020 году эксперты РИА 

Рейтинг анализировали 72 показателя, отражающих ключевые аспекты этого 

показателя, и оценивали их в баллах. Чем больше баллов, тем выше оценка 

качества жизни населения региона. 

3. ИЧР региона. Интегральный показатель, рассчитываемый для 

измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия населения 

региона. Используется при общем сравнении уровня жизни населения разных 

регионов.  Согласно принятой шкале оценки 0,800-0,899 – это очень высокий 

уровень развития, оценки 0,900-1,000 – самый высокий уровень развития 

населения региона. 

4. Коэффициент Джини региона. Характеризует дифференциацию 

денежных доходов населения региона в виде степени отклонения фактического 

распределения доходов от абсолютно равного их распределения между 

жителями региона. Коэффициент Джини меняется в пределах от 0 до 1,  где                   

0 – оценка полного равенства доходов (у всех одинаковый доход), 1 – оценка 

абсолютного неравенства доходов (только один человек в регионе имеет доход, а 

у остальных жителей региона доход равен нулю). 

5. Коэффициент фондов региона. Характеризует степень социального 

расслоения населения региона. Определяется как отношение между средними 

денежными доходами 10 % населения региона с самыми высокими доходами и 

10 % населения региона с самыми низкими доходами. Чем больше значение 

коэффициента Джини региона и коэффициента фондов региона, тем выше 

уровень расслоения населения региона, и наоборот. 

6. Рейтинг социально-экономического положения региона (Рейтинг СЭП 

региона). Характеризует социально-экономическое положение региона. 

Максимально возможное значение – 100 баллов, минимально возможное 

значение -1 балл. 

7. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 

населения региона (ФКПДХ на душу населения региона). Характеризует 

конечное использование товаров и  услуг на территории региона, поэтому 
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показатель важен не только с точки зрения сопоставления производства и 

использования ВРП региона, но особенно с точки зрения изучения уровня 

благосостояния. 

8. Численность населения региона (Население региона). Число людей, 

проживающих в определенном регионе, оно постоянно изменяется вследствие 

рождения, смерти, миграции. 

В таблице 1 для каждого из 11 регионов СЗФО России указаны показатели 

ВРП региона и индекс качества жизни по состоянию на 2014 и 2018 годы [2-6]. 

 

Таблица 1 -ВРП региона, индекс качества жизни населения региона 

Table 1 -GRP of the region, Index of quality of life of the population of  the region 

№ 

п/п 
Регион 

ВРП региона, млн. руб. 

(место региона) 

Индекс качества жизни 

населения региона, баллы 

(место региона) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1 Архангельская область 355685,5 

(5) 

514033,4 

(4) 

36,72  

(11) 

35,676 

 (11) 

2 Вологодская область 387211,7  

(4) 

582630,4 

 (4) 

39,59  

(6) 

40,353  

(7) 

3 Калининградская область 314088,3  

(7) 

460854,9  

(7) 

51,37  

(2) 

58,935  

(2) 

4 Ленинградская область 703325,6  

(2) 

1104435,9 

 (2) 

47,55  

(3) 

58,148 

 (3) 

5 Мурманская область 328291,8 

 (6) 

482547,9 

 (6) 

40,44 

 (4) 

47,308 

 (4) 

6 Ненецкий автономный 

округ 

187009,8 

(10) 

305213,6 

 (8) 

38,36  

(9) 

39,255 

 (9) 

7 Новгородская область 209304,4  

(8) 

262008,0 

 (10) 

38,46 

 (8) 

40,553  

(6) 

8 Псковская область 123825,6 

(11) 

164228,5 

 (11) 

39,10 

 (7) 

41,602  

(5) 

9 Республика Карелия 191192,1 

 (9) 

280012,4 

 (9) 

37,41  

(10) 

36,324  

(10) 

10 Республика Коми 484166,5  

(3) 

665735,7 

 (3) 

39,94  

(5) 

39,984  

(8) 

11 г. Санкт-Петербург 2661210,0 

(1) 

4193489,5  

(1) 

72,15  

(1) 

75,687 

 (1) 

 

Как видно из данных таблицы 1, у всех 11 регионов ВРП региона в               

2018 году больше, чем в 2014 году, но рост размера экономики шел разными 

темпами, и это сказалось на месте некоторых регионов по показателю  ВРП, так, 

в 2014 году Новгородская область была на 8 месте, Ненецкий автономный округ 

на -10 месте, а в 2018 году эти регионы поменялись местами. В тройке лидеров 

и в 2014, и в 2018 году были г. Санкт-Петербург, Ленинградская область и 

Республика Коми (соответственно 1, 2 и 3 места), в тройке аутсайдеров и в 2014, 

и в 2018 году были Республика Карелия, Псковская область (соответственно 9 и 

11 места), а также  в 2014 году Ненецкий автономный округ, а в 2018 году - 

Новгородская область (10 место). Но главное - это рост экономики во всех                   

11 регионах СЗФО России. 
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Из данных таблицы 1 также видно, что у 9 регионов индекс качества 

жизни населения в 2018 году был выше, чем в 2014 году, а у Архангельской 

области и Республики Карелия этот показатель в 2018 году был ниже, чем в      

2014 году. При этом в тройке лидеров и в 2014, и в 2018 году были г. Санкт-

Петербург (1 место), Калининградская область (2 место), Ленинградская область 

(3 место), а в тройке аутсайдеров и в 2014, и в 2018 году были  Ненецкий 

автономный округ (9 место), Республика Карелия (10 место), Архангельская 

область (11 место). Необходимо подчеркнуть, что в 9 регионах СЗФО России 

качество жизни населения региона в 2018 году повысилось по сравнению с             

2014 годом, правда, в разной степени. 

В таблице 2 для каждого из 11 регионов СЗФО России указаны показатели 

ИЧР региона  и коэффициент Джини региона по состоянию на 2014 и 2018 годы 

[3, 7, 8]. 

 

Таблица 2  - ИЧР региона, Коэффициент Джини региона 

Table 2 - The HDI of the region, the Gini coefficient of the region 

№ 

п/п 
Регион 

ИЧР региона  

(место региона) 

Коэффициент Джини 

региона (место региона) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1 Архангельская область 0,873 

(4) 

0,871 

 (6) 

0,368 

 (3) 

0,366  

(8) 

2 Вологодская область 0,854 

 (7) 

0,877 

 (5) 

0,373  

(4) 

0,353 

 (4) 

3 Калининградская область 0,852  

(8) 

0,878  

(4) 

0,386  

(7) 

0,357  

(6) 

4 Ленинградская область 0,839  

(10) 

0,870 

 (8) 

0,382 

 (6) 

0,366  

(7) 

5 Мурманская область 0,857  

(6) 

0,870  

(7) 

0,381 

  (5) 

0,356 

 (5) 

6 Ненецкий автономный округ 0,892  

(2) 

0,897 

 (2) 

0,429  

(10) 

0,426  

(11) 

7 Новгородская область 0,.858 

 (5) 

0,865 

 (9) 

0,394  

(8) 

0,347 

 (2) 

8 Псковская область 0,813 

 (11) 

0,832  

(11) 

0,359  

(2) 

0,351  

(3) 

9 Республика Карелия 0,848 

 (9) 

0,863 

 (10) 

0,355  

(1) 

0,341 

 (1) 

10 Республика Коми 0,883 

 (3) 

0,897  

(3) 

0,406  

(9) 

0,382  

(9) 

11 г. Санкт-Петербург 0,921  

(1) 

0,951 

 (1) 

0,437 

 (11) 

0,405 

 (10) 

 

Как видно из данных таблицы 2, показатель ИЧР региона у 10 регионов 

СЗФО  России и в 2014, и в 2018 году был очень высоким (больше 0,800) а у                    

г. Санкт-Петербурга - самый высокий (более 0,900). В тройке лидеров по этому 

показателю и в 2014, и в 2018 году были г. Санкт-Петербург (1 место), Ненецкий 

автономный округ (2 место), Республика Коми (3 место). При этом, если в                 

2014 году у всех трех регионов-лидеров ИЧР региона был выше, чем у России в 

целом (0,874), то в 2018 году только у г. Санкт-Петербурга (0,902). В тройке 
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аутсайдеров по этому показателю и в 2014, и в 2018 году были Республика 

Карелия (9 место в 2014 году, 10 место в 2018 году), Псковская область                     

(11 место и в 2014, и в 2018 году), а также в 2014 году - Ленинградская область 

(10 место), в 2018 году - Новгородская область (9 место). При этом ИЧР 

региона в 2018 году у 10 регионов был выше, чем в 2014 году, и только у 

Архангельской области он был ниже, чем в 2014 году, но выше, чем у 

Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики 

Карелия. Таким образом, в 10 регионах СЗФО России уровень развития 

населения этих регионов повысился в 2018 году по сравнению с 2014 годом, 

хотя и в разной степени.  

Из данных таблицы 2 также видно, что коэффициент Джини в 2018 году у 

всех 11 регионов СЗФО России был ниже, чем в 2014 году, но снижение в 

разных регионах происходило неодинаково. В тройке лидеров по этому 

показателю и в 2014, и в 2018 году были Республика Карелия (1 место), 

Псковская область (2 место в 2014 году, 3 место в 2018 году), а также 

Архангельская область в 2014 году (3 место) и Новгородская область в 2018 году  

(2 место). В тройке аутсайдеров были Республика Коми (9 место и в 2014, и в 

2018 году), Ненецкий автономный округ (10 место в 2014 году, 11 место в               

2018 году), г. Санкт-Петербург (11 место в 2014 году, 10 место в 2018 году). При 

этом, если в 2014 году коэффициент Джини региона был выше, чем у России в 

целом (0,416), у Ненецкого автономного округа и г. Санкт-Петербурга, то в             

2018 году только у Ненецкого автономного  округа  (0,413). Это показывает, что 

степень расслоения населения по денежным доходам во всех 11 регионах СЗФО 

России стала в 2018 году меньше, но уровень расслоения оставался высоким. 

В таблице 3 для каждого из 11 регионов СЗФО России указаны показатели 

Коэффициент фондов региона и Рейтинг социально-экономического положения 

региона (Рейтинг СЭП региона) по состоянию на 2014  и 2018 годы [3, 8, 9, 10]. 

 

Таблица 3 - Коэффициент фондов региона, Рейтинг социально-экономического 

положения региона (Рейтинг СЭП региона) 

Table 3 - The Coefficient of   funds of the region, the Rating of the social-economic 

situation of the region (the Rating of the SES of the region) 

№ 

п/п 
Регион 

Коэффициент фондов региона, раз 

(место региона) 

Рейтинг СЭП региона, 

Баллы (место региона) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 Архангельская область 11,3 

(3) 

11,2 

(7) 

40,623 

(7) 

38,381 

(7) 

2 Вологодская область 11,7 

(4) 

10,2 

(4) 

43,205 

(4) 

46,734 

(3) 

3 Калининградская 

область 

12,9 

(7) 

10,5 

(5) 

43,003 

(6) 

43,278 

(4) 

4 Ленинградская область 12,5 

(5) 

11,2 

(8) 

58,647 

(2) 

63,472 

(2) 

5 Мурманская область 12,5 

(6) 

10,5 

(6) 

43,014 

(5) 

38,913 

(6) 

6 Ненецкий автономный 

округ 

17,6 

(10) 

17,2 

(11) 

38,710 

(8) 

34,842 

(8) 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 

7 Новгородская область 13,7 

(8) 

9,8 

(2) 

34,683 

(9) 

30,095 

(10) 

8 Псковская область 10,7 

(2) 

10,1 

(3) 

27,808 

(10) 

26,036 

(11) 

9 Республика Карелия 10,3 

(1) 

9,4 

(1) 

26,774 

(11) 

26,564 

(9) 

10 Республика Коми 14,9 

(9) 

12,5 

(9) 

49,741 

(3) 

41,780 

(5) 

11 г. Санкт-Петербург 18,7 

(11) 

14,7 

(10) 

75,044 

(1) 

86,141 

(1) 

 

Как видно из данных таблицы 3, коэффициент фондов региона у всех               

11 регионов СЗФО России в 2018 году был ниже, чем в 2014 году, но снижение 

происходило неодинаково, что сказалось на месте многих регионов по этому 

показателю. В тройке лидеров и в 2014, и в 2018 году были Республика Карелия 

(1 место и в 2014, и в 2018 году), Псковская область (2 место в 2014 году,             

3 место в 2018 году), а также в 2014 году Архангельская область (3 место) и в 

2018 году Новгородская область (2 место); в тройке аутсайдеров и в 2014, и в 

2018 году  были Республика Коми (9 место и в 2014,  и в 2018 году), Ненецкий 

автономный округ (10 место в 2014 году, 11 место в 2018 году), г. Санкт-

Петербург (11 место в 2014 году, 10 место в 2018 году). При этом, если в               

2014 году у Ненецкого автономного округа и г. Санкт-Петербурга этот 

коэффициент был выше, чем у России в целом (16,0), то в 2018 году только у 

Ненецкого автономного округа (15,6). Во всех 11 регионах СЗФО степень 

социального расслоения в 2018 году уменьшилась, но и в 2018 году его уровень 

в этих регионах оставался высоким. 

Из данных таблицы 3 также видно, что только у 4 регионов СЗФО России 

(Вологодская, Калининградская, Ленинградская области, г. Санкт-Петербург) 

рейтинг СЭП региона в 2018 году был выше, чем в 2014 году. При этом  рост 

показателя у этих регионов, так же как и снижение у других регионов СЗФО 

России, происходили разными темпами, что заметно сказалось на месте  

некоторых регионов и в 2014, и в 2018 году. В тройку лидеров и в 2014, и в              

2018 году вошли г. Санкт-Петербург (1 место и в 2014, и в 2018 году),  

Ленинградская область (2 место и в 2014, и в 2018 году), а также в 2014 году 

Республика Коми (3 место), а в 2018 году Вологодская область (3 место). В 

тройку аутсайдеров по этому показателю и в 2014, и в 2018 году вошли 

Новгородская область (9 место в 2014 году, 10 место в 2018 году),  Псковская 

область (10 место в 2014 году, 11 место в 2018 году), Республика Карелия             

(11 место в 2014 году, 9 место в 2018 году). Ухудшение социально-

экономического положения 7 регионов СЗФО России – это, безусловно, 

серьезная проблема 

В таблице 4 для каждого из 11 регионов СЗФО России указаны показатели 

ФКПДХ на душу населения и Население региона по состоянию на 2014 и 2018 

годы [2, 4]. 
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Таблица 4 - Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 

населения региона (ФКПДХ на душу населения региона), Населения региона 

Table 4 - The actual final consumption of households per capita of the region 

(the AFCH per capita of the region), The population of the region 

№ 

п/п 
Регион 

ФКПДХ на душу населения 

региона, руб. (место региона) 

Население региона,  

тыс. чел. (место региона) 

2014 г. 2018 г. 2014г. 2018г. 

1 Архангельская 

область 

284078,2 

(5) 

356139,8 

(4) 

1140 

(4) 

1100 

(4) 

2 Вологодская 

область 

198239,2 

(11) 

237288,7 

(11) 

1191 

(3) 

1168 

(3) 

3 Калининградская 

область 

223029,8 

(9) 

271015,1 

(9) 

969 

(5) 

1002 

(5) 

4 Ленинградская 

область 

237945,3 

(8) 

327010,9 

(8) 

1776 

(2) 

1848 

(2) 

5 Мурманская 

область 

339954,4 

(3) 

400221,6 

(3) 

766 

(7) 

748 

(7) 

6 Ненецкий 

автономный округ 

435032,6 

(1) 

513891,0 

(1) 

43 

(11) 

44 

(11) 

7 Новгородская 

область 

253297,6 

(7) 

296387,0 

(7) 

619 

(10) 

600 

(10) 

8 Псковская область 209072,6 

(10) 

246167,4 

(10) 

651 

(8) 

630 

(8) 

9 Республика Карелия 251920,3 

(6) 

310655,0 

(6) 

633 

(9) 

618 

(9) 

10 Республика Коми 295956,2 

(4) 

312247,1 

(5) 

864 

(6) 

830 

(6) 

11 г. Санкт-Петербург 356463,7 

(2) 

460381,1 

(2) 

5192 

(1) 

5384 

(1) 

 

Как видно из данных таблицы 4, у всех 11 регионов СЗФО России 

показатель ФКПДХ на душу населения в 2018 году был выше, чем в 2014 году, 

причем рост  во всех регионах практически не повлиял на их место по этому 

показателю: только Архангельская область (5 место в 2014 году, 4 место в                  

2018 году) и Республика Коми (4 место в 2014 году, 5 место в 2018 году) 

поменялись местами. Поэтому в тройке лидеров по показателю ФКПДХ на душу 

населения и в 2014, и в 2018 году были Ненецкий автономный округ (1 место),   

г. Санкт-Петербург (2 место), Мурманская область (3 место), а в тройке 

аутсайдеров и в 2014, и в 2018 году - Калининградская область (9 место), 

Псковская область (10 место), Вологодская область (11 место). В 2018 году 

уровень благосостояния населения во всех 11 регионах СЗФО России вырос. Это 

хорошо, но проблема ухудшения СЭП в 7 регионах СЗФО России остается 

серьезной. Она повлияла и на изменение численности населения.  

Только в 4 регионах СЗФО России, как это видно из данных таблицы 4, 

(Калининградская, Ленинградская области, Ненецкий автономный округ,                       

г. Санкт-Петербург) численность населения в 2018 году выросла по сравнению с 

2014 годом. И это при том, что численность населения в России в целом в                 

2018 году выросла по сравнению с 2014 годом, правда, всего на 0,4 %. Рост 

населения в этих 4 регионах и уменьшение населения в 7 других регионах СЗФО 
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России никак не повлияли на место каждого из них по показателю Население 

региона. В тройке лидеров по этому показателю и в 2014,  и в 2018 году были                

г. Санкт-Петербург  (1 место), Ленинградская область (2 место), Вологодская 

область (3 место), а в  тройке аутсайдеров и в 2014, и в 2018 году -  Республика 

Карелия (9 место), Новгородская область (10 место), Ненецкий автономный 

округ (11 место). Уменьшение численности населения произошло в 7 регионах 

СЗФО России, в том числе в 6 регионах, в которых ухудшилось СЭП региона. 

Данные таблиц 1-4 позволили провести достаточно подробный анализ 

значений 8 показателей по состоянию на 2014 и 2018 годы по каждому из них в 

отдельности.  Для более полного и глубокого  анализа динамики условий жизни 

в регионах необходимо использовать индексы  показателей, представленные в 

таблице 5, которые дают количественную оценку изменений, поэтому они 

являются более точными и объективными. 

 

Таблица 5 - Индексы показателей динамики условий жизни                                           

для российских регионов 

Table 5 - Indices of indicators of the dynamics of living conditions                                           

for the Russian regions 

№  

п/п 

Показатели динамики условий жизни в регионах 

Индексы 

показателей 
Наименование показателей 

1 Ipp
1 ВРП региона 

2 I pp
2 Индекс качества жизни населения региона 

3 I pp
3 ИЧР региона 

4 I pp
4 Коэффициент Джини региона 

5 I pp
5 Коэффициент фондов региона 

6 I pp
6 Рейтинг социально-экономического положения региона 

7 I pp
7 Фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 

населения региона 

8 I pp
8 Численность населения региона 

 

Согласно предложенной методике [1], каждый из этих индексов 

показателей Ipp
n, n = 1,8 берется как отношение значения соответствующего 

показателя в i-м году к значению этого же показателя в j-м году, и полученные 

таким образом значения позволяют рассчитывать разработанный автором [1] 

обобщенный показатель Индекс динамики условий жизни в регионах России. 

(Ipp
дуж) определяется по формуле: 

Ipp
дуж = Ipp

1 × Ipp
2 × Ipp

3 : Ipp
4 : Ipp

5 × Ipp
6 × Ipp

7 × Ipp
8. 

В рамках данного исследования для каждого из 11 регионов СЗФО России 

были рассчитаны значения  индексов показателей Ipp
n, n = 1,8 как отношение 

значения соответствующего показателя в 2018 году к значению этого же 

показателя в 2014 году и рассчитано значение обобщенного показателя Ipp
дуж 

также для каждого из 11 регионов СЗФО России. Результаты этих расчетов 

представлены в таблице 6. 
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Таблица 6  - Индексы показателей динамики условий жизни в регионах СЗФО 

Table 6 - Indeсs of indicators of  the dynamics  of living conditions in the regions  

of the NWFD                          

№ 

п/п 
Регион 

Индексы показателей динамики условий жизни в регионе 

 (место региона) 

Ipp
1 I pp

2 I pp
3 I pp

4 I pp
5 I pp

6 I pp
7 I pp

8 Ipp
дуж 

1 Архангельская 

область 

1,445 

(8) 

0,972 

(10) 

0,998 

(11) 

0,995 

(11) 

0,991 

(11) 

0,945 

(6) 

1,254 

(3) 

0,965 

(10) 

1,626 

(10) 

2 Вологодская об-

ласть 

1,505 

(4) 

1,019 

(8) 

1,027 

(4) 

0,946 

(6) 

0,872 

(6) 

1,082 

(2) 

1,197 

(6) 

0,981 

(5) 

2,426 

(4) 

3 Калининградская 

область 

1,467 

(6) 

1,147 

(3) 

1,031 

(3) 

0,925 

(2) 

0,814 

(3) 

1,006 

(4) 

1,215 

(5) 

1,034 

(3) 

2,912 

(3) 

4 Ленинградская 

область 

1,570 

(3) 

1,223 

(1) 

1,037 

(1) 

0,958 

(7) 

0,896 

(7) 

1,082 

(3) 

1,374 

(1) 

1,041 

(2) 

2,935 

(2) 

5 Мурманская  

область 

1,470 

(5) 

1,170 

(2) 

1,015 

(8) 

0,934 

(4) 

0,840 

(5) 

0,905 

(8) 

1,177 

(8) 

0,977 

(6) 

2,316 

(5) 

6 Ненецкий авто-

номный округ 

1,632 

(1) 

1,023 

(7) 

1,006 

(10) 

0,993 

(10) 

0,977 

(10) 

0,900 

(9) 

1,181 

(7) 

1,023 

(4) 

1,840 

(8) 

7 Новгородская 

область 

1,252 

(11) 

1,054 

(5) 

1,008 

(9) 

0,881 

(1) 

0,715 

(1) 

0,868 

(10) 

1,170 

(10) 

0,969 

(8) 

2,078 

(6) 

8 Псковская  

область 

1,326 

(10) 

1,064 

(4) 

1,023 

(5) 

0,978 

(9) 

0,944 

(9) 

0,936 

(7) 

1,177 

(9) 

0,968 

(9) 

1,667 

(9) 

9 Республика  

Карелия 

1,465 

(7) 

0,971 

(11) 

1,018 

(6) 

0,961 

(8) 

0,913 

(8) 

0,992 

(5) 

1,233 

(4) 

0,976 

(7) 

1,970 

(7) 

10 Республика 

Коми 

1,375 

(9) 

1,001 

(9) 

1,016 

(7) 

0,941 

(5) 

0,839 

(4) 

0,840 

(4) 

1,055 

(11) 

0,961 

(11) 

1,508 

(11) 

11 г. Санкт-Петер-

бург 

1,576 

(2) 

1,049 

(6) 

1,033 

(2) 

0,928 

(3) 

0,786 

(2) 

1,148 

(1) 

1,292 

(2) 

1,230 

(1) 

4,272 

(1) 

 Россия 1,436 - 1,032 0,993 0,975 - 1,219 1,004 - 

 

Данные таблицы 6 позволили продолжить анализ, сделать его более 

полным и глубоким, поскольку количественные оценки  индексов показателей 

Ipp
n, n = 1,8 и обобщенного показателя Ipp

дуж дают количественную оценку 

динамики условий жизни в 11 регионах СЗФО России, а показатель                               

Ipp
дуж - обобщенную количественную оценку. Результаты анализа данных 

таблицы 6 представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Анализ индексов показателей динамики условий жизни                                

в регионах СЗФО  

Тable 7 - The analysis of indices  of indicators of the dynamics of  living conditions 

in the regions of the NWFD 

№ 

п/п 
Регион 

Номер показателя 

(количество показателей) 

в 2018 г. 

лучше, 

чем в 

2014г. 

в 2018 г. 

хуже, 

чем в 

2014г. 

три луч-

ших ре-

гиона 

три от-

стающих 

региона 

регионы-

середняки 

(места с 4 

по 8) 

лучше об-

щероссий-

ских пока-

зателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Архангельская 

область 

1, 4, 5, 7 

(4) 

2, 3, 6, 8 

(4) 

7 

(1) 

2,3,4,5, 8 

(5) 

1, 6 

(2) 

1, 7 

(2) 
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Вологодская 

область 

1, 2, 3, 6, 

7 

(5) 

4, 5, 8 

(3) 

6 

(1) 

 1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

(7) 

1, 4, 5 

(3) 

3 Калининград-

ская область 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

(8) 

 2, 3, 4, 5, 

8 

(5) 

 1, 6, 7 

(3) 

1, 4, 5, 8 

 

(4) 

4 Ленинград-

ская область 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

(8) 

 1, 2, 3, 6, 

7, 8 

(6) 

 4, 5 

(2) 

1, 3, 4, 5, 7, 

8 

(6) 

5 Мурманская 

область 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

(6) 

6, 8 

(2) 

2 

(1) 

 1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

(7) 

1, 4, 5 

(3) 

6 Ненецкий 

автономный 

округ 

1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8 

(7) 

6 

(1) 

1 

(1) 

3, 4, 5, 6 

(4) 

2, 7, 8 

(3) 

1, 8 

(2) 

7 Новгородская 

область 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

(6) 

6, 8 

(2) 

4, 5 

(2) 

1, 3, 6, 7 

(4) 

2, 8 

(2) 

4, 5 

(2) 

8 Псковская 

область 

1, 2, 3, 4, 

5, 7 

(6) 

6, 8 

(2) 

 1, 4, 5, 7, 

8 

(5) 

2, 3, 6 

(3) 

4 

(1) 

9 Республика 

Карелия 

1, 3, 4, 5, 

7 

(5) 

2, 6, 8 

(3) 

 2 

(1) 

1, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

(7) 

1, 4, 5,7 

(4) 

10 Республика 

Коми 

1,2, 3, 4, 

5, 7 

(6) 

6, 8 

(2) 

 1, 2, 6, 7, 

8 

(5) 

3, 4, 5 

(3) 

4, 5 

(2) 

11 г. Санкт-Пе-

тербург 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

(8) 

 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

(7) 

 2 

(1) 

1, 3, 4, 5, 7, 

8 

(6) 

 

Как видно из данных таблицы 7, величина показателя Ipp
дуж и 

соответственно место региона среди других регионов СЗФО России зависят от 

значений индексов показателей Ipp
n, n = 1,8. Так, в тройку лучших регионов 

СЗФО России вошли следующие: 

1 место, г.Санкт-Петербург: Ipp
дуж = 4,272; все 8 показателей динамики 

условий жизни в 2018 году лучше, чем в 2014 году; по 7 из 8 индексов 

показателей г.Санкт-Петербург в тройке лучших регионов, по 1 индексу 

показателя - в группе регионов-середняков; по 6 (из 6 возможных) индексам 

превосходит общероссийские показатели. 

2 место, Ленинградская область: Ipp
дуж = 2,935; все 8 показателей  

динамики условий жизни в 2018 году лучше, чем в 2014 году; по 6 из 8 индексов 

она в тройке лучших регионов, по 2 индексам - в группе регионов-середняков; 

по 6 (из 6 возможных) индексам превосходит общероссийские показатели. 

3 место, Калининградская область: Ipp
дуж = 2,912; все 8 показателей 

динамики условий жизни в 2018 году лучше, чем в 2014 году; по 5 из 8 индексов 

она в тройке лучших регионов, по 3 индексам - в группе регионов–середняков; 

по 4 (из 6 возможных) индексам превосходит общероссийские показатели. 

Такая же подробная информация по остальным 8 регионам СЗФО России 

представлена в таблицах 6, 7. Из данных этих таблиц видно, что Ipp
дуж всех                           
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11 регионов СЗФО России больше 1, следовательно, во всех этих регионах 

условия жизни улучшились, но динамика улучшений очень разная, а это 

означает, что разница в условиях жизни в разных регионах СЗФО России 

становится все больше. Как видно из данных таблицы 6, отстающие регионы по 

динамике условий жизни существенно уступают лучшим регионам. Так, Ipp
дуж        

г. Санкт-Петербурга (1 место) превосходит  Ipp
дуж Псковской  области (9 место) в 

2,56 раза, Ipp
дуж Архангельской области (10 место) - в 2,63 раза, Ipp

дуж 

Республики Коми (11 место) - в 2,83 раза. Из этого следует, что происходит не 

уменьшение, а увеличение различий в условиях жизни в разных регионах СЗФО 

России.  

ВЫВОДЫ: 

1. Для того чтобы количественно оценить динамику условий жизни в                    

11 регионах СЗФО России, были определены значения 8 показателей по 

состоянию на 2014 и 2018 годы для каждого из этих регионов: ВРП региона, 

Индекс качества жизни населения региона, ИЧР региона, Коэффициент Джини 

региона, Коэффициент фондов региона, Рейтинг СЭП региона, ФКПДХ на душу 

населения региона, Население региона. 

2. По определенным значениям этих восьми показателей по 

разработанной автором методике были рассчитаны для каждого из 11 регионов 

СЗФО России индексы показателей динамики условий жизни в регионе Ipp
n, n = 

1,8  и обобщенный показатель Индекс динамики условий жизни в регионе Ipp
дуж, 

позволяющие дать количественную, а также обобщенную качественную оценку 

по каждому из 11 регионов СЗФО России. Это точные и объективные оценки 

динамики условий жизни в регионах. 

3. Проведенный анализ позволил количественно оценить динамику 

условий жизни в каждом из этих регионов, провести сравнительный анализ, 

определить среди 11 регионов СЗФО России лучшие, регионы-середняки и 

отстающие регионы. 

4. Во всех 11 регионах СЗФО условия жизни в 2018 году по сравнению с 

2014 годом улучшились, но при этом различия между регионами за этот период 

не уменьшились, а увеличились. Это серьезная проблема.  
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Развитие региональной экономики отдельных субъектов Российской 

Федерации является важным вопросом современной экономической повестки 

нашей страны. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 

каждого отдельного субъекта РФ должны иметь равный доступ ко всем 

конституционным правам и экономическим благам. Очевидно, что социально-

экономическое развитие территорий России носит неравномерный характер, 

отдельные регионы могут не иметь собственных крупных месторождений 

природных ресурсов или иных стратегических преимуществ, которые могли бы 

обеспечить положительную динамику макроэкономических показателей 

субъекта РФ или отдельного муниципального образования.  

На современном этапе развития России федеральными органами 

государственной власти принимаются различные программы, например, для 

реализации крупных федеральных проектов на территории отдельных субъектов 

России или муниципальных образований (строительство Крымского моста). 

Однако в соответствии с принципами бюджетного федерализма региональные 

органы власти субъектов России обладают рядом собственных полномочий для 

управления народным хозяйством отдельных территорий. Наличие у 

региональных органов власти собственных бюджетных доходов и расходных 

обязательств в их использовании является предпосылкой для принятия 

соответствующих региональных программ развития экономики. Взаимодействие 

региональных и федеральных органов власти должно обеспечивать реализацию 

конституционных прав граждан по всей территории России (например, право на 

доступ к жилищно-коммунальным услугам).  

Реализация вышеназванной задачи лежит в основе построения прогнозов 

и принятия различных программ социально-экономического развития России 

или отдельных регионов. Законодательной основой данного процесса является 

Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" 

от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ. В соответствии с этим законом под стратегическим 

планированием понимается деятельность его участников по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 
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государственного и муниципального управления, обеспечению национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач 

устойчивого социально-экономического развития [1, ст. 3]. 

На примере Калининградской области к форме реализации положений 

указанного федерального закона можно отнести принятие ряда постановлений 

Правительства Калининградской области, среди которых стоит выделить 

несколько наиболее важных (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Документы в области стратегического планирования, реализуемые  
в Калининградской области 

Figure 1 - Strategic planning documents implemented in the Kaliningrad Region 

 

Помимо постановлений Правительства Калининградской области, 

указанных на рисунке 1, в области стратегического планирования 

региональными органами власти также приняты и другие документы (различные 

государственные программы), обеспечивающие выполнение ими своих 

обязанностей по обеспечению доступа каждому гражданину к набору 

общественно значимых благ и услуг.  

Фактически программы в области планирования и программирования 

социально-экономического развития должны обеспечивать реализацию 

конституционных прав граждан, а также осуществлять им доступ к ряду 

общественных благ, не являющихся инвестиционно-привлекательными для 

сторонних инвесторов (например, уличное освещение в темное время суток). 

При этом важно отметить, что наличие определенного уровня политической 

самостоятельности каждого субъекта РФ в соответствии с общими принципами 

бюджетного федерализма в России предполагают и формирование собственной 

для каждого субъекта РФ стратегии взаимодействия с частным сектором 

экономики. 

Документы 
стратегического 
планирования 

Калининградской 
области

Целеполагание

Стратегия социально-
экономического развития 
Калининградской области 

на долгосрочную 
перспективу 

(Постановление 
Правительства 

Калининградской области 
от 02.08.2012 г. № 583)

Прогнозирование

Прогноз социально-
экономического 

развития 
Калининградской 

области на 
долгосрочный 

период до 2030 года 
(Постановление 
Правительства 

Калининградской 
области от 

08.07.2016 г. № 341

Планирование и 
программирование

План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Калиинградской области на 

долгосрочную перспективу (Распоряжение 
Правительства Калининградской области 

от 29.12.2018 г. № 301-рп)
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Следует уточнить, что сформулированные в Конституции России и главе    

5 Бюджетного кодекса принципы бюджетной системы формируют предпосылки 

и политические возможности для регионов России не только непосредственной 

обязанности обеспечить реализацию конституционных прав граждан, но и 

сформировать уникальную инвестиционную стратегию, так как совокупность 

общественно значимых благ и услуг, которые должны быть обеспечены каждому 

гражданину России (например, услуги здравоохранения), практически не 

различается от региона к региону и имеют почти идентичные состав и числовые 

характеристики. При этом детерминанты инвестиционной привлекательности 

каждого отдельного субъекта РФ для широкого круга инвесторов могут 

существенно меняться в зависимости от географического положения, 

макроэкономических показателей региона и других факторов. 

Отметим, что экономическая активность частного сектора экономики в 

существенной степени может благоприятствовать положительной динамике 

социально-экономического развития региона, что и обеспечивают принципы 

бюджетного федерализма и определенный уровень политической 

самостоятельности регионов, позволяющие выстраивать различные стратегии 

взаимодействия с частными инвесторами. 

У руководства регионов России остается существенная политическая 

свобода по выстраиванию партнерства с широким кругом инвесторов, исходя из 

принципа свободы экономической деятельности в России. Инструментарий 

взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ с частным 

сектором экономики не является разнообразным и в существенной мере 

находится в сфере бюджетно-налоговой политики региона, а также в области 

государственно-частного партнёрства, однако является достаточным 

инструментарием, используемым при формировании собственной, уникальной 

инвестиционной стратегии, которая должна обеспечить рост валовых 

инвестиций в экономику региона. 

Предпосылки и необходимость формирования инвестиционной стратегии 

регионов России можно представить в виде следующей последовательности: 

1. Принятие Конституции РФ в 1993 году и Бюджетного кодекса РФ в 

1998 году, а также иных федеральных законов и нормативно-правовых актов 

сформировало ряд политических полномочий для регионов по обеспечению 

гражданам России ряда общественно значимых благ и услуг. 

2. Руководство регионов с целью обеспечения выполнения указанных 

обязанностей принимает собственные программы социально-экономического 

развития, исходя из федерального законодательства РФ, по описанному выше 

примеру Калининградской области (Постановление Правительства 

Калининградской области "О прогнозе социально-экономического развития 

Калининградской области на долгосрочный период до 2030 года" от                  

08.07.2016 г. № 341 и Постановление Правительства Калининградской области 

"О Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу" от 02.08.2012 г. № 583). 

3. Для обеспечения устойчивой динамики экономических показателей 

регионов необходимо привлечение широкого круга частных инвесторов, бизнес- 

проекты которых обеспечивают создание рабочих мест и налоговые поступления 
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в бюджетную систему России. Сформировавшийся уровень политической 

самостоятельности регионов, помимо обязанности реализации социально 

значимых программ, оставляет возможности для региональных органов власти 

использовать уникальные преимущества конкретных территорий для 

привлечения частных инвестиций. 

Построение инвестиционной стратегии регионов в настоящее время 

является составной частью принятия региональными органами власти 

инвестиционных стандартов, которые представляют собой набор лучших 

практик по улучшению инвестиционного климата субъектов РФ, 

предусматривают совершенствование регионального законодательства, создание 

специализированной организации по привлечению и сопровождению 

инвестиций, создание Совета по инвестициям под председательством высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации, создание инвестиционного 

портала региона и другие практики [18]. 

Вопросам построения инвестиционной стратегии региона, а также иным 

ее аспектам как экономической категории посвящен ряд работ отечественных 

исследователей, среди которых стоит выделить диссертационные исследования 

А. В. Коноваловой, А. В. Гончарова и  С. Г. Серикова [8, 9, 10]. 

Об актуальности формирования эффективной региональной 

инвестиционной стратегии свидетельствует повышенный научный интерес  

исследователей Российской Академии наук, в частности, Л. И. Маевской и                      

И. Н. Домниной, опубликовавших  исследование о реалиях и проблемах 

реализации инвестиционных стратегий в условиях кризиса российской 

экономики[13]. 

Одним из наиболее полных исследований и примером научно 

обоснованного подхода к построению инвестиционной стратегии региона 

является монография "Инвестиционная стратегия Городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2013-2018 годы", опубликованная в                       

2016 году под общей редакцией И. Ф. Хасанова из Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН. В ней авторами проводится оценка 

инвестиционной привлекательности г. Уфы, выявляются проблемы 

инвестиционного развития города, предлагается комплекс мероприятий по 

реализации инвестиционной стратегии, а также исследуются другие вопросы и 

предлагается ряд практических решений, направленных на формирование и 

достижение инвестиционных целей [11]. 

Отметим, что на современном этапе развития экономической науки все 

большую популярность набирает использование искусственных нейронных 

сетей и других методов интеллектуального анализа данных для выработки 

наиболее эффективных решений, позволяющих повысить уровень социально-

экономического развития региона. Среди современных работ отечественных 

исследователей стоит отметить работу А. А. Хомяковой [12]. 

Региональный инвестиционный стандарт является совместным проектом 

Министерства экономического развития России и АНО "АСИ", направленным 

на создание в регионах России благоприятного инвестиционного климата и 

повышение уровня инвестиционной привлекательности регионов. В 2012 году 

он был внедрен в одиннадцати субъектах России и стал обязательным для 
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принятия во всех других регионах, а в настоящее время завершено его внедрение 

в 85 субъектах РФ [16, 18]. 

Среди документов регламентирующих внедрение положений 

регионального инвестиционного стандарта, стоит отметить следующие: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января                  

2017 года № 147-р "Об утверждении целевых моделей упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации". 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 апреля              

2016 года № 642-р "Об утверждении перечня показателей для расчёта 

национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации". 

3. Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2021 г. № 591 (ред. от 

08.12.2021) "О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах 

Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")". 

4. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2021 г. № 737 "О внесении 

изменений в приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2021 г. № 591 "О 

системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской 

Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")". 

Указанные распоряжения и приказы Министерства экономического 

развития России в совокупности с региональными нормативно-правовыми 

актами постепенно регламентируют и систематизируют процесс внедрения 

эффективного инвестиционного стандарта субъектов РФ, что позволяет 

использовать современные лучшие практики в целях повышения уровня 

инвестиционной привлекательности регионов России [4, 5, 6, 7]. 

Процесс формирования правовой базы внедрения инвестиционного 

стандарта субъектов РФ в настоящее время не завершен, что свидетельствует об 

актуальности проведения исследований, направленных на развитие методологии 

процесса разработки эффективной инвестиционной стратегии регионов. 

Формируемая нормативно-правовая база внедрения инвестиционных 

стандартов регионов России дополнительно мотивирует органы государственной 

власти субъектов РФ усиливать меры, способствующие улучшению качества 

инвестиционного климата, повышению уровня инвестиционного потенциала, 

снижению инвестиционных рисков с целью обеспечения высокого уровня 

инвестиционной привлекательности частных бизнес-проектов.  

В рамках нашего исследования выделим несколько важных элементов 

любой инвестиционной стратегии региона.  

Одним из важнейших элементов является постановка целей формируемой 

стратегии. В настоящее время в экономической литературе современным 

подходом к целеполаганию является технология SMART, характеристика ее 

элементов представлена на рисунке 2 [15, с. 87-88]. 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что постановка целей и задач в 

соответствии с критериями SMART позволяет наиболее эффективно 

сформировать перечень необходимых мероприятий по их достижению. 
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Рисунок 2 – Элементы, используемые при постановке целей по технологии SMART 

Figure 2 - Elements used in setting goals using SMART technology 

 

Отметим, что инвестиционная стратегия региона должна определять ряд 

важных положений, среди которых стоит отметить следующие: 

1) инвестиционные приоритеты региона, являющиеся основой 

формирования его эффективной специализации в экономике России; 

2) существующие ограничения в инвестиционной сфере региона; 

3) цели и задачи инвестиционной стратегии, а также мероприятия, 

направленные на достижение указанных целей; 

4) показатели, характеризующие результативность реализованной 

стратегии; 

5) оценку объёмов бюджетных расходов на реализацию инвестиционной 

стратегии. 

Авторами данного исследования ранее был проведен сравнительный 

анализ экономической динамики Калининградской и Вологодской областей, 

несколько показателей этого исследования представим в таблице 1 [14,                    

с. 149-150]. 

 

Таблица 1 – Сравнение доли подушевого ВРП Калининградской и Вологодской 

областей в ВВП РФ на душу населения и позиции субъектов РФ в ранге 

инвестиционного риска "Эксперт РА" 

Table 1 - Comparison of the share of the per capita GRP of the Kaliningrad and 

Vologda oblasts in the GDP of the Russian Federation per capita and the position of 

the subjects of the Russian Federation in the rank of investment risk "Expert RA" 

Год 

Доля подушевого ВРП 

Калининградской области 

в ВВП РФ на душу 

населения, % 

Доля подушевого ВРП 

Вологодской области в 

ВВП РФ на душу 

населения, % 

Позиция субъекта РФ в ранге 

инвестиционного риска 

определяемый "Эксперт РА" 

Калининград-

ская область 

Вологодская 

область 

2014 59 59 22 55 

2015 63 71 30 48 

2016 67 69 38 48 

2017 67 69 37 41 

Specific (конкретность) -
цель должна иметь 

конкретику в форме 
определенных критериев

Measurable (измеряемость) 
- возможность измерения 
полученных результатов

Attainable (достижимость) 
- цель должна быть 

объективно достижимой

Relevant (уместность) -
отдельные цели должны 

быть согласованы с общей 
концепцией принимаемой 

стратегии

Time-bound (наличие 
ограничения во времени) -

цель должна иметь 
конкретно установленный 

срок достижения
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

2018 65 74 34 40 

2019 66 73 26 30 

2020 67 72 21 31 

 
 

Чтобы найти причины, обусловившие расхождение в динамике 

экономических показателей Калининградской и Вологодской областей, 

проведем анализ стратегических документов, определяющих инвестиционную 

политику региона, а именно инвестиционную стратегию субъектов РФ. 

При подготовке инвестиционной стратегии региона специалистами АНО 

"АСИ" совместно с Министерством экономического развития РФ выработан ряд 

требований и характеристик, которым должна соответствовать принимаемая 

стратегия. В "Стандарте деятельности органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе", принятом АНО "АСИ", указаны все необходимые 

требования. Проанализируем инвестиционную стратегию Вологодской области 

(представленную АО "Корпорация развития Вологодской области" в 2012 году) 

и Стратегию социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (принятую в соответствии с Постановлением 

Правительства Калининградской области "О Стратегии социально-

экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу" от 02.08.2012 г. № 583), и сравним степень выполнения 

требований, предъявляемым к данным документам стандартами АНО "АСИ" 

(таблица 2) [2, 3, 20]. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ выполнения регионами России требований 

АНО "АСИ" к инвестиционной стратегии субъекта РФ 

Table 2 - Comparative analysis of the fulfillment by the regions of Russia of the 

requirements of the ANO "ASI" to the investment strategy of the subject of the 

Russian Federation 

№ 

п/п 

Требования к инвестиционной 

стратегии, установленные 

АНО "АСИ" 

Стратегия социально-эконо-

мического развития Калинин-

градской области на долго-

срочную перспективу 

Инвестиционная стратегия  

Вологодской области 

1 2 3 4 

1 

Определены инвестиционные 

приоритеты региона (терри-

тории, отрасли, виды продук-

ции, работ и услуг) 

Инвестиционные приоритеты 

муниципальных образований 

региона представлены в таб-

лице 64 Стратегии 

Инвестиционные приоритеты 

приняты Постановлением Пра-

вительства Вологодской об-

ласти от 07.11.2013 г. №1141 

2 

Представлено описание взаи-

мосвязанных целевых про-

грамм, проектов и мероприя-

тий, обеспечивающих рост 

инвестиций 

Подробные описания целевых 

программ, проектов и меро-

приятий, обеспечивающих 

рост инвестиций, не пред-

ставлены 

Сформирован набор инвести-

ционных проектов в приори-

тетных отраслях, определены 

объемы инвестиций, террито-

риальный район и тип потен-

циального инвестора 

3 

Определен временной гори-

зонт стратегического плани-

рования 

Горизонт инвестиционной 

стратегии составлен до 2030 

года 

Горизонт инвестиционной 

стратегии составлен до 2020 

года 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

4 

Определены исходные пред-

посылки формирования инве-

стиционной стратегии (харак-

теристика экономики региона 

на момент принятия страте-

гии) 

Представлена подробная ха-

рактеристика экономики ре-

гиона, а также статистические 

данные, SWOT- анализ отсут-

ствует 

Исходные предпосылки фор-

мирования инвестиционной 

стратегии представлены стати-

стическими и иными данными, 

а также SWOT- анализом 

5 

Представлена структура це-

лей, на достижение которых 

направлена стратегия, и план 

мероприятий, направленных 

на достижение целей 

Цели и задачи определены, но 

не соответствуют критериям 

SMART. Индикативные пока-

затели оценки деятельности 

органов государственной вла-

сти представлены в таблице 

60 Стратегии. План меро-

приятий, направленных на 

достижение целей, представ-

лен в различных государст-

венных программах Калинин-

градской области, но в самой 

Стратегии отсутствует 

Цели и задачи определены, но 

не соответствуют критериям 

SMART. План мероприятий 

представлен, но только до 

конца 2013 года 

6 

Произведена оценка объема 

бюджетного финансирования, 

направленного на реализацию 

стратегии 

Оценка объема бюджетного 

финансирования, направлен-

ного на реализацию страте-

гии, не представлена 

Оценка объема бюджетного 

финансирования, направлен-

ного на реализацию инвести-

ционной стратегии Вологод-

ской области, не представлена 

7 

Установлена личная ответст-

венность руководителей 

за реализацию конкретных 

мер и достижение целевых 

значений плановых показате-

лей 

Личная ответственность ру-

ководителей за реализацию 

конкретных мер 

и достижение целевых значе-

ний плановых показателей 

стратегии не установлена 

Ответственность установлена в 

отношении определенных ре-

гиональных органов исполни-

тельной власти, например, 

Правительства Вологодской 

области 

8 

Обеспечена регулярная пуб-

ликация отчетов 

по результатам достижения 

плановых значений ключевых 

показателей и реализации 

ключевых мер 

Публикация отчетов осуще-

ствляется ежегодно в рамках 

послания Губернатора Кали-

нинградской области Кали-

нинградской областной Думе 

и отчета Правительства Ка-

лининградской области о ре-

зультатах деятельности по 

итогам года. Однако отдель-

ный отчет о ходе реализации 

инвестиционной стратегии 

Калининградской области как 

стратегического документа не 

публикуется 

Отчеты о реализации инвести-

ционной стратегии Вологод-

ской области как стратегиче-

ского документа не публику-

ются 

9 

Разработана и принята про-

грамма финансирования ме-

роприятий по реализации ин-

вестиционной стратегии 

Программа финансирования 

мероприятий по реализации 

инвестиционной стратегии 

Калининградской области не 

разработана 

Программа финансирования 

мероприятий по реализации 

инвестиционной стратегии Во-

логодской области не разрабо-

тана 

 

На основании данных, представленных в таблице 2, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В Вологодской области требования стандартов АНО "АСИ" 

выполняются лучше, чем в Калининградской области. В стратегическом 

документе указанного региона сформирован набор инвестиционных проектов в 
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приоритетных отраслях (уточнены объемы инвестиций, территориальный район 

их осуществления и тип потенциального инвестора), представлен SWOT-анализ, 

составлен план мероприятий по достижению целей (однако только до 2013 года). 

2. Инвестиционная стратегия Калининградской области, являющаяся 

частью Стратегии социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу, не находит своего подробного описания 

в указанном документе, отсутствует реализация многих требований стандарта 

АНО "АСИ". Важно отметить, что ряд мероприятий, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности Калининградской области, 

осуществляется в рамках государственных программ региона (социальные 

программы повышения качества жизни или строительства инфраструктурных 

объектов), которые косвенно способствуют росту интереса широкого круга 

инвесторов к экономике Калининградской области. Однако вероятно, что 

отсутствие инвестиционной стратегии Калининградской области как 

самостоятельного документа, принятого в соответствии со всеми требованиями 

стандарта АНО "АСИ", может быть фактором, снижающим эффективность мер, 

направленных на повышение уровня инвестиционной привлекательности 

региона. 

Проведем дополнительное исследование и сравним инвестиционную 

стратегию города Москвы со стратегией социально-экономического развития 

города Нью-Йорка.  

Москва является самым передовым субъектом РФ в сфере внедрения 

положений стандартов АНО "АСИ". На специализированном интернет-портале 

правительства Москвы подробно представлена реализация всех требований 

инвестиционного стандарта (investmoscow.ru). В этом исследовании выбран 

город Нью-Йорк для сравнения с Москвой из-за схожести ряда 

макроэкономических показателей, в том числе и абсолютной численности 

населения, а также по причине того, что правительство штата Нью-Йорк в                   

2019 году разработало и приняло программу "OneNYC 2050", которая является 

стратегией социально-экономического развития города и содержит раздел, 

описывающий план действий по диверсификации экономики города и 

привлечению потенциальных инвесторов (раздел "Inclusive economy") [17, 19, 

21, 22]. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ инвестиционной стратегии города Москвы и 

проекта социально-экономического развития города Нью-Йорка "OneNYC 2050" 

Table 3 – Comparative analysis of the investment strategy of the city of Moscow and 

the project of socio-economic development of the city of New York "OneNYC 2050" 

№ 

п/п 

Требования к инвести-

ционной стратегии, ус-

тановленные АНО 

"АСИ" 

Исследуемый документ 

Инвестиционная стратегия 

города Москвы 

Проект социально-экономического 

развития города Нью-Йорка 

"OneNYC2050" 

1 2 3 4 

1 Определены инвести-

ционные приоритеты 

региона (территории, 

отрасли, виды продук-

ции, работ и услуг) 

Отраслевые и территориаль-

ные приоритеты отражены в 

разделе VIII Инвестиционной 

стратегии города Москвы 

Инвестиционные приоритеты города 

Нью-Йорка определены в разделе 

"Inclusive economy" программы 

"OneNYC 2050" 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

2 

Представлено описание 

взаимосвязанных целе-

вых программ, проектов 

и мероприятий, обеспе-

чивающих рост инве-

стиций 

В приложениях 2 и 3 Инве-

стиционной стратегии города 

Москвы представлена под-

робная матричная система 

мероприятий по ее реализа-

ции, а также система индика-

торов достижения целей  

На официальном ресурсе правитель-

ства штата Нью-Йорк программы 

"OneNYC2050",  помимо самой про-

граммы развития города, прилага-

ются документы, целевые про-

граммы, проекты, мероприятия и 

индикаторы, в том числе и в области 

инвестиционной стратегии города 

("OneNYC 2050 Action Plan" и 

"OneNYC 2050 Indicators") 

3 

Определен временной 

горизонт стратегиче-

ского планирования 

Горизонт инвестиционной 

стратегии составлен до 2025 

года 

Горизонт стратегии развития города 

Нью-Йорка составлен до 2050 года 

4 

Определены исходные 

предпосылки формиро-

вания инвестиционной 

стратегии (характери-

стика экономики ре-

гиона на момент приня-

тия стратегии) 

Исходные предпосылки фор-

мирования инвестиционной 

стратегии города Москвы 

представлены подробной ха-

рактеристикой, статистиче-

скими данными и SWOT-ана-

лизом 

Исходные предпосылки формирова-

ния инвестиционной стратегии под-

робно представлены в основной 

части стратегического документа 

"OneNYC 2050", SWOT- анализ от-

сутствует 

5 

Представлена структура 

целей, на достижение 

которых направлена 

стратегия, и план меро-

приятий, направленных 

на достижение целей 

Цели и задачи определены, но 

не соответствуют критериям 

SMART. Подробный план 

мероприятий по реализации 

инвестиционной стратегии 

города Москвы (на каждые 

три года) регулярно публику-

ется на официальном ресурсе 

правительства Москвы 

investmoscow.ru 

Структура целей представлена как в 

основной части стратегического до-

кумента "OneNYC 2050", так и в до-

полнительных документах ("Action 

Plan", "Progress Report", "Indicators"). 

Структура целей соответствует кри-

териям SMART. Однако для некото-

рой части показателей отсутствует 

точный уровень, которого необхо-

димо достичь (указано, что данные 

показатели должны "увеличиваться" 

или "уменьшаться")  

6 

Произведена оценка 

объема бюджетного 

финансирования, на-

правленного 

на реализацию страте-

гии 

В инвестиционной стратегии 

города Москвы не представ-

лена оценка объема бюджет-

ного финансирования, на-

правленного на реализацию 

стратегии 

Оценка объема бюджетного финан-

сирования стратегического развития 

города Нью-Йорка представлена до-

полнительными документами, на-

пример, "Preliminary Ten-Year Capital 

Strategy Fiscal Years 2020-2029" 

7 

Установлена личная 

ответственность руко-

водителей 

за реализацию конкрет-

ных мер и достижение 

целевых значений пла-

новых показателей 

Ответственность за реализа-

цию инвестиционной страте-

гии города Москвы возложена 

на конкретные органы испол-

нительной власти города 

Ответственность за реализацию стра-

тегии социально-экономического 

развития города Нью-Йорка возло-

жена на конкретные органы и депар-

таменты исполнительной власти 

штата Нью-Йорк 

8 

Обеспечена регулярная 

публикация отчетов по 

результатам достиже-

ния плановых значений 

ключевых показателей 

и реализации мер 

Подробные отчеты о ходе 

реализации инвестиционной 

стратегии города Москвы 

ежегодно публикуются на 

официальном ресурсе прави-

тельства Москвы: 

investmoscow.ru 

Ежегодный отчет о реализации про-

граммы "OneNYC 2050" публикуется 

на официальном специализирован-

ном ресурсе правительства штата 

Нью-Йорк: onenyc.cityofnewyork.us 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

9 

Разработана и принята 

программа финансиро-

вания мероприятий по 

реализации инвестици-

онной стратегии 

Программа финансирования 

мероприятий по реализации 

инвестиционной стратегии 

города Москвы не разрабо-

тана 

В 2019 году правительством штата 

Нью-Йорк разработана и принята 

программа "Preliminary Ten-Year 

Capital Strategy Fiscal Years" 2020-

2029, являющаяся частью стратегии 

социально-экономического развития 

города, предназначенная потенци-

альным инвесторам, так как опреде-

ляет перечень инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, финан-

сируемых правительством штата 

Нью-Йорк 

 

Сравним соответствие инвестиционной стратегии города Москвы 

(принятой в 2014 году и скорректированной в 2016 году) и стратегии социально-

экономического развития города Нью-Йорка "OneNYC 2050" требованиям, 

предъявляемым к данным документам стандартами АНО "АСИ" (таблица 3). 

По данным, представленным в таблице 3, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Инвестиционная стратегия города Москвы как документ 

стратегического характера соответствует большинству требований, 

составленных специалистами АНО "АСИ", однако не представлена оценка 

объема бюджетного финансирования, направленного на реализацию 

инвестиционной стратегии, в соответствии с которой в стратегическом 

документе должна быть подробная программа финансирования мероприятий.  

2. Программа социально-экономического развития города Нью-Йорка до 

2050 года в части формирования инвестиционной стратегии соответствует 

практически всем представленным требованиям, однако некоторые 

стратегические цели документа не имеют конкретного целевого показателя,  

которого необходимо достичь (указано лишь целевое направление показателя 

"рост" или "снижение"). 

3. Невозможно однозначно констатировать, что экономические успехи 

Москвы и Нью-Йорка связаны исключительно с принятием подробной 

инвестиционной стратегии, однако вероятно, что современная инвестиционная 

стратегия, соответствующая лучшим практикам (например, требованиям АНО 

"АСИ"), может способствовать росту инвестиционной привлекательности 

региональной экономики (после достижения определенных результатов в 

процессе реализации стратегии). 

По результатам данного исследования можно сделать ряд выводов: 

1. Образовавшийся политический и бюджетный федерализм в России 

формирует определенный уровень полномочий для региональных органов 

власти РФ не только в обеспечении устойчивой динамики социально-

экономических показателей, но и возможности выстраивания эффективного 

взаимодействия с широким кругом частных инвесторов.  

2. Разработка эффективной инвестиционной стратегии региона, 

соответствующей строгим стандартам, сформулированным специалистами АНО 

"АСИ", при условии реализации ее мероприятий может являться фактором, 
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обеспечивающим опережающую динамику социально-экономических 

показателей или позиций в рейтингах инвестиционной привлекательности 

регионов (на примере сравнения экономической динамики Калининградской и 

Вологодской областей, а также успешного опыта города Москвы). 

3. Для Калининградской области в настоящее время становится важным 

вопрос актуализации существующей инвестиционной стратегии, а также других 

эффективных практик (утвержденных Минэкономразвития России), с целью 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата и повышения уровня 

инвестиционной привлекательности, что позволит обеспечить опережающую 

динамику инвестиций в основной капитал области. Ориентиром эффективного 

построения подобной стратегии может стать существующий опыт Вологодской 

области или города Москвы. 
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Аннотация. ESG представляет очередной этап в развитии экономики, 
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регулирование, рост производительности труда и оптимизацию капитала. Мы 
приходим к выводу, что внедрение ESG-политики является сложной задачей, однако 
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В конце 2021 года в нашей стране был принят ряд правительственных 

документов долгосрочного планирования, определяющих новый этап в развитии 

отечественного рыбного хозяйства. В частности, в сентябре Постановлением 

Правительства РФ был утвержден Национальный план развития конкуренции на 

2021-2025 гг. В числе задач, определенных этим документом, значится 

обеспечение недискриминационного доступа к природным ресурсам. 

Одновременно в октябре минувшего года Правительством РФ был внесен в 

Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих изменение 

ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Изменения затронули главу 

25.1 второй части Налогового кодекса РФ и предполагают увеличение величины 

ставки сбора за пользование рядом промысловых объектов. При этом для 

пользователей, которые работают в режиме прибрежного рыболовства, ведут 

промысел на новых судах российской постройки, выпускают определенные 

виды рыбопродукции на берегу или в море, предусмотрена система вычетов. По 

мнению представителей правительства, реализация данной меры позволит 

существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней и, кроме того, 

создаст стимулы для рационального и бережного использования рыбных 

ресурсов. 

Названные законодательные новшества стали продолжением 

государственной экономической политики последних лет, направленной на 

решение ряда застарелых проблем, существующих в рыбной отрасли России, 

прежде всего, таких как: 

 высокий износ основных фондов и относительно низкий уровень их 

производственной эффективности; 
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 дефицит береговых мощностей для хранения рыбной продукции и 

общая неразвитость инфраструктурной и научной базы в рыбной отрасли. 

Для устранения этих недостатков, согласно планам Правительства РФ, к 

2030 году планируется довести объем накопленных инвестиций в отрасль до     

613 млрд. руб., обеспечить рост среднедушевого потребления рыбы до 25 кг в 

год, создать дополнительно 24,5 тыс. рабочих мест, построить 10 научно-

исследовательских судов. Перед российскими рыбаками поставлена задача 

укрепить лидерство на глобальном рыбном рынке, в частности, занять не менее 

25 % рынка ЕС по белой рыбе (минтай, треска и пикша) и не менее 10 % рынка 

стран АТР по лососевым рыбам. От отрасли также требуется обеспечить 

население страны социально значимой рыбной продукцией, поскольку её 

доступность и качество во многом определяют здоровье нации. 

Одним из приоритетных направлений действий, направленных на решение 

этих проблем, должно стать внедрение в рыбной отрасли принципов ESG. 

Аббревиатура ESG расшифровывается как "окружающая среда (environmental), 

социум (social), управление (governance)". Данная технология управления 

предполагает, что в процессе своей деятельности компании придерживаются 

сбалансированной политики в области корпоративного развития, использования 

природных ресурсов и достижения социальных эффектов. Такая деятельность 

также предполагает прозрачность управления в отраслевом и корпоративном 

разрезе. ESG представляет собой следующий этап трансформации экономики 

после завершения этапа ее активной цифровизации. Три указанные 

составляющие (environmental, social, governance) как для инвесторов, так и для 

государства являются маркерами устойчивости бизнеса и экономических 

процессов в условиях глобальной экономики. От того, насколько удастся 

сбалансировать эти три составляющие, зависит устойчивое развитие как самой 

рыбной отрасли, так и всей экономики страны в целом. 

В соответствии с принципами ESG-трансформации происходит изменение  

нормативно-правового регулирования рыбной отрасли. Судя по представленным 

в конце минувшего года Правительством правовым новациям, одной из 

основных целей развития рыбной отрасли на ближайшие годы должно стать 

повышение экономической, социальной и экологической эффективности 

использования добываемого рыбного сырья. Достижению этой цели служит 

реализуемая государственная политика, направленная на развитие 

отечественной перерабатывающей промышленности и переработку сырья 

внутри страны, призванная стимулировать безотходное производство и 

рачительное отношение к природным богатствам. Частью этой политики также 

является цифровизация отрасли, благодаря которой должна быть искоренена 

практика ведения незаконного промысла, сузятся возможности для проведения 

теневых сделок и сократится число посредников между производителями и 

потребителями продукции [1]. 

Одно из центральных мест в управлении на принципах ESG занимает 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. Деятельность в 

области рыболовства и аквакультуры вносит хотя и небольшой, однако 

заметный вклад в загрязнение окружающей среды, прежде всего, в виде 

выбросов парниковых газов в ходе осуществления производственной 
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деятельности, а также в процессе перевозки, переработки и хранения рыбы и 

рыбопродуктов. Очевидно, что деятельность различных секторов рыбного 

хозяйства характеризуется большими различиями в выбросах загрязняющих 

атмосферу веществ. Так например, при ведении рыбного промысла соотношение 

топлива и выбросов углекислого газа (CO2) составляет в среднем около                            

3 тераграммов CO2 на миллион тонн использованного топлива. Но, помимо 

сокращения выбросов парниковых газов и негативного влияния на климат, 

внедрение в рыболовстве принципов ESG также дает прямой экономический 

эффект. Оптимальная организация промысловой деятельности может 

существенно улучшить топливную экономичность как отдельных предприятий, 

так и всего сектора в целом. Известно, что избыточные производственные 

мощности и чрезмерное промысловое усилие ведут к более низким уловам на 

единицу усилия и в результате к более низкой эффективности использования 

топлива, в то время как конкуренция за ограниченные ресурсы может создавать 

для компаний ложные стимулы для наращивания мощности энергетических 

установок судов. Схожий по смыслу эффект имеет место и в аквакультурном 

производстве, в котором потребление энергии для производства кормов для 

культивируемой рыбы обычно выше на фермах, где разводят породы хищных 

рыб, и ниже, где разводят всеядных рыб, а также моллюсков и водоросли. 

Соответственно, существуют значительные различия между видами 

аквакультурной продукции в соотношении энергетической ценности этой 

продукции в виде пищевого белка и среднеотраслевых затрат энергии для ее 

производства (это соотношение может составлять от нескольких процентов до 

более чем 100). 

Как и во всех других отраслях экономики, выпускающих пищевую 

продукцию, послепромысловая деятельность в рыбной отрасли включает 

хранение, упаковку, транспортировку и отходы потребления. Все эти виды 

деятельности также связаны с выбросами CO2. Среди послепромысловых и 

торговых операций следует отдельно отметить особо высокие выбросы на 

килограмм продукции из гидробионтов при перевозке по воздуху. При 

межконтинентальной авиаперевозке выбросы CO2 могут достигать 8,5 кг на 

килограмм перевозимой рыбы. Это примерно в 3,5 раза выше, чем для морских 

перевозок, и более чем в десятки раз выше, чем при перевозках рыбы 

железнодорожным транспортом, когда она транспортируется в пределах 500 км 

от места вылова [2]. Учет этого факта означает необходимость максимально 

полной переработки рыбного сырья вблизи от мест его вылова, с тем чтобы 

транспортировать к конечным потребителям уже готовую продукцию.  

Важным следствием переосмысления рыбохозяйственной деятельности с 

учетом принципов ESG может стать изменение участия нашей страны в 

международной торговле рыбой и морепродуктами. Россия традиционно 

является одним из крупнейших экспортеров рыбы, а поступления от экспорта 

выступают важным источником доходов как большинства компаний отрасли, 

так и государства. С одной стороны, модернизация рыбного хозяйства с учетом 

требований ESG (в частности, сокращения выбросов CO2)позволит укрепить 

вклад отрасли в экспортный потенциал России. Однако, с другой стороны, рост 

экспорта в условиях ограниченной сырьевой базы неизбежно приведет к 
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дефициту рыбной продукции на внутреннем рынке, его разбалансировке и 

негативным социальным последствиям [3]. К сожалению устранение данного 

противоречия пока не нашло адекватного отражения в документах, 

определяющих политику развития рыбного хозяйства в нашей стране. 

При внедрении принципов ESG в рыбной отрасли, как и в любых других 

отраслях экономики, следует, прежде всего, опираться на рыночные механизмы, 

стимулирующие хозяйственных субъектов к внедрению в свою деятельность 

этих принципов. Известно, что при принятии экономических решений на уровне 

фирмы одним из важнейших критериев выступает отдача от этих решений в 

виде ожидаемого (будущего) денежного потока. Можно выделить несколько 

направлений влияния ESG-политики на величину денежного потока:  

 увеличение выручки; 

 сокращение затрат; 

 минимизация нормативно-правового регулирования; 

 рост производительности труда; 

 оптимизация инвестиционного капитала[4].  

Каждый из перечисленных драйверов в зависимости от особенностей 

конкретного предприятия может оказывать разное влияние на величину 

денежного потока, однако все они должны стать самостоятельной частью 

политики перехода рыбной отрасли на принципы ESG. Поэтому рассмотрим 

подробнее содержание этих основных направлений ESG-политики на уровне 

фирмы. 

1. Увеличение выручки. 

Организация деятельности на принципах ESG помогает компаниям как 

расширять свое присутствие на уже существующих рынках, так и осваивать 

новые. Данное свойство имеет большое значение в случае рынков продуктов 

питания, которые, как правило, подвержены особому регулированию и 

контролю со стороны государства или уполномоченных им органов. Наличие у 

регуляторов рынка доверия к компаниям, придерживающимся в своей 

деятельности принципов ESG и устойчивости, открывает для таких компаний 

новые возможности для улучшения позиций на рынке и роста объемов продаж.  

Так, согласно результатам исследований, компании, тесно взаимодействующие с 

общественными структурами, или те компании, чья деятельность была признана 

общественно полезной, имеют больше возможностей для извлечения 

коммерческой выгоды. Они явно оказываются более успешными, чем их 

конкуренты с более низкими оценками общества [5]. Не является исключением и 

рыбная отрасль, исполнение компаниями которой принципов ESG дает им 

определенные коммерческие преимущества. При прочих равных условиях они 

могут извлекать более высокую ренту от использования рыбных ресурсов по 

сравнению с компаниями, использующими те же ресурсы, но игнорирующими 

принципы устойчивости [6].  

Политика ESG также может влиять и на предпочтения потребителей. В 

частности, в одном из исследований компании McKinsey утверждается, что 

покупатели готовы платить более высокую ценуза товары, оказывающие 

меньшее воздействие на окружающую среду. Хотя на практике существует 

довольно большой разброс в оценках этой "готовности платить", обнаружено, 
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что более 70 % опрошенных потребителей заявляли, что согласны платить 

дополнительно 5 % за экологически чистый продукт, если он будет иметь те же 

параметры, что и его менее экологичный аналог [7]. В другом исследовании 

McKinsey приводятся данные, что почти половина (44 %) опрошенных компаний 

разных отраслей экономики называли в качестве стимула для разработки 

корпоративных программ устойчивого развития те возможности, которые 

открывает политика ESG для роста бизнеса [8]. 

2. Сокращение затрат. 

Политика ESG позволяет существенно экономить на затратах. Помимо 

других преимуществ, внедрение ESG может помочь предприятию в борьбе с 

высокими и постоянно растущими операционными расходами (такими как 

затраты на сырье, материалы, топливо), которые, составляют основную часть 

расходов рыбохозяйственных предприятий. Согласно экспертным оценкам 

внедрение в компании принципов ESG может привести к увеличению 

операционной прибыли на 60 % [9]. Исследования также указывают на более 

высокую относительную эффективность использования ресурсов компаниями 

различных отраслей, а также значительную положительную корреляцию между 

эффективностью использования ресурсов и основными финансовыми 

показателями компаний. 

3. Снижение нормативно-правового вмешательства государства в 

деятельность бизнеса. 

Повышение уровня социальной ответственности бизнеса (его 

общественной ценности [10]) обеспечивает компаниям большую степень 

стратегической свободы, ослабляя административное давление. Хотя такого 

рода выгоды от политики ESG могут сильно различаться в зависимости от 

сектора рыбного хозяйства, к которому относится та или иная компания, и от 

региона ее размещения, тем не менее, такая политика всегда приводит к 

снижению риска неблагоприятных для компании действий правительства. Более 

того, компании, деятельность которых строится на принципах ESG, как правило, 

могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Одним из примеров 

поддержки государством такой политики в отечественной рыбной отрасли могут 

служить налоговые льготы для прибрежного промысла, а также для 

предприятий, деятельность которых сопряжена со значительными социальными 

эффектами. 

4. Рост производительности труда. 

Проведение политики, базирующейся на принципах ESG, позволяет 

компаниям привлекать и удерживать квалифицированных работников, повысить 

их мотивацию и заинтересованность в результатах работы, тем самым 

обеспечивая рост производительности труда. Рыбная отрасль отличается 

высоким уровнем оплаты труда работников, значительно превышающим 

показатели большинства других отраслей российской экономики, что делает ее 

конкурентоспособной с точки зрения привлечения квалифицированных 

специалистов [11]. Однако повышенное денежное вознаграждение за труд не 

является единственным фактором привлекательности компании для работников. 

Давно замечено, что сотрудники, испытывающие не только чувство 

удовлетворения, но и чувство общности, демонстрируют лучшие результаты 
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труда. Чем сильнее восприятие сотрудником своей роли в результатах работы, 

тем выше его мотивация действовать социально ответственным образом [12]. С 

другой стороны, игнорирование компанией принципов ESG приводит к 

снижению производительности. Наиболее яркими примерами такого рода 

являются забастовки, замедление работы и другие действия сотрудников 

компании. Не следует также забывать, что на производительность могут влиять 

факторы, находящиеся не только внутри, но и за пределами компании, по 

всей цепочке поставок. Поэтому политика управления персоналом, проводимая 

контрагентами компании, также отражается на производительности труда в ней. 

5. Оптимизация инвестиций и активов. 

Внедрение принципов ESG позволяет повысить отдачу от инвестиций, 

поскольку способствует перераспределению капитала в пользу наиболее 

выгодных и устойчивых направлений развития бизнеса. Такая политика также 

помогает компаниям избежать неэффективных инвестиций, которые могут не 

окупиться из-за экологических проблем, отсутствующих в настоящее время, но 

проявляющихся в отдаленной перспективе (одной из таких проблем в рыбном 

хозяйстве, в частности, является глобальное изменение климата). Поскольку 

инвестиции в рыбную отрасль, в основном, носят низколиквидный характер [13], 

необходим взвешенный подход при выборе вариантов их осуществления. Вместе 

с тем, весьма распространенная в прежние годы в отечественной рыбной отрасли 

модель инвестиционной стратегии, основанная на сверхнормативной 

эксплуатации основных фондов и минимизации от инвестиций в их обновление, 

с точки зрения принципов ESG может оказаться очень рискованной. Например, 

продолжение использования на промысле старых энергоемких судов и 

оборудования, хотя и, возможно, выглядит более выгодным в настоящий момент 

времени, однако может не быть таковым в будущем. Даже если инвестиции, 

необходимые для обновления судов, кажутся чрезмерно большими, решение 

отказаться от них может быть ошибочным. В частности, руководствуясь 

принципами ESG, потенциальному инвестору следует учесть высокую 

вероятность изменения правовых условий своей деятельности – стремление 

регулирующих органов сократить выбросы парниковых газов может привести к 

росту стоимости топлива, что неизбежно отразится на эффективности бизнеса. 

Еще более критичными для рыбного бизнеса могут стать различного рода 

запретительные меры, например, введение ограничений на определенные виды 

моторного топлива, орудия и способы лова, районы и объекты промысла. Одним 

из способов нивелировать эти риски является расширение горизонта 

инвестиционной политики фирмы за счет включения в инвестиционную 

программу экологических и социальных инвестиций. Оценка доходности 

инвестиций должна, помимо прочего, выполняться с помощью моделей, 

учитывающих такого рода эффекты. Существуют различные подходы к тому, 

как реализовать данное требование на практике. В частности, эффективным 

может быть способ многокритериальной оценки в условиях неполноты и 

неопределенности информации [14]. 

Внедрение в деятельности фирмы всех перечисленных направлений ESG-

политики является непростой задачей. Однако следует понимать, что ее 

решение, несмотря на всю сложность и возможные трудности краткосрочного 
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характера, в долгосрочной перспективе создает предпосылки для устойчивого 

развития и роста стоимости бизнеса. Связь между политикой ESG и созданием 

стоимости действительно прочная. В условиях, когда экологические и 

социальные приоритеты приобретают все большее значение, учет принципов 

ESG становится обязательным элементом стратегии всех компаний, в том числе 

компаний рыбной отрасли. 
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От эффективного и ответственного управления государственными и 

муниципальными финансами зависит долгосрочная финансовая устойчивость 
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региональных и муниципальных бюджетных систем в стране и субъектах 

Российской Федерации [1]. 

Одной из важнейших задач управления финансами на территориальном 

уровне является обеспечение бюджетной финансовой стабильности бюджетных 

ресурсов, а также экономической независимости муниципальных образований, 

гарантирующих эффективное и качественное выполнение вопросов "местного 

значения" в муниципалитетах [2]. 

В своем исследовании мы провели анализ формирования доходной и 

расходной части бюджетов двух различных муниципалитетов нашей области, 

которые отличаются территориальным расположением, уровнем социально-

экономического развития и структурой экономики.  

 
Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели исследуемых 

территорий за 2018-2020 гг. 

Table 1 - Main socio-economic indicators of the studied territories for 2018-2020 

Муниципальны

е образования 
Показатели 2018 2019 2020 

Темпы при-

роста (сни-

жения) за 

2019 год,  % 

Темпы 

прироста 

(снижения) 

за 2020 год,  

% 

Зеленоградский 

городской 

округ 

Доходы бюджета, млн. 

руб. 1 086,7 1 527,2 1 353 40,54 -11,41 

Расходы бюджета, млн. 

руб. 1 061,9 1 684 1 425,4 58,57 -15,35 

Ввод в действие жилых 

домов на территории му-

ниципального образова-

ния, м2 общей площади 119683 120 409 139 034 0,6 15,4 

Инвестиции в основной 

капитал млн. руб. 565,9 1195,3 690,9 111,2 - 42,2 

Розничная торговля (обо-

рот), млн. руб. 1 147,8 1 978,9 2 120,4 72,41 7,15 

Среднемесячная заработ-

ная плата, тыс. руб. 42,1 42,7 46,7 1,43 9,37 

Советский 

городской 

округ 

Доходы бюджета, млн. 

руб. 917,8 1 110,6 1 147,4 21,01 3,31 

Расходы бюджета, млн. 

руб. 866,2 1 058 1 092 22,14 3,21 

Ввод в действие жилых 

домов на территории му-

ниципального образова-

ния, м2 общей площади 

7833 5 219 4410 - 32,1 - 15,6 

Инвестиции в основной 

капитал млн. руб. 
619,1 608,3 979,1 -1,74 60,96 

Розничная торговля (обо-

рот), млн. руб. 
1 521,9 1 660,7 1 640,2 9,12 -1,23 

Среднемесячная заработ-

ная плата, тыс. руб. 
30,7 32,7 35,2 6,51 7,65 

 

В таблице 1 представлены основные показатели социально-

экономического развития исследуемых нами территорий за 2018-2020 гг. По 

результатам исследования Зеленоградский городской округ практически по всем 

показателям превышает сравниваемый муниципалитет. Так, средний размер 
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заработной платы по Зеленоградскому городскому округу в 2020 году составил 

46 792,5 руб., что на 8,4 % больше показателя 2019 года. По уровню заработной 

платы округ занимает 3 место среди муниципалитетов области, уступая 

Янтарному и Светловскому городским округам. По сравнению с Советским 

городским округом средний уровень заработной платы в муниципалитете в 2020 

году больше на 32,6 % (прежде всего за счет более высокого уровня заработной 

платы в строительстве, которое динамично развивается даже в условиях 

пандемии коронавируса). Оборот розничной торговли в 2020 году в данном 

муниципальном образовании также увеличился на 7,15 %, в то время как в 

сравниваемом муниципалитете наблюдалось его снижение на 1,23 %. 

В 2020 году в бюджет муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ" Калининградской области поступили доходы в сумме                

1 млрд. 353 млн. руб. (в 2019 году – 1 млрд. 527 млн. руб., что на 11,41 % 

больше).  

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет Зеленоградского 

городского округа гораздо меньше запланированного объёма (на 1,4 млн. руб.). 

Это связано с запретом на работу туристической инфраструктуры в 

Зеленоградском городском округе в связи со сложившейся общей ситуацией. 

Налоги на совокупный доход субъектов малого предпринимательства составили 

54,1 млн. руб., что на 5,6 млн. руб. превышает первоначальный план, в том числе 

упрощенная система налогообложения – 34,3 млн. руб., вмененный доход –                

16,5 млн. руб., единый сельхозналог – 500 тыс. руб. (на 16,7 % меньше уровня 

2019 года и на 43,5 % меньше уровня 2018 года) и налог, взимаемый в виде 

стоимости патента, – 2,8 млн. руб. 

В 2020 году имущественные налоги поступили в сумме 126,9 млн. руб. По 

сравнению с первоначальным планом их рост составил 16,4 %, или на 17,8 млн. 

руб., в том числе налог на имущество физических лиц +12,7 млн. руб., налог на 

имущество организаций +2,6 млн. руб. и земельный налог +2,5 млн. руб. 

В 2020 году неналоговые платежи поступили в сумме 249,8 млн. руб., что 

превысило утвержденный первоначальный план на 69,8 млн. руб. 

Основные неналоговые поступления: 

1. Поступления за аренду земельных участков – 113,0 млн. руб. (больше 

на 43 млн. руб., или 161 % от первоначального плана). В 2020 году они занимали 

наибольшую долю в неналоговых доходах – 45 %, в 2019 году этот показатель 

составлял 69 %. 

2. Продажа земельных участков – 55,8 млн. руб. (больше на 40,8 млн. руб., 

или на 372 % от первоначального плана). В 2020 году они занимали в 

неналоговых доходах 22 %, что на 12 % больше по сравнению с уровнем                   

2019 года. 

3. Поступления за аренду муниципального имущества – 2 млн. руб. 

На рисунке 1 представлена динамика укрупненных групп доходов 

Зеленоградского городского округа за 2018-2020 гг. 

Как показывают данные рисунка 1, на протяжении всего исследуемого 

периода в Зеленоградском городском округе наибольший удельный вес в общих 

доходах бюджета занимали "Безвозмездные поступления". Их доля в 2018 году 
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составляла 50 %, в 2019 – 49 %, а в 2020 году уже 51 % от доходов 

муниципалитета. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных разделов доходов бюджета Зеленоградского 

городского округа за 2018-2020 гг.,  % 

Figure 1 -Dynamics of the main sections of budget revenues of the Zelenogradsk City 

District for 2018-2020, % 

 

Теперь остановим наше внимание на исследовании бюджета Советского 

городского округа. За2020 год в доход бюджета фактически поступило 

собственных налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездной помощи, 

в том числе из областного бюджета, 1 152 млн. руб., что составило 99 % от 

годовых назначений. За аналогичный период 2019 года в городской бюджет 

поступило 1 110 млн. руб., что на 38 % меньше уровня 2020 года. 

На рисунке 2 представлена динамика укрупненных групп доходов 

Советского городского округа за 2018-2020 гг. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика основных разделов доходов бюджета Советского городского 

округа за 2018-2020 гг.,  % 

Figure 2 - Dynamics of the main sections of budget revenues of the Sovietsk urban district 

for 2018-2020, % 

 

Как показывают данные рисунка 2, на протяжении всего исследуемого 

периода в муниципалитете также наибольший удельный вес в общих доходах 
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бюджета занимали "Безвозмездные поступления", однако их доля гораздо более 

значительная. Так, доля данного показателя  в 2018 году составляла 62 %, в                     

2019 – 69 %, а в 2020 году уже 70 % от доходов муниципалитета, т. е. 

наблюдается плавная тенденция их роста. 

Второе место также занимают налоговые доходы. Их доля в 2018 году 

составляла 32 %, в 2019 и 2020 году – 28 %, а вот доля неналоговых доходов в 

муниципальном образовании снизилась с 6 % в 2018 году до 2 % в 2020 году. 

Поступления от имущественных налогов в бюджет исследуемого 

муниципального образования составили в 2020 году 61 179 тыс. руб., что на 8 % 

меньше уровня 2019 года. В имущественных налогах основную долю занимает 

налог на имущество организаций: 53 % в 2019 году и 62,3 % в 2020 году. 

Как мы выяснили, в исследуемых городских округах основную долю 

формируют три группы налоговых доходов: налог на доходы физических лиц, 

налоги на совокупный доход и налоги на имущество. На их долю приходится 

более 90 % всех налоговых доходов бюджетов, что наглядно демонстрируют 

данные таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Динамика основных разделов налоговых доходов бюджетов 

Зеленоградского и Советского городских округов за 2018-2020 гг.,  %  

Table 2 - Dynamics of the main sections of tax revenues of the budgets of 

Zelenogradsk and Sovietsk city districts for 2018-2020, % 

Показатели, % 

2018 2019 2020 
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Налог на доходы 

физических лиц   60 60 61 62 52 62 

Налоги на имущество 27 15 24 17 30 23 

Налоги на совокупный 

доход 

11 14 12 13 13 12 

Прочие налоги 2 11 3 8 5 3 

 

Как мы видим, структура налоговых доходов исследуемых 

муниципалитетов очень похожа. Наибольшую долю занимает НДФЛ. В 

Зеленоградском городском округе его доля варьирует от 60 % в 2018 году до               

61 %  в 2019 году и снижается до 52 % в 2020 году. В Советском городском 

округе его доля увеличивается от 60 % в 2018 году до 62 %  в 2019 и 2020 годах. 

На третьем месте в налоговых доходах бюджета - налоги на совокупный 

доход. Так, в 2020 году в Зеленоградском городском округе они занимали 12 %, 

в Советском городском округе – 13 %.  

Расходы бюджета Зеленоградского городского округа в 2020 году 

исполнены в сумме 1 млрд. 425,4 млн. руб. при плане 1 млрд. 507,9 млн. руб.  

[3]. 

На реализацию мероприятий в области образования направлено 552,5 млн. 

руб., культуры – 87,8 млн. руб., социальной политики – 32,4 млн. руб., жилищно-
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коммунального хозяйства – 389,1 млн. руб., национальной экономики –                          

206,6 млн. руб. 

Расходы бюджета Советского городского округа в 2020 году исполнены в 

сумме 1 млрд. 092,3 млн. руб., что составило 88 % от планового значения. 

Первоочередное исполнение расходных обязательств осуществлялось по 

следующим направлениям: 

 выплата пособий и компенсаций гражданам; 

 обеспечение жизнедеятельности городской инфраструктуры, 

благоустройство территории городского округа; 

 обеспечение функционирования действующей сети муниципальных 

учреждений в целях предоставления муниципальных услуг; 

 выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетной 

сферы  [4]. 

Как показал анализ, наибольшие расходы в Зеленоградском городском 

округе приходятся на разделы "образование" (38,76 %), "жилищно-

коммунальное хозяйство" (27,29 %) и "национальную экономику" (14,49 %). В 

Советском городском округе первые два места аналогичны – "образование" 

(42,94 %), "жилищно-коммунальное хозяйство" (31,37 %), а третье место 

занимает раздел "общегосударственные расходы" - 10,53 %. Аналогичная 

ситуация наблюдалась и в 2018-2019 годах. 

Мы также исследовали отчеты об исполнении бюджетов за 9 месяцев    

2021 года анализируемых муниципалитетов  и представили структурный анализ 

расходов. 

Исследования показали, что, по-прежнему, лидируют разделы 

"образование" и "жилищно-коммунальное хозяйство". Третье место в 

Зеленоградском городском округе занимает "национальная экономика"                    

(11,96 %), а в Советском городском округе – "общегосударственные вопросы" 

(11,39 %). Статьи "физическая культура и спорт" и "средства массовой 

информации" по-прежнему составляют менее 1 %.  

Таким образом, мы выяснили, что несмотря на разницу в социально-

экономическом развитии и территориальном расположении, по структуре 

доходов и расходов муниципалитеты в целом похожи, однако имеют место и 

некоторые особенности. Советский городской округ является более зависимым 

от финансовой помощи из вышестоящего бюджета, оба муниципалитета зависят 

от налога на доходы физических лиц, так как именно он является лидером в 

формировании налоговых доходов. В расходной части обоих муниципалитетов 

основные разделы - это образование и жилищно-коммунальное хозяйство  [5]. 

В целом основными направлениями бюджетной политики в исследуемых 

муниципальных образованиях в области расходной части бюджетов должны 

быть: поддержка социальной направленности; рост доли расходов, 

формируемых в рамках муниципальных программ; значительное повышение 

качества управления общественными финансами. 

В области управления доходами рекомендуем следующие направления: 

1) Поиск резервов пополнения доходной части бюджета муниципального 

образования (за счет включения в налогооблагаемую базу недвижимого 

имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
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зарегистрированы,  снижения недоимки по основным неналоговым доходам и  

повышения эффективности использования муниципального имущества).  

2) Повышение качества администрирования доходов главными 

администраторами доходов бюджета муниципального образования в части 

повышения уровня собираемости платежей, повышения ответственности за 

исполнение плательщиками обязательств перед бюджетом, проведения 

претензионной и исковой работы, осуществления мер принудительного 

взыскания задолженности.  

 

Список использованных источников 

 

1. Кохан А. Н. Проблемы формирования и использования бюджетных 

средств муниципальных образований Калининградской области  // Балтийский 

экономический журнал.  2020.  № 3(31).   С. 4-17 

2. Кохан А. Н., Голощапова О. С. К вопросу формирования и оценки 

эффективности использования бюджетных средств // Балтийский экономический 

журнал.  2019.  № 3(27).  С. 4-14. 

3. Кохан А. Н., Яров М. А. Современное состояние, проблемы и 

перспективы развития региональных бюджетных систем // Финансовый бизнес: 

научно-практический журнал – Издательство: Издательский Дом "Финансовый 

бизнес", 2021. № 3. С. 36-39. 

4. Сергеев Л. И., Дроздова Т. В. Развитие межбюджетных отношений в 

России и аудит межбюджетных трансфертов в Калининградской области // 

Балтийский экономический журнал. 2020. № 2(30).  С. 22-38. 

5. https://www.zelenogradsk.com/ - Официальный сайт муниципального 

образования "Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области". 

6. http://www.sovetsk.gov39.ru/ - Официальный сайт муниципального 

образования "Советский городской округ Калининградской области". 

7. http://www.minfin39.ru/ - официальный сайт Министерства финансов 

Калининградской области. 

 

References 

 

1. Kokhan A. N. Problems of Formation and Use of Budgetary Funds of 

Municipalities of the Kaliningrad Region. Baltic Economic Journal.  2020;  No. 3(31): 

4-17. (In Russ.). 

2. Kokhan A. N., Goloshchapova O. S. On the issue of formation and 

evaluation of the effectiveness of the use of budgetary funds. Baltic Economic Journal.  

2019;  No. 3(27): 4-14. (In Russ.). 

3. Kokhan A. N., Yarov M. A. Current state, problems and prospects for the 

development of regional budget systems. Financial business: a scientific and practical 

journal - Publisher: Publishing House "Financial business", 2021; No. 3:36-39. (In 

Russ.). 

4. Sergeev L. I., Drozdova T. V. Development of interbudgetary relations in 

Russia and audit of interbudgetary transfers in the Kaliningrad region. Baltic 

Economic Journal.  2020;  No. 2(30):22-38. (In Russ.). 

https://www.zelenogradsk.com/
http://www.sovetsk.gov39.ru/


72 

 

5. https://www.zelenogradsk.com/ - Official website of the municipality 

"Zelenogradsky municipal district of the Kaliningrad region". (In Russ.). 

6. http://www.sovetsk.gov39.ru/ - Official website of the municipal formation 

"Sovetsky urban district of the Kaliningrad region". (In Russ.). 

7. http://www.minfin39.ru/ - official website of the Ministry of Finance for the 

Kaliningrad region. (In Russ.). 

 

Статья поступила в редакцию 25.01.2022; одобрена после рецензирования 

28.012022; принята к публикации 30.01.2022. 

The article was submitted 25.01.2022; approved after reviewing 25.01.2022; accepted 

for publication 30.01.2022. 

 

 

  

https://www.zelenogradsk.com/
http://www.sovetsk.gov39.ru/
http://www.minfin39.ru/


73 

 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 
Балтийский экономический журнал. 2022. № 1(37). С. 73-79. 

Baltic Economic Journal. 2022.  No. 1(37). P. 73-79. 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Научная статья 

УДК 303.732: 339.54 

doi:10.46845/ 2073-3364-2022-0-1-73-79 

 

Анализ видов деятельности департамента таможенной инфраструктуры 

Евразийской экономической комиссии ЕАЭС 

 
Виктор Владимирович Нордин1, Витольд Бялы2 
1ИНОТЭКУ ФГБОУ ВО "КГТУ" 
2Силезский университет технологии (Польша),  
1v.nordin@yandex.ru 
2witoldbialy@poczta.onet.pl 

 
Аннотация. Для обоснованного распределения ресурсов во 

внешнеэкономической деятельности России целесообразно анализировать основные 
виды деятельности Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. В статье показан 
такой анализ посредством применения системного подхода и ранжирования видов 
деятельности с помощью метода парных сравнений. Результаты анализа являются, по 
сути, "дорожной картой" для установления приоритетности мероприятий и 
обоснованного распределения ресурсов между ними.  

Ключевые слова: системный подход, распределение ресурсов, виды 
таможенной деятельности, таможенная инфраструктура, метод парных сравнений, 

ранжирование, значимость, приоритетность. 
Для цитирования: Нордин В. В., Бялы В. Анализ видов деятельности 

департамента таможенной инфраструктуры Евразийской экономической комиссии 

ЕАЭС // Балтийский экономический журнал. 2022. № 1(37). С. 73-79. 

http://dx.doi.org/10.46845/ 2073-3364-2022-0-1-73-79 

 
WORLD ECONOMY 

Original article 

Analysis and ranking of activities of the customs infrastructure department  

of the Eurasian economic commission of the EAEU  

 

Viktor V. Nordin1, Witold Bialy2 
1INOTECU FGBOU VO "KSTU", Kaliningrad, Russia 
2Silesian University of technology (Poland) 
1v.nordin@yandex.ru 
2witoldbialy@poczta.onet.pl 

 
Abstract. For a reasonable allocation of resources in Russia's foreign economic 

activity, it is advisable to analyze the main activities of the Eurasian Economic Commission 
of the EAEU. The article shows such an analysis through the application of a systematic 

mailto:v.nordin@yandex.ru
mailto:v.nordin@yandex.ru


74 

 

approach and the ranking of activities using the method of paired comparisons. The results 
of the analysis are, in fact, a "road map" for prioritizing activities and a reasonable allocation 
of resources between them.  

Keywords: system approach, resource allocation, types of customs activities, 
customs infrastructure, method of paired comparisons, ranking, significance, priority. 

For citation: Nordin V. V., Bialy W. Analysis and ranking of activities of the customs 
infrastructure department of the Eurasian economic commission of the EAEU // Baltic 

Economic Journal. 2022. No. 1(37). P.  73-79. http:// dx.doi.ord/10.46845/ 2073-3364-2022-

0-1-73-79 
 

Ограниченность ресурсов требует применения креативных подходов к их 

эффективному распределению для выполнения социально-экономическими 

системами своих целей. Эту проблему целесообразно рассматривать с позиции 

системного подхода из-за его всеобщности и универсальности [1-4]. Внимание 

следует уделять общей эффективности системы, а не эффективности какой-либо 

ее составляющей. В таком подходе подчеркивается взаимосвязь и 

взаимозависимость всех видов деятельности в рамках организации.  

В таблице 1 представлены основные законы и аксиомы, характеризующие 

социально-экономические системы. К общеизвестным аксиомам авторами 

предлагаются сформулированные ими аксиомы 5–7, выделенные жирным 

шрифтом. Их формулировки представлены на основе многолетних исследований 

и анализа технических и экономических систем из многих областей. 

 
Таблица 1 – Основные законы и аксиомы системного подхода                                            

для социально-экономических систем 

Table 1 - Basic laws and axioms of a systematic approach for socio-economic systems 

Законы Аксиомы 

1. Закон функционального разви-

тия (эволюции), или закон цело-

стности. Он предполагает, что для 

эффективного развития социально-

экономической системы (модерни-

зации) должны использоваться ре-

сурсы из внешней среды, а также 

рационально перераспределяться 

внутренние ресурсы.  

2. Закон функциональной иерар-

хии систем. Он предполагает ие-

рархическую структуру системы для 

достижения целей в соответствии с 

функциями, выполняемыми струк-

турными элементами (подсисте-

мами).  

3. Закон взаимодействия систем. 

Он предполагает функционирование 

систем посредством взаимодействия 

между ними за счет обмена ресур-

сами 

Аксиома 1 – система обязательно имеет гене-

ральную цель, для которой она предназначена.  

Аксиома 2 – задание цели системе осуществ-

ляется из внешней среды.  

Аксиома 3 - достижение цели предопределя-

ется детерминантным действием системы.  

Аксиома 4 – независимость существования ре-

зультата действия системы от самой системы.  

Аксиома 5 - Нельзя (или почти невозможно) 

повысить эффективность системы, улучшая 

только её отдельные элементы. 

Аксиома 6 - Эффективность системы равна 

эффективности её самого слабого элемента 

(понятие "слабого звена" или "узкого гор-

лышка"). 

Аксиома 7 - Если элементы системы ме-

шают друг другу, надо разнести их функ-

ционирование во времени и/ или в про-

странстве 
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Этими законами и аксиомами определяется необходимость обоснованного 

распределения ресурсов между элементами (подсистемами) социально-

экономических систем. Такое распределение должно осуществляться с учетом 

трех разных, но взаимодополняющих аспектов, каждый из которых связан с 

определенной точкой зрения лиц, принимающих решения: функционального, 

структурного и динамического [3, 4]. 

Задача выбора способа распределения ресурсов многовариантна, 

поскольку те или иные способы позволяют получить результаты с разной 

эффективностью, но при правильном выборе для системы возможен переход на 

качественно более высокий уровень развития (синергетический эффект). 

Возможно применение различных методов оценивания составляющих 

социально-экономических систем [5]. Продемонстрируем один из способов 

распределения ресурсов между подсистемами с использованием метода парных 

сравнений, примененного авторами в других работах [6, 7].  

Большую роль в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

играет Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). С позиции 

внешнеэкономических связей России интерес вызывает деятельность 

Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК [8]. Важность системного 

подхода к таможенной деятельности подчеркивается в работе [9]. 

Задекларированными видами деятельности являются:  

1. Развитие таможенной инфраструктуры. 

2. Организация информационного взаимодействия с таможенными 

органами других государств. 

3. Создание единой системы идентификации участников ВЭД в рамках 

ЕАЭС. 

4. Совершение таможенных операций посредством информационной 

системы. 

5. Информационное взаимодействие таможенных и государственных 

органов. 

6. Ведение структур и форматов таможенных документов. 

Для обоснованного распределения ресурсов между перечисленными 

видами деятельности будем сравнивать их с целью последующего ранжирования 

по 3 критериям: 

1. "значимость для ЕАЭС"; 

2. "эффективность таможенного регулирования"; 

3. "меньшая трудоемкость исполнения". 

В основе метода парных сравнений [6, 7] лежит качественная оценка 

"больше (лучше)", "равно или приблизительно равно", "меньше (хуже)" по 

выбранному критерию каждой пары объектов (в нашем случае видов 

деятельности) из их совокупности.  

Составим квадратную матрицу предпочтительности, в которой в столбцах 

и строках вводятся в одинаковой последовательности сравниваемые виды 

деятельности (таблица 2). Последовательно и попарно сравнивая виды (объекты) 

по каждой строке, дадим им оценку знаками предпочтительности: (">", "=", "<"). 
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Таблица 2 – Матрица предпочтительности для сравнения видов деятельности                 

по критерию "значимость для ЕАЭС" 

Table 2 - Preference matrix for comparing types of activities according to the criterion 

of "significance for the EAEU" 

Виды деятельности 
По критерию значимости 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие таможенной инфраструктуры = > < ≈ < < 

2. Организация информационного взаимодействия с тамо-

женными органами других государств 
< = > < < ≈ 

3. Создание единой системы идентификации участников 

ВЭД в рамках ЕАЭС 
> < = < < < 

4. Совершение таможенных операций посредством инфор-

мационной системы  
≈ > > = < > 

5. Информационное взаимодействие таможенных и госу-

дарственных органов  
> > > > = > 

6. Ведение структур и форматов таможенных документов > ≈ > < < = 

 
Затем подставляем в матрицу предпочтительности вместо знаков их 

соответствие в числах: "= или ≈" - 1; ">" - 1,5; "<" - 0,5. После построчного 

суммирования получим результаты (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Матрица предпочтительности с числовыми значениями для 

сравнения видов деятельности по критерию "значимость для ЕАЭС" 

Table 3 - Preference matrix with numerical values for comparing types of activities 

according to the criterion of "significance for the EAEU" 

Виды деятельности 
По критерию значимости Сумма 

баллов 1 2 3 4 5 6 

1. Развитие таможенной инфраструктуры 1 1,5 0,5 1 0,5 0,5 5 

2. Организация информационного взаимо-

действия с таможенными органами других 

государств 

0,5 1 1,5 0,5 0,5 1 5 

3. Создание единой системы идентификации 

участников ВЭД в рамках ЕАЭС 
1,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 4,5 

4. Совершение таможенных операций по-

средством информационной системы  
1 1,5 1,5 1 0,5 1,5 7 

5. Информационное взаимодействие тамо-

женных и государственных органов  
1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 8,5 

6. Ведение структур и форматов таможенных 

документов 
1,5 1 1,5 0,5 0,5 1 6 

Σ - - - - - - 36 

 
На рисунке 1 представлена ранжированная диаграмма видов деятельности 

по критерию "значимость для ЕАЭС", построенная при помощи Excel. 

Аналогично посредством метода парных сравнений проведено ранжирование 

видов деятельности и для двух других вышеприведенных критериев.  

Суммарные результаты ранжирования видов деятельности Департамента 

таможенной инфраструктуры ЕЭК по 3 вышеназванным критериям 

представлены в таблице 4 и на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Ранжированная диаграмма видов деятельности  
по критерию "значимость для ЕАЭС" 

Figure 1 - Ranked diagram of activities according to the criterion  

of "importance for the EAEU" 

 
Таблица 4 - Суммарные результаты ранжирования видов деятельности                           

по 3 критериям 

Table 4 - Summary results of the ranking of activities according to 3 criteria 

Виды деятельности 

Баллы  

по 3 критериям 

Суммы бал-

лов по 3 

критериям 

Весо-

мость 
1 2 3 

1. Развитие таможенной инфраструктуры 5 3,5 5,5 14 0,13 

2. Организация информационного взаимо-

действия с таможенными органами других 

государств 

5 7,5 8 20,5 0,19 

3. Создание единой системы идентифика-

ции участников ВЭД в рамках ЕАЭС 
4,5 7,5 7,5 19,5 0,18 

4. Совершение таможенных операций по-

средством информационной системы  
7 5,5 3,5 16 0,15 

5. Информационное взаимодействие та-

моженных и государственных органов  
8,5 6,5 7 22 0,20 

6. Ведение структур и форматов таможен-

ных документов 
6 5,5 4,5 16 0,15 

Σ 36 36 36 108 1,00 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма ранжирования суммарных результатов видов деятельности 

Figure 2 - Chart of ranking the total results of activities 
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Вывод: наиболее весомым видом деятельности является 

"Информационное взаимодействие таможенных и государственных органов".  

Данный метод позволяет ранжировать виды деятельности по их важности 

(а также по разным критериям) и получить "Дорожную карту", благодаря 

которой ранжировать мероприятия по их приоритетности, а также распределять 

ресурсы для их проведения в зависимости от суждений лиц, принимающих 

решения. 

Возможно также ранжирование по эффективности (или, наоборот, по 

степени отставания от общего уровня) видов деятельности таможенной 

инфраструктуры с распределением ресурсов пропорционально отставанию 

(согласно аксиоме 6 системного подхода). Для обоснованных оценок 

целесообразно привлечь экспертное сообщество. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на учебник "Экономика рыбного хозяйства. Цифровизация 

управления"  
под ред. Л. И. Сергеева и  А. Г. Мнацаканяна  

 
Рыбное хозяйство является одной из ключевых 

отраслей российской экономики, оказывающих 

существенное влияние на экономическое положение в 

стране и на благосостояние ее граждан. Вместе с тем, 

несмотря на набирающие силу процессы цифровизации, 

существенным образом влияющие на многие стороны 

деловой и общественной жизни, отрасль пока остается в 

стороне от этого магистрального пути развития 

экономики. Авторы учебника справедливо отмечают, что в 

современных условиях ключевым фактором, оказывающим 

системное влияние на успешность развития рыбного 

хозяйства, является интенсификация инноваций, 

основанная, прежде всего, на внедрении в рыбной отрасли 

принципов и методов цифровой экономики. В связи с этим 

возникает потребность в соответствующем научно-

методическом обеспечении. 

В центре исследований авторского коллектива 

учебника находятся вопросы совершенствования методологии и практики 

управления компаниями рыбохозяйственного комплекса в условиях цифровой 

экономики, что и определило цель и задачи проведенного ими исследования. В числе 

основных задач, решаемых авторским коллективом учебника, были: 

— исследование сущностных характеристик цифровой экономики, способных 

составить методологическую основу нового подхода к управлению в рыбной 

отрасли; 

— выявление и анализ преимуществ и недостатков современной 

методологии управления с точки зрения ее применимости к новым условиям 

функционирования рыбной отрасли; 

— разработка методологических основ управления рыбопромышленными 

компаниями в условиях их цифровой трансформации; 

— формулировка подходов, совершенствование существующих и разработка 

новых методов управления компаниями рыбной отрасли в условиях цифровой 

экономики; 

— разработка типовых решений по управлению компаниями рыбной отрасли, 

основанных на технологиях цифровой экономики. 

Центральной научной гипотезой исследования стало предположение, что 

одним из главных драйверов, обеспечивающих развитие рыбной отрасли на этапе ее 

цифровизации, выступают модели и методы экономического управления. 

Разработка этой гипотезы потребовала не только переосмысления концептуальных 

основ и новой формулировки общих подходов к процессу управления, но и 

формирования соответствующего прикладного инструментария, что в 

совокупности имеет существенное значение для развития теории и практики 

отраслевых и корпоративных финансов. 

Учебник состоит из 6 глав, в которых последовательно излагаются 

результаты проведенного исследования, охватывающего все основные аспекты 
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экономических и финансовых отношений, имеющих место в процессе управления 

компаниями рыбного хозяйства с учетом особенностей цифровой трансформации их 

деятельности, а также вопросы методологии и практики управления рыбным бизнесом 

в условиях цифровизации. 

По мнению рецензента, основными результатами исследования, выполненного 

авторским коллективом, имеющими научное и прикладное значение, стали: 

— развитие теории, а также совершенствование методов и инструментов 

управления компаниями с учетом специфики цифровой экономики; 

— разработка типовых управленческих решений в сфере рыбного бизнеса, 

основанных на технологиях цифровой экономики. 

Помимо этого авторами учебника сформулированы направления дальнейших 

научных исследований, проведение которых будет способствовать 

совершенствованию методологии и инструментария развития отечественного рыбного 

хозяйства на цифровой основе. 

Представленная на рецензию рукопись, по мнению рецензента, правильно 

отражает основные тенденции развития современной экономики, достаточно полно 

раскрывает суть процессов цифровизации и в полной мере учитывает специфику 

российской рыбной отрасли с позиций оптимизации подходов к ее управлению. 

Предлагаемые авторами теоретические подходы выглядят вполне обоснованными с 

научной точки зрения, а найденные практические решения имеют важное прикладное 

значение и могут использоваться для решения многих как стратегических, так и 

оперативных задач управления предприятиями отрасли. Рецензентом не выявлено 

существенных недостатков в работе. В качестве общего замечания можно 

рекомендовать авторам расширить учебник за счет включения в его состав большего 

количества приложений, в которых бы на конкретных примерах рассматривались 

различные модели цифровизации систем управления предприятиями рыбной отрасли. 

В целом, по мнению рецензента, работа заслуживает внимания широкого 

круга специалистов, занимающихся вопросами управления рыбным хозяйством, и 

может быть опубликована в виде отдельного издания. 
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