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Аннотация. В статье рассмотрена, сущность понятия устойчивого 
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Республика Дагестан – южный регион России, занимающий особое 

географическое и стратегическое положение государства в рамках евразийского 

сотрудничества. Дагестан граничит с Калмыкией на севере, Ставропольским 

краем на северо-западе и Чеченской Республикой на Западе. 

Важнейшим фактором развития экономики Дагестана является 

достижение национальных целей, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» [1]. 

Республика Дагестан, как и другие регионы, с 2019 года участвует в реализации 

всех 12 национальных проектов [6]. 

Особое внимание в рамках реализации национальных проектов уделяется 

социальной профилактике, которая является основой повышения качества 



 

 

жизни жителей республики. В республике функционируют научные центры и 

успешно работают инновационные предприятия. 

Поддержание финансовой стабильности региона требует определения 

необходимых критериев, знание которых позволит разрабатывать 

соответствующие управленческие решения для борьбы с внешними и 

внутренними угрозами. С теоретической точки зрения параметры финансовой 

стабильности на региональном уровне делятся на две группы. 

К первой группе относятся показатели, которые можно рассчитать и 

сравнить с пороговыми значениями, выход за пределы которых будет означать 

переход к кризисному или докризисному режиму правления. 

В то же время структура показателей может быть изменена в зависимости 

от общей экономической ситуации и установленных приоритетов 

Национальной, экономической и региональной политики [4].  

Использование экспертных методов для определения границ показателей 

в настоящее время является основным в методологических приемах и широко 

используется в различных методах мониторинга экономической, 

продовольственной, энергетической и других составляющих национальной 

безопасности [7, с. 157]. Он был протестирован и признан научным 

сообществом 

Этот метод позволяет сосредоточиться на различных мнениях, 

сформировать численный уровень, что в конечном итоге позволяет 

разрабатывать выводы и формировать важные управленческие решения. 

В другую группу входят показатели, качественно характеризующие 

ограничения, требования, соблюдение которых необходимо для поддержания 

или повышения уровня финансовой безопасности. 

В настоящее время работы многих зарубежных и российских ученых-

экономистов посвящены изучению различных аспектов финансовой 

устойчивости регионов. В то же время многие из них отмечают, что понятие 

«финансовая стабильность региона» является слабо разработанным в терминах 

теории, среди ученых нет единого мнения по ряду ключевых факторов. 



 

 

В частности, с точки зрения М.С. Абрютина и А.В. Грачева, финансовую 

устойчивость региона можно определить, как его определенную 

платежеспособность, на которую не может сильно повлиять рыночная ситуация 

и действия контрагентов [5, с. 20]. 

В.И. Стражев считает, что термин «долгосрочная платежеспособность» 

тесно связан с понятием «финансовая стабильность» [8, с. 55]. 

Он отмечает, что анализ финансовой стабильности региона позволяет 

любым иностранным руководителям (особенно инвесторам) надолго 

реализовать свои финансовые возможности. Рассматривая инновационное 

развитие региона, следует отметить, что инновации выполняют две основные 

внешние функции: научно-производительный труд – обеспечение увеличения 

выпуска конкурентоспособной продукции (услуг) региона; социальная работа – 

повышение качества жизни населения, высококвалифицированных 

специалистов, а также как и их семьи. 

Соответственно, можно выделить экономический и социальный эффект, 

создаваемый созидательной деятельностью региона. 

Положительный экономический эффект от инноваций в Дагестане 

заключается в следующем. Инновации способствуют развитию отечественной 

науки, обеспечивая финансирование наиболее перспективных научных 

разработок в регионе и стране в целом. 

Об этом говорится в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Дагестан на период до 2030 года [3], Инвестиционном паспорте 

Республики Дагестан [2]. Повышение инновационного потенциала за счет 

внедрения и распространения современных технологий, развития 

разнообразных инновационных направлений деятельности, развития в сфере 

бизнеса, новейших методик в области управления и организации производства. 

Таким образом, за счет внедрения минимальных энергетических 

технологий и инновационного оборудования может быть достигнута экономия 

в размере 10–20% от удельных затрат на электроэнергию, воду, тепло и 

электроснабжение, это прямой экономический эффект. 



 

 

Обеспечивается повышение конкурентоспособности региональной 

продукции на основе передовых технологий, а также увеличение объемов 

производства такой продукции, в связи с чем, они рассматриваются как 

внедрение «умного» инновационного инструмента для поддержки 

экономического роста в регионе. Инновации выступают в качестве 

инструментов оптимизации отрасли, а также национальной структуры 

Республики Дагестан. 

Например, технопарки, являясь научно-технической базой для создания и 

внедрения высокотехнологичного производства в регионе, поддерживают более 

эффективные и инновационные промышленные предприятия и, соответственно, 

повышают эффективность производства. 

Инновации обеспечивают увеличение продаж и объема услуг за счет 

размещения сервисных предприятий. Нововведения наполняют городской 

бюджет социальными фондами, налогами и другими доходами. 

Объем выпуска, продукции, прибыли, а также поступления в бюджет с 

одного квадратного метра занимаемой площади инновационных предприятий 

обычно на 50 % выше, чем у других компаний. 

Инновации способствуют расширению региональных экономических 

связей, развитию регионального бизнеса и сферы услуг. В процессе творческой 

разработки происходит экономия на закупочных расходах за счет создания сети 

сервисных компаний в своей сфере в сфере рекламы, маркетинга, инспекции, 

лизинга, аудита, консалтинга, ИТ-услуг, юридических, ремонтных и др.  

Инновационные предприятия участвуют в захвате рынка 

государственных услуг, создавая альтернативную, эффективную и устойчивую 

промышленную инфраструктуру для совместного использования. 

Обеспечивают оптимальное размещение производства, используя только 

необходимые земельные ресурсы. 

Планы по реорганизации производственных площадей Дагестана на 

период до 2025 года предусматривают сокращение до трети количества 

производственных площадей и высвобождение 25% территории в оставшихся 



 

 

районах. Они способствуют развитию городской сетевой инфраструктуры, 

обеспечивая мультипликативный эффект. Они создают новый индустриальный 

облик города (региона) за счет использования современных архитектурно-

планировочных решений. Негативные внешнеэкономические факторы, 

характерные для противоположных эффектов деятельности технопарка. 

Они вызваны наличием в промышленности больших ресурсов, высокой 

степенью износа технологического оборудования, нехваткой 

высококвалифицированных специалистов и отсутствием необходимых 

инвестиционных ресурсов. 

Положительные социальные эффекты выражаются в создании 

качественно новых рабочих мест, обеспечении занятости и возрастании 

доходов квалифицированных работников, их самореализации, повышении 

содержательности и творческой составляющей их труда, их защите от 

определенных рисков, инвестировании в человеческий капитал, формировании 

и использовании их трудового потенциала; обеспечении достойных условий их 

труда, отдыха и быта, медицинского обслуживания; организации 

общественного питания и торговли, улучшении качества отечественного 

образования.  

Положительное социальное воздействие выражается в описательном 

создании новых рабочих мест, гарантировании занятости и упоминании 

ценности качеств, их личной мастерской, содержательной и творческой части 

их труда, ограждении их от определенных рисков, инвестировании в 

человеческий капитал, производстве продукции, и использовать их 

трудоспособность; уважительная рабочая среда, развлечения и повседневная 

жизнь, медицинское обслуживание; организация общественного питания и 

бизнеса, повышение качества местного образования. 

Следует отметить, что в экономической литературе понятия «финансовое 

положение» и «финансовая стабильность» часто отождествляются или неточно 

исключаются, выделяя два способа: 



 

 

– стабильность характерна для государства, поэтому, анализируя 

финансовое положение, также проводится анализ финансовой устойчивости; 

– финансовая стабильность региона определяется обобщающим 

поведением, а финансовая ситуация является лишь частичным проявлением 

стабильности. 

Эта сложность требует уточнения и конкретизации, поскольку 

правильная интерпретация этих понятий может привести к ошибкам в анализе 

и управлении деятельностью региона. 

После рассмотрения характеристик вышеприведенной концепции следует 

подчеркнуть, что финансовая устойчивость является сильной характеристикой, 

показывающей способность региона поддерживать необходимый уровень 

своего финансового положения для обеспечения стабильного развития в 

условиях внешних изменений.  
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