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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 

УДК 338.242 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В 

СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

А. Г. Мнацаканян, А. М. Карлов, А. Г. Харин 
 

MULTICRITERIA APPROACH TO DECISION MAKING  

FOR FOOD SECURITY 

A. G. Mnatsakanyan, A. M. Karlov, A. G. Kharin 

 
Целью статьи является систематизация знаний о способах разработки и 

принятия управленческих решений в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности. Новизна работы состоит в выявлении особенностей методов 
многокритериального анализа, служащих принятию решений в исследуемой 
области. Мы приходим к выводу о предпочтительности использования для решения 
задач продовольственной безопасности методов нелинейного программирования. В 
статье рассматривается специфика применения метода системной динамики, 
позволяющего оценивать и эффективно управлять состоянием продовольственной 
безопасности в увязке с другими социально-экономическими и экологическими 
аспектами. Итогом работы стала формулировка концептуальных положений 
модели, которую можно использовать для комплексного анализа мер политики 
обеспечения продовольственной безопасности, относящихся к сфере 
деятельности рыбохозяйственного комплекса. 
 

продовольственная безопасность, управленческие решения, многокритериальная 
оптимизация, имитационное моделирование, системная динамика. 

 

The purpose of the paper is to systematize knowledge about the development and 
adoption of management decisions on food security. New in this work is the identification of 
the features of multicriteria analysis methods that serve to make decisions on food security. 
The main result of our work was the conclusion that non-linear programming methods are 
preferable in solving problems of ensuring food security. We study the features of the 
application of the system dynamics method for assessing and managing the state of food 
security in connection with other socio-economic and environmental aspects. The result of 
our work is the creation of the basic provisions of the model, which can be used for a 
comprehensive analysis of food security policy in relation to fisheries activities. 
 

food security, management decisions, multi-criteria optimization, simulation, system 
dynamics. 

 

Введение 

Согласно общему мнению, продовольственная безопасность означает 

такое состояние экономической системы страны, при котором ее гражданам 

гарантируется доступ к продуктам питания в количестве и качестве, 

обеспечивающих здоровье и социальное благополучие людей, а также 

поддерживающих их экономическую деятельность [1]. Развитие и 

конкретизация этого представления привели к тому, что продовольственная 

безопасность в настоящее время рассматривается как один из важнейших 

аспектов общественного благосостояния, ключевыми показателями которого в 
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данном ракурсе выступают наличие и доступность продовольствия, 

стабильность его поставок, а также биоэкологическая рациональность методов 

получения (производства) и потребления продуктов питания [2]. Очевидно, что 

управление столь разнородными и сложными факторами – непростая задача, 

требующая особых подходов к решению. 

В практике управления продовольственной безопасностью 

распространенными являются задачи поиска оптимального решения в условиях 

разнообразия характеристик, используемых в качестве критериев 

оптимальности. В таких задачах возможны ситуации, когда отдельные критерии 

противоречат друг другу, действуют в одном направлении либо являются 

индифферентными. Например, принятие решения о государственной поддержке 

производства какого-либо продукта питания должно одновременно учитывать 

как возможный выигрыш производителей и потребителей этого продукта, так и 

проигрыш других членов общества из-за перераспределения не в их пользу 

ограниченных ресурсов.  

Часто способом решения задач, требующих многокритериального подхода 

к оптимизации, выступают методы математического программирования. 

Стандартной областью применения данных методов являются случаи, когда 

принимающий решение субъект должен руководствоваться одновременно 

несколькими целями, каждая из которых имеет собственный критерий, и 

требуется найти решение, максимизирующее или минимизирующее итоговые 

результаты по всем критериям. В том случае, если управляющим субъектом 

используются однородные критерии, характеризующие цели разных подсистем 

системы продовольственной безопасности (ими могут быть, например, группы 

населения, виды продуктов, отрасли и т. п.), задача управления сводится к 

классической задаче векторной оптимизации. Существуют различные способы 

формулировки и решения такого рода задач. 

Целью исследования является систематизация методологических 

подходов к выработке и принятию управленческих решений в сфере 

продовольственной безопасности, основанных на методах многокритериального 

анализа и векторной оптимизации, а также формулировка базовых положений 

модели, служащей реализации политики обеспечения продовольственной 

безопасности в сфере деятельности рыбохозяйственного комплекса. 

 

1. Методы решения проблемы 

В научной литературе предлагаются различные подходы к решению задач 

многокритериальной оптимизации. К числу наиболее распространенных из них 

относятся [3]: 

 поиск решения по какому-либо одному выбранному в качестве 

наиболее значимого критерию оптимальности, в то время как все остальные 

критерии служат ограничениями; 

 формулировка конечного множества критериев и выполнение 

процедуры последовательной  оптимизации управленческого решения по 

каждому из этих критериев; 

 сведение конечного множества частных критериев к единому 

обобщенному критерию, служащему выбору оптимального решения. 
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В общей постановке задачу многокритериальной оптимизации можно 

описать как 

C( Х ) = {C1( Х ), C2( Х ),..., Cm( Х )) → max(min), (1) 

Х W, (2) 

где Х – решение в области допустимых решений W, Ci( Х ) – i-й частный 

критерий. 

В большинстве случаев формулировка задачи (1) – (2) означает поиск 

такого решения, которое располагается в области пересечения множества 

оптимальных решений однокритериальных задач. Но поскольку часто такого 

решения не существует, более актуальным является нахождение множества т. н. 

"эффективных решений" (или решений, оптимальных по Парето). Согласно 

этому, вектор Х *W считается эффективным решением задачи (1) – (2), если 

отсутствует такой вектор Х W, для которого выполнялось бы неравенство 

Ci( Х ) >Ci( Х *), i = m,1 (3), причем неравенство (3) является строгим хотя бы для 

одного значения i. Выполнение данного условия позволяет найти ряд возможных 

решений задачи относительно частных показателей эффективности. Все 

принадлежащие этой области решения считаются оптимальными по Парето. 

Несмотря на простоту данного теоретического решения, оно может 

оказаться малопригодным для практического применения. В том случае, если 

найденные эффективные решения не эквивалентны друг другу (что является 

типичным в задачах управления продовольственной безопасностью), нельзя 

сделать вывод о том, какое из решений будет лучшим. Данное обстоятельство 

определяет необходимость проведения специального анализа, наиболее простым 

вариантом которого является формулировка некоторого дополнительного 

оптимизационного критерия и его применение к множеству найденных 

эффективных решений. Однако препятствием в этом может оказаться 

невыпуклость области найденных эффективных решений, что существенно 

усложнит анализ по дополнительному критерию. Данное обстоятельство 

обусловило распространенность подхода, основанного на сведении множества 

частных критериев к одному обобщенному критерию, следуя которому в 

конечном счете можно найти оптимальное решение. Формулировка такого 

критерия составляет содержание большинства методов многокритериальной 

оптимизации. При этом, учитывая разноплановость целей оптимизации (как, 

например, в случае обеспечения продовольственной безопасности), возможна 

система обобщенных критериев, что в свою очередь приводит к разделению 

единой задачи на последовательность задач скалярной оптимизации. Серьезным 

недостатком такого подхода является его громоздкость и неудобство 

практического применения [4]. Преодолеть этот недостаток можно за счет 

использования методов нелинейного программирования, в частности, 

динамического и имитационного моделирования. 

Формулировка задачи нелинейного программирования во многом 

аналогична задаче оптимального программирования, однако она имеет свою 

специфику. В частности, в этом случае предъявляются требования, чтобы 

целевая функция f( Х ) = f(x1, ..., xn) или хотя бы одна из частных функций                

vi (x1,  ..., хп), i = m,1 были нелинейными, и устанавливаются условия: 

max(min)f(x1, ..., xn), (4) 
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vi(x1, ..., xn){≤, =, ≥}ai, i = m,1 , (5) 

хj≥0,  j = n,1 . (6) 

Задачам нелинейного программирования присущ ряд особенностей. Во-

первых, множество допустимых решений в таких задачах обычно является 

выпуклым и имеет конечное число вершин (т. н. "угловых", или "крайних" 

точек). Во-вторых, целевая функция, принимая заданные значения в множестве 

точек [ nx,...,x1 ] n-мерного пространства, может образовывать гиперплоскости, 

причем гиперплоскости, соответствующие разным значениям целевой функции, 

будут параллельны друг другу. В-третьих, не существует локального оптимума 

целевой функции, который бы не совпадал с глобальным оптимумом, поскольку 

любой локальный максимум или минимум целевой функции одновременно 

является ее глобальным максимумом или минимумом. В-четвертых, если 

оптимальное значение целевой функции носит ограниченный характер, то в 

множестве допустимых решений существует, по крайней мере, одна угловая 

точка, которая представляет собой оптимальное решение. Достичь данного 

оптимума можно двигаясь от одной к другой вершине множества допустимых 

решений, совершая при этом конечное число шагов. Вершина и, следовательно, 

соответствующее ей решение будут считаться оптимальными, если значение 

целевой функции в ней, по крайней мере, не меньше, чем ее значения в любых 

других вершинах. 

Все перечисленные свойства в полном объеме присущи только задачам 

нелинейного программирования. Следствием этих особенностей является 

высокая сложность такого рода задач. Кроме того, для них, как правило, не 

существует универсальных методов решения. 

Среди разнообразия задач нелинейного программирования, применимых 

для описания проблем продовольственной безопасности, особый интерес 

представляют задачи вида 

max(min)C = f(x1, ..., xn), (7) 

vi(x1, …, xn) = bi, i = m,1 , (8) 

решение которых возможно стандартными методами, например, методом 

разрешающих множителей (оптимизации Лагранжа). Важным условием в 

задачах данного типа является предположение, что функции f и vi(i = m,1 ) 

непрерывны вместе со своими первыми частными производными. Если это 

условие выполняется, то можно составить функцию Лагранжа вида 

F(х1, …, xn, λ1, …, λm) = f(x1,..,xn) +



m

i
nii x,...,xv

1
1 )( , 

для которой находятся частные производные по переменным хj(j = n,1 ) и 

множителям Лагранжа λi(i = m,1 ). Приравнивание нулю полученных таким 

образом уравнений дает систему: 
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Решение классической задачи оптимизации (7) – (8) методом Лагранжа 

основывается на утверждении, что в том случае, если Z = f(х1, ..., хп), в точке 
00

1
0

nx,...,xX   имеет экстремум, то существует такой вектор (
00

1 m,..., ), что 

точка (
00

1
00

1 mn ,...,,x,...,x  ) является решением системы (9). Таким образом, 

решение системы уравнений (9) дает множество точек, в которых функция Z 

приобретает экстремальные значения. Хотя данный метод не позволяет 

непосредственно находить точки глобального максимума или минимума, тем не 

менее, при аналитическом решении системы (9) для этого будет достаточно 

лишь рассчитать значения функции в соответствующих точках области 

определения [5, с. 118]. 

Разновидностью нелинейного программирования является метод 

динамического программирования, алгоритм которого предполагает разделение 

задачи на несколько этапов, их последовательное решение в конечном счете 

приводит к требуемому результату. Можно выделить ряд особенностей, 

присущих задачам обеспечения продовольственной безопасности, в случае 

применения метода динамического программирования. Типичная формулировка 

задачи динамического программирования в случае управления 

продовольственной безопасностью выглядит следующим образом: требуется 

найти такое решение ип на каждом из шагов процесса принятия решений, чтобы 

в результате реализации серии решений (u1, ..., uN) получить максимальный 

(минимальный) итоговый эффект. Полученная в ходе этого процесса каждая 

возможная последовательность управленческих решений (u1, ..., uN) может 

выступать стратегией управления продовольственной безопасностью. При этом 

оптимальной будет та стратегия, которая обеспечивает максимум критерия 

оптимальности.  

Принцип оптимальности обеспечивает рациональность процесса 

управления, достигаемую за счет того, что при принятии решений 

рассматриваются не все возможные варианты, а лишь те из них, которые 

являются оптимальными. Таким образом, динамическое программирование 

является хорошей альтернативой громоздким и не всегда прозрачным 

вычислениям оптимума. В случае управления продовольственной безопасностью 

существует довольно много практических задач, постановка и решение которых 

возможны методом динамического программирования. Такими задачами, 

например, являются программы стимулирования национальных производителей 

продовольствия, обеспечения доступности и рационального потребления 

продуктов питания, распределения продовольственных ресурсов, регулирования 

рынка и условий конкуренции и пр. 

Все рассмотренные выше оптимальные модели, так или иначе, 

предполагают использование аналитических методов решения, однако в задачах 

управления продовольственной безопасностью такие решения часто 

труднореализуемы. В случаях динамических систем высокого порядка, 

имеющих множество входных и выходных параметров,  отличающихся 

сложными внутренними связями и большим числом воздействующих внешних 

возмущений, удобным инструментом исследования могут быть методы 

имитационного моделирования, широко использующие средства и технологии 
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вычислительной техники. Методология имитационного моделирования 

предполагает формирование т. н. "имитационной системы", в центре которой 

находится имитационная модель – аппаратно-программный комплекс, с 

требуемой точностью описывающий исследуемую систему, а также набор 

алгоритмов и программ, обеспечивающих функционирование этой модели и ее 

взаимодействие с внешней средой. В ряде случаев имитационная система может 

быть реализована с помощью алгоритмов построения и решения 

дифференциальных уравнений на основе численных методов [6]. Имитационное 

моделирование обычно предполагает выполнение многовариантных расчетов 

при различных значениях экзогенно задаваемых переменных и последующее 

наблюдение за полученными результатами [7]. В результате анализа полученных 

данных делаются выводы о поведении системы, на основе которых принимаются 

необходимые управленческие решения. 

Помимо того, что в некоторых случаях имитационное моделирование 

является единственно возможным способом анализа и управления столь 

сложным процессом, каким является обеспечение продовольственной 

безопасности, данный метод также имеет такие важные преимущества как:  

 возможность выявлять как текущие, так и перспективные проблемные 

направления в обеспечении продовольственной безопасности, обычно скрытые 

от других методов анализа; 

 высокое качество оценки рисков как продовольственной безопасности, 

так и связанных с ней других аспектов жизни общества, а также эффективность в 

нахождении наиболее надежных решений в условиях неопределенности; 

 возможность хронометрического наблюдения за процессом изменений 

в управляемой системе с необходимой степенью детализации наблюдаемых 

параметров. 

Вместе с тем метод не лишен ряда недостатков, к числу которых можно 

отнести: необходимость выявления законов распределения случайных величин 

и  интеграции полученных результатов в имитационную модель, 

требовательность к наличию развитой цифровой среды, в полном объеме и 

адекватно отражающей как саму систему обеспечения продовольственной 

безопасности, так и связанные с ней социально-экономические процессы [8]. 

Кроме того, следует понимать, что имитационное моделирование 

непосредственно не дает ответов на вопросы, эффективно ли работает система, а 

также являются ли полученные значения показателей оптимальными. Тем не 

менее, данная технология существенно упрощает работу аналитика, исключая 

многие важные, но рутинные процедуры, и фокусируя внимание на ключевых 

аспектах проблемы. 
 

2. Выбор модели исследования 

Одним из способов, позволяющим устранить многие недостатки 

имитационного моделирования при анализе проблем продовольственной 

безопасности, является метод системной динамики. Он не только лишен ряда 

ограничений, присущих классическим имитационным моделям, но и лучше 

адаптируем для практического применения. Методология системной динамики, 

служащая выработке эффективных решений, в том числе по управлению 

сложными социально-экономическими системами, была предложена                     
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Дж. Форрестером  в середине прошлого века [9] и получила развитие в трудах 

других авторов. Она позволяет исследовать нелинейные свойства причинно-

следственных связей, существующих между компонентами системы, следствием 

которых является противоречивое поведение на системном уровне [10]. В 

области продовольственного обеспечения благодаря применению данного 

метода становится возможной идентификация причинных эффектов и 

отображение их влияния на ключевые характеристики продовольственной 

системы, в увязке с широко трактуемым понятием продовольственной 

безопасности. 

Обычно модель системной динамики представляет собой набор 

дискретных разностных (дифференциальных) уравнений с фиксированным 

временным шагом, решаемых рекурсивно, поскольку текущие состояния их 

переменных зависят от предыдущего состояния системы. Следуя этому, 

продовольственная система характеризуется определенным набором параметров, 

которые изменяются в силу ее внутренних свойств и под влиянием внешних 

воздействий. Хотя метод системной динамики и относится к классу 

вычислительных имитационных моделей, он отличается тем, что не 

фокусируется на построении математической модели исследуемой системы, а 

преимущественно служит снабжению исследователя инструментарием для 

моделирования в виде формализованного аналитического описания элементов 

системы и связей между ними. С этой точки зрения важной частью системной 

динамики являются формальные языки описания процесса изменения системы. 

В частности, удобным инструментом формализации внутренних характеристик и 

описания динамики изменения элементов моделируемой системы выступает 

язык системных диаграмм, относящийся к группе объектно-ориентированных 

языков программирования. Построение системных диаграмм, представляющих 

собой особые графические конструкции, визуализирующие контуры обратной 

связи и отношения между образующими их элементами, позволяет улучшить 

качество принимаемых решений за счет большей предсказуемости их 

последствий. Однако при анализе столь сложных объектов, каким является 

национальная система обеспечения продовольственной безопасности, 

построение системных диаграмм и особенно синтез динамической модели, 

пригодной для практического использования, становится трудно выполнимой 

задачей, полноценное решение которой возможно только за счет сочетания 

оптимальных алгоритмов формализации и автоматизации процесса 

моделирования. 

Мы предлагаем рассматривать систему производства и потребления 

рыбопродуктов в России с позиций системной динамики, с тем чтобы оценивать 

состояние продовольственной безопасности страны в увязке с другими 

аспектами социально-экономического развития и экологической устойчивостью 

[11]. В качестве ключевых производственных параметров рыбной отрасли 

используются общий объем добычи и производства рыбных ресурсов (как 

"диких", так и аквакультурных), а также средняя уловистость 

(производительность) этих ресурсов. Данный выбор обусловлен особенностями 

статистического учета, согласно которому потребление конечной рыбной 

продукции в нашей стране фиксируется в живом весе (массе рыбного сырья). 
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Оценка уровня потребления выполняется на основании общей численности 

населения РФ, с учетом его естественного прироста и чистого иммиграционного 

притока. Для оценки состояния продовольственной безопасности используется 

коэффициент обеспеченности, характеризующий соотношение производства и 

потребления рыбопродуктов. Данный показатель оказывает влияние как на 

величину валовой добавленной стоимости, создаваемой в отрасли, так и в более 

широком смысле на уровень национального благосостояния. Реализация мер 

государственной политики поддержки развития рыбного хозяйства воздействует 

на инвестиции, на производство продукции и на показатель самообеспеченности 

рыбопродуктами, что приводит к изменению величины добавленной стоимости 

и благосостояния. С другой стороны, изменение величины добавленной 

стоимости определяет динамику инвестиций в рыбное хозяйство и величину 

задействованного в отрасли капитала, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

состояние рыбных запасов. Концептуально описанный процесс представлен на 

рисунке в виде причинно-следственной схемы. Стрелки на диаграмме отражают 

причинные влияния между переменными системы [10]. Каждой стрелке 

соответствует определенная полярность, указывающая на характер связи между 

зависимыми и независимыми переменными. Положительная (+) полярность 

означает, что следствие изменяется в том же направлении, что и причина 

(усиление петли обратной связи). Отрицательная (-) полярность означает, что 

эффект изменяется в направлении, противоположном причине 

(уравновешивающая петля обратной связи). 

  

 
 

Рисунок – Пример системной диаграммы для моделирования состояния 
продовольственной безопасности в части, относящейся к сфере деятельности 

рыбохозяйственного комплекса 
Figure – An example of a system diagram for modeling the state of food security in the part 

related to the field of activity of the fishery 
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3. Разработка концепции модели 

Выявленные причинные петли и механизмы обратной связи, придающие 

системе динамическое поведение, служат свое рода "каркасом" модели 

управления продовольственной безопасностью в сфере рыбного хозяйства, а ее 

информационным наполнением являются статистические данные Росстата 

(начиная с 2003 г.) и ведомственной статистики. Эти данные выступают 

эмпирической основой для нахождения математических функций, описывающих 

поведение системы в зависимости от времени. Такими функциями, в частности, 

могут быть зависимости, описывающие численность и объем вылова водных 

биоресурсов, потребление рыбопродуктов, валовую добавленную стоимость, 

инвестиции и капитал в рыбной отрасли, а также другие ключевые показатели, 

характеризующие производство и потребление рыбопродуктов в виде 

временных рядов. Для оценки состояния продовольственной безопасности с 

точки зрения снабжения потребителей рыбопродуктами отечественного 

производства используется коэффициент самообеспеченности, величину 

которого удобно сравнивать с величиной соответствующего нормативного 

показателя (устанавливаемого, например, Доктриной продовольственной 

безопасности РФ и др.). Для мониторинга экономической и экологической 

устойчивости можно использовать показатели валовой добавленной стоимости и 

общего допустимого улова соответственно. Предлагаемый подход можно 

реализовать на практике с помощью одного из стандартных программных 

продуктов, предназначенных для моделирования процессов в АПК, например, 

программ Threshold 21 Agriculture Structure или World3 Stock, либо посредством 

использования универсальных прикладных пакетов для математического 

моделирования, таких как PowerSim, MathCad, MathLab или аналогичных. 

 

Заключение 

Методы нелинейного программирования выглядят перспективными для 

решения многих задач анализа и принятия решений в области 

продовольственной безопасности. Среди них можно выделить модели системной 

динамики, нивелирующие ряд недостатков, присущих методам нелинейного 

программирования.  

При управлении сложной продовольственной системой хорошей 

альтернативой традиционному подходу, основанному на общем равновесии, 

могут выступать модели системной динамики, важным преимуществом которых 

является учет реалий продовольственной безопасности в увязке с другими 

ключевыми показателями состояния современного общества при ограниченном 

числе допущений. Это, а также ряд других свойств делают метод системной 

динамики перспективной платформой для разработки моделей, способных 

всесторонне описывать всю сложность обеспечения продовольственной 

безопасности, в том числе причинно-следственные и временные результаты 

взаимодействий между различными факторами и акторами, влияющими на ее 

состояние. Методология системной динамики выступает эффективным 

инструментом планирования мер политики продовольственной безопасности, 

предоставляя в распоряжение лиц, принимающих решения, широкие 



14 

 

возможности для оперативного и информативного оценивания альтернатив в 

данной сфере. 

Предложенная нами концепция может служить основой полноценной 

модели, описывающей состояние продовольственной безопасности в сфере 

деятельности рыбохозяйственного комплекса. Дальнейшим ее развитием 

должны стать детализация элементов системы, например, путем выделения 

подгрупп по видам деятельности и типам производимой продукции, по 

географическому признаку, по уровню дохода потребителей и т. д., рост 

количества переменных и анализируемых связей, повышение требований к 

данным и т. п. Улучшение качества модели также возможно за счет внедрения 

статистического инструментария, позволяющего оценивать ее адекватность и 

проводить тестирование чувствительности в разных сценариях. 
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КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Т. М. Дерендяева 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE KALININGRAD REGION 

TOURISM INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE CORONAVIRUS 

PANDEMIC AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

T. М. Derendyaeva 
 
Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем функционирования 

сферы сервиса и  индустрии  туризма  как одного из приоритетных направлений  
развития региональной экономики Калининградской области в условиях 
непредсказуемых и непрерывно изменяющихся факторов внешнего окружения. На 
основе проведенного анализа основных показателей работы туристских 
организаций предположены наиболее вероятные сценарии развития туристского 
комплекса.  
 

туристский комплекс, стратегическое развитие, Калининградская область, 
цифровизация туризма, цифровые технологии  сферы сервиса и  индустрии  
туризма. 

 

The article is devoted to the consideration of the actual problems of the functioning of 
the service sector and the tourism industry as one of the priority directions of the 
development of the regional economy of the Kaliningrad region in the conditions of 
unpredictable and continuously changing factors of the external environment. Based on the 
analysis of the main indicators of the work of tourist organizations, the most likely scenarios 
for the development of the tourist complex are suggested. 
 

fishery complex, strategic development, Kaliningrad region, digitalization of tourism, digital 
technologies of the service sector and the tourism industry. 

 

В условиях осложнения макроэкономической ситуации и присутствия 

глобальных социально-политических вызовов, в том числе новой 

коронавирусной инфекции, коренным образом трансформирующих модели 

поведения инвесторов, производителей и потребителей, важнейшим 

приоритетом любой страны является поиск новых инструментов 

финансирования и развития главных отраслей народного хозяйства. 

Вынужденное сокращение и даже приостановка некоторых важных видов 

производства, непредвиденные сбои в последовательности стратегически 

необходимых материально-технических поставок, непредсказуемые ограничения 

в работе и, тем более, временное закрытие офлайн-торговых центров не лучшим 
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образом влияют на ожидаемые объёмы прибыли значительного числа отраслей.  

Усиление или просто сохранение подобного тренда чревато тем, что 

ограничительные карантинные мероприятия массового характера способны 

привести к прекращению функционирования большого числа различных 

компаний по всему миру, оказать тормозящее воздействие как на внутреннюю и 

международную инвестиционную деятельность, так и  на мировую экономику в 

целом. По сравнению с отраслями, существенно не зависящими в своей 

деятельности от коммуникаций с клиентами и партнерами, индустрия сервиса и 

туризма в сложившихся условиях предстает как одна из  наиболее уязвимых 

систем. Но в то же время развитие цифровой экономики способно кардинально 

изменить инфраструктурное обеспечение многих видов экономической 

деятельности, в том числе и туризма [3, 4]. Цифровизация экономики является 

стимулом к многократному возрастанию роли и значимости информационной 

составляющей практически всех современных отраслей. Туриндустрия, являясь 

информационно насыщенной сферой деятельности, быстро реагирующей на 

перспективные изменения, одной из первых ощутила на себе значимость 

цифровизации современной экономики. В рамках данной статьи актуальность 

представляет выявление роли и характера влияния процесса внедрения 

цифровых технологий в сферу сервиса и индустрию туризма. В "Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года" 

подчеркивается, что внедрение цифровых технологий в туристскую индустрию 

формирует новые тенденции и перспективы ее развития [1].   

Ещё два года назад вклад индустрии туризма в мировой ВВП составлял 

около 10,4 %, но уже по итогам 2020 года по известным причинам он сократился 

почти на 5,5 %. До настоящего времени важнейшей тенденцией  в развитии 

мировой экономики был неуклонный рост влияния туризма на усиление 

мирохозяйственных связей. В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития нашей страны до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.                  

№ 1662-р, туризм рассматривался как существенная составляющая 

инновационного развития. Он в наибольшей степени способствует развитию 

внутреннего мира человека, расширению кругозора, дает возможность 

знакомства с представителями разных культур, национальным наследием разных 

народов. Именно туризм в наибольшей степени всегда способствовал 

проявлению этнокультурной самобытности и индивидуальности человека и 

оказывал влияние практически на все сферы человеческой деятельности. По 

прогнозам специалистов Всемирной туристской организации при ООН к                       

2030 году количество туристов, путешествующих по миру, могло бы составить                     

1,8 млрд. человек. Туризм относится к числу глобальных индустрий, наиболее 

пострадавших от пандемии. Традиционно на туристско-рекреационную отрасль 

влияют события, происходящие в принимающих странах, приводящие к 

смещению центра тяжести туристских предпочтений и перераспределению 

поездок. Однако такие значимые факторы, как непрекращающаяся пандемия, 

способны непредсказуемо блокировать мировой туристический рынок на 

неопределенный срок [1]. По оценкам Всемирной туристской организации при 

ООН уже в ближайший год число международных туристов может снизиться на 
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20-30 % по сравнению с прогнозируемым в начале января текущего года  ростом 

в 3-4 %. Это, в свою очередь, может привести к потерям туристской отрасли в 

абсолютном выражении около 30-50 млрд. долл. [2, 8, 9]. По оценкам 

Международной ассоциации воздушного транспорта общие доходы от снижения 

числа пассажирских авиаперевозок в 2020 г. уменьшились почти наполовину и 

составили около 434 млрд. долл. [3]. В связи с распространением 

коронавирусной инфекции популярные среди туристов африканские и 

европейские страны закрыли границы по 74 % направлений, азиатские страны и 

страны Ближнего Востока сократили аналогичную деятельность по 68 % 

направлений, а Северная и Южная Америка вынуждена была сократить приём 

туристов по 86 % направлений. В результате реализации вынужденных мер 

защиты населения были полностью или частично закрыты 185 воздушных, 

морских и сухопутных туристских направлений из 217,  что сократило масштабы 

мирового туризма почти на 85 %. В некоторых случаях действовали некоторые 

исключения  для дипломатов и пассажиров с важными туристскими целями, но в 

5 % всех направлений применялись необходимые ограничительные меры в виде 

карантина или самоизоляции, запросов о результатах медицинских осмотров до 

или после прибытия. Всего два года назад в сфере туризма и путешествий 

трудились 330 млн. работников, а вклад данной сферы в ВВП был примерно 

равен 10,3 % (8,9 трлн. долл.), доля в мировом экспорте услуг составляла около 

28 %. В целом глобальное снижение эффекта в сфере туризма и путешествий  

оценивается экспертами диапазоном от 2,686 трлн. до 5,543 трлн. долл., или на 

51,5 %, а численность  работающих уменьшается в диапазоне от 98,2 млн. до 

197,5 млн. человек, или на 50,2 % [1]. Например, в марте 2020 г. американская 

компания Hilton Worldwide, под началом которой находятся глобальные сети 

крупнейших отелей и международных курортов, уведомила кредиторов, что ей 

для сохранения финансовой стабильности необходим дополнительный кредит в 

размере 1,75 млрд. долл. Доходы гостиничного бизнеса в расчете на один 

свободный номер в США за первую неделю марта прошлого года упали на                  

11,6 %, в то время как в Китае показатель заполняемости гостиничной системы 

снизился к концу января этого же года на 89 %. С  начала марта прошлого года 

заполняемость отелей в Германии снизилась более чем на 36 %, а в Риме она 

составляла всего 6 %, в то время как лондонские средства размещения 

демонстрировали стабильное значение этого показателя, примерно равного                       

47 %. В целом в результате обострения эпидемиологической обстановки и 

вызванной ею неопределенности на азиатском гостиничном рынке было 

спрогнозировано, что вьетнамский туристский сектор может понести убыток в 

размере 5 млрд. долл., на Филиппинах прогнозируется снижение ВВП страны в 

будущем  году на 0,3-0,7 % [5]. В России до пандемии доля в ВВП туристской и 

смежных с ней отраслей составляла около 5 %,  или 5 трлн. 442,9 млрд. руб., 

обеспечивая 5,6 % общей занятости населения. В туристской отрасли 

насчитывалось более 4 млн. работающих. В данный момент отечественная 

отрасль сервиса и туризма переживает кризис. Свидетельством этого является 

глубина отмены бронирования туров по России, составляющая 3-6 месяцев, или 

50-80 %, в случае выездного туризма отмена бронирований в некоторых 

регионах достигает 100 % с глубиной бронирования 4-7 месяцев. Выручка 95 % 
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компаний туристской отрасли практически упала до нуля, загрузка 

коллективных средств размещения снизилась до 1-3 % [6, 7].  

Что касается Калининградской области, то в течение последних десяти лет 

на долю регионального туризма приходилось порядка 2 % ВРП, что  в денежном 

выражении составляло около 9 млрд. руб. Калининградская область в настоящее 

время приобрела статус одного из наиболее перспективных субъектов России в 

плане развития внутреннего и въездного туризма. Важнейшим фактором ее 

развития всегда являлось выгодное расположение в центре Европы на 

Балтийском побережье, практически рядом с наиболее развитыми в 

экономическом отношении европейскими странами. Через территорию области 

проходят важные транспортные пути, связывающие Центральную и Северную 

Европу, благодаря чему, по мнению А. Г. Харина, присутствуют благоприятные 

условия для развития туризма и рекреаций [5, c. 59]. Следует ожидать, что и в 

дальнейшем будет активно расти популярность областного туристско-

рекреационного комплекса, более чем удачно расположенного на пересечении 

ведущих европейских туристских маршрутов. Прирост основных показателей 

развития региональной сферы туризма и сервиса с 2013 до 2020 года  стабильно 

составлял около 10-12 % в год.  Традиционно наиболее популярными видами 

туризма среди приезжих и местного населения являлись культурно-

познавательный, пляжный и деловой  туризм, причем следует отметить, что в 

туристской отрасли региона занято всего порядка 13 тыс. человек. На областном 

рынке представлено более 320 туристских компаний, половину этих компаний 

уже можно найти в списке Единого федерального реестра туроператоров. 

Средняя заработная плата сотрудников в сфере туризма в 2020 году составила 

около 37 тыс. руб. По итогам 2019 года въездной туристский поток в регион 

составил около 1,74 млн. чел., в том числе более 200 тыс. составляли 

иностранные граждане. 60 % прибытий туристов обыкновенно осуществлялось 

воздушным  транспортом, 15 % – железнодорожным, а остальные 25 % 

предпочитают авто-, мото- и велотуры [7, 10].  

Среднее значение въездного туристского потока  в Калининградскую 

область за последние девять лет, т. е. за 2012- 2020 гг., рассчитанное по формуле 

средней хронологической простой составляет  хсr =  0,75 млн. человек, а средний 

абсолютный цепной прирост туристов - 0,07 млн. чел. Чаще всего в туристских 

целях в регион в 2020 году приезжали из Московской области (23 %), Москвы 

(20 %), Саратовской области (10 %), Санкт-Петербурга (10 %), Ханты-

Мансийского автономного округа (6 %) [3, 9]. Объем трат туристов в 

Калининградской области по банковским картам в 2020 году вырос на 23 % к 

2019 году и составил 3,5 млрд. руб., причем траты на одного человека - 

примерно 6836 руб. Структура трат туристов, прибывающих в нашу область, 

следующая: 25 % приходилось на продуктовые супермаркеты, 22,2 % на кафе, 

бары и рестораны, 8,8 % средств тратилось на сувениры, подарки, ювелирные 

изделия, а 7,8 % - на гостиницы и санатории. Организованные туристы не 

превышают в основном 15-20 % от общего турпотока [9, 10]. Объем 

финансирования госпрограммы Калининградской области "Туризм" в 2020 году 

составил 440,7 млн. руб., в 2021 году – 815 млн. руб., что включало в себя 

мероприятия по продвижению турпродукта, финансирование регионального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-автоссылка2-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-39
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-39
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Туристско-информационного центра, необходимую поддержку субъектов 

предпринимательской деятельности, создание и поддержание туристских 

ресурсов в муниципалитетах, включая благоустройство морских пляжей, а также 

капитальные вложения в обеспечивающую инфраструктуру на территории 

области [4]. 

Следует отметить, что рост внутреннего туризма в Калининградской 

области по итогам мая 2021 года стал максимальным среди всех российских 

регионов. Основной целью органов руководства области и турбизнеса на данный 

момент становится достижение высокого уровня конкурентоспособности 

территории, причем в условиях как национального, так и глобального рынка [4]. 

По информации Ассоциации туроператоров России Калининградская область 

стала 3-м по популярности направлением летнего туристического сезона                    

2021 года в России после традиционно популярного Краснодарского края и 

Крымского полуострова [3, 4]. Кроме того, в  июне 2021 года область вошла в 

пятёрку субъектов с самым большим приростом расходов россиян на 

путешествия по внутренним направлениям. За прошедший год траты 

отдыхающих увеличились по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза [4, 5]. 

За десять месяцев 2021 года туристы в Калининградской области потратили 

более 6 млрд. руб., а средний чек трат туриста в регионе увеличился с 6,8 до               

7,9 тыс. руб. [4, 5].  

 

Таблица 1 - Динамика регионального туризма, млн. чел. 

Table 1 - Dynamics of regional tourism, million people 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Туристов, 

млн. чел. 
0,43 0,74 0,88 1,00 1,25 1,32 1,52 1,74 1,20 

 

Основываясь, на сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых 

тенденциях развития регионального туризма, можно на основе применения 

метода экстраполяции ряда динамики, приведенного в таблице, сделать 

предположение, что в 2021 году в Калининградскую область следует ожидать 

приезда около 1,3 млн. туристов. Но в действительности рост внутреннего 

туризма в Калининградской области по итогам мая 2021 года стал 

максимальным среди всех российских регионов и оценивался компетентными 

органами в 34 % по сравнению с январем 2018 года [1,4]. Суммарные расходы 

россиян на путешествия по внутренним направлениям в июне текущего года 

превысили 20 млрд. руб., что в 2,5 раза больше, чем в июне прошлого года [4]. 

Статистика свидетельствует, что этот показатель достиг уровня 2019 года, а 

количество трансакций выросло в 1,5 раза по сравнению с допандемийным 

уровнем. Расходы россиян на туры и авиабилеты превысили 8,7 млрд. руб. По 

сравнению с июнем прошлого года они выросли в 1,6 раза. На проживание в 

гостиницах туристы за месяц потратили свыше 1,6 млрд. руб. - это вчетверо 

больше, чем в 2020 году. Втрое выросли расходы отдыхающих и на аренду 

легковых автомобилей [4, 5]. 

Развитие цифровой экономики кардинально меняет инфраструктурное 

обеспечение многих видов экономической деятельности, в том числе и туризма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-40
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-43
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-45
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-44
https://ru.wikipedia.org/wiki/Туризм_в_Калининградской_области#cite_note-45
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Многократно возрастает значимость информационной составляющей. В связи с 

тем, что цифровая экономика базируется на идеологии обработки больших 

массивов информации, особую важность приобретает высокотехнологичная 

система для безопасного, надежного,  долгосрочного хранения больших объемов 

информации, а также подсистема обеспечения их безопасности. Глобальная 

цифровизация, порожденная четвертой промышленной революцией, привела к 

кардинальным изменениям практически во всех сферах социально-

экономической жизни общества [9]. По данным ООН доля цифровой экономики 

в мировом ВВП в настоящее время составляет от 4,5 до 15 % [1, 3, 4].  

Пандемия стала катализатором ускоренного внедрения цифровых 

технологий в российском и мировом туризме, появились как новые  тренды, так 

и новые задачи, решение которых может гарантировать успешность развития 

индустрии туризма в России и за рубежом. Например, в ближайшие 3 года 84 % 

авиакомпаний собираются внедрять в реализацию бизнес-процессов 

искусственный интеллект, а 62 % туристов предпочитают резервировать номера 

в гостинице посредством онлайн-приложений [7, 10]. Тем самым граждане, 

применяя цифровые технологии, стремятся упростить доступ к услугам, 

сократить время на поиск интересующего их продукта, получить услуги 

консультационного характера, физически не присутствуя в сервисной 

организации, минимизировать общие издержки. В связи с этим цифровизация 

являет собой новую форму коммуникационного взаимодействия между 

покупателями и продавцами услуг, в том числе сервисных и туристских, играя 

важную роль в продвижении продукции. Следовательно, рост цифровой 

компетентности участников рынка стимулирует производителей туристских 

услуг внедрять новые формы цифровизации в свою хозяйственную 

деятельность, с тем чтобы приобрести дополнительные конкурентные 

преимущества и не быть вынужденными инициировать процесс ликвидации по 

причине неприбыльности бизнеса [3, 6].  

Персонализация обслуживания сейчас является одним из важнейших 

конкурентных преимуществ, которые невозможно получить без цифровых 

технологий. Для того, чтобы понять потребности и желания клиента, 

необходимо собрать и обработать огромную базу данных, связанную с его 

предыдущим опытом путешествий, что позволит сформировать некий 

виртуальный образ путешественника, смоделировать его потребности с 

помощью систем искусственного интеллекта, обеспечить удаленное 

консалтинговое обслуживание с помощью чат-ботов. К преимуществам 

облуживания с помощью систем искусственного интеллекта следует отнести 

скорость и точность предоставления информации клиенту. Искусственный 

интеллект позволяет за счёт высокой скорости обработки информации  

предлагать различные варианты решения вопроса, например, предоставление 

нескольких вариантов размещения с комментариями персонально для клиента. 

Примером может служить использование подобных систем в отелях Hilton для 

предоставления гостям разнообразной туристской информации [6, 9]. Одной из 

наиболее перспективных цифровых технологий в настоящее время является 

обработка больших данных BigData, blockchain (блокчейн) [2, 4]. Технологии 
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блокчейн уже сейчас широко применяется в индустрии путешествий многих 

регионов. Она включает: 

 сбор и контроль информации за перемещением багажа между 

различными аэропортами и авиакомпаниями; 

 идентификацию пассажиров с помощью отпечатков пальцев или 

сканирования сетчатки глаза; 

 организацию оплаты разнообразных туристических услуг, в том числе с 

помощью биткоинов. 

При оценке конкурентоспособности туроператоров различных стран мира 

одним из факторов, способствующих внедрению цифровых технологий в сферу 

туризма, является доступ в Интернет, обеспечивающий для путешественников 

выполнение множества функций, в том числе покупку авиабилетов, 

бронирование отелей, навигацию на местности, предоставление справочной 

информации о туристских достопримечательностях, рейтингах средств 

размещения, ресторанах. Претерпевает изменения институциональная 

инфраструктура, связанная с обеспечением туристской деятельности. Цифровая 

экономика даёт возможность создавать новые формы предприятий туристской 

индустрии, пространственно распределенных сетевых компаний [4]. 

Существенные изменения происходят в кадровом составе, что связано с 

формированием и развитием новых информационно-коммуникационных 

компетенций у работников туристской индустрии, которые являются 

необходимыми для выполнения всех бизнес-процессов. Туристская деятельность 

все более технологизируется, создается единое информационное пространство в 

сфере мирового туризма, формируются новые принципы информационного 

обеспечения и управления. Информационное сопровождение туристского 

бизнеса и его цифровизация являются стратегическим ресурсом, 

обеспечивающим повышение конкурентоспособности туризма. Создание 

цифровых платформ принципиально изменяет отношения между субъектами 

туристского и гостиничного рынка, упрощая взаимодействие между ними и 

оттесняя посредников [1, 6]. В настоящее время путешественники больше 

внимания обращают на качество, а не на цену, и выбирают безопасное 

путешествие, потому  в туристской отрасли сейчас активно внедряют цифровые 

решения, которые позволят обезопасить отдых туристов [6, 8, 9]. В целях 

содействия цифровизации в нашей стране была принята "Стратегия развития 

информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг.", 

отразившая важнейшие положения формирования цифровой грамотности 

населения, пространства знаний, информационного суверенитета, и программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации" [7], определившая механизмы 

цифровизации российского общества. Переход к цифровой модели рыночного 

хозяйства требует от работников наличия сформированных компетенций, 

необходимых для осуществления трудовых функций. Речь идет о формировании 

нового "цифрового работника", отличающегося набором знаний, навыков и 

умений, динамично меняющихся под воздействием изменений во внешней среде 

и зачастую получаемых благодаря использованию информационных технологий. 

Еще в начале 2000-х гг. появились первые цифровые сервисы для туристов, 

которые были представлены системами бронирования жилья и покупки билетов, 
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такими как Booking, Aviasales. Сегодня представить современное путешествие 

без использования цифровых платформ очень сложно. В подтверждение этого 

высказывания можно обратиться к статистическим данным опроса, 

проведенного компанией "Travelport" [8], согласно которому только 51 % 

путешественников приобретает организованные туроператорами туры. 

Статистика свидетельствует, что при покупке турпродуктов прибегают к 

личному посещению туристской организации лишь около одной трети всех 

желающих отправиться в путешествие. Около половины потенциальных 

туристов в мировых масштабах в настоящее время предпочитают пользоваться 

достижениями цифровизации при планировании туристского маршрута [7, 8]. 

Цифровизация  индустрии туризма, как и любого другого современного 

бизнеса, является важной составляющей успеха в XXI веке [8]. Цифровизация и 

информатизация российской экономики, как и большинства стран мира, 

приводит к тому, что многие туристы, зачастую имеющие свободный доступ к 

интернет-ресурсам, предпочитают самостоятельно осуществлять планирование 

своих туристских поездок, не прибегая к помощи туроператоров и турагентств 

[1, 4]. Сегодня следует признать, что объективный процесс в туристской отрасли 

в виде роста популярности самостоятельных туристских путешествий влечет 

необходимость поиска путей удовлетворения общественной потребности в 

приобретении компетенций в области организации самодеятельного туризма.  В 

перспективе цифровизация туризма будет сопровождаться дальнейшим 

вытеснением с туристского рынка традиционных компаний с оффлайн-офисами, 

развитием проектирования туров по параметрам, индивидуально заданным 

конкретным клиентом. Конкурентное преимущество получат те туристские 

организации, которые смогут внедрить цифровые технологии делового конгресс-

туризма и кастомизации в оказание услуг потенциальным потребителям, 

превращая их из числа возможных клиентов не просто в реальных, но и  

лояльных и, с большой долей вероятности, постоянных, обеспечивая себе 

выживание в долгосрочной перспективе на основе стабильно высоких 

показателей доходов и рентабельности. Цифровые технологии дают 

возможность заниматься сопровождением и получением обратной связи. 

Путешествие клиента отслеживается на всех этапах, по возможности получая от 

него оценку предоставляемых услуг по различным позициям. 

Внутри компаний будет продолжаться тенденция на развитие CRM-

систем, автоматических инструментов для постановки задач и планирования. 

При правильном применении их внедрение станет фактором повышения 

конкурентоспособности туристской организации. Автоматизирующий текущую 

работу инструментарий экономит время руководящего звена как главный 

трудовой ресурс за счёт внедрения новых информационных технологий ведения 

бизнеса или освоения параллельных ниш, что особенно значимо в динамично 

меняющихся условиях, когда доля самостоятельных или неорганизованных 

туристов увеличивается, и туристским компаниям приходится активно 

заниматься поиском новых источников дохода. Тренд на отказ от классической 

схемы услуг компаний, продающих пакетные туры, будет усиливаться. 

Путешественники массово покупают авиабилеты с помощью сервиса 

SkyScanner, а Booking.com давно изменил традиционный рынок бронирования 
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номеров в отелях [5, 6]. На сегодняшний день есть приложения, подобные 

Tripinsurance, позволяющие оформить туристам страховой полис в течение 

нескольких минут и при необходимости в рамках страховки получить 

неотложную медицинскую консультацию. Специалисты службы поддержки 

пользуются всеми основными мессенджерами [6, 8]. В цифровые приложения 

уходят переводчики и сервисы по поиску интересующих туристов 

достопримечательностей. Так поддерживается еще один тренд, заключающийся 

в совмещении деловых поездок с отдыхом. Исследование Booking.com показало, 

что треть аудитории мировых путешественников заинтересована в помощи 

искусственного интеллекта в планировании поездок. Люди оставляют о себе 

много информации в сети через запросы в поисковиках, раскрывают 

предпочтения и наиболее удобные способы оплаты. Для 50 % респондентов 

оказалось не важно, кто помогает в планировании поездки - живой оператор или 

чат-бот [5, 6]. 

Распространение коронавирусной инфекции  не только ускорило 

цифровую трансформацию современных турпредприятий,  но и мотивировало 

исследователей и ученых к поиску новых способов использования высоких 

интернет-технологий и искусственного интеллекта. На различных сайтах 

проводится мониторинг мер, принимаемых странами или организациями для 

сглаживания последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и 

восстановления рынка туризма и путешествий [6]. Практикуется создание 

цифровых платформ-навигаторов, консолидирующих информацию о 

туристической отрасли и мерах поддержки для помощи компаниям в части 

принятия соответствующих управленческих решений. В Германии Федеральный 

центр передового опыта в области туризма запустил платформу по мониторингу 

влияния угрозы распространения коронавирусной опасности на отрасль. Этот 

центр широко осуществляет обучение компаний туристской отрасли 

модернизированным практикам создания новых продуктов, продвижению и 

использованию цифровых технологий. В Колумбии для туристских компаний 

запущены тренинги по антикризисному управлению, чаты для мониторинга 

ситуации в туризме, платформа ответов на вопросы, возникающие у 

представителей различных бизнес-кругов. Рекомендации UNWTO по выбору 

национальных стратегий поддержки отрасли туризма включают рецепты 

управления кризисной ситуацией и минимизацией негативных последствий, 

модельные правила разработки стимулирующих мер по выводу туриндустрии из 

кризиса и ее подготовки к будущему перезапуску [6]. В некоторой степени 

кризис выездного туризма, вызванный пандемией, стимулирует и мотивирует 

развитие внутреннего туризма. В России ожидают старта сезона средства 

коллективного размещения в курортных зонах. Участникам туристического 

рынка следует делать акцент на внутренний туризм, поскольку он будет 

восстанавливаться быстрее, чем выездной. Кризис, вызванный коронавирусной 

инфекцией, усиливает тенденции, наблюдавшиеся в последние годы: снижение 

организованного туризма и приверженности турпакетам, рост экологического 

туризма, рост применения цифровых технологий, использование онлайн-

агрегаторов и платформ, индивидуализация и персонализация предложений     

[1, 4]. Развитие Калининградской области во многом зависит от успешного 
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международного, в том числе приграничного, сотрудничества. При этом туризм 

- одна из немногих сфер, где негативные стороны географического положения - 

"тотальная пограничность" и изолированность от основной территории страны 

могут стать мощным стимулом развития. Эксклавное положение 

Калининградской области создает условия для радикального ослабления 

визового режима, что должно положительно сказаться на привлечении 

иностранных туристов. Трансграничные туристические маршруты и историко-

культурное наследие Восточной Пруссии, продвигаемые в программах 

приграничного сотрудничества, играют важную роль для широкого привлечения 

туристов. В Калининградской области изучаются лучшие практики продвижения 

экспортного турпродукта и услуг на зарубежные рынки, для этого  

рассматривается потенциал digital решений в формирование и продвижение 

экспортного турпродукта. Диджитал-туризм ориентирован на конкретную 

личность, конкретного человека. Использование IT-технологий – основной 

механизм работы калининградских туристских компаний.  

Постепенное ослабление визового режима и развитие приграничного 

сотрудничества будут способствовать формированию общего для 

прибалтийских стран туристского продукта. Еще одним трансграничным 

брендом может стать проект "Всемирный путь янтаря", перспективные 

потенциальные туристские маршруты которого также охватывают 

приграничные территории соседних стран. Внедрение и более широкое 

использование современных цифровых новшеств наряду с традиционными 

информационными технологиями не могут обойти существующие барьеры, 

препятствующие развитию туризма, но позволяют решить комплекс проблем, 

связанный с режимом границы, совместным использованием трансграничных 

экосистем, регулированием хозяйственной деятельности в сфере туризма в 

приграничной полосе [5, 10]. В сложившихся условиях многие регионы России 

стремятся адаптировать опыт ведущих туроператоров и использовать его с 

целью сохранения своей конкурентоспособности на международном рынке в 

условиях осложнения макроэкономической ситуации и присутствия глобальных 

социально-политических вызовов [4]. Внедренный в 2018 году и к настоящему 

времени признанный экспертным сообществом как эффективный 

инновационный продукт "Карта Гостя", включающий системы "Дисконт", 

"Пасс", Службу "Режиссеры персональных путешествий" и Службу "Забота", 

является уникальным явлением и полностью отвечает современным 

требованиям информационной поддержки гостей и туристов принимающей их 

территории. Туристы, владеющие "Картой Гостя", в течение пяти лет могут 

посещать регион и получать многоразовый дисконт на туристские продукты и 

услуги. "Карта Гостя" позволяет оптимизировать время, затрачиваемое на 

организацию и посещение экскурсионных программ, организацию мероприятий 

с поддержкой навигации и туристской логистикой. Турист также может 

пополнить карту в режиме on-line, не используя специальные терминалы оплаты. 

В основе цифрового туристского продукта лежат личностно-ориентированный 

подход к туристу и персонификация продукта, что положительно сказывается на 

качестве предоставляемых услуг. В этой связи цифровой продукт "Карта Гостя " 

разрабатывался с учетом выхода на целевой рынок внутреннего российского 
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туризма. Первые маркетинговые исследования и проектная деятельность по 

разработке российского цифрового туристского продукта "Карта Гостя" 

начались в 2010 году. В качестве участников и партнеров привлечено более 

трехсот объектов туризма и гостеприимства. Все туристские объекты, которые 

вошли в проект "Карта Гостя", объединены елью формирования идентичности 

туристского региона путем обеспечения туристского обслуживания высокого 

уровня качества, прозрачного функционирования в правовом поле Российской 

Федерации и соблюдения мировых стандартов сервиса, индустрии туризма и 

гостеприимства. Туристские предприятия, объекты туристского интереса, 

средства размещения, питания и транспорта комплексно продвигают 

аутентичный туристский продукт, позиционируют его как безопасный для 

гостей, демонстрируют высокий уровень подготовки персонала на всех уровнях 

обслуживания. "Карта Гостя" выполняет функции сбора статистических данных 

с целью определения портрета туриста в регионе и анализа его туристского 

поведения, формирования и стимулирования спроса на туристский продукт, 

выработки лояльности потребителей, формирования возвратных туристских 

потоков, стимулирования качества обслуживания. В области исторически 

сложилась ситуация многообразия туристских предложений, высокой 

аттрактивности объектов, наличия мягкого климата как благоприятных 

предпосылок динамичного и эффективного развития сектора туристской 

индустрии. Цифровизация сферы туризма и внедрение стратегически 

адаптированного цифрового маркетинга способны повысить эффективность 

использования туристско-рекреационного потенциала территории. Поиск новых 

инструментов финансирования туристской отрасли может ускорить 

формирование благоприятной социально-курортной среды, обеспечивающей 

стабильный рост объемов продаж турпродуктов, решить проблему сезонности и 

неравномерной загрузки отелей, снизить локальное антропогенное воздействие 

на ключевые объекты туристских достопримечательностей и тем самым 

способствовать улучшению социально-экономических показателей деятельности 

региона. Системы бронирования стали рассматриваться и как цифровые 

площадки, которые можно использовать для рекламных баннеров. 

Для совершенствования туристской отрасли в Калининградской области 

необходимо: 

 комплексное финансирование и создание благоприятного 

инвестиционного климата для привлечения крупных, в том числе иностранных, 

инвестиций; 

 повышение качества функционирования сопутствующих 

инфраструктур и расширение спектра цифровых технологий, выступающих 

базовым условием развития и успешного маркетинга туристской территории; 

 развитие конгресс-туризма, обеспечивающего круглогодичный поток 

туристов. 

Формирование современного туристского бизнеса в Калининградской 

области на основе использования достижений цифровой экономики будет 

способствовать привлечению туристов и инвесторов, усилению 

конкурентоспособности региона и повышению уровня жизни населения. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

О. Б. Ильина 

 

IDENTIFICATION OF THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE ENTERPRISE IN THE SYSTEM OF EXTERNAL ECONOMIC 

RELATIONS 

O. B. Ilina 
 

В статье рассматривается вопрос выявления угроз экономической 
безопасности предприятия в системе внешнеэкономических связей. Актуальность 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33662598
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данного исследования обусловлена высокой изменчивостью и турбулентностью 
мировой экономики и международных экономических отношений, что отражается на 
деятельности предприятий и состоянии их экономической безопасности. В 
результате исследования предложено определение понятия экономической 
безопасности предприятия с учетом внешнеэкономического аспекта, проведена 
классификация угроз. Приведен алгоритм выявления угроз и воздействия на них с 
целью эффективного обеспечения экономической безопасности предприятия в 
системе внешнеэкономических связей. Результаты данного исследования могут 
быть использованы для дальнейшей разработки вопросов мониторинга и 
обеспечения необходимого уровня экономической безопасности предприятия. 

 

экономическая безопасность, угрозы, нейтрализация угроз, внешнеэкономические 
связи 

 

The article discusses the issue of identifying treats to the economic security of 
company in the system of foreign economic relations. High volatility and turbulence of the 
world economy and international economic relations determined the relevance of this study. 
As a result of the study, a definition of the concept of economic security of a company was 
proposed; taking into account the external economic aspect, a classification of threats to the 
economic security a company was carried out. An algorithm for identifying threats and impact 
on them in order to effectively ensure the economic security of a company in the system of 
foreign economic relations is presented. The results of this study can be used for further 
development of monitoring issues and ensuring the required level of economic security of the 
company. 

 

economic security, treat, neutralization of treats, foreign economic relation 
 

Экономическая безопасность предприятия представляет собой такое 

состояние, при котором, осуществляя свою деятельность, оно может не только 

стабильно функционировать, но и развиваться в соответствии со 

стратегическими целями. При этом следует отметить, что на предприятие 

воздействует множество разнонаправленных факторов, которые создают угрозы 

для его поступательного развития, а значит, относятся к угрозам экономической 

безопасности. Угрозы для предприятия могут формироваться, в том числе, в 

результате реализации факторов и опасностей на государственном,  

региональном и отраслевом уровне. Для обеспечения должного уровня его 

экономической безопасности необходимо проводить постоянный мониторинг 

угроз деятельности, а также учитывать те из них, которые формируются на 

макроуровне не только в национальной, но и международной экономике. 

Наиболее ранние исследования, посвященные вопросам национальной 

безопасности современной России, проведены Л. И. Абалкиным [1], где были 

выявлены угрозы безопасности на уровне государства в целом. В дальнейшем 

начала формироваться система комплексной диагностики национальной и 

экономической безопасности с использованием индикативных показателей, 

пороговых значений и расчетом общего интегрального показателя. 

Разработанная В. К. Сенчаговым система индикативных показателей 

дополнялась, расширялась и развивалась для применения на мезо- и 

микроуровнях [2]. При этом анализ экономической безопасности объекта 

исследования любого уровня начинается с выявления угроз, совокупность 

которых позволит сформировать адекватную систему индикативных 

показателей. В работе [3] отмечено, что "классификация угроз экономической 
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безопасности имеет определяющее значение в разработке направлений их 

нейтрализации и расстановки приоритетов".  

Для предприятий в настоящее время значительные области опасности, 

формирующие угрозы, находятся в системе внешнеэкономических связей и 

международных экономических и дипломатических отношений государств. 

Влияние этих факторов на состояние экономической безопасности отраслей и 

отдельных предприятий промышленности и рыбохозяйственного комплекса 

затронуто в работах [4, 5].  

Внешнеэкономические связи достаточно разнообразны, к ним относятся: 

торгово-посреднические операции; специализация и кооперация производства, 

научно-техническое сотрудничество, экономическое и техническое содействие; 

создание совместных предприятий и другие формы экономического 

сотрудничества. Как правило, внешнеэкономические связи предприятия не 

ограничиваются какой-либо одной формой взаимодействия. Например, заключая 

торговый контракт, оно также вступает в валютные и финансово-кредитные 

отношения.  

Современная среда ведения внешнеэкономической деятельности, с одной 

стороны, находится на высоком уровне глобализации, с другой стороны - 

каждая страна имеет собственное законодательство, свои обычаи ведения 

бизнеса, экономические и политические особенности развития. Пандемия 

коронавируса выявила противоречия в политике государств на их пути к 

объединению и глобализации и возродила протекционистскую политику, 

применяемую в целях спасения национальной экономики. 

Еще одной распространенной формой внешнеэкономической политики 

современных международных отношений стали санкции. По своей сути санкции 

являются формой выражения несогласия стороны, их применяющей, с 

направлением внутренней или внешней политики государства, в отношении 

которого они направлены. Традиционно классификация данного инструмента 

международной дипломатии включает ограничение дипломатических контактов, 

культурного и научного взаимодействия, экономические санкции. 

Экономические санкции могут быть использованы в качестве "рычага" для 

достижения как политических, так и экономических целей [6]. 

Политика санкционного давления стала неотъемлемой частью 

внешнеэкономической политики США и их союзников в отношении России. 

Усилившееся с 2014 г. давление на Россию в отношении отдельных отраслей 

экономики, юридических и физических лиц привело к ответным мерам в 

качестве введения эмбарго в отношении отдельных товаров из стран, 

применивших санкции к России.  

Такая турбулентность внешней политики государств приводит к 

нарастанию неустойчивости во внешнеэкономической деятельности 

предприятий и возникновению широкого круга угроз их экономической 

безопасности. 

Таким образом, экономическую безопасность предприятия в системе 

внешнеэкономических связей можно определить как состояние стабильности, 

при котором его участие во внешнеэкономических связях не нарушает 

равновесия и стратегического направления его развития. 



29 

 

Оценка экономической безопасности любой социально-экономической 

системы начинается с определения опасностей и факторов, способных 

сформировать определенные условия для реализации угроз функционированию 

и поступательному развитию этой системы. 

Некоторые ученые определяют угрозу как "негативные изменения во 

внешней политической, экономической или природной среде, которые наносят 

ощутимый реальный либо потенциальный ущерб государству в целом, его 

структурным элементам и непосредственно жизненным, политическим, 

экономическим интересам граждан России" [7]. 

В работе [8] угроза определяется как "наиболее конкретная и 

непосредственная форма опасности или совокупность условий и факторов, 

создающих опасность для социально-экономической системы". 

В свою очередь совокупность факторов, определяющая угрозы 

экономической безопасности предприятия, может реализоваться в виде 

конкретного риска, определяется как "вероятность потери предприятием части 

своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления определенной производственной или 

финансовой деятельности" [9]. Таким образом, целью определения угроз 

является прогнозирование рисков, которые могут сопутствовать участию 

предприятия во внешнеэкономической деятельности, обусловленных 

реализацией выявленных угроз. Определение угроз экономической безопасности 

предприятия в системе внешнеэкономических связей необходимо осуществлять 

перед началом его выхода на внешние рынки и в дальнейшем проводить на 

постоянной основе.  

Особенностью многих угроз при осуществлении внешнеэкономических 

связей является их объективный характер, вследствие чего эти угрозы можно 

отнести к категории неуправляемых или слабоуправляемых, т. е. возможность их 

нейтрализации практически сведена к нулю, не считая отказа от выбранного 

вида деятельности. Руководство предприятия может предпринять меры по 

минимизации потерь в случае реализации этих угроз. В данном случае для 

управляющей системы характерно применение методов принятия риска и его 

диверсификации. 

Наиболее яркими примерами угроз, имеющих объективный характер и 

слабую управляемость, являются различного рода политические санкции, 

финансовые кризисы и, как показывает настоящая социально-экономическая 

ситуация, – эпидемии государственного и мирового масштаба.  

Кроме угроз, носящих объективный характер, есть и вполне определенные 

угрозы, с которыми предприятие может и должно работать в целях их 

исключения и минимизации негативных последствий. К таким угрозам 

относятся колебания валютных курсов, изменение конъюнктуры мировых цен и 

пр. 

Начиная анализ угроз деятельности предприятия в системе 

внешнеэкономических связей, необходимо изучить все их многообразие и 

разносторонний характер. Для этого можно использовать классификационные 

признаки, которые позволят исследовать все области опасности, в том числе в 

системе внешнеэкономических связей.  
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Угрозы внешнеэкономической деятельности предприятия можно 

разделить по следующим классификационным признакам: 

 по источнику (внешние, внутренние); 

 по сфере возникновения (политические, экономические, военные, 

научно-технические, культурные, экологические); 

 по субъективности (объективные, субъективные); 

 по степени осознанности (осознанные, неосознанные); 

 по уровню воздействия (макро-, мезо- и микроуровень); 

 по последствиям (всеобщие, локальные, частные); 

 по возможности воздействия (нейтрализуемые, минимизируемые, 

неуправляемые); 

 по протяженности во времени (длящиеся, дискретные); 

 по срокам реализации (близкий срок реализации, отдаленный срок 

реализации); 

 по вероятности наступления (наиболее вероятные, наименее 

вероятные); 

 по величине ущерба (катастрофические, критические, приемлемые, 

незначительные). 

Данный список является открытым и может дополняться в зависимости от 

области и целей исследования. 

Каждая угроза потенциально может реализоваться в некую конкретную 

проблему для предприятия, т. е. будет создана рисковая ситуация, при которой 

предприятие может понести вполне реальные потери. Анализируя различные 

угрозы и риски, в которые они могут трансформироваться, необходимо 

проводить работу, направленную на их нейтрализацию.  

При этом одни и те же угрозы могут быть отнесены к нескольким 

классификационным признакам. Так, девальвация валюты для импортера 

является внешней, объективной угрозой на макроуровне, которая может 

реализоваться как вполне реальный риск роста себестоимости продукции, 

вследствие чего возможно снижение спроса на нее, и здесь уже степень влияния 

этой угрозы будет зависеть от величины изменения валютного курса и доли 

импортного компонента в конечном продукте. 

При анализе всего многообразия угроз в области внешнеэкономических 

связей необходимо выбрать те, реализация которых наиболее вероятна, и они 

способны нанести наибольший ущерб экономической безопасности 

предприятия. Кроме того, ранжирование угроз экономической безопасности 

рационально распределить по времени их наступления и протяженности периода 

реализации. Такая систематизация позволит разработать адекватную стратегию 

укрепления экономической безопасности предприятия в системе 

внешнеэкономических связей. 

Следует отметить, что анализ угроз экономической деятельности 

предприятия, особенно в системе внешнеэкономических связей, необходимо 

проводить на постоянной основе. Высокая зависимость, изменчивость и 

турбулентность среды внешнеэкономической деятельности приводит к тому, что 

приоритеты в единожды выявленной системе угроз могут перераспределиться. 

Также возможно снижение вероятности появления некоторых угроз и появление 
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новых. Ярким примером стала пандемия коронавируса – это новая угроза, 

которая не только возникла на уровне национальных экономик, но и перешла в 

систему внешнеэкономических связей, прервав цепь поставок продукции и 

комплектующих в связи с ограничениями, введенными внутри отдельных 

государств. Новой угрозой также является усиленная цифровизация экономики, 

которая несет в себе реальные риски ущерба экономической деятельности 

предприятия.  

Пример алгоритма по выявлению угроз безопасности в системе 

внешнеэкономических связей представлен на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм выявления угроз экономической безопасности предприятия   
в соответствии с классификацией угроз 

Figure 1 – Algorithm for identifying threats to the economic security of a company 
in accordance with the classification of treats 

 

Эффективность поддержания должного уровня экономической 

безопасности определяется возможностью воздействия на угрозы, их 

нейтрализации и минимизации. 

Если отождествлять реализацию возможных угроз с риском, то в целях их 

нейтрализации можно применить методы и инструменты риск-менеджмента. 

При анализе рисков, в которые могут перейти угрозы экономической 

безопасности предприятия в системе внешнеэкономических связей, можно 

определить пути их нейтрализации уже на этапе прогнозирования 

внешнеэкономической деятельности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Порядок минимизации и нейтрализации угроз 

Figure 2 – The procedure for minimizing and neutralizing threats 
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В свою очередь минимизация и нейтрализация угроз является частью 

работы по постоянному мониторингу экономической безопасности предприятия 

в условиях внешнеэкономических связей и деятельности в целом. Для 

минимизации убытков и потерь предприятия при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности необходимо проводить постоянный 

мониторинг его состояния, который может быть реализован через следующие 

этапы: 

 анализ ситуации и определение возможных угроз и рисков; 

 оценка вероятного ущерба и принятие решения, направленного на его 

снижение; 

 реализация принятых решений и контроль за их выполнением. 

Постоянный мониторинг угроз экономической безопасности предприятия 

позволит сформировать набор тактических действий при возникновении или 

повышении вероятности тех или иных угроз и поддержать реализацию 

устойчивой деятельности предприятия в системе внешнеэкономических связей.  
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УДК 338.43 

ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА                                  

И ЕГО ФУНКЦИИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

М. Г. Побегайло, К. М. Дибурис  

 

FEATURES OF THE FOOD SECTOR AND ITS FUNCTIONS  

IN THE COUNTRY'S ECONOMY 

M. G. Pobegaylo, K. M. Diburis  
 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования 
продовольственного сектора экономики, его роли в экономике страны в аспекте 
обеспечения продовольственной безопасности. Особое внимание уделено 
систематизации видов продовольственных рынков в зависимости от различных 
классификационных признаков. Представлены результаты проведенного анализа 
рынка продуктов питания, разработан методический подход к исследованию 
состояния продовольственного рынка, проблеме продовольственной 
независимости и оценке уровня самообеспечения продовольственными товарами 
населения страны.  

 

продовольственный рынок, продовольственный сектор, продовольственная 
безопасность. 

 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of the food 
sector of the economy, its role in the country's economy in the aspect of ensuring food 
security. Special attention is paid to the systematization of types of food markets depending 
on various classification features. The results of the analysis of the meat products market are 
presented, special attention is paid to the development of a methodological approach to the 
study of the state of the food market, the problem of food independence and the assessment 
of the level of self-sufficiency in food products of the population of the country. 

 

food market, food sector, food security. 
 

Продовольственный сектор современной экономики представляет 

сложный механизм, включающий экономические, технологические и 

технические комплексы, взаимодействующие друг с другом. 

Продовольственный рынок является интегрированной системой с огромным 

количеством субъектов, обладающий многообразием социальных и 

экономических процессов, протекающих при его формировании и 

существовании.  

Актуальность темы исследования обусловлена экономической и 

социальной значимостью, а также связана с тем, что продовольственный рынок в 

условиях рыночной экономики является динамичным и подвержен изменениям. 

Продовольственный рынок на федеральном, региональном и локальном уровнях 

является элементом воспроизводства рыночного хозяйства в аспекте не только 

обеспеченности общества необходимыми ресурсами, но и эффективности 

взаимодействия государства и предприятий в отраслях, которые связаны с 

продовольственным сектором и влияют на укрепление уровня 

продовольственной безопасности. Возникает необходимость "сформировать 

систему поддержки и продвижения отечественной сельскохозяйственной 

продукции" [5].  
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Однако требуется уточнение как самого понятия "продовольственный 

сектор", так и совершенствования методического подхода к исследованию 

особенностей его функционирования, анализа и диагностики. Исходя из этого 

был определен ряд задач, решению которых посвящена данная статья. Задачи 

исследования могут быть сформулированы следующим образом: 

 обобщить теоретические подходы, раскрыть сущность и уточнить 

понятие "продовольственный сектор экономики"; 

 систематизировать виды продовольственных рынков в зависимости от 

различных классификационных признаков; 

 проанализировать состояние рынка мясной продукции страны и 

сопоставить с индикаторами продовольственной безопасности; 

 выявить основные тенденции и предложить сценарии развития 

заявленной тематики. 

Далее непосредственно перейдем к анализу полученных в ходе 

исследования результатов. В современных условиях продовольственный рынок 

представляет собой систему отношений между его субъектами, а именно 

производителями и потребителями, государством и странами мира. 

Взаимоотношения субъектов рынка включают в себя производство, хранение и 

обращение сырья и продуктов питания, а также обеспечение населения 

необходимым объемом продуктов не только за счет импорта, но и внутреннего 

производства, который формируется посредством аграрной политики 

государства. 

Различные авторы по-разному трактуют понятие "продовольственный 

сектор". Например, Ю. Б. Кострова определяет продовольственный сектор как 

"динамическую систему, которая рационально формирует и распределяет 

продовольственные ресурсы и обеспечивает согласование между 

производителями и потребителями" [4]. Среди достоинств данного определения 

можно выделить то, что рынок понимается как динамическая система, хотя 

отсутствует его специфика. Данное определение может подойти любому рынку.  

П. Т. Бурдуков под этим понятием подразумевает "сделки, которые 

осуществляются в стране по реализации продовольственных товаров и готовой 

продукции", а также включает в понятие экспортные и импортные операции и 

связанные с ними социальные и экономические отношения [2].  

Еще один автор Н. П. Кетова рассматривает продовольственный сектор с 

точки зрения экономических отношений, которые складываются в основных 

процессах (производство, обращение и распределение). Система экономических 

отношений характеризуется свободой действий в выборе потребителей и 

продавцов, установлении цен, распределении и формировании ресурсов и  

использовании информации [3]. 

Обобщая основные подходы к трактовке понятия, мы можем сделать 

следующий вывод. По нашему мнению, продовольственный сектор представляет 

собой сложный социально-экономический, технологический и информационный 

комплекс, который включает совокупность отраслей и сфер, находящихся в 

состоянии непрерывного развития. Экономические отношения в 

продовольственном секторе экономики складываются из возмещения затрат за 
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произведенный продукт и удовлетворения потребностей потребителя, 

основанных на эквивалентном обмене.  

Особенности продовольственного сектора разнообразны. Они могут 

включать в себя разделение рынка по отраслевым и региональным признакам, а 

также в качестве классификационного можно применить признак в зависимости 

от каналов реализации продовольственных товаров. При всем многообразии 

существующих признаков классификации продовольственного рынка мы 

выделим основные, представленные на рисунке 1.  
 

 
 

Рисунок 1 - Классификация продовольственных рынков 
Figure 1- Classification of food markets 

 

Таким образом, по территориальному охвату продовольственный рынок 

может быть мировым, общенациональным, региональным и местным. По 

обеспеченности продовольствием стоит выделить рынок экспорта и рынок 

импорта. Также продовольственный рынок можно классифицировать по 

признаку движения товаров. К нему необходимо отнести оптовый рынок и 

розничный рынок. По отраслевому признаку стоит выделить основные 

продовольственные рынки, а именно рынки мясной продукции, рынок сахара, 

рынок кондитерских изделий, фруктов, овощей и т. д. 

Основным аспектом анализа продовольственного рынка является 

состояние спроса и предложения, которое реализуется в процессе производства 

и реализации товаров. При этом анализ может быть детализирован в 

зависимости от каждого из признаков классификации продовольственных 

рынков, а полученные результаты обобщены и использованы для 

характеристики состояния продовольственного сектора в целом. 

Продовольственный сектор выполняет определенные функции в 

экономике страны. Он играет роль индикатора для отечественных 

товаропроизводителей и потребителей посредством прямых и обратных связей, 

обеспечивает взаимодействие продавцов и покупателей посредством сделок 

купли-продажи, определяет уровень равновесных цен и пропорции между 

ценами различных продовольственных товаров, устанавливает количественные 

пропорции в производстве, распределении продовольственных товаров, 

структуре спроса и предложения. 
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Для оценки эффективности развития продовольственного сектора 

экономики мы предлагаем следующий методический подход к исследованию 

особенностей состояния продовольственного сектора, представленный на 

рисунке 2. 
 

 
Рисунок  2 - Методический подход к исследованию состояния  

продовольственного сектора 
Figure 2 - Methodical approach to the study of the state of the food sector 

 

Согласно предложенному методическому подходу, первым шагом 

является выявление закономерностей развития продовольственного рынка. Для 

этого необходимо провести анализ продовольственного сектора в рамках 

существующих научных концепций, моделей и методов. Описание модели 

рынка позволит проанализировать эффективность функционирования 

продовольственного сектора, а также разработать стратегию его развития и 

спрогнозировать возникновение новых процессов и явлений на 

продовольственном рынке.  

Следующим шагом является анализ существующих законодательных 

актов в рамках продовольственного сектора экономики. Этот шаг необходим для 

того, чтобы оценить все последствия после принятия нового законодательства, 

предложить рекомендации по своевременному выявлению рисковых зон, 

принятию решений, связанных с воздействием внесенных изменений 

нормативно-правового обеспечения. Третьим шагом является выявление 

рисковых зон и возможных конфликтов, которые возникают при повышении 

эффективности использования рыночных принципов. Данный анализ необходим 

во избежание простоев в производстве, а также реализации конечной продукции.  

Оценка продовольственного комплекса должна проводиться с помощью 

структурного анализа, а также анализа трендов в динамике отдельных видов 

потребления продуктов. Оценка конкурентоспособности товара на рынке 

проводится с помощью анализа сопоставления необходимых параметров 

продукции с уже принятыми параметрами для сравнения. Такое сравнение 
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должно осуществляться с помощью методов группировки, а оценка - при 

помощи комплексных или дифференциальных методов. 

В стране остро стоит проблема продовольственной независимости. 

Уровень самообеспечения продовольственными товарами по итогам 2020 года 

по отдельным позициям не достиг указанных в Доктрине продовольственной 

безопасности значений [1]. В таблице 1 проведен анализ уровня 

самообеспечения за 2020 год по основным показателям. 

 

Таблица 1 - Оценка уровня самообеспечения за 2020 год, % 

Table 1 – Assessment of the level of self-sufficiency for 2020, % 

Показатель 

Уровень 

самообеспе-

чения 

Значения, указанные в 

Доктрине продовольст-

венной безопасности 

Отклонение, 

± 

1. Сахар 99,9 90 9,9 

2. Растительное масло 195,9 90 105,9 

3. Рыба и рыбная продукция 149,7 85 64,7 

4. Зерно 167,6 95 72,6 

5. Мясо и мясная продукция 99,4 85 14,4 

6. Овощи и бахчевые культуры 87,1 90 -2,9 

7. Молоко и молочная продукция 84,1 90 -5,9 

8. Фрукты и ягоды 41,2 60 -18,8 

9. Картофель 89,2 95 -5,8 

 
По данным анализа можно сделать вывод, что уровень самообеспечения 

по таким показателям, как овощи и бахчевые культуры, молоко и молочная 

продукция, картофель, фрукты и ягоды, оказался ниже уровня, 

предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности. Особенностью 

рынка овощей, картофеля, плодов и ягод является преобладание их производства 

у низкотоварных производителей, что существенно замедляет темпы роста 

уровня самообеспечения.  

Пандемия оказала огромное влияние на продовольственный сектор. Для 

получения комплексной оценки нанесенного ущерба необходимо первоначально 

проанализировать объемы производства товаров первой необходимости. В 

рамках данной статьи нами был проведен анализ рынка молока и молочной 

продукции. Выбор объясняется тем, что при сопоставлении фактического уровня 

производства по данному виду продовольственных товаров с нормативными 

значениями, определенными Доктриной, было выявлено отклонение, 

свидетельствующее о недостаточности производства с точки зрения 

самообеспечения. 

Следует отметить, что в целом объем производства молочной продукции в 

2020 году незначительно вырос по сравнению с 2019 годом (рисунок 3). Однако 

более детальный анализ изменения объемов производства по отдельным видам 

продукции в данной группе позволяет говорить о снижении производства по 

таким видам, как молоко сгущенное, сметана, йогурты. 
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Рисунок 3 - Объем производства молока и молочной продукции за 2018-2020 гг. 

Figure 3 - The production volume of  milk and dairy products 2018-2020 

 

Говоря о продовольственной безопасности, необходимо не только 

исследовать динамику уровня самообеспеченности основными продуктами 

питания, но и анализировать вопросы экономической доступности. По данным 

официальной статистики темпы роста потребительских цен практически на все 

молочные продукты были ниже темпов роста потребительских цен на 

продовольственные товары в целом, а цены производителей в 2020 году выросли 

(рисунок 4). Стоит отметить, что резкий рост цен наблюдался на производство 

сгущенного молока, что впоследствии повлияло на рост стоимости сахара в    

2020 году. Также следует отметить рост производственных издержек, который 

возник из-за ослабления национальной валюты, что привело к росту затрат. В 

целом темпы роста себестоимости производства опережают темпы роста 

реализации продукции. 

  

 
Рисунок 4 - Динамика цен производителей молочной продукции 

Figure 4 - Dynamics of prices of dairy producers 
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Рынок молочных продуктов напрямую связан со спросом населения на 

продукцию, падение покупательной способности негативно повлияло на 

доходность отрасли в целом. 

Таким образом, на уровень самообеспеченности молоком и молочной 

продукцией повлияло не только сокращение производства сгущенного молока и 

сметаны (в целом объемы производства молочной продукции сократились на 2 

% по сравнению с плановыми значениями производства), но также и снижение 

реальных располагаемых доходов населения. Уровень самообеспечения 

молочной продукцией не достиг значения, указанного выше в таблице 1. 

Отметим также некоторые общие тенденции, выявленные в ходе анализа. 

Так, по итогам 2020 года наиболее крупными сегментами продовольствия 

являлись мясо и мясопродукты с объемом продаж 2,6 трлн. руб., кондитерские 

изделия с объемом на 1,1 трлн. руб., рыба и морепродукты, сахар, зерновые 

культуры. 

В заключение скажем, что в настоящее время определены отдельные 

шаги, сценарии развития событий, направленные на предотвращение 

выявленных тенденций сокращения производства во всем продовольственном 

секторе в целом. 

Во-первых, государство предпринимает определенные меры, 

разрабатывает программные решения по развитию различных секторов 

экономики, в том числе продовольственного. В продовольственном секторе 

Правительство РФ прогнозирует рост экспорта товаров, возможность которого 

подтверждают данные по объемам производства отдельных видов 

продовольствия, превышающих необходимые пороговые значения в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ. Таким образом, 

на наш взгляд, продовольственный сектор не должен потерпеть глобальных 

изменений.  

Во-вторых, несмотря на небольшую продолжительность, эпидемия 

приводит к длительным негативным последствиям. Наиболее сильно страдают 

от нее малые и средние предприятия, а также физические лица и общества с 

низким и средним уровнем дохода. Снижение уровня продовольственной 

безопасности обусловлено низким уровнем координации действий между 

государственным и частным секторами.  

В-третьих, зарождается политика изоляционизма: эпидемия продолжается 

уже долгое время, подталкивая страны к политике изоляционизма и 

самодостаточности. В современных политических и экономических условиях 

для обеспечения продовольственной независимости многие страны, в том числе 

и Россия, по мере возможности осуществляют переход к местному 

производству, увеличивая при этом уровень самообеспечения населения страны 

продовольствием. По данным Росстата за последнее время продовольственный 

рынок все больше и больше насыщается новыми видами продукции, 

произведенными внутри страны. Местные производители осуществляют 

расширение своей производственной сети, тем самым увеличивая ассортимент 

реализуемой продукции и используя новые формы сбыта. Это положительно 

влияет на развитие всех видов продовольственного рынка и позволяет говорить 

о повышении конкурентоспособности собственной продукции. Несмотря на 
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такой положительный факт, наличие высокой конкуренции показывает, что 

необходимо искать новые формы для развития сельскохозяйственной 

деятельности. 

На наш взгляд, ключевым элементом в решении некоторых системных 

проблем продовольственного сектора должен стать скоординированный подход, 

объединяющий усилия государственных органов, частного сектора, 

потребителей, некоммерческих организаций и гражданского общества. Кроме 

того, практическое применение единого подхода к анализу рынков, 

составляющих основу продовольственного сектора экономики, будет 

способствовать повышению информационного обеспечения при принятии 

управленческих решений, разработке отдельных мероприятий по развитию 

продовольственного сектора, повышению безопасности и стабильности его 

функционирования. 
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преобразования, губернатор, финансы, бюджет, экономическое развитие, реформы. 
 
The main provisions of the results of the labor activity of the first governor of the 

Kaliningrad region are summarized. The contribution of the reformer to the change of the 
economic mechanism and social life of post-reform Russia in the exclave region of the 
country is emphasized. 
 
transformations, Governor, finance, budget, economic development, reforms. 

 

Предисловие 

Более четверти столетия – 30 лет, сравнительно небольшой промежуток 

времени для истории государства, но в масштабах отдельного региона 

Российского государства – Калининградской области этот временной период, 

начиная с объявления суверенитета Российской Федерации, был насыщен 

коренными изменениями социально-экономического и общественного 

обустройства. Главное, что отличает регион от других субъектов Российской 

Федерации, – это появившаяся оторванность по суше территории области от 

материковой России. Данный факт стал серьезным испытанием как для 

федеральной, так и для региональной власти при преодолении возникшей 

оторванности. 

Начало всех перемен выпало на долю администрации области, 

возглавляемой Юрием Семеновичем Маточкиным. В эти тревожные годы 

губернатору удалось сплотить государственную федеральную и региональную 

власть, организовать должное взаимодействие с федеральным центром, 

обеспечить создание фундамента социально-экономических преобразований, 

которые легли в основу дальнейшего поступательного развития региона. 

Последующие за периодом первого губернатора этапы социально-

экономического развития Калининградской области базировались на 

положениях экономического (Федеральный закон об Особой экономической 

зоне в Калининградской области), политического (Калининградская областная 

Дума) и трансграничного отношений, создание которых обеспечивалось первой 

администрацией региона под руководством профессора Ю. С. Маточкина. 

Заложенный фундамент позволил региону обеспечить необходимое социально-

экономическое развитие в Северо-Западном Федеральном округе. 

Энергетическая независимость, созданные экономические условия 

способствовали упрочению развития промышленного, аграрного, транспортного, 

строительного и других важных секторов региональной экономики. Укрепились 

позиции православия в, получили дальнейшее развитие демократические 

гражданские структуры общества, успешно решаются социальные вопросы 

жизни региона. 

Заложенный первой администрацией области (под руководством                    

Ю. С. Маточкина) в новейшей истории России фундамент и дальнейшее 

социально-экономическое развитие региона укрепляют позиции Российской 

Федерации на Балтике. С глубокой уверенностью можно сказать "Здесь русский 

дух, здесь Русью пахнет". Калининградская область как неотъемлемая часть 

великой России должна гордиться своими сыновьями, посвятившими жизнь 

укреплению могущества, суверенитета и экономического подъема эксклавного 

региона Российской Федерации. Дети и внуки первопроходцев (как 
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переселенцев, так и реформаторов новейшей истории России) должны знать 

историческую правду о людях, оказавших существенное влияние на развитие 

Калининградской области. 

 

1. Экономическая противоречивость регионального  

развития начала перемен 

Вся противоречивость экономических процессов в области, руководимой 

Ю. С. Маточкиным, на первоначальных этапах рыночных преобразований может 

быть представлена следующим рядом показателей (таблица 1): 

 

Таблица 1 - Показатели экономических процессов 

Table 1 – Indicators of economic processes 

Показатели 1992 г. 1996 г. 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 10,6 1076 

Среднегодовая инфляция, % 1353 290 

Доходы бюджета, млрд. руб. 10,0 1491 

Расходы бюджета, млрд. руб. 10 1577 

Число предприятий и организаций 4687 21267 

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 4,51 600,6 

Объём промышленной продукции, млрд. руб. 69,5 4095 

Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов 425,3 233,9 

Производство зерна, тыс. т. 359,1 189,2 

Внешнеторговый оборот, млн. долл. 145,4 1510,8 

 

Как только новая власть успела опомниться от праздничной 

независимости России, либерализация экономики привела к безудержному росту 

цен и всплеску инфляции. Покупательная способность рубля упала более чем в 

тысячу раз. Это привело к резким структурным изменениям в экономике 

региона. Сопоставлять начальные в 1992 г. и конечные в 1996 г. параметры 

основных социально-экономических показателей губернаторства                              

Ю. С. Маточкина довольно сложно, так как они выражают переход от планово-

централизованных к рыночным натурально-стоимостным пропорциям развития 

региона. 

Тем не менее, бизнес получил реальную свободу – число предприятий и 

организаций выросло с 1991 по 1996 г. в 10 раз, среднемесячная заработная 

плата увеличилась за это же время более чем в 1000 раз. Инвестиции в основной 

капитал выросли в 1000 раз, но производство промышленной продукции 

увеличилось в 700 раз. Упало поголовье крупного рогатого скота, сократилось 

производство зерна. 

Анализировать динамику в стоимостных рублевых показателях за этот 

период довольно сложно, так как большие ценовые изменения вносили 

значительное искажение в оценку результативности работы. Но относительно 

стабильная в те времена ситуация в долларовой зоне может сказать о многом 

(рисунок).  Внешнеторговый оборот области с 1992 по 1996 г. вырос более чем в 

10 раз. Экономика становилась всё более открытой. Принимаемые 

администрацией области и Правительством РФ меры по смягчению последствий 
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шоковой терапии, оторванности от основной территории России начинали 

сказываться на структурных изменениях региональной экономики. 
 

 

 
 

Рисунок – Динамика промышленного производства, % к 1990 году 
Figure 1 – Dynamics of industrial production, % to 1990 

 

1991-1996 годы характеризуются революционными преобразованиями 

экономики страны и начальными бюджетными изменениями федерального и 

регионального масштабов. Начало переходного периода региональной 

экономики – это, прежде всего, разгосударствление государственной 

собственности и либерализация цен. 1 января 1992 г. является датой 

официального старта чековой приватизационной программы в России, 30 июня 

1994 г. - официальной датой ее завершения. Каждый гражданин России получал 

ваучер номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, которым он мог 

распорядиться по своему выбору: обменять на акции своего предприятия в ходе 

закрытой подписки, участвовать в чековом аукционе, купить акции 

посреднических организаций – чековых инвестиционных фондов (ЧИФов) или 

просто продать его. В регионе по решению Ю. С. Маточкина был создан 

Координационный совет по введению в действие системы приватизационных 

чеков при администрации Калининградской области, который являлся органом 

по осуществлению оперативного управления процессом подготовки и 

проведения комплекса мероприятий по безвозмездной передаче гражданам 

Российской Федерации приватизируемого имущества. 

Это было время, когда не было чётких законодательных инструментов в 

отношении бюджетного процесса, межбюджетных отношений, налогового 

регулирования. Не было ещё бюджетного и налогового кодексов. Только в                  

1993 г. были приняты законы о бюджетных правах и правах по формированию 

внебюджетных фондов, которые позволили в первом приближении улучшить 

состояние региональных финансов. Финансовые органы на местах (область, 

города и районы) находились на сметно-бюджетном финансировании Минфина 

РФ. Они были по существу федеральными структурами, руководители которых 
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назначались по согласованию с вышестоящими финансовыми органами и 

утверждались соответствующими представительными органами власти. 

В регионе, как и в стране в целом, началась гиперинфляция, существенное 

падение РВП, перераспределение налогового бремени. Падение РВП в регионе 

за эти и последующие годы (до 1998 года) было выше, чем в целом по России, 

где падение ВВП составило около 40 %. Изменилась структура налоговых 

поступлений в региональные бюджеты (в 1992 году введен НДС и специальный 

налог, упразднен налог с оборота). Страну и область стала захлестывать 

проблема неплатежей. Росла задолженность перед бюджетами всех уровней. По 

оценкам экспертов, каждый рубль государственного долга порождал 2-3 руб. 

долгов предприятий. В стране была создана Временная чрезвычайная комиссия 

по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, аналог которой также 

работал в области. Региональная комиссия разрабатывала и предлагала к 

осуществлению взаимозачетные схемы между предприятиями для разрешения 

проблемы взаимных неплатежей в регионе. Объем неплатежей в регионе 

составлял величину, примерно равную доходной части консолидированного 

бюджета области. 

Для ликвидации государственной задолженности и системы неплатежей 

было принято решение о частичном переоформлении долга перед 

предприятиями по государственным закупкам, федеральным программам, 

государственному заказу и т. п. в государственные ценные бумаги. Выпуск 

таких ценных бумаг преследовал цель безэмиссионно сократить дефицит 

федерального бюджета. Среди этого вида ценных бумаг наибольшее 

распространение в России получили казначейские обязательства. Обмен 

казначейских обязательств (КО) на налоговые освобождения в части платежей в 

федеральный бюджет предоставлял право владельцу КО в установленном 

порядке вместо уплаты налогов в федеральный бюджет рассчитаться 

казначейскими обязательствами. За счет этого происходил взаимный зачет 

задолженности государства перед предприятиями в части финансирования работ 

по государственному заказу и задолженности предприятия перед государством в 

части платежей в федеральный бюджет. В 1995 г. выпуск и обращение 

казначейских обязательств были прекращены. В области этот механизм 

позволил предприятиям региона в определенной мере решать проблемы с 

платежами в федеральный бюджет. 

По аналогии с федеральным центром в области также было принято 

решение о выпуске целевых компенсационных векселей администрации области 

с целью сокращения сроков компенсации потерь участникам ВЭД, вызванных 

отменой таможенных льгот, и улучшения состояния расчетов в области.  

Финансовым управлением администрации области во II-IV кварталах 1995 

года был осуществлен серийный выпуск векселей на общую сумму 8 млрд. руб. 

для частичного возмещения потерь участникам ВЭД Калининградской области 

вследствие отмены льгот по экспортным, импортным пошлинам, налогу на 

добавленную стоимость и специальному налогу. Финансовым управлением 

администрации области в 1996 году был произведен серийный выпуск целевых 

товарных векселей на общую сумму 6 млрд. руб., в том числе в I квартале на                
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1 млрд. руб., для предоставления вексельного кредита ассоциации АгроСЭЗ под 

закупку продукции животноводства у сельхозтоваропроизводителей области. 

Период начала перестройки характеризуется принципиальными 

изменениями бюджетного финансирования отраслей народного хозяйства 

региона. Традиционно получающие дотации из региональных бюджетов 

сельхозтоваропроизводители, коммунальщики, пассажирские перевозчики и 

другие производственные структуры, оказывающие услуги населению, 

постепенно переходили в частные руки и лишались тех форм бюджетной 

поддержки, которые им оказывались ранее. Был взят курс на расширение 

заявительской адресной поддержки малозащищенных слоев населения за счет 

бюджетных ресурсов, а не на поддержку производителей этих социально 

значимых услуг. Некоторое сдерживание цен на социально значимые продукты 

(хлеб, молоко, сахар и др.) осуществлялось (с постепенным сокращением) по 

старым схемам за счет ресурсов бюджетов, но сбалансировать бюджет по 

расходам и доходам было крайне затруднительно. 

В целях повышения эффективности контроля за исполнением областного 

бюджета, сохранности бюджетных средств в 1994 году администрацией области 

было принято Положение об уполномоченных банках, на счетах которых стали 

храниться рублевые и валютные средства областного бюджета, внебюджетных и 

валютных фондов. В соответствии с данным положением счета областного 

бюджета и внебюджетных фондов открывались только в высоконадежных 

банковских структурах региона. 

Анализируя динамику основных показателей консолидированных 

бюджетов области в 1991-1995 годах, можно видеть, что годовой размер доходов 

бюджета вырос в 765 раз, а расходов – в 858 раз. 

Динамика основных параметров консолидированного бюджета 

Калининградской области характеризуется следующими параметрами (таблица 

2): 
 

Таблица 2 - Динамика основных параметров консолидированного бюджета 

Калининградской области, млрд. руб. 

Table 2 - Dynamics of the main parameters of the consolidated budget  

 of the Kaliningrad region, billion rubles 

Годы Доходы 
Годовой 

рост 
Расходы 

Годовой 

рост 

Дефицит, профицит 

(±) 

1991 1,4  1,3  0,1 

1992 10,0 7,14 10,1 7,77 -0,1 

1993 225,2 22,52 217,5 20,91 7,7 

1994 707,2 3,14 702,2 3,22 5,0 

1995 1071,6 1,51 1115,0 1,59 -43,4 

1996 1491,0 1,39 1576,6 1,41 -85,6 

 

Цифры говорят о многократном увеличении объемов государственной 

казны, но непропорциональное изменение натурально-стоимостных пропорций 

региона в переходном периоде зарождающейся рыночной экономики не 

позволяло делать адекватные выводы о результативности бюджетной политики, 

реализуемой в области.  
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2. Региональная чековая приватизация 

Совершенно новые задачи пришлось решать Ю. С. Маточкину в процессе 

приватизации собственности. Планы разгосударствления собственности 

доводили из федерального центра. Центр контролировал их исполнение. Как 

показало время, в этом процессе в нашей области, как и в целом по стране, были 

допущены определённые упущения в ряде отраслей (АПК, рыбохозяйственный 

комплекс, сырьевой добывающий комплекс, ТЭК). Иногда из наших рук 

ускользали важные рычаги влияния на экономику, которые не позволили иметь 

долю области в производственных активах. К примеру, приватизация 

электроэнергетики привела к тому, что в "Янтарьэнерго" нет доли регионального 

участия. Многие предприятия промышленности, транспорта, связи, сельского 

хозяйства и других отраслей оказались в частных руках, которые не всегда 

ставили во главу угла своей деятельности интересы развития региона. 

Абсолютную неудачу потерпела процедура приватизации "Дома Советов" 

в г. Калининграде. Как немой укор это сооружение стоит в центре города, 

напоминая о неудачах приватизационных процедур первоначального этапа 

разгосударствления собственности в Калининградской области. 

Удалось отстоять от процессов приватизации судостроительный завод 

"Янтарь". Сократился объем производства на заводе, но он остался в 

государственной собственности и до настоящего времени является важным 

промышленным объектом области. 

Большие проблемы доставила губернатору вся процедура приватизации 

Янтарного комбината. Ранее поступления от деятельности данного 

промышленного предприятия приносили до 25-30 % доходов регионального 

бюджета. При этом это уникальное производство требовало особого отношения 

к изменению формы собственности. Но из федерального центра пришел план 

приватизации, и мы были вынуждены приватизировать данный объект. 

Владельцам было выгодно не работать с добытым янтарем, а просто продавать 

сырье, что привело к росту воровства и свертыванию переработки. После 

настойчивых действий по отстаиванию интересов области удалось 

опротестовать непродуманную приватизацию и вернуть в лоно государства 

уникальное предприятие. 

Можно отметить, что планы по разгосударствлению собственности в 

области выполнялись хорошо, но результаты были не до конца продуманы в 

федеральном центре. Жизнь показала разрывы производственных связей, 

которые пагубно сказались на состоянии отдельных секторов региональной 

экономики. Но магазины города (сфера обращения) довольно быстро нашли 

своих хозяев в процессе чековой приватизации.  

Время требовало решительных действий. Если бы общество вступило в 

дискуссию о формах и методах приватизации, мы бы ещё долго спорили по 

данному поводу и вряд ли так близко подошли к реальным рыночным 

отношениям в стране и  регионе. Надо отдать должное Юрию Семёновичу как 

грамотному учёному-экономисту, специалисту в области рыбохозяйственного 

комплекса. Он понимал обречённость старых форм организации рыбной отрасли 

в новых условиях хозяйствования. Ведь отрасль в советской системе наполовину 
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дотировалась из федерального бюджета. В новых условиях требовались другие 

формы и методы работы рыбопромышленного комплекса области. 

Интересен такой факт. По результатам своего губернаторства Юрий 

Семёнович написал книгу под названием "На изломе". Такие преобразования, 

которые совершил он и его команда, не каждому по плечу. Он горел на работе. 

Его высокая экономическая подготовка, жизненный опыт позволяли ставить и 

решать крупномасштабные народнохозяйственные задачи. Он был прекрасным 

стратегом. Видя, что область территориально отрывают от основной России, он 

выступал инициатором создания особой экономической зоны. Долго пришлось 

работать и убеждать федеральный центр в необходимости функционирования 

экономики области в особом экономическом режиме. Если центр не может 

обеспечить равных, как всей территории России, условий жизни, то позвольте 

жить в особых экономических условиях. Этот федеральный закон спас регион от 

экономического краха. 

Падение региональной экономики объективно было значительно глубже, 

чем падение экономики всей России на переходном этапе. Закон об особой 

экономической зоне в Калининградской области позволил реструктурировать 

экономику области, стабилизировать ситуацию и постепенно восстановить 

экономический потенциал, который в последние годы наращивался более 

быстрыми темпами, чем в целом по России. В области были созданы новые 

отрасли: автомобилестроение, производство телевизоров, холодильников, 

мебели и т. д. Всё это стало возможным благодаря действию закона об ОЭЗ. 

 

3. Финансовые проблемы и неплатежи в регионе 

Я представляю, сколько сил и энергии приходилось тратить Юрию 

Семёновичу, когда он встречался с представителями и трудовыми коллективами 

обанкротившихся предприятий. В то сложное время безденежья в летний период 

начала отпусков постоянно задерживались заработная плата и отпускные 

учителям школ. Приходилось брать банковские кредиты, просить Минфин 

России о предоставлении бюджетных ссуд. Дело доходило до стихийных 

митингов. При этом с г. Калининградом приходилось вступать в 

дополнительную полемику, мол, в межбюджетных отношениях вы (область) 

забрали у нас часть налогов, не слушали, что нам надо больше денег, в том числе 

и для учителей (их оплату труда осуществляли муниципальные бюджеты), вот и 

получайте митинги.  

Всё это было не от хорошей жизни. С губернатора спрашивали за порядок 

во всей области, и ему часто приходилось встречаться с главой города                        

В. В. Шиповым и убеждать в приоритете общерегиональных интересов, а не 

только прав и требований города. Заработанную плату учителям надо платить во 

всех городах и районах области. Доводы губернатора обычно убеждали мэра в 

справедливости его позиции, но эти убеждения иногда были трудными, 

особенно в плане межбюджетных отношений города и области. Жаркие баталии 

по поводу этих отношений иногда выносились на заседание областной Думы, 

где неоднократно позицию в этих вопросах аргументированно отстаивал                     

Ю. С. Маточкин.  
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Рушились не только финансовые пирамиды, но и коммерческие банки. 

Люди попадались на уловки рекламщиков и думали, что легко могут 

разбогатеть. Первый коммерческий банк на территории области был 

зарегистрирован в 1989 году (Инвестбанк). К началу 1995 г. было уже 30 

самостоятельных коммерческих банков и 24 филиала иногородних банков. 

Губернатор области тесно взаимодействовал с начальником Главного 

управления Центрального банка РФ области С. М. Иванюком, который 

осуществлял надзор за работой коммерческих банков. При этом часто на 

совещаниях в присутствии последнего детально анализировалась ситуация на 

кредитном рынке, обобщалось состояние коммерческих банков. Результаты не 

выносились за пределы кабинета губернатора. Любая мало-мальски негативная 

информация, получившая огласку, могла принести огромную неприятность 

любому коммерческому банку. Мы это понимали и работали с кредитным 

сектором крайне осторожно.  

Но как бы ни осторожничали, владельцы банков отвечали за успешность 

функционирования своего бизнеса и в случае негативных результатов 

ликвидировались в добровольном или принудительном порядке. Ликвидация 

некоторых банков проходила безболезненно, а закрытие Русско-Балтийского 

банка, Атлантбанка, Западно-Балтийского банка, Калининградского народного 

банка и Балтвнешторгбанка запомнилось тем, что люди теряли свои депозитные 

сбережения и обращались к власти за поддержкой. К тому же в 

Балтвнешторгбанке были счета областного бюджета, которые удалось 

своевременно перевести в Сбербанк. Несмотря на взлёты и падения отдельных 

коммерческих банков, в целом банковская система области развивалась 

ускоренными темпами. В это время у нас начали открываться представительства 

иногородних банков (польский банк "Кредит Банк"). 

Хочется вспомнить, какой предпринимательский государственный талант 

имел Юрий Семёнович. В годы его губернаторства как снежный ком росли 

неплатежи в хозяйственном комплексе страны и, естественно, в области. 

Оптовые потребители не рассчитывались за топливо, электроэнергию, сырьё, 

полуфабрикаты и другие потреблённые ресурсы. Для решения этой проблемы на 

региональном уровне Ю. С. Маточкин предложил выпустить векселя, что мы и 

сделали в плане финансирования из областного бюджета сельского хозяйства. 

Финансовое управление области выступило эмитентом векселей различного 

номинала на определённую сумму бюджетных средств для финансирования 

АПК. Утвердили положение и порядок обращения и погашения векселей. 

Векселеполучатели могут рассчитываться с областным бюджетом полученным 

векселем. Векселя имели определённую степень защиты от подделки, 

ограничения по времени обращения. Включение их в процесс финансирования, к 

примеру, сельского хозяйства позволило селянам рассчитываться за горючее с 

Калининграднефтепродуктом, тому - с транспортниками, энергетиками, 

последним – с областным бюджетом.  

Вексель, бывало, переходил "из рук в руки" более десятка раз, имея более 

10 индоссаментов, после чего попадал в бюджет и таким образом погашался. 

Предложенная схема позволила частично снизить назревшую проблему 

неплатежей, которая, в конце концов, была разрешена к концу губернаторского 
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срока Ю. С. Маточкина Этот вексельный период вспоминают многие 

финансисты области с одобрением: "Вы всё-таки были молодцы, векселя 

выпустили". 

Юрий Семёнович был инициатором и идеологом выпуска областного 

займа. Им была предложена финансовая схема займа с учётом залоговых 

обязательств области и возможностей областного имущества. В то время 

гарантии нашей области принимались даже западными банками. Мы 

(финансисты) детально прорабатывали возможности предстоящего выпуска 

ценных бумаг, делали расчёты, формировали будущую казну области. Здесь мы 

шли впереди многих других субъектов РФ. Но на федеральном уровне ещё не 

была отработана законодательная база региональных займов. Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг была создана в 1993 г. и только начинала 

развёртывать совместно с Минфином РФ подобную деятельность в субъектах 

РФ. 

Для решения проблемы неплатежей приходилось продумывать различные 

схемы взаиморасчётов между предприятиями. Такие схемы могли быть 

окончательно согласованы после предварительной проработки с участниками 

взаимозачёта на региональном уровне. Приходилось иногда убеждать 

участников цепочки взаимозачётов в необходимости проведения таких 

операций, чтобы постепенно развязать клубок неплатежей. 

Долги военных за электроэнергию, жителей области за коммунальные 

услуги (электричество, газ, вода), селян за электроэнергию, городов и районов за 

мазут и уголь, бюджетных учреждений – за тепло, воду и электроэнергию… Вот 

постоянная и ещё более длинная цепочка задолженностей, с которой 

приходилось постоянно разбираться губернатору. Цепочка иногда выходила за 

пределы области: Ленинградская атомная станция, литовские строители, 

Минфин РФ и другие кредиторы. Если проблема зачётов выходила за пределы 

области, в их решение включался губернатор. Нерешённые на уровне 

финорганов взаимозачеты внутри области заставляли Юрия Семёновича 

погружаться в их решение. 

Долгое время одними из основных "неплательщиков" за электроэнергию 

были в нашей области федеральные структуры: Балтфлот, пограничники, 

армейские части, УВД и другие. Иногда ситуация доходила до отключения от 

электроэнергии некоторых объектов этих структур. Мотивацией 

несвоевременной оплаты за электроэнергию служила причина 

недофинансирования из федерального бюджета федеральных подразделений 

области. В исключительных случаях к решению этих проблем подключался 

Юрий Семёнович. Это случалось, когда энергетики ставили вопрос ребром и 

обещали обесточить всю область. Как правило, эти вопросы рассматривались на 

комиссии по неплатежам, где кое-кто оправдывался (должники), кто-то пугал 

последствием (энергетики), а кто-то (администрация области) искал выход. 

Приходилось стучаться в Министерство обороны, Министерство внутренних дел 

и другие федеральные министерства, ездить в командировки в Москву и 

улаживать по мере возможностей долговые обязательства.  
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4. Немного о выборах и финансовых пирамидах 

Прошло много лет, и можно вспомнить организацию и проведение 

выборов губернатора области в 1996 году. Можно задаться вопросом: почему 

Юрий Семёнович проиграл выборы? На мой взгляд, он к ним плохо готовился. 

Он не занимался пиаром. Ему были чужды новые политические 

"одурманивания" людей. Его загружала текущая ежедневная работа по решению 

социально-экономических вопросов области. Демократы первой волны, к 

которым относился Юрий Семёнович Маточкин, были несколько наивными, они 

считали, что подавляющая часть общества понимает блага сводного 

демократического развития и поддерживает их. Когда мы беседовали с Юрием 

Семёновичем после проигранных выборов, он говорил, что помнил выборы в 

Верховный Совет РФ, которые он убедительно выиграл. Он был народным 

депутатом РФ (1990-1993 гг.). На момент избрания он был ректором 

Всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов рыбной промышленности СССР. В 1993 г. был избран депутатом 

Совета Федерации первого созыва. Туда выбирали не по обещаниям и 

заверениям, а по делам и конкретно сделанным шагам для решения вопросов 

жизнедеятельности области.  

Вспоминая международную работу Юрия Семёновича, следует отметить, 

что он создал представительство Калининградской области в Литве, Польше и 

Белоруссии. Эти представительства включались в активную работу по 

укреплению международных связей бизнес-сообщества и структур власти наших 

регионов. Имея ограниченные бюджетные ресурсы, Юрий Семёнович даже 

принял решение о покупке здания представительства в Вильнюсе. Он понимал, 

что этот сосед имеет для области большое стратегическое значение для связей с 

материковой Россией. Жизнь подтвердила справедливость выбранной стратегии 

развития международной жизни области. На область стали обращать внимание 

как на пилотный регион России по интеграции с Европой. Мы стали открытыми 

и предсказуемыми. В область пошли иностранные инвестиции, существенно 

возросли масштабы внеэкономической деятельности. 

С 1992 по 1996 год число действующих совместных и иностранных 

предприятий увеличилось со 119 до 343. Уставный капитал этих предприятий 

вырос с 0,4 до 38,2 млн. руб. Объём внешнеторговой деятельности области 

только с 1994 по 1996 год увеличился с 299 до 1326,4 млн. долларов. 

Поступление на счета Государственного таможенного комитета с 1992 по                 

1996 год увеличилось на территории области с 2,2 до 390,9 млрд. руб. (около     

180 раз). 

Значительных душевных сил потребовала от Юрия Семёновича в годы его 

руководства областная система финансовых пирамид. Лопались гигантские 

акционерные финансовые пирамиды "МММ", "Русский дом Селенга", "Хопер-

Инвест", "Тибет", "Бурга" и другие. В основном это были структуры, созданные 

в Москве, Волгограде и других городах России. У нас в области "работали" их 

филиалы. В нашей области была построена и зарегистрирована "доморощенная" 

пирамида под названием "Зеро" (принимались только валютные вклады). 

В область поступали многочисленные жалобы на деятельность этих 

структур, обещавших вкладчикам "золотые горы". Люди приносили свои 
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сбережения, надеясь на увеличение своих накоплений. Много раз мы выступали 

в СМИ, обращаясь к населению с призывом не принимать опрометчивых 

решений при размещении своих средств в этих финансовых структурах. Но 

многие надеялись на "авось", жили как в сказке и верили в чудо. Чуда не 

случилось, и стихийно вспыхивали волнения вкладчиков. Морально мы 

отвечали за нашу "доморощенную" пирамиду "Зеро", офис которой был под 

"носом" у администрации области – в областном драмтеатре (вход с тыльной 

стороны). 

Вкладчики устраивали несанкционированные митинги, перегораживали 

дороги в центре города, требовали привлечения к ответственности виновников 

строительства пирамид. Лишившись жилья и денег, многие попали в тяжёлое 

материальное положение. Юрий Семёнович многократно встречался с 

активистами вкладчиков, давая поручения правительственным органам по 

принятию мер к строителям пирамид. 

Последовательность Маточкина в отношении обманутых вкладчиков 

характеризуется тем, что уже будучи депутатом областной Думы, он явился 

инициатором поддержки из областного бюджета пострадавших людей от 

деятельности АО "Зеро". В законе об областном бюджете пострадавшим 

вкладчикам в течение ряда лет была предусмотрена частичная компенсация 

утраченных вкладов, которая была им выплачена из областного бюджета. 

 

5. Особенности вертикальных финансовых отношений региона 

Примерно один раз в квартал губернатор проводил совещания с главами 

муниципальных образований по рассмотрению актуальных муниципальных 

проблем (в здании администрации области или с выездом в какое-нибудь 

муниципальное образование). На этих совещаниях, как правило, возникали 

бюджетные вопросы. Финансисты  заранее готовились и делали анализ по 

выполнению бюджетами своих доходных и расходных частей, выявляли 

возникающие проблемы и оценивали качество работы отдельных 

муниципалитетов по формированию доходной составляющей бюджета и по 

эффективности расходования средств муниципальной казны. 

Как правило, все главы муниципалитетов жаловались на нехватку средств, 

оказывались должниками за уголь, мазут, электроэнергию. Просили поддержать 

селян, дать денег на покрытие долгов. Тщательный анализ и "разбор полётов" 

приводили зачастую к формулировке для меня "изыскать средства". В этом 

случае приходилось срочно просить Минфин РФ о поддержке ссудами или 

целевыми ассигнованиями, обращаться к банкам за кредитами или давать 

гарантии муниципалитетам для получения банковских кредитов. Иногда 

Минфин РФ выделял дополнительные субсидии на целевые нужды, которые 

"вдруг" возникали в подавляющих регионах России. Это – выплата отпускных 

учителям школ, подготовка регионов к зиме, проведение сельскохозяйственных 

работ и др. 

В данном случае большим подспорьем в работе с Минфином РФ был 

авторитет Ю. С. Маточкина. Его знали в Минфине РФ и относились с 

пониманием к нуждам области. Наш куратор в Минфине, заместители министра 

финансов всегда с уважением относился к губернатору, Маточкин слыл 
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хорошим реформатором и крупным государственным деятелем, несмотря на 

руководство небольшим регионом. С уважением и теплотой отзывались о работе 

Юрия Семёновича замы министра финансов РФ И. П. Молчанов, С. А. Королёв, 

А. П. Вавилов и др. 

Юрий Семёнович прекрасно ориентировался в бюджетных вопросах. Это 

было время, когда не было чётких законодательных инструментов в отношении 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, налогового регулирования. 

Не было ещё бюджетного и налогового кодексов. Только в 1993 г. был принят 

закон о бюджетных правах и правах по формированию внебюджетных фондов, 

которые позволили в первом приближении улучшить состояние региональных 

финансов. Финансовые органы на местах (область, города и районы) находились 

на сметно-бюджетном финансировании Минфина РФ. Они были по существу 

федеральными структурами, руководители которых назначались по 

согласованию с вышестоящими финансовыми органами и утверждались 

соответствующими представительными органами власти. 

Ежегодно наибольшую сложность в процессе работы над областным 

бюджетом вызывала процедура согласования взаимоотношений областного 

бюджета с бюджетами муниципальных образований. Логика взаимоотношений 

такова: муниципалитет занижает свои возможности по сбору налогов и 

завышает потребности в расходах своих бюджетов. Областные финансисты, 

наоборот, стремятся завысить для муниципалитетов объём доходов, который они 

должны собрать в виде налогов и неналоговых поступлений в свои бюджеты, и 

занизить планируемые расходы муниципальных бюджетов. 

Это постоянное противоречие межбюджетных отношений разрешается в 

процессе согласования предложений сверху и снизу. Процедура согласования 

является довольно сложной и продолжительной работой. Довольно часто 

противоречия между областным финорганом и муниципалитетами приходилось 

разрешать губернатору. В этом случае готовилось и проводилось совещание у 

губернатора, на котором выслушивались аргументы сторон, обосновывались 

позиции области и муниципалитетов. Губернатор должен был принимать 

решение. При этом, если оно не устраивало муниципалитет, это противоречие 

выносилось из стен администрации области в стены областной Думы. Здесь 

губернатору приходилось проявлять недюжинный талант, чтобы вникнуть в суть 

проблем конкретного муниципалитета. 

Надо было вникнуть в доводы главы муниципалитета по проблемам 

состояния и отопления жилого фонда, наличия и состояния учреждений 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. Состояние обеспечения всех 

муниципалитетов области должно быть в голове у губернатора. Это всё 

прекрасно знал Юрий Семёнович. Он постоянно был в курсе дел всех 

муниципалитетов, хорошо знал проблемы, с которыми сталкиваются города и 

районы. Особенно остро стояли вопросы подготовки к зиме, поддержки 

сельскохозяйственных районов, развивающихся предприятий и много другого. 

Губернатор видел перспективы и проводил политику постоянного отхода от 

поддержки за счёт бюджета производственных отраслей народного хозяйства. 

Постепенно начали отменяться дотации в отраслях, не связанных с 

социальными секторами экономики. Пока нельзя было отказаться от дотации на 
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отдельные сорта хлеба, на молоко, на животноводческую продукцию, на услуги 

ЖКХ, на работу муниципального транспорта. Но Юрий Семёнович знал 

сущность рыночных преобразований и требовал детальных расчётов для анализа 

путей последующего отхода от старых принципов дотирования и поддержки 

низкоэффективного производства. Жизнь подтвердила правильность позиции 

губернатора. Сегодня осуществляется адресная социальная помощь 

малообеспеченным слоям населения, а не дотирование малоэффективной работы 

"чохом" отраслей, оказывающих социальные услуги. Начало этого постепенного 

перехода на более эффективную систему предоставления государственных и 

муниципальных услуг было положено администрацией Ю. С. Маточкина. При 

этом было сложно перебороть старую психологию работников ЖКХ, городского 

транспорта, Водоканала, Хлебопродукта, сельского хозяйства и других отраслей. 

К примеру, расходы консолидированного бюджета области с 1993 по 1996 г. на 

прямое дотирование сократилось с 50,9 до 25,4 %. Доля затрат на целевые 

социально-культурные мероприятия увеличилась с 34,8 до 53,3 %. Естественные 

монополисты ("Янтарьэнерго", Водоканал, Теплосеть, муниципальный 

транспорт и другие) постоянно обращались за бюджетной поддержкой, чувствуя 

своё монопольное положение. Только создание конкурентной среды могло 

улучшить ситуацию, и когда, к примеру, в городах появился частный 

пассажирский транспорт, улучшилось пассажирское обслуживание населения.  

Юрий Семёнович прекрасно ориентировался в налогообложении и 

постоянно "напрягал" финансистов  в плане совершенствования стимулирующих 

фискальных механизмов. Права региональных властей в стимулирующем 

налоговом регулировании были шире, чем в настоящее время. Были: 

специальный налог, налог на нужды ЖКХ, сбор на нужды образовательных 

учреждений, сбор за пересечение границы и т. д. Количество налогов превышало 

их действующее число. Губернатор предложил и финансисты  частично 

реализовывали стимулирующую отраслевую систему налогообложения 

прибыли. Чем выше темпы роста объёмов производства, тем ниже ставка налога 

на прибыль. Этот стимулирующий механизм способствовал подъёму ряда 

отраслей промышленности. В целом доходы в финансовом балансе области с 

1992 по 1996 г. увеличились с 65,7 до 6819,5 млрд. руб. Это были зримые 

результаты проведения администрацией области экономической политики. 

Федеральное собрание РФ и Государственная Дума РФ ежегодно 

"покушались" (с подачи Минфина России) на наш федеральный закон об особой 

экономической зоне, отменили действие статьи, касающейся таможенных льгот 

участников внешнеэкономической деятельности. На территории области 

должны были закрыться десятки ведущих предприятий, что подорвало бы 

экономическую стабильность региона. Губернатору удалось убедить тогда 

заместителя Председателя Правительства РФ А. Б. Чубайса компенсировать 

потери участников ВЭД. Губернатором была предложена схема: большая часть 

НДС, поступающего с территории области в федеральный бюджет, 

возвращалась в наш комитет по особой экономической зоне "Янтарь". Этот 

комитет компенсировал участникам ВЭД основную часть затрат в связи с 

отменой таможенных льгот. 
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Учитывая настойчивость области, со следующего года пункт закона был 

восстановлен, и предприятия – участники ВЭД продолжили функционировать в 

прежнем режиме. Для этого губернатору пришлось потратить много сил и 

энергии, подключить к решению проблемы депутатский корпус Совета 

Федерации, Союз промышленников и предпринимателей России, Министерство 

финансов РФ и Правительство Российской Федерации. Без серьёзного 

авторитетного обоснования губернатором, членом Совета Федерации                        

Ю. С. Маточкиным сложившейся ситуации вряд ли удалось бы разрешить эту 

региональную проблему. При этом следует отметить, что всему способствовал 

высокий авторитет Маточкина в глазах "депутата Балтики", председателя Совета 

Федерации РФ В. Ф. Шумейко, с которым у губернатора были хорошие рабочие 

отношения. Юрий Семёнович заражал окружающих творческим отношением к 

делу. Неслучайно В. Ф. Шумейко после того, как закончил работу в Совете 

Федерации, сразу защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора 

экономических наук по направлению решения экономических проблем 

федерализации. Это было сделано по примеру старшего товарища по 

депутатского корпусу – Ю. С. Маточкина.   

 

6. Ю. С. Маточкин, ЗАО "Автотор" и Росминфин 

Юрий Семёнович боролся за создание автосборочного производства и 

начала работы на территории области ЗАО "Автотор". Видный бизнесмен, 

президент Международного фонда содействия приватизации и иностранным 

инвестициям "Интерприватизация" В. И. Щербаков (первый заместитель 

премьер-министра СССР в 1991 г.) вышел с предложением создать 

автосборочное производство в Калининграде. Для этого нужны были деньги, 

производственные мощности, договоры, производители и поддержка 

Правительства РФ. Руководство области поспособствовало аренде 

простаивающих производственных помещений на судостроительном заводе 

"Янтарь", поддержало идею, участвовало в переговорах с корейской компанией 

"Киа-Моторс" по открытию у нас сборочного производства. Под гарантии 

правительства В. С. Черномырдина В. И. Щербаков привёз из Греции 

автосборочный завод стоимостью около 55 млн. долл., собрал производственные 

линии и развернул из поставляемых из Кореи комплектующих сборочное 

производство автомобилей КИА. 

Торжественное подписание договора между "Киа-Моторс" и "Автотором" 

проводилось в "Президент-Отеле" в Москве в присутствии Председателя 

Правительства Российской Федерации В. С. Черномырдина. Обычно в таких 

случаях собирается большой бомонд прессы, деловых людей, депутатов и 

чиновников. Все готово к торжественному мероприятию и все ждут главное 

действующее лицо – Председателя Правительства РФ. Приезжает это лицо, и всё 

внимание – ему. Его сразу окружают, пытаются быть ближе и проявляют свою 

преданность. Юрий Семёнович с чувством собственного достоинства, без суеты 

и преклонения вёл себя в окружении людей, которые "хороводили" вокруг 

Председателя Правительства РФ. Он спокойно и без суеты общался с 

федеральными чиновниками, бизнесменами, и депутатами. 
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Юрий Семёнович кратко выступил с сообщением о возможности для 

экономики области начала работы автосборочного завода. Чувствовалось, что 

подготовительная работа проведена успешно. Подписанное соглашение 

позволило создать новую региональную промышленную отрасль в 

Калининградской области. ЗАО "Автотор" стал флагманом промышленности 

области. Это, в свою очередь, – рост поступления налогов в областную казну, 

повышение занятости и благосостояния калининградцев. Принцип и подход к 

организации новых автосборочных производств стали в дальнейшем 

использоваться в других субъектах РФ, но у истоков создания этих схем стояли 

учёные-экономисты и хозяйственные практики профессора Ю. С. Маточкин и  

В. И. Щербаков. 

Юрия Семёновича знали в федеральных министерствах и ведомствах. 

Ежегодно Минфином РФ проводилась расширенная коллегия по подведению 

итогов работы за год и обсуждению задач, которые стоят перед финансовой 

системой России на предстоящий период. На расширенную коллегию 

приглашаются руководители региональных финансовых органов. Иногда 

присутствует Президент РФ, постоянно – Председатель Правительства РФ (или 

его заместители), министры экономического блока. На одном из заседаний 

коллегии (1994 г.) первый заместитель министра финансов РФ В. А. Петров 

попросил меня пригласить выступить губернатора области по проблемным 

вопросам региональных финансов и бюджета. Юрий Семёнович нашёл время в 

своём рабочем графике, прибыл в Москву на заседание расширенной коллегии 

Росминфина и выступил с конкретными предложениями по укреплению 

финансовой базы региональных бюджетов. 

 

Заключение 

Работа Юрия Семеновича Маточкина - яркий пример служения Отечеству. 

Он не стремился выслужиться, а отсюда и незначительное количество наград за 

свой труд: 

 Медаль "За отличие в охране государственной границы" 26 июня 1995 

года  - За заслуги перед государством, достижения в труде, большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между народами и самоотверженные 

действия при спасении погибавших. 

 Благодарность Президента Российской Федерации 12 август 1996 года - 

за активное участие в организации и проведении выборной кампании 

Президента Российской Федерации в 1996 году. 

 Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степень 18 сентября                    

1996 года - За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд. 

 Орден Трудового Красного Знамени. 

 Медаль "Защитнику свободной России" 22 декабря 1993 года - за 

исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного 

строя 19-21 август 1991 года и большой вклад в осуществление демократических 

реформ. 

Главная награда – это память народа. В память о нём в Калининграде 

названы новая улица в микрорайоне Сельма и траулер проекта КМТ02; 
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установлен памятник на могиле. На доме, в котором проживал Ю. С. Маточкин, 

открыта мемориальная доска. 
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В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л. О. Сенчукова 

 

PROSPECTS FOR CROWDFUNDING IN KALININGRAD REGION 

L. O. Senchukova 
 

В статье рассматривается краудфандинг как альтернативный вид 
инвестирования, который может с успехом использоваться в экономике 
Калининградской области. Сформулированы преимущества и риски использования 
данного метода инвестирования. Проведена типология краудфандинга. Выявлены 
текущие проблемы, связанные с его применением в Российской Федерации. 
Рассмотрены законодательные основы регулирования краудфандинга в России. 
Предложены пути его использования в экономике Калининградской области. 
 
краудфандинг, краудинвестинг, краудревординг, краудлендинг, альтернативные 
источники инвестирования, инвестиционная платформа, капиталовложения. 

 
The article considers crowdfunding as an alternative type of investment that can be 

successfully used in the economy of the Kaliningrad region. The advantages and risks of 
using this method of investment are outlined. A typology of crowdfunding has been carried 
out. Current problems with crowdfunding in the Russian Federation have been identified. The 
legislative foundations of crowdfunding regulation in Russia are considered. There are 
proposed ways of using crowdfunding in the economy of the Kaliningrad region. 
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crowd funding, kraudinvesting, kraudrevording, kraudlending, alternative sources of 
investment, investment platform, capital investments. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Краудфандинг – это относительно новый метод привлечения инвестиций, 

от объема которых зависит будущее развитие экономики. Инвестиции 

формируют потенциальные возможности для региона, способствуют 

увеличению экономического и конкурентного потенциала территории. Поиск 

путей привлечения инвестиций в условиях крайней степени нестабильности 

внешней среды, по мнению автора, является одной из важнейших задач 

региональной экономики. 

В настоящее время инвесторы в Калининградской области находятся в 

худшем положении по сравнению с другими территориями в связи с отменой 

ряда льгот Закона ОЭЗ. Оторванность территории от РФ, необходимость 

прохождения таможенного контроля при перевозках в Россию, все эти факторы 

ставят региональных инвесторов в невыгодное положение. Законодательство на 

федеральном и региональном уровне не обеспечивает их должной поддержки, 

поскольку специального закона, который бы уравнивал возможности 

предпринимателей региона и инвесторов из других регионов России, так и не 

было принято. В таких условиях необходимо искать новые возможности 

привлечения инвестиций. Краудфандинг как инструмент инвестирования может 

иметь перспективы развития в России, о чем упоминалось в специально 

подготовленном материале Центрального Банка РФ "Развитие альтернативных 

механизмов инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг" [1]. 

Цель данной статьи – исследовать краудфандинг как инновационный 

способ привлечения инвестиций в экономику Калининградской области и 

показать возможности его использования. 

 

КРАУДФАНДИНГ КАК ВИД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Этимология термина "краудфандинг" происходит от английских слов 

"crowd" - толпа и "funding" - сбор средств. Краудфандинг представляет собой 

способ привлечения средств населения на добровольной основе с целью 

финансирования инвестиционных проектов. В широком смысле под ним 

понимается финансирование каких-либо проектов или инициатив заранее 

неопределенным кругом лиц через специальные интернет-платформы. 

В определении ЦБ РФ, краудфандинг – это вид альтернативного 

инвестирования, при котором инвесторы предоставляют небольшие суммы 

финансирования проектам, находящимся на ранних стадиях развития, 

посредством инвестиционных платформ [4]. 

В качестве основных признаков краудфандинга, отграничивающих его от 

других видов инвестирования, можно выделить: 1) использование 

инвестиционных платформ; 2) преимущественно небольшие объемы вкладов. 

В России институт краудфандинга появился как механизм привлечения 

средств только на рубеже 2000-2010-х гг., с того же времени он стал предметом 

научных исследований. Необходимость развития альтернативных источников 

финансирования указывалось в Распоряжении Правительства РФ от 02.06.2016 г. 

№ 1083-р, что обусловлено переходом Российской Федерации к цифровой 



58 

 

экономике [2]. Нормативная регламентация деятельности инвестиционных 

платформ была закреплена только в 2019 году с принятием Федерального закона 

от 02.08.2019 г. № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформами и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" [3]. 

Следует отметить, что использование интернет-платформ в целях 

инвестирования предлагается и в Федеральном законе от 01.04.2020 г. № 69-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) "О защите и поощрении капиталовложений в Российской 

Федерации". Он предусматривает использование информационной системы 

"Капиталовложения" для финансирования инвестиционных проектов [4]. Но 

пока заявленная информационная система не начала свое функционирование в 

полной мере. Виды краудфандинга по предмету сделки  представлены в                

таблице. 

Таким образом, краудфандинг предусматривает предоставление 

инвесторам доли в проекте (краудинвестинг), либо продуктов проекта 

(краудревординг), или же в рамках краудфандинга происходит процесс 

предоставления краткосрочных займов (краудлендинг). 

 

Виды краудфандинга 

Types of crowdfunding 
Наименование Описание 

Краудинвестинг предусматривает получение доли от участия в проекте инвесторам 

в обмен на финансирование 

Краудревординг предусматривает получение продуктов и услуг, которые реализу-

ются в рамках проекте в обмен на финансирование  

Краудлендинг инвесторы предоставляют краткосрочные займы юридическим и 

физическим лицам 

 

Также крайдфандинг дифференцируют по типу вознаграждения спонсора 

на: призовой (Rewardсrowdfunding), акционерный (Equitycrowdfunding) и 

долговой (Debtcrowdfunding). 

По модели сбора средств подразделяются такие виды краудфандинга: 

 "Все или ничего", инициатор проекта получает все собранные средства, 

если они достигли требуемого объема, в противном случае, средства отсылаются 

обратно отправителям; таким методом происходит сбор ресурсов на платформах 

Вoomstarter.ru, Kickstarter; 

 "Оставить все", такой метод предусматривает, что все собранные 

средства остаются у инвесторов за минусом комиссии платформе; такой способ 

используют Planeta.tu, IndieGoGo. 

 "Свободная цена" - в таком случае инвесторы сами определяют цену 

уже созданному продукту, используется на Kroogi.com. 

 "Вечное финансирование" - сбор средств до того момента, пока не 

будет получена вся требуемая сумма, пример – платформа Boomeaning. 

Типовая схема краудфандинга имеет следующий вид (рисунок). 
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Рисунок – Схема краудфандинга 
Figure - Crowdfunding scheme 

 

Краудфандинг имеет место в большей мере на первых стадиях реализации 

инвестиционных проектов – (SeedStage, StartupStage) [1]. В странах, где он уже 

активно используется (Великобритания, США, Швейцария), инвесторами на 

платформах могут выступать как физические лица, так и институциональные 

инвесторы. 

В целом можно говорить о таких преимуществах краудфандинга, как 

средства привлечения частных инвестиций для финансирования 

инвестиционных проектов: 

 не требует личного присутствия инвесторов; 

 высокая скорость сбора средств; 

 возможности массового охвата инвесторов; 

 прозрачность функционирования; 

 низкие трансакционные издержки инвестирования за счет сокращения 

количества посредников; 

 использование для создания общественных благ; 

 подотчетность операторов инвестиционной платформы Центральному 

банку РФ. 

Среди рисков краудфандинга, которые выделила Международная 

организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), можно отметить: 

 риск технических сбоев на инвестиционной платформе, такой риск в 

данном случае существен, поскольку сбои в работе могут привести к 

прекращению сделок и получению убытков инвесторами; 

 риск асимметричности информации в данном случае высок, поскольку 

инвестор имеет только ту информацию, которую ему предоставили, и не имеет 

возможности для ее перепроверки; 

 риск дефолта проекта велик по причине ранних стадий проектирования, 

на которых происходит использование краудфандинга [5]. 

В качестве специфических проблем для развития краудфандинга в России 

можно обозначить следующие: 

 недостаточно информации о возможностях использования 

инвестиционных платформ; 

 низкая популярность инвестиционных платформ среди населения – 

основных инвесторов в рамках краудфандинга. 

В настоящее время краудфандинг только начинает использоваться в 

Российской Федерации как альтернативный вид инвестирования. Общий объем 
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заключенных сделок с использованием инвестиционных платформ в России в 

2020 году составил более 7 млрд. руб., что значительно ниже объема 2018 года, 

когда он составил 11 млрд. руб. [6]. 

Положительным фактом можно расценить развитие краудфандинга в 

регионах Российской Федерации. На Среднем Урале началась эксплуатация 

инвестиционной платформы "Вдело", единственной в стране, созданной на базе 

государственного института - Фонда поддержки предпринимательства 

Свердловской области. В 2021 году с помощью "Вдело" рассчитывают собрать 

не менее 400 млн. руб. [7]. За пару месяцев тестового периода на платформе 

зарегистрировались 215 физических и юридических лиц, совершена 21 сделка на 

100 млн. руб. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ КРАУДФАНДИНГА В УСЛОВИЯХ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На наш взгляд, краудфандинг может иметь большие перспективы в 

Калининградской области, поскольку позволит привлечь инвестиции с 

различных территорий страны, в то время как физически инвесторам было бы 

сложно посещать такой удаленный регион. 

Для развития краудфандинга в Калининградской области можно 

задействовать опыт деятельности в АПК, который демонстрирует активное 

развитие и имеет большой потенциал роста. 

В числе удачных проектов краудфандинга в АПК, уже реализованных в 

России, можно назвать: 

1. ООО "Чистинский продукт", г. Новгород, при помощи платформы 

Constart собрали 6,5 млн. руб., которые использовали для открытия магазина в 

Петербурге и постройки птичника. Был задействован краудинвестинг, народные 

инвесторы получили 49 % в капитале проекта [7]. 

2. Автор проекта "Долина коз" из Свердловской области С. Корабель 

запустила кампанию по сбору средств на производство козьего сыра в уральской 

глубинке. За 30 дней удалось собрать необходимую сумму в размере                    

352 300 руб. "Долина коз" планирует выпускать такие сорта сыра, как шевре и 

камамбер.  

3. При помощи платформы Вoomstarter.ru фермер М. Дементьев собрал 

более 455 тыс. руб. и построил коровник, затем в рамках второго проекта собрал 

уже около миллиона [8]. 

Есть удачные проекты использования краудфандинга уже и в 

Калининградской области: 

 в 2016 году были собраны средства в объеме 350 тыс. руб. на 

модернизацию кролиководческой фермы; 

 в 2018 году бизнесменом из Пионерского были собраны средства на 

проект производства уникальных лодок-трансформеров [9]. 

Правительство Калининградской области использует технологию 

краудфандинга в инвестировании культурных проектов и реставрации 

памятников. Уже было собрано около 1,6 млн. руб. на восстановление маяка в п. 

Заливное [10]. 
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Краудфандинг – один из перспективных способов финансирования 

проектов в рамках региональной программы развития внутреннего туризма и 

программы сохранения наследия. 

В настоящее время при помощи программы Planeta проходит сбор средств 

на создание онлайн-радио с песнями калининградских групп [11]. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Краудфандинг – инновационный способ инвестирования. Он 

предусматривает аккумулирование денежных средств для финансирования 

инвестиционных проектов при помощи инвестиционных платформ. 

Краудфандинг может быть одним из дополнительных методов 

привлечения сбережений в экономику Калининградской области. Преимущество 

такого метода инвестирования: высокая скорость сбора необходимых денежных 

средств, возможность участия в инвестировании даже с небольшим стартовым 

капиталом. 

Целевыми отраслями экономики Калининградской области, которые 

могут развиваться с использованием данного механизма, являются 

агропромышленный сектор, туризм и др. 

Для того, чтобы использовать ресурс краудфандинга, необходимо 

обеспечить его поддержку на законодательном и исполнительном уровнях 

власти. Законодательство, позволяющее использовать рассматриваемый 

механизм, уже создано. В настоящее время необходима информационная и 

организационная поддержка тех потенциальных субъектов инвестиционного 

процесса, которые могут выступать в качестве инвесторов, организаторов 

инвестиционных платформ, владельцев проектов. 

Информацию обо всех возможностях краудфандинга будет уместно 

включить в программы повышения финансовой грамотности населения, в 

обучающие материалы для инвесторов. 
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В статье анализируется развитие экономики стран Балтии в составе СССР 
до восстановления государственной независимости этих стран, показано, за счет 
чего шло их развитие. Отмечается, что успешное развитие экономики этих стран 
в составе СССР во многом объясняется тем, что прибалтийские республики были 
республиками-реципиентами, получавшими значительные дотации из союзного 
бюджета что позволило им достичь высокого уровня экономического развития. 
Отмечено, что все годы пребывания в ЕС страны Балтии - это страны-
реципиенты, и согласно бюджету ЕС на 2021-2027 годы они остаются таковыми. 
Анализируются сложные миграционные процессы, которые происходили и 
продолжают происходить в странах Балтии, причины и последствия этих 
процессов, их влияние на развитие экономики этих стран. Показано, как 
используется потенциал стран Балтии как стран-транзитеров между странами 
Западной Европы и Россией, и через Россию со странами Восточной Европы, Азии, 
что мешает эффективному и взаимовыгодному использованию этого потенциала. 
Анализируется положение стран Балтии среди других стран ЕС по уровню 
экономического неравенства и по реальности социальных волнений. Анализируется 
политика этих стран в отношении национальных меньшинств. Сделаны выводы о 
развитии экономики и политики стран Балтии в 1990-2020 годах. 

 

страны Балтии, СССР, Финляндия, ЕС, Россия, политический и экономический курс 
страны, экономика страны, уровень развития экономики страны, уровень жизни 
населения страны, миграционные процессы, национальные меньшинства страны, 
валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), уровень 
экономического неравенства, реальность социальных волнений.  

 

The article analyzes the development of the economy of the Baltic States as part of 
the USSR before the restoration of state independence of these countries, and shows what 
their development was due to. It is noted that all the years of their stay in the EU, the Baltic 
States are recipient countries and according to the EU budget for 2021-2027, they remain 
recipient countries. The article analyzes the complex migration processes that have occurred 
and continue to occur in the Baltic States, as well as the causes and consequences of these 
processes. It is shown how the potential of the Baltic States is used as transit countries 
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between the countries of Western Europe and Russia, and through Russia with the countries 
of Eastern Europe and Asia, which prevents the use of this potential. The article analyzes the 
position of the Baltic States among other EU countries in terms of economic inequality and 
the reality of social unrest. The article analyzes the policy of the Baltic States towards the 
national minorities of these countries. Draws conclusions about the development of the Baltic 
countries ' economy in the period from 1990 to 2020. 

 

the Baltic States, the USSR, Finland, Russia, the EU, the country's political and economic 
course, the country's economy, the level of development of the economy, the standard of 
living of the population, migration processes, ethnic minorities the country's Gross domestic 
product (GDP), levels of economic inequality, the reality of social unrest. 

 

Исследуя экономику и политику стран Балтии в 1990-2020 годах, автор 

стремился найти ответы на следующие вопросы: 

1) Насколько успешно развивалась экономика стран Балтии в составе 

СССР до восстановления государственной независимости этих стран, за счет 

чего шло их развитие. 

2) Как членство стран Балтии в ЕС повлияло на развитие этих стран, за 

счет чего шло и продолжает идти это развитие. 

3) Какие миграционные процессы происходили и продолжают 

происходить в странах Балтии, каковы причины и последствия этих процессов. 

4) Как используется потенциал стран Балтии как стран-транзитеров 

между странами Западной Европы и Россией, а через Россию со странами 

Восточной Европы, Азии, что мешает эффективному и взаимовыгодному 

использованию этого потенциала. 

5) Каково положение стран Балтии среди других стран ЕС по уровню 

экономического неравенства и по реальности социальных волнений. 

6) Как политический и экономический курс стран Балтии влияет на  

развитие экономик этих стран. 

После войны экономики прибалтийских республик была восстановлена 

раньше, чем в других республиках СССР, затем началось ускоренное развитие 

их народного хозяйства. Так, в 1970-1980-е годы они заметно опережали другие 

союзные республики по объему инвестиций в основной капитал в расчете на 

душу населения, поэтому вполне закономерно, что к 1990 году по уровню 

развития экономики среди 15 союзных республик Эстония была первой, Латвия 

второй, Литва пятой [1]. Пятое место Литвы – это, безусловно, показатель 

успешного развития ее экономики, учитывая ее отсталость в довоенное время. 

Успешное развитие экономики прибалтийских республик – результат не 

только труда многонационального населения этих республик, но и большой 

помощи  других республик СССР, прежде всего, России. В таблице 1 показано 

сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического товарооборота в 1988 

году [2, 3], а в таблице 2  - производство и потребление на душу населения в 

странах  Балтии в 1985-1990 годах1.  

 

                                           
1 Газета "Советская Россия". - 1992. -  № 98-100. 
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Таблица 1 - Сальдо межреспубликанского и внешнеэкономического 

товарооборота в мировых ценах в 1988 г., млрд. руб. 

Table 1 - Balance of inter-Republic and foreign trade in world prices                              

in 1988, 

billion rubles 

 

Таблица 2 -  Производство и потребление на душу населения в странах Балтии 

(1985-1990 гг.), тыс. долл. США 

Тable 2  - Production and consumption per capita in the Baltic States (1985-1990),  

 thousand USD 
№

 № 

п/п 

Республика 

(современное 

название) 

Межреспубликанский обмен 

(сальдо) 

Внешнеэкономический 

обмен (сальдо) 

Всего 

сальдо 

1 Латвия -0,99 -0,32 -1,31 

2 Эстония -1,06 -0,24 -1,30 

3 Литва -3,33 -0,36 -3,69 

4 Россия +23,88 +6,96 +30,84 

 

Как видно из данных этих таблиц, в СССР Латвия, Эстония и Литва были 

республиками-реципиентами: разность между используемым и произведенным в 

этих республиках национальным доходом была постоянно в пользу 

используемого национального дохода, то есть эти республики потребляли 

больше, чем производили. 

Итоги развития экономики стран Балтии в составе СССР по сравнению с 

развитием экономики других союзных республик можно коротко 

охарактеризовать так: более дифференцированная производственная структура 

народного хозяйства, более развитые промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг, более высокая производительность труда во всех сферах 

экономики, лучшая в СССР инфраструктурная сеть. 

В 1995 году страны Балтии подали заявки на вступление в ЕС, а 1 мая 

2004 года они стали членами ЕС. Членство в ЕС очень сильно повлияло и 

продолжает влиять на все стороны жизни этих стран, в том числе на их 

экономическое развитие. За 15 лет членства в ЕС страны Балтии получили из 

бюджета ЕС более 20 млрд. евро, а перечислили в бюджет  ЕС за это время 

около 5 млрд. евро. Подробная информация приведена в таблице 3 [4].   

 

№ 

п/п 

Страна 

(современное 

название) 

Производство на душу 

населения 

Потребление на душу населения  

Сальдо производства  

и потребления на душу населения  

1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г. 1985 г. 1987 г. 1989 г. 1990 г. 

1 Латвия 17,0 

22,6 

17,3 

19,0 

17,7 

21,7 

16,5 

26,9 

-5,6 -1,7 -4,0 -10,4 

2 Эстония 15,4 

26,0 

17,6 

27,8 

16,9 

28,2 

15,8 

35,8 

-10,6 -10,2 -11,3 -20,0 

3 Литва 13,0 

23,9 

14,6 

22,2 

15,6 

26,1 

13,0 

23,3 

-10,9 -7,6 -10,5 -10,3 

4 Россия 14,8 

12,5 

15,8 

13,3 

17,5 

12,8 

17,5 

11,8 

+2,3 +2,5 +4,7 +5,7 
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Таблица 3 - Бюджет ЕС и страны Балтии 

Тable 3 - Budget of the EU and the Baltic States 
№№ 

п/п 
Страна 

Выплаты из бюджета ЕС на 1 евро перечислений в бюджет ЕС, евро 

2007-2013 гг. 2014-2020 гг. 2021-2027 гг. 

1 Латвия 4,3 4,2 3,6 

2 Эстония 5,0 4,2 2,8 

3 Литва 5,3 4,2 4,0 

 

Как видно из данных этой таблицы, все годы членства стран Балтии в ЕС 

они были странами-реципиентами, то есть получали из бюджетов ЕС выплат 

намного больше, чем перечисляли в бюджет ЕС. В новом бюджете ЕС на                

2021-2027 годы страны Балтии остаются странами-реципиентами. Другими 

словами, бюджеты стран Балтии, членов ЕС, были и остаются дотационными, и 

доля дотаций ЕС в бюджетах этих стран весьма велика, например, в 2014 году в 

бюджете Литвы она составила 25,0 % [5, 6]. 

Членство в ЕС – это не только возможности, но и проблемы  для стран 

Балтии. Так, проблемы миграции настолько острые, что они давно перестали 

быть  только экономическими  и стали уже  политическими. 

За 10 лет (2008-2018 гг.) 12 из 28 стран ЕС потеряли  более 10 % молодежи 

в возрасте 20-29 лет. Среди этих стран лидирует Латвия (минус 31 %), Испания 

(минус 27 %), Греция (минус 26 %). Литва потеряла 20 %, Эстония - 17 %. 

Эмиграция людей на пике трудоспособного возраста из стран Балтии меньше не 

становится, так, в Латвии самая многочисленная группа эмигрантов - это лица в 

возрасте 25-29 лет из Латвии и Литвы уезжают, в основном, в Великобританию, 

Германию, Ирландию.  

Эмиграция из Эстонии заметно отличается от эмиграции из Латвии и 

Литвы, во-первых, она меньше по численности, во-вторых, 89 % эмигрантов - 

граждане Эстонии, в большинстве эстонцы, в-третьих, 70 % эмигрантов уехали в 

Финляндию. И дело не только в том, что эстонцы и финны - два 

близкородственных народа, говорящих на очень похожих языках финно-

угорской группы. От Таллинна до Хельсинки всего 88 км по Финскому заливу, 

которые регулярные паромы преодолевают за 2-3 часа. Экономика Финляндии 

успешно развивается, поэтому трудовые мигранты  нужны стране. Эти и другие 

обстоятельства привели к так называемой маятниковой миграции, когда только 

один член семьи, а не вся семья, уезжает на работу в Финляндию. Поэтому в 

2020 году в Финляндии трудилось около 100 тысяч мигрантов из Эстонии, а 

постоянно там проживали 52424 гражданина Эстонии. 

Согласно прогнозу МВФ, в ближайшее десятилетие (2020-2030 гг.) Латвия 

потеряет 20 % трудоспособного населения, Литва -17 %, Эстония - 12 %. 

Очень тревожный, но весьма достоверный прогноз, поскольку в нем учитывается 

как сложившаяся тенденция эмиграции жителей стран Балтии, так и то, что в 

период с 2020 по 2030 год на пенсию уйдет самое многочисленное поколение 

жителей стран Балтии, а на рынки труда придет поколение самой низкой 

рождаемости [7]. И еще большой вопрос, на рынки труда каких стран придет это 

и последующие поколения жителей стран Балтии. Так плохо, как сейчас, с 
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численностью населения, в том числе в трудоспособном возрасте, в странах 

Балтии было  не всегда [8]. 

Конечно, эмиграция - это не только убытие жителей стран Балтии на 

постоянное жительство в другие страны, но и встречный поток денежных 

переводов оттуда балтийских эмигрантов. В таблице 4 приводятся сведения о 

частных переводах, полученных из-за рубежа, в странах Балтии и, для 

сравнения, в Финляндии [9]. 

Как видно из данных этой таблицы, речь идет о весьма значительных 

суммах. В процентах к ВВП страны денежные переводы физическими лицами 

из-за рубежа в Эстонии составили 1,8 %, почти в 1,5 раза меньше, чем в Литве, и 

более чем в 2 раза меньше, чем в Латвии, но более чем в 5 раз больше, чем в 

Финляндии. 

 

Таблица 4 - Частные переводы, полученные из-за рубежа,  

в странах Балтии и Финляндии 

Тable 4  - Private transfers received from abroad in the Baltic States and Finland 

№ 

п/п 
Показатели Финляндия Латвия Эстония Литва 

1 Общая сумма всех частных переводов, которые пришли в страну: 

1.1 тыс. долл. США: 

1.1.1 2013 г. 973243,372 1604500,701 567629,079 2060023,314 

1.1.2 2017 г. 880607,664 1265118,729 499194,073 1301688,270 

1.1.3 2018 г. 923710,820 1268914,076 566507,628 1387029,793 

1.2 в % к общей сумме всех частных переводов, которые пришли в страну в 2013 г.: 

1.2.1 2017 г. 90,48 78,85 87,94 63,19 

1.2.2 2018 г. 94,91 79,08 99,80 67,33 

1.3 в % к общей сумме всех частных переводов, которые пришли в Финляндию: 

1.3.1 2013 г. 100,00 165,89 58,32 211,67 

1.3.2 2017 г. 100,00 143,67 56,69 147,82 

1.3.3 2018 г. 100,00 137,37 61,33 150,16 

2 Денежные переводы физическими лицами из-за рубежа, в % к ВВП страны: 

2.1 2018 г. 0,35 3,7 1,8 2,6 

 

Миграционные процессы в странах Балтии не сводятся только к 

эмиграции из этих стран. Есть и другой миграционный  процесс, который 

оказывает огромное влияние на  экономику этих стран. На рынках труда стран 

Балтии все больше трудовых мигрантов из других стран, прежде всего из 

Украины [10]. В 2019 году в Литве проживало 66600 иностранцев, в том числе 

примерно 20 тысяч граждан Украины (самая многочисленная группа 

иностранцев в Литве). В таблице 5 указана численность  мигрантов в странах 

Балтии и, для сравнения, в Финляндии [11, 12, 13].   

Данные этой таблицы – это оценки ООН за 2017 год, они  требуют 

некоторых пояснений, необходимых для лучшего понимания данных этой 

таблицы: 

1) Международный мигрант – человек, приехавший на постоянное место 

жительство из-за рубежа, а также человек, проживающий не в той стране, где он 

родился. 
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2) Чистая иммиграция – превышение числа лиц, въехавших в страну, над 

числом лиц, выехавших из страны. 

3) Чистая эмиграция  - превышение числа лиц, выехавших из страны, над 

числом лиц, въехавших в страну. 

4) Показатель чистой миграции – это количество мигрантов на 1000 

человек населения страны (знак "+" при чистой иммиграции, знак "-" при чистой 

эмиграции). 

 

Таблица 5 - Численность мигрантов, показатель чистой миграции                          

стран Балтии и Финляндии  

Table 5 - Number of migrants, net migration indicator  

of the Baltic States and Finland 

№ 

п/п 
Страна 

2015 г. 2017 г. 2017 г. 

Численность 

мигрантов, 

чел. 

% от 

населения 

страны 

Численность 

мигрантов, 

чел. 

% от 

населения 

страны 

Показатель 

чистой 

миграции 

1 Латвия 263126 13,40 256889 13,20 -6,10 

2 Эстония 202348 15,40 192962 14,70 -3,20 

3 Литва 136036 4,70 124706 4,30 -6,10 

4 Финляндия 315881 5,70 343582 6,20 +2,90 

 

Как видно из данных этой таблицы, все три страны Балтии – это страны 

чистой эмиграции, больше всего мигрантов в Латвии и Эстонии. По показателю 

чистой миграции (чистой эмиграции) лидируют Латвия и Литва. 

И коротко о денежных переводах, которые сделали трудовые мигранты, 

работавшие в странах Балтии. В 2018 году трудовые мигранты, работавшие в 

Латвии, перевели из Латвии 444 млн. долл. США (1,5 % от ВВП страны). 

Трудовые мигранты, работавшие в Эстонии, в 2018 году перевели из Эстонии 

151 млн. долл. США (0,6 % от ВВП страны), а в 2018 году уже 234 млн. долл. 

США (0,8 % от ВВП страны). Трудовые мигранты, работавшие в Литве, в 2018 

году перевели из Литвы 548 млн. долл. США (1,2 % от ВВП страны). 

Конечно, денежные переводы мигрантов важны для стран Балтии, но 

транзит через эти страны для них неизмеримо важнее. Потенциал стран Балтии 

как стран-транзитеров между странами Западной Европы и Россией, а через 

Россию со странами Восточной Европы, Азии исключительно высок. После 

распада СССР транзит через страны Балтии для России долгое время не имел 

альтернатив, поскольку российские порты на Балтике обеспечивали только часть 

такого транзита (примерно 25 %). Кроме того, по ориентировочным оценкам [14] 

в 1990-е годы на долю реэкспорта товаров из России, других стран СНГ 

приходилось не менее трети эстонского экспорта. Более 70 % закупаемого 

эстонскими фирмами в России металла и сырья затем перепродавалось в третьи 

страны. Газета "Коммерсант"2 писала, что, по словам вице-премьера России                     

А. Шохина, отсутствие торгового режима России со странами Балтии не мешает 

                                           
2 Газета "Коммерсант" № 165 от 31.08.1993 г. 
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им заниматься реэкспортом российских товаров. Например, Эстония в прошлом 

году (в 1992 году – Н. А. Сберегаев) стала вторым в Европе экспортером меди. 

От Эстонии не отставала и Латвия. Так, в 1992 году, по данным 

Латвийского института исследований рынка, из нее было вывезено 9 тыс. тонн 

цветных металлов [14]. В 1990-е годы значительная часть экспорта  Латвии 

приходилась на перепродажу товаров, закупленных в России, других странах 

СНГ. Более того, в начале 1990-х годов основным источником доходов для 

Латвии были транзит и перевалка нефти и нефтепродуктов из России. У 

взаимовыгодного сотрудничества стран Балтии и России в целом были хорошие 

перспективы. 

Но выбранный политическими элитами стран Балтии политический курс 

во внешней (активная антироссийская направленность) и внутренней политике 

(в отношении национальных меньшинств) перечеркнул эти перспективы.  

В целом, как заявил министр экономики Эстонии Таави Аас [15], 

ухудшение экономических отношений стран Балтии с Россией привело к 

падению доходов этих стран в размере до 20 % валового годового дохода. Так, 

экспорт нефтепродуктов из России через порты Латвии упал с 24,7 млн. тонн в 

2015 году до 13,7 млн. тонн в 2019 году (на 44,53 %), а экспорт угля из России - с 

19,0 млн. тонн в 2015 году до 16,8 млн. тонн в 2019 году (на 11,5 %). В таблице 7 

показано, как менялся грузооборот балтийских портов в 2003-2019 годах, а в 

таблице 8 - грузооборот портов Латвии, Эстонии, Литвы и России в 2020 году 

[16, 17]. На значения показателей этих таблиц пандемия COVID-19 заметного 

влияния не оказала.  
 

Таблица 6 - Грузооборот балтийских портов (2003-2019 гг.) 

Table 6 - Cargo Turnover of Baltic ports  (2003-2019) 

№ 

п/п 
Порт (страна) 

2003 

г. 

2010 

г. 

2015 

г. 

2019 

г. 

Грузооборот 2019 

г. в % к 

грузообороту 2003 

г. 

1 Годовой грузооборот балтийских портов, млн. т: 

1.1 Рига (Латвия) 21,70 30,48 40,06 32,76 150,96 

1.2 Вентспилс (Латвия) 27,16 24,82 22,53 20,50 74,47 

1.3 Таллинн (Эстония) 37,60 36,60 22,40 19,90 52,92 

1.4 Клайпеда (Литва) 31,89 40,29 45,19 55,74 174,78 

1.5 Порты стран Балтии 118,35 132,18 130,18 128,90 133,92 

1.6 Балтийские порты 

России 76,33 177,02 230,75 256,44 335,96 

2 Годовой грузооборот порта Клайпеда в % к годовому грузообороту портов 

стран Балтии: 

2.1 
%100

5.1.стр

4.1.стр
  26,94 38,30 34,71 43,24 - 

3 Годовой грузооборот балтийских портов России в % к годовому грузообороту 

стран Балтии: 

3.1 
%100

5.1.стр

6.1.стр
  64,49 168,28 177,25 198,94 - 
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Таблица 7 - Грузооборот балтийских портов Латвии, Эстонии,   

Литвы и России (2020 г.) 

Table 7 - Сargo Turnover of the Baltic ports of Latvia, Estonia,  

Lithuania and Russia (2020) 

№ 

п/п 
Порт 

январь-март 2020 г. январь-апрель 2020 г. 

Грузообо-

рот, млн. 

тонн 

В сравнении с 

грузооборотом за 

январь-март   

2019 г.,  % 

Грузооборот, 

млн. тонн 

В сравнении с 

грузооборотом за 

январь-апрель 

2019 г., % 

1 Латвия: 

1.1 Рига 6,360 -23,90 8,233 -25,20 

1.2 Вентспилс 3,724 -41,70 4,772 -41,40 

1.3 Лиепая 1,585 -16,30 2,170 -14,60 

2 Эстония: 

2.1 Таллинн 4,815 +2,00 4,910 +2,00 

3 Литва: 

3.1  Клайпеда 11,317 -6,40 14,652 -7,50 

4 Порты Латвии и 

Эстонии 
16,484 -29,50 20,09 -31,96 

5 Россия: 

5.1 Санкт-

Петербург 
14,800 +3,50 19,754 +0,50 

5.2 Усть-Луга 27,000 +2,70 36,306 +2,19 

5.3 Приморск 16,300 +15,90 21,862 +15,30 

5.4 Балтийские 

порты России 
58,100 +7,08 77,92 +7,21 

 
Из данных этих таблиц видно, как рос грузооборот балтийских портов 

России и как уменьшался грузооборот портов стран Балтии. Разрыв между  

грузооборотом балтийских портов России и грузооборотом стран Балтии будет 

увеличиваться, поскольку Россия продолжает развивать свои порты на Балтике.  

И коротко об опыте Финляндии, с которой так любят сравнивать свои 

страны политики Балтии. В прошлом у Финляндии были очень разные 

отношения со Швецией, Германией, Россией (СССР): от откровенно враждебных 

до тесных союзнических. Политическая и экономическая элита Финляндии 

хорошо усвоила уроки истории и сумела выстроить с этими очень непохожими 

во многом странами взаимовыгодные политические и экономические 

отношения. Можно много говорить о выгодах таких отношений, но ограничимся 

перечнем основных внешнеэкономических партнеров Финляндии: 

1) по экспорту: Швеция, Германия, Россия, 

2) по импорту: Россия, Германия, Швеция. 

О том, насколько политический и экономический курс Финляндии 

эффективнее политического и экономического курса независимых стран Балтии 

говорят экономические показатели стран Балтии в сравнении с экономическими 

показателями Финляндии, приведенные в таблице 8 [18]. 

Как видно из данных этой таблицы, по показателю ВВП на душу 

населения (по ППС) Финляндия заметно опережает все страны Балтии, т. е. 

опережает эти страны по уровню развития экономики. Но это еще не все: 

прирост ВВП на душу населения (по ППС) Финляндии находится на уровне 
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прироста ВВП на душу населения (по ППС) стран Балтии, следовательно, 

разрыв в уровне развития экономики Финляндии и стран Балтии не 

уменьшается. 

 

Таблица 8 – Экономические показатели стран Балтии и Финляндии  (2019 г.)  

Тable 8 – Economic indicators of the Baltic States and Finland (2019) 
№ 

п/п 
Показатели Финляндия Латвия Эстония Литва 

1 Прирост промышленного производства в 

2019 г., в % к 2018 г. 1,9 0,8 -1,9 3,5 

2 Прирост ВВП на душу населения (по ППС) 

в 2016-2019 гг.,  % 12,0 15,1 14,0 14,8 

3 ВВП на душу населения (по ППС) в 2019 г., 

тыс. долл. США 48,0 27,4 31,3 32,0 

4 ВВП на душу населения (по ППС) Финлян-

дии в 2019 г. в % к ВВП на душу населения 

(по ППС) стран Балтии в 2019 г. 100,00 175,18 153,35 150,00 

Примечание: ППС – паритет покупательной способности. 

 

Что касается стран Балтии, то, как видно из данных этой таблицы, в                  

2019 году по показателю ВВП на душу населения (по ППС) Литва опередила не 

только, как обычно за последние годы, Латвию, но и впервые Эстонию, т. е. по 

уровню развития экономики она стала лидером среди стран Балтии. Что касается 

Латвии, то она теперь заметно отстает не только от Эстонии, но и от Литвы. 

Как видно из этих данных, экономическое развитие стран Балтии идет по-

разному, наиболее успешно у Литвы, экономика которой в 1990 году по уровню 

развития заметно уступала Эстонии и Латвии, а наименее успешно у Латвии, 

которая в довоенное время была по уровню развития экономики лидером среди 

стран Балтии, а к 1990 году второй по уровню развития в СССР после Эстонии. 

Есть одно очень важное обстоятельство, многое объясняющее в таком развитии 

стран Балтии. Главный внешнеэкономический партнер (и по экспорту, и по 

импорту) у Латвии – Литва, у Эстонии - Финляндия, у Литвы – Россия, при этом 

отношение ВВП главного экономического партнера к ВВП стран Балтии очень 

разное: у Латвии – 1,96, у Эстонии – 11,85, у Литвы – 30,45. Это означает, что 

для Латвии потенциал в развитии экономических отношений с ее главным 

внешнеэкономическим партнером невелик, для Эстонии весьма значителен, для 

Литвы просто огромен. С этой точки зрения Латвия заметно уступает и Эстонии, 

и Литве. Есть и другие заметные и значительные отличия между странами 

Балтии. Рассмотрим некоторые из них. 

В рамках Программы развития ООН (ПРООН) публикуется информация о 

трех показателях, необходимых в данном исследовании для лучшего понимания 

уровня развития стран Балтии [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]: 

1. Индекс человеческого развития (ИЧР). 

2. Коэффициент Джини. 

3. Децильный коэффициент неравенства доходов (ДКНД). 

В таблице 9 показаны значения этих трех показателей для стран Балтии и, 

для сравнения, Финляндии.  
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Таблица 9 – ИЧР, коэффициент Джини, ДКНД стран Балтии и Финляндии 

Тable 9 – HDI, Gini coefficient, DKND of the Baltic States and Finland 
№ п/п Показатели Финляндия Латвия Эстония Литва 

1 Индекс человеческого развития (ИЧР): 

1.1 2013 0,892 0,818 0,846 0,814 

1.2 2014 0,883 0,828 0,863 0,846 

1.3 2015 0,879 0,830 0,865 0,848 

1.4 2016 0,883 0,819 0,861 0,839 

1.5 2017 0,895 0,830 0,865 0,848 

1.6 2018 0,920 0,847 0,871 0,858 

1.7 2019 0,925 0,854 0,882 0,869 

2 Значение ИЧР 2019 года в % к значению ИЧР 2013 года: 

2.1 
%100

1.1.стр

7.1.стр
  103,69 104,40 104,25 106,75 

3 Коэффициент Джини: 

3.1 2008 0,263 0,375 0,309 0,345 

3.2 2012 0,271 0,355 0,332 0,352 

3.3 2015 0,271 0,342 0,327 0,374 

3.4 2017 0,253 0,345 0,316 0,376 

3.5 2018 0,259 0,356 0,306 0,369 

3.6 2019 0,272 0,345 0,348 0,379 

4 Значение коэффициента Джини 2019 года в % к значению коэффициента Джини                     

2008 года: 

4.1 
%100

1.3.стр

6.3.стр
  103,42 92,00 112,62 109,86 

5 Децильный коэффициент неравенства доходов (ДКНД), разы: 

5.1 2008 5,6 11,6 10,8 10,4 

5.2 2014 5,7 11,6 11,0 10,3 

5.3 2018 5,3 12,4 7,8 13,1 

6 Значение ДКНД 2018 года в % к значению ДКНД 2008 года: 

6.1 
%100

1.5.стр

3.5.стр
  94,64 106,90 72,22 125,96 

 

Как видно из данных этой таблицы, страны Балтии по показателю ИЧР – 

это страны с высоким уровнем ИЧР, лидирует среди них Эстония, а аутсайдер – 

Латвия. Что касается Финляндии – это страна с очень высоким уровнем  

развития человеческого потенциала, таких стран в мире немногим больше 

десяти. 

По коэффициенту Джини Латвия и Эстония близки к опасному уровню 

(0,35), а Литва заметно превысила этот уровень. В 2018 году по коэффициенту 

Джини среди 28 стран ЕС Латвия была на 26-м месте, Литва на 27-м месте, на 

28-м месте была Болгария (0,396). 

По ДКНД Латвия и Литва превысили опасный уровень (10), у Эстонии по 

этому показателю положение заметно лучше. В 2018 году по ДКНД среди 28 

стран ЕС Латвия была на 25-м месте, Литва на 26-м месте, они опережали только 

Румынию (14,4) и Болгарию (14,9). 

Как  уже отмечалось, сразу после восстановления независимости стран 

Балтии эмиграция из этих стран значительной части их жителей стала острой 
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проблемой, как экономической, так и политической. Обычно выделяют две 

волны эмиграции: 

1) первая волна была вызвана принятием в Латвии и Эстонии 

нормативных актов о гражданстве; 

2) вторая волна  была связана с вступлением стран Балтии 1 мая 2004 года 

в ЕС. 

Если вторая волна эмиграции носила преимущественно экономический 

характер, то первая волна – политический характер.  

15 октября 1991 года Верховный Совет Латвийской Республики принял 

Постановление "О восстановлении прав  граждан Латвийской Республики и 

основных условиях натурализации", согласно которому гражданство Латвии 

было признано только за лицами – бывшими гражданами Латвийской 

Республики на 17 июня 1940 года и их потомками. 26 февраля 1992 года 

Верховный Совет Эстонской Республики принял закон о гражданстве, согласно 

которому право на гражданство Эстонии признавалось только за лицами - 

бывшими гражданами Эстонской Республики на 16 июня 1940 года и их 

потомками. Согласно этим нормативным актам значительная часть постоянных 

жителей Латвии и Эстонии (примерно треть) лишалась права на получение 

гражданства, многие из них уехали, оставшиеся получали паспорта "неграждан" 

Латвии и Эстонии или принимали гражданство других стран, в основном, 

России. Вопрос о гражданстве Lietuvos Respublika решила не так, как Latviyas 

Respublika и Eesti Vabariik. В 1989 году  в Литве был принят Акт о гражданстве, 

согласно которому литовское гражданство было признано за теми лицами,  

которые могли подтвердить свое собственное рождение, рождение своих 

родителей или дедушек и бабушек в границах Литвы. Другим постоянным 

жителям Литвы гражданство предоставлялось при принятии  присяги на 

верность Литовской Республике, при этом владение литовским языком не 

требовалось. Со временем стало очевидно, что литовский вариант решения 

вопроса о гражданстве не просто более справедливый, более гуманный, он 

оказался экономически более эффективным. Все постоянные жители  Литвы, 

независимо от национальности, места и времени рождения, кто хотел жить и 

работать в Литве, получили такую возможность, тем самым внося свой вклад в 

развитие экономики Литвы. Затем несколько улучшилось положение 

"неграждан" в Эстонии: они имеют право участвовать в муниципальных 

выборах, была введена практика автоматического получения гражданства 

ребенком из семьи "неграждан", отменены экзамены на знание эстонского языка 

для "неграждан" старше 65 лет. В Латвии ничего не делается для улучшения 

положения "неграждан", а также  национальных меньшинств этой страны. 

Также по-разному в странах Балтии обстоит дело и с языками 

национальных меньшинств с точки зрения их статуса, использования в системе 

образования, государственных и муниципальных органах власти и т. д., а ведь 

вопрос о языках национальных меньшинств страны - во многом экономический 

вопрос. Опыт стран Балтии это убедительно доказал.  

России всегда было небезразлично положение русских и русскоязычных в 

других странах, в том числе в странах Балтии, так как на отношения, в том числе 

экономические, с другими странами заметно влияет политика таких стран в 
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отношении национальных меньшинств, соблюдение  их прав. Это стоит 

учитывать руководителям тех стран, которые хотят развивать отношения с 

Россией. Как показал опыт, чем больше ущемляются права национальных 

меньшинств, чем жестче проводится политика их дискриминации и 

принудительной ассимиляции, тем хуже положение дел в экономике страны, тем 

ниже уровень жизни как  граждан, так и "неграждан". Об этом очень 

убедительно говорит опыт стран Балтии не только 1990-2020, но и 1918-1940 

годов [26]. 

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ развития экономики стран Балтии в составе СССР показал, что 

в 1990 году по уровню развития среди 15 союзных республик СССР Эстония 

была первой, Латвия второй, Литва пятой, что было для нее большим 

достижением, учитывая отсталость в довоенное время. Успехи в развитии 

Латвии, Эстонии, Литвы в составе СССР - это заслуга многонационального 

населения этих республик. Их положение как республик-реципиентов: разность 

между используемым и произведенным национальным доходом была постоянно 

в пользу используемого национального дохода. 

2. Как видно из проведенного исследования, все годы пребывания в ЕС 

страны Балтии – это страны-реципиенты: все эти годы они получали из 

бюджетов ЕС намного больше, чем перечисляли туда. Согласно бюджету ЕС на 

2021-2027 годы  страны Балтии и впредь остаются странами-реципиентами.   

3. Анализ сложных миграционных процессов в странах Балтии показал, 

что:  

1) Очень серьезной не только экономической, но уже и политической 

проблемой стран Балтии является массовая эмиграция жителей этих стран в 

другие страны,  причем уезжают, в основном, люди на пике трудоспособного 

возраста, что негативно влияет на развитие экономики этих стран.  

2) Рост числа трудовых мигрантов в странах Балтии, прежде всего, из 

Украины, в определенной степени позволяет стабилизировать положение на 

рынках труда, но не может решить проблему трудовой эмиграции из стран 

Балтии. 

4.  Анализ показал, что потенциал стран Балтии как стран-транзитеров 

между странами Западной Европы и Россией, а через Россию со странами 

Восточной Европы, Азии исключительно высок. Транзит через страны Балтии 

очень выгоден для экономики этих стран, но активная антироссийская 

направленность  их внешней политики привела к резкому ухудшению не только 

политических, но и экономических  отношений, в том числе значительному 

сокращению российского транзита через эти страны. 

5.   Как следует из проведенного анализа, страны Балтии, особенно Латвия 

и Литва, относятся к наиболее неблагополучным странам ЕС по уровню  

экономического неравенства и по реальности социальных волнений, поэтому 

эмиграция из этих стран и впредь будет значительной, если сохранится их 

существующий политический и экономический курс. 

6. Анализ политики стран Балтии в отношении национальных меньшинств 

этих стран показал, что чем больше ущемляются их права, чем жестче 

проводится политика дискриминации и принудительной ассимиляции, тем хуже 
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положение дел в экономике страны, тем ниже уровень жизни как у граждан, так 

и  "неграждан" страны. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ                         

НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

О. Г. Огий, Е. А. Жигалко  

 

OPPORTUNITIES FOR RESEARCH OF THE ORGANIZATION'S LABOR 

POTENTIAL USING DIGITAL TECHNOLOGIES  

O. G. Ogij, E. A. Zhigalko 
 

Трудовой потенциал работника и организации является сложным объектом 
моделирования, находящимся в условиях постоянно меняющейся среды, элементами 
которой служат условия труда, структуры и нормы, характер социального 
взаимодействия, особенности стимулирования, качество менеджмента. В статье 
рассмотрены вопросы информационного обеспечения диагностики трудового 
потенциала компании, определен алгоритм исследования, ключевые показатели 
оценки. На основе данных предприятий сферы гостиничных услуг разработана 
методика оценки трудового потенциала. Рассмотрены возможности 
информационных продуктов для диагностики трудового потенциала, а также его 
развития.  

 

потенциал, трудовой потенциал, программные продукты, кадровый аудит, 
стратегия управления персоналом, кадровая политика. 

 

The labor potential of an employee and an organization is a complex object of 
modeling, which is in a constantly changing environment, the elements of which are working 
conditions, structures and norms, the nature of social interaction, features of incentives, and 
the quality of management. The article discusses the issues of information support for 
diagnostics of the company's labor potential, identifies the research algorithm, key 
assessment indicators. On the basis of the data of enterprises in the sphere of hotel 
services, a methodology for assessing labor potential has been developed. The possibilities 
of information products for the diagnosis of labor potential, as well as its development are 
considered. 

 

potential, labor potential, software products, HR audit, HR management strategy, HR policy. 
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Актуальность темы 

Развитие трудового потенциала и повышение эффективности 

использования имеющегося кадрового ресурса в настоящих условиях является 

важной задачей организации деятельности любого предприятия. Человеческие 

ресурсы становятся важным элементом конкурентной борьбы любой 

организации. Особенно важно состояние человеческих ресурсов для 

предприятия сферы индустрии, где качество работы персонала – важнейший 

элемент конкурентоспособности. Формирование и реализация трудового 

потенциала – это деятельность, которая требует системного и стратегического 

подхода, она должна проводиться на регулярной основе и быть встроенной в 

общий контур управления организацией. Исследование трудового потенциала, в 

современном менеджменте происходит с применением цифровых технологий. 

В литературе, посвященной управлению персоналом, тема развития 

трудового потенциала в целом освещена. Например, есть монография известного 

специалиста М. И. Бухалкова "Управление персоналом: развитие трудового 

потенциала" [1], в которой рассмотрены основные вопросы оценки и управления 

трудовым потенциалом. Заслуживает серьезного внимания учебное пособие                 

А. М. Асалиева "Развитие трудового потенциала" [2], в котором зарубежные 

наработки адаптированы к российским условиям, определены проблемы 

развития трудового потенциала в России и направления его дальнейшего 

развития. Важным современным исследованием является работа Г. С. Беккера 

"Человеческое поведение: экономический подход" [3]. Большой вклад в 

исследование проблемы трудового потенциала на уровне микроэкономики 

внесли Б. М. Генкин [4], А. Я. Кибанов [5]. Однако в данной области знаний 

остается еще много пробелов. До сих пор категория "трудовой потенциал" и ее 

взаимосвязь с понятиями "кадровый потенциал", "человеческий капитал", 

"трудовые ресурсы" многими исследователями понимаются по-разному. 

Проблематика развития трудового потенциала как механизма реализации 

стратегии развития компании изучена российскими исследователями 

недостаточно глубоко, особенно с применением цифровых технологий, что и 

определяет актуальность предлагаемого исследования. 

Цель, объект и предмет исследования 

Объектом исследования является трудовой потенциал гостиничного 

предприятия. Предмет изучения - возможности исследования трудового 

потенциала организации с использованием цифровых технологий. 

Цель исследования – проанализировать возможности использования 

информационных технологий для изучения трудового потенциала, а также 

разработать мероприятия, направленные на внедрение данных технологий в 

деятельность предприятий гостиничного комплекса. 

Результаты исследования 

Как уже было определено авторами в более ранних работах, для 

исследования трудового потенциала можно использовать технологию кадрового 

аудита [7]. При ее алгоритм оценки трудового потенциала будет таким, как 

представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема оценки трудового потенциала с использованием технологии 

кадрового аудита  

Figure 1 – Scheme of assessment of labor potential using personnel audit technology  

 

Далее в таблице 1 представлен перечень оцениваемых показателей по 

предложенному алгоритму. 

 

Таблица 1 – Оцениваемые показатели трудового потенциала организации 

Table 1 – Estimated indicators of the organization's labor potential 

Этап анализа Показатели, оцениваемые категории 

1. Анализ документационного обес-

печения 

Наличие разработанных документов и их соот-

ветствие существующим требованиям по со-

держанию и номенклатуре 

2. Анализ обеспеченности кадров Численность кадров, ее динамика по годам, 

обеспеченность кадрами по должностям 

3. Анализ движения кадров Коэффициенты оборота по приему, выбытию, 

постоянства кадров, текучести кадров, внут-

ренней мобильности 

4. Анализ структуры кадров Гендерный состав, структура по стажу, образо-

ванию, семейной характеристике, возрасту 

5. Анализ производительности 

труда 

Динамика производительности, зарплатоемко-

сти 

6. Оценка организационной струк-

туры 

Тип структуры, звенность, степень сложности, 

степень формализации, степень гибкости, тип 

руководства 

7. Оценка мотивационного потен-

циала 

Структура стимулов, анализ удовлетворенно-

сти работой, степень лояльности персонала, 

конкурентоспособность организации на рынке 

труда 

8. Оценка степени соответствия 

профессиональных качеств работ-

ника квалификационным требова-

ниям 

Показатели оценки соответствия качеств ра-

ботника требованиям, предъявляемым к гости-

ничным предприятиям в зависимости от 

уровня звезд 

 

Оценка степени соответствия профессиональных качеств работника 

квалификационным требованиям для гостиничных предприятий производится с 

учетом нормативных требований, изложенных в Положении Правительства РФ 

1
. 

А
н

ал
и

з 
д

о
к
у

м
ен

та
л
ь
н

о
го

 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я
 

2
. 

А
н

ал
и

з 
о

б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 к

ад
р

о
в
 

 

3
. 

А
н

ал
и

з 
д

в
и

ж
ен

и
я
 к

ад
р
о

в
 

4
. 

А
н

ал
и

з 
ст

р
у

к
ту

р
ы

 п
ер

со
н

ал
а 

 

5
. 

А
н

ал
и

з 
п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ьн

о
ст

и
 

тр
у

д
а 

 

6
. 

О
ц

ен
к
а 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

о
й

 

ст
р

у
к
ту

р
ы

 

  

7
. 

О
ц

ен
к
а 

м
о

ти
в
ац

и
о

н
н

о
го

 

п
о

те
н

ц
и

ал
а 

  
8

. 
О

ц
ен

к
а 

ст
еп

ен
и

 с
о
о

тв
ет

ст
в
и

я 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
х

 к
ач

ес
тв

 

р
аб

о
тн

и
к
а 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ы

м
 

тр
еб

о
в
ан

и
ям

 



78 

 

№ 1860 от 18.11.2020 г. [6]. Для каждой категории гостиницы предъявляются 

квалификационные требования к персоналу, включающие параметры: 

образование; стаж работы; повышение квалификации; знание языков; иные 

(знание различных стандартов обслуживания, безопасности, поведения, 

внешнего вида и пр.). 

Для того, чтобы оценить представленные в таблице показатели, можно 

использовать различные информационные средства. Оценка трудового 

потенциала – это функция управления человеческими ресурсами, которая входит 

в общую структуру управления и поддерживается корпоративными 

информационными решениями. Место управления трудовым потенциалом в 

корпоративной информационной системе показано на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Управление трудовым потенциалом в системе информационного 

обеспечения организации  

Figure 2 – Management of labor potential in the information support system of the 

organization 

 

Как видим из представленного рисунка, управление трудовым 

потенциалом включено в систему информационного обеспечения организации 

как часть управления персоналом, элемент разработки стратегии управления 

персоналом и формирования кадровой политики. 

Использование информационных систем при исследовании трудового 

потенциала может проходить по двум вариантам: 

 как часть общей информационной системы управления кадрами; 

 в виде самостоятельной информационной технологии. 

На крупных предприятиях кадровое управление обычно 

автоматизировано. Практически на предприятиях гостиничной индустрии для 

решения поставленной задачи уже используются различные программы 

(UnicPeople, Proaction.PRO, 1С: Оценка персонала, WikiWorks). Сравнительный 

анализ данных программ показан в таблице 2. Таким образом, каждая программа 

 

Корпоративная 

информационная 
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Управление 

персоналом 

Управление трудовым 

потенциалом 

Система 
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управления 
 

Разработка стратегии 

управления 

персоналом 

Анализ трудового потенциала, кадровый 

аудит 

Формирование трудового потенциала, 

программа его развития 

Кадровая политика 
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имеет свои плюсы и минусы, и для каждого гостиничного предприятия выбор 

нужно производить с учетом индивидуальных параметров. 
 

Таблица 2 – Сильные и слабые стороны информационных решений  

исследования трудового потенциала  

Table 2 - Strengths and weaknesses of information solutions for the study                                       

of  labor potential 
Наименование Преимущества Слабые стороны 

UnicPeople Возможности непрерывного замера 

отдельных показателей трудового 

потенциала. Достаточно дешевый 

вариант. Простота работы 

Сложно сконструировать инди-

видуальное решение. Нет воз-

можности планирования разви-

тия трудового потенциала 

Proaction.PRO Возможности измерения трудового 

потенциала при приеме на работу. 

Слабая техническая поддержка 

по отзывам пользователей. 

Высокая цена 

1С: Оценка персо-

нала 

Интеграция с программой учета. 

Простой функционал. 

Ограничены возможности иссле-

дования.  

WikiWorks Простота использования. Возмож-

ность создания корпоративного 

портала 

Направленность в большей мере 

на обучение персонала, мало ис-

следовательских инструментов 

PeopleForce Простота использования. Есть мо-

бильное приложение 

Высокая цена. В большей мере 

направлена на рекрутинг 

 

Наиболее трудоемкий процесс для автоматизации – это оценка мотивации. 

В настоящее время в деятельности по управлению персоналом используется 

большое множество систем оценки персонала, например, портал HR-Portal 

предлагает 96 методик оценки, в числе которых диагностики С. С. Бубнова,            

Т. Эперса, М. Рокича, С. Соловьева, И. Г. Кокурина и многих других [8]. Все эти 

методики предполагают разработку анкеты и ее обработку самостоятельно. 

Специальных программных средств не предлагается. 

На рынке программного обеспечения имеются информационные ресурсы, 

позволяющие провести оценку персонала, что может существенно облегчить 

исследование трудового потенциала. В ходе исследования была изучена 

программа "1С:Оценка персонала", которая выпускается компанией 1С 

совместно с организацией "ИСО" для автоматизации тестирования кандидатов и 

оценки сотрудников, в том числе методом "360 градусов". Необходимость 

использования данного метода и его результативность для компании ООО 

"Смарт Апарт" уже была обоснована ранее [9]. Информационное решение 

"1С:Оценка персонала" позволяет провести оценку персонала по 54 

компетенциям, выполнить психодиагностику, спроектировать команды по 

методикам Р. Белбина, Т. Ю. Базарова; провести учет аттестационных листов. 

Пример оценки компетенций работника, полученной в программе 1С, 

представлен на рисунке 3. 



80 

 

 
Рисунок 3  - Пример оценки компетенций сотрудника в программе "1С:Оценка 

персонала"  

Figure 3 - An example of an employee's competence assessment in the "1C:Personnel 

Assessment" program 
 

В оценочном листе представляются развернутые данные по каждой 

компетенции, делается вывод о критичности при выставлении оценок 

сотрудниками самим себе, рассчитывается согласованность и сходство оценок.  

Помимо оценочного листа, в программе формируется индивидуальный 

план для развития сотрудника. Кроме результатов оценки по методу "360 

градусов", в программе можно провести тестирование и обработать его 

результаты по методике Кейрси. Используя опросник Кейрси, определяют 

психологический тип сотрудника, что может использоваться в исследовании 

трудового потенциала и формировании системы мотивации. По каждому 

сотруднику с использованием упомянутого опросника определяется уровень 

экстраверсии, интроверсии, развитость интуиции, мышления, чувствительности, 

сильные и слабые стороны как руководителя и подчиненного, выявляются 

ключевые характеристики. Также в рассматриваемой программе можно 

определить уровень знаний сотрудников, для чего используется специальное 

тестирование, результаты которого помогут оценить уровень знаний работника 

или соискателя по специальности и возможность принятия им самостоятельных 

решений. 

В таблице 2 был выделен такой недостаток программы "1С:Оценка 

персонала", как ограниченность возможностей исследования. Действительно, 

ряд сложных исследований невозможно провести при помощи данной 

программы, например, замерять лояльность персонала с требуемой 

периодичностью в удобное для каждого время. Тем не менее, учитывая параметр 

"цена-функционал", такая программа оптимальна для внедрения. Сложные 

исследования можно организовать отдельно, их периодичность приблизительно 

раз в 2-3 года, для этого можно использовать специальные средства. 

Экономичнее один раз в три года воспользоваться, например, услугами 

специалистов по диагностике персонала, чем постоянно доплачивать за 

излишний функционал HR-программы. 
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При помощи данной программы можно оценить такие параметры 

трудового потенциала, как: психологический климат в коллективе; уровень 

интеллектуального капитала; творческий потенциал сотрудников; 

эффективность сотрудников по KPI. 

В итоге проведенного исследования пришли к заключению, что 

диагностика трудового потенциала – это важная часть деятельности по 

управлению персоналом. В настоящее время имеется большое число различных 

информационных ресурсов, которые сопровождают деятельность по управлению 

кадрами. Исследование трудового потенциала – это трудоемкий процесс, 

который можно существенно облегчить, выбрав наиболее подходящую 

программу для диагностики с учетом таких факторов, как простота 

использования, цена обслуживания, возможности исследования, учет 

индивидуальных задач исследования трудового потенциала. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на учебник "Стратегическое управление  
в рыбной отрасли" 

 
Учебник, подготовленный группой авторов, под 

редакцией профессора Л. И. Сергеева, рассматривает 

основные положения стратегического программного 

развития рыбохозяйственного комплекса страны в 

условиях программно-целевого управления. Настоящий 

момент совершенствования управления характерен 

использованием государственных программ и проектного 

регулирования экономическим развитием как 

народнохозяйственного, так и отраслевого комплексов 

страны. Рыбохозяйственный комплекс занимает важное 

место в обеспечении продовольственной безопасности 

страны, и программные методы управления отрасли 

имеют существенное значение для повышения 

эффективности её развития. 

Материал, представленный в учебнике, излагается 

последовательно в шести главах, в которых 

рассматриваются теоретические и прикладные изучаемые 

темы учебно-научной дисциплины: 

1. Теоретические положения программно-целевого подхода к управлению 

производством на макроуровне. 

2. Содержание экономической эффективности программного развития. 

3. Задачи и развитие методической базы оценки эффективности программного 

развития отрасли. 

4. Программное целеполагание деятельности РХК. 

5. Цифровые платформы и контрактация использования госрасходов РХК. 

6. Эконометрика и аудит расходов Росрыболовства. 

Первая глава посвящена изучению некоторых основных исторических 

положений программно-целевого управления, в частности: 

 обобщаются теоретические положения и подходы к разработке программ; 

 даются методические вопросы управления в условиях программного развития 

экономических систем; 

 рассматривается классификация программ; 

 подчеркивается важность формирования системы целеполагания 

программного развития; 

 анализируются подходы к программированию стратегического развития в 

развитых странах и в России, а также виды оценок социальной и экономической 

эффективности целевых программ и проектов. 

Определенное место отведено изучению современных методов подготовки 

целевых программ в управлении, где акцентируется внимание на надежности систем 

управления. Рассматривается программно-целевой подход управления в современных 

условиях, которые диктуют необходимость использования цифровых платформ и 

усиления координации форм и методов программно-целевого развития. 

Вторая глава учебника обобщает вопросы содержания и природы 

формирования и определения экономической эффективности стратегического 

программного развития. Основное внимание уделено рассмотрению экономической 
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эффективности программного развития в контексте политэкономической категории 

стоимости. Здесь авторы стоят на позициях трудовой теории стоимости, которая 

позволяет дать объективную оценку результативности экономического развития путем 

сопоставления (анализа соотношения) достигнутых стоимостных параметров 

программного управления. Дается обоснование такого понятия, как программно-

целевая эффективность экономического развития, что подчеркивает новую трактовку 

оценки деятельности отрасли. 

Значительная часть уделена рассмотрению методических проблем 

экономической оценки программно-целевого развития, в частности приводятся 

методические положения Минэкономразвития по расчету экономической 

эффективности реализации целевых программ, подчеркиваются проблемы программно-

целевого развития. 

В третьей главе даются имеющиеся задачи, и обобщается развитие 

методической базы оценки эффективности программного развития отрасли. Авторами 

представлено дерево целей в свете воспроизводственной деятельности 

рыбохозяйственного комплекса, которое схематически характеризует логику 

трансформации (декомпозиции) генеральной цели функционирования отрасли. 

Обосновывается логика технологической последовательности принятия решения 

развития рыбохозяйственного комплекса при помощи программно-целевого метода с 

учетом оценки его экономической эффективности. Анализируются приоритеты и цели 

государственной политики, в том числе общие требования к государственной политике 

субъектов Российской Федерации в сфере развития рыбохозяйственного комплекса. 

Подчеркивается, что Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года 

предполагает установление более масштабной генеральной цели и подцелей, которые 

включают пять составляющих данного стратегического элемента отраслевого 

целеполагания. 

Четвертая глава посвящена изучению положений программного 

целеполагания деятельности рыбохозяйственного комплекса. Здесь детально 

рассмотрено целеполагание и содержание экономической сущности государственных и 

муниципальных программ, даются теоретические подходы к формированию системы 

целей рыбохозяйственной деятельности. Необходимое внимание отведено изучению 

подходов к целеполаганию комплексного регионального и отраслевого 

рыбохозяйственного развития. Региональное функционирование предприятий отрасли 

имеет немаловажное значение, в связи с чем, это должно учитываться в 

Государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса. 

Пятая глава предлагает изучение проблем цифровизации программного 

развития рыбохозяйственного комплекса. Здесь рассматриваются цифровые платформы 

и контрактация использования госрасходов РХК. Подчеркиваются цифровые 

особенности корпоративных управленческих отношений, анализируются теоретические 

положения сетевой экономики, которые значительно повышают эффективность 

общественного производства. Даются понятия и содержание цифровых платформ 

управления и их роль в хозяйственной деятельности. Рассматриваются вопросы 

развития цифровизации рыбохозяйственной деятельности. 

Отдельно следует отметить предлагаемое изучение вопросов контрактации и 

субсидиарной системы использования госрасходов федерального бюджета в рыбной 

отрасли. Авторами предлагается использование специальной платформы Счетной 

палаты РФ "Госрасходы", которая дает широкую возможность всестороннего глубокого 

анализа расходов федерального бюджета в процессе реализации программы развития 

рыбохозяйственного комплекса. 
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Шестая глава рассматривает вопросы экономико-математического 

регрессионного линейного моделирования и результатов проведенного аудита расходов 

отрасли и Росрыболовства. Здесь выявлены эконометрические зависимости расходов и 

продукции РХК, проведен регрессионный анализ макроэкономических финансовых 

параметров развития рыбной отрасли, осуществлено обобщение линейной 

статистической взаимосвязи государственных расходов и добычи рыбной отрасли. По 

материалам ряда лет представлен авторский аудит использования государственных 

расходов РХК. 

Каждая глава учебника заканчивается заданиями для контроля усвоения 

учебного материала. Список рекомендуемых к изучению источников включает 12 

нормативно-распорядительных документов, 80 статей и монографий, а также 7 адресов 

официальных сайтов, которые значительно повышают возможности расширения 

получаемых знаний в области стратегического программного развития 

рыбохозяйственного комплекса. 

Оценивая в целом положительно рецензируемый материал, следует отметить 

ряд недостатков: 

 в учебнике следовало бы усилить изучение региональной составляющей 

программно-целевого развития как сделано в последней редакции программы развития 

рыбохозяйственного комплекса; 

 кроме линейного регрессионного анализа можно было рассмотреть 

многофакторное нелинейное исследование статистических зависимостей показателей 

программного развития РХК, что позволило бы точнее проанализировать получаемые 

зависимости для управления отраслевого развития. 

Несмотря на указанные замечания, учебник "Стратегическое управление в 

рыбной отрасли" имеет, несомненно, важное значение для повышения знаний в области 

программно-целевых методов управления и рекомендуется к печати. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ                                                                    

В "БАЛТИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ" 
 

К публикации принимаются авторские материалы, удовлетворяющие 

следующим требованиям. 

В редакцию журнала должны быть направлены в электронном виде авторский 

оригинал статьи на русском языке; заголовок статьи на русском и английском языках; 

краткая аннотация статьи на русском и английском языках, раскрывающая постановку 

задачи и основные полученные результаты и выводы, объем – не менее 10 строк; 

сведения об авторах на русском и английском языках, включающие фамилию, имя, 

отчество (полностью), ученую степень, ученое звание, место работы, должность,                   

E-mail, адрес.  

Объем авторского оригинала статьи должен быть 8-12 страниц компьютерного 

текста формата А4, напечатанного через одинарный интервал; шрифт Times New 

Roman; размер шрифта (кегль) – 13, абзацный отступ 1,25; поля – 2,5 см со всех сторон. 

Все рисунки и таблицы должны иметь заголовок на русском и английском 

языках и упоминаться в тексте в виде ссылок. Запрещается вставлять в статью 

сканированные рисунки и таблицы. 

Таблицы набираются тем же шрифтом, что и основной текст, но меньшего 

размера (кегль 12, если много данных, допускает кегль 9). Если цифровые данные в 

таблице выражены в одной единице, ее наименование приводится в заголовке таблицы 

через запятую (масса, кг; длина, см). Если же эти данные выражены в разных единицах, 

их указывают в заголовке каждой графы. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничиваются линиями. Головка 

таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Если цифровые 

данные в некоторых графах таблицы не приводятся, то в графе ставится прочерк. 

В качестве иллюстративного материала можно использовать графики. Оси 

абсцисс и ординат графика должны иметь условные обозначения и размерность 

применяемых величин. Иллюстрации следует располагать так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Статья должна иметь УДК, список использованной литературы не менее 7 

названий (оформляется строго по ГОСТ 7.0.5-2011), ее заглавие должно быть кратким и 

адекватным содержанию. На все источники должны быть ссылки в тексте по мере 

упоминания. Если автор уже публиковал статьи в "Балтийском экономическом 

журнале", в списке источников нужно использовать и эту ссылку. 

Статьи, подготовленные аспирантами и соискателями ученой степени кандидата 

наук, принимаются при наличии сведений о научном руководителе и его письменной 

рекомендации по публикации статьи. 

Авторские материалы, представленные с нарушением указанных требований, к 

публикации не принимаются. 

Присланные статьи обязательно должны иметь рецензии, публикуются при их 

рекомендации к публикации редакционным советом и редакционной коллегией 

"Балтийского экономического журнала".  

Публикация статей в "Балтийском экономическом журнале" осуществляется 

бесплатно. Авторские экземпляры либо высылаются по электронной почте, либо автор 

получает их по подписке. 

Материалы направляются по адресу: 236039, г. Калининград, Малый пер., 32, 

каб. 209. E-mail: elina.kruglova@klgtu.ru 

Справки по телефону: (4012) 69-01-01 (телефон/факс), 69-01-52. 
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