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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

экономики особая роль отводится процессам, способствующим 

воссоединению и балансу интересов социальной и экономической сфер. 

Традиционные процессы направлены на решение либо социальных, либо 

экономических проблем. Инвестиционная привлекательность проектов, 

несущих социальное значение, обычно крайне низкая из-за невысокого уровня 

доходности, а иногда и по причине полного отсутствия дохода. Однако, 

решение проблем социальной сферы является одним из главных направлений 

деятельности государства. Для решения данной проблемы требуется 

разработка и внедрение новых, усовершенствованных процессов финансового 

регулирования с целью формирования устойчивого социально-

экономического развития как отдельны регионов, так и государства в целом. 

Повсеместное масштабное распространение проектов социального 

инвестирования будет способствовать повышению вовлечённости капиталов 

инвесторов в социальную сферу и, как следствие, повышению уровня 

социально-экономического развития. В международной практике сегмент 

финансового рынка, обслуживающий социальное инвестирование, является 

быстро растущим. В свою очередь, российский опыт в этой сфере 

характеризуется фрагментарностью и отсутствием комплексного подхода к 

развитию данного направления. Имеющиеся проекты, представленные в СМИ, 

реализуются в центральных регионах и городах федерального значения. 

Регионы, отдалённые от центра, не участвуют в подобных проектах, 

способствующих повышению социально-экономических показателей. 

Сибирский федеральный округ – округ, имеющий свои особенности развития, 

требующий индивидуального подхода в решении социально-экономических 

вопросов. Внедрение проектов социального инвестирования будет являться 

актуальным вариантом решения имеющихся проблем, основной из которых 

является миграция трудоспособного населения.  

Данное обстоятельство предопределило выбор темы и предмет 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные исследования 

в области проблем теории и практики социального инвестирования, а также в 

области социально-экономического развития регионов нашли отражение во 

многих публикациях отечественных и зарубежных учёных и практиков. 

По запросу «социальное инвестирование» Российская научная 

электронная библиотека содержит 2060 публикаций. По запросу «impact 

investing» найдено 700 публикаций. С теоретической стороны данные 

категории рассмотрены в работах И.А. Агафонова, Н.В. Иванова, М.А 

Клюкина, Н.Р. Степанова, О.В. Лебедева, Л.М. Никитина, М.А. Овчинникова, 

А.Х. Нуруллина, А.Ю. Панова, А.В. Трошина, И.А. Морозова, С.Н. Хоняев, 

Э.А. Шаманина. Наличие большого количества публикаций, посвященных 

проблемам социального инвестирования, подтверждает высокий научный 

интерес к этому явлению.  



Исследования автора показали множественность позиций учёных и 
экспертов в отношении понятийного аппарата, недостаточную изученность 
и проработанность практической стороны вопроса финансового 

регулирования посредством социального инвестирования. Связано это, в 

первую очередь, с отсутствием четких регламентов по отнесению проекта к 

социальным инвестициям, а также к непониманию конечных целей и 

подцелей, реализуемых в процессе социального инвестирования. Эти 

проблемы послужили основой проведения данного диссертационного 

исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования.  

Целью диссертационного исследования является развитие 

теоретических положений социального инвестирования как нового вида 

финансового регулирования в области формирования устойчивого социально-

экономического развития регионов, а также разработка рекомендаций по его 

использованию. 

В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи: 

1) изучить содержательную платформу таких категорий, как 

«финансовое регулирование» и «социальное инвестирование»; 

2) разработать авторскую классификацию процессов финансового 

регулирования; 

3) рассмотреть социальное инвестирование как фактор устойчивого 

социально-экономического развития регионов; 

4) провести сравнительный анализ зарубежной и отечественной 

практики применения социального инвестирования; 

5) сформировать методику анализа и оценки факторов социально-

экономического развития регионов; 

6) оценить социально-экономический эффект реализации проектов 

социального инвестирования на примере Омской области; 

7) разработать инструменты масштабного распространения 

социального инвестирования как фактора устойчивого социально-

экономического развития региона; 

8) рассмотреть алгоритм внедрения проектов социального 

инвестирования на региональном уровне. 

Объект исследования. Объектом исследования является социально-

экономическое развитие региона. Исследование конкретных проблем 

осуществлялось на примере региона Сибирского федерального округа – 

Омской области. 

Предмет исследования. Предметом исследования выступает 

социальное инвестирование как фактор устойчивого социально-

экономического развития региона. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 3.12 

«Региональные особенности социально-экономического развития; типы 

регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые 

и диверсифицированные, с крупными городскими агломерациями и без них и 

др.), методические проблемы классификации и прикладные исследования 



особенностей развития различных типов регионов», п. 3.14 «Проблемы 

устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 

экономического и социального развития регионов», п. 3.15 Инструменты 

разработки перспектив развития пространственных социально-экономических 

систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, 

бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые 

программы, стратегические планы» Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-

методических положений по формированию устойчивого социально-

экономического развития регионов через внедрение проектов социального 

инвестирования. 
Основные научные результаты, определяющие новизну проведенного 

исследования, заключаются в следующем: 

1. Даны авторские определения категорий «финансовое 

регулирование» и «социальное инвестирование», отличающиеся от 

имеющихся конкретизацией субъектов отношений, их целей и конечного 

результата.  

2. Предложена авторская классификация процессов финансового 

регулирования, основанная на группировке процессов, исходя из целей 

предоставления временно свободных финансовых ресурсов: на безвозмездной 

основе (благотворительность и спонсирование), на возмездной основе 

(кредитование и заимствование) на возмездной основе, но с целью решения 

конкретных социальных проблем – социальное инвестирование. 

3. Социальное инвестирование рассматривается автором в новом 

аспекте – как метод финансового регулирования, направленный на 

формирование устойчивого социально-экономического развития регионов. 

4. Разработана методика анализа и оценки факторов социально-

экономического развития регионов, опирающаяся на авторскую 

классификацию показателей демографического, экономического и 

социального развития и позволяющая оценить перспективы развития 

регионов, выявить проблемы и рассмотреть альтернативные варианты их 

решения. 

5. Автором разработаны инструменты масштабного распространения 

социального инвестирования как фактора устойчивого социально-

экономического развития: создание соответствующей законодательной базы; 

разработка механизмов взаимодействия государства и бизнеса;  разработка 

инвестиционных социальных продуктов; формирование благоприятных 

условий для развития социального инвестирования; обеспечение 

информационной поддержки всех участников процесса; определение сфер 

экономики, требующих притока капитала в виде социальных инвестиций. 

6. Представлен авторский алгоритм внедрения проектов социального 

инвестирования на региональном уровне, включающий в себя пять 

последовательных этапов: определение субъектов, имеющих проблемы в 

области социально-экономического развития; обозначением факторов 



оказывающих воздействие на социально-экономическое развитие региона; 

поиск причин имеющихся проблем/ проблемы; рассмотрение возможности 

внедрения проектов социального инвестирования; оценка социально-

экономического эффекта реализации проектов социального инвестирования. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования состоит в обобщении научных концепций, представлений 

российских и зарубежных учёных и заключается в уточнении и дополнении 

понятийного аппарата. Материалы исследования могут быть использованы 

студентами, аспирантами и преподавателями экономических ВУЗов, а также 

другими специалистами в области финансов для дальнейших научных 

разработок по данной и смежным темам, для развития законодательства, а 

также для разрешения проблем, возникающих при применении терминологии. 

Полученные результаты исследования, выводы и научные положения имеют 

практическую ценность для органов муниципальной и государственной 

власти, для органов управления при формировании стратегий и концепций в 

области социально-экономического развития.  

Методология и методы исследования.  

Методология основана на современных концепциях институциональной 

экономики и динамики региональных социально-экономических систем. В 

ходе исследования применялись различные методы научного познания: 

наблюдение, группировка, обобщение, формализация, исторический метод, 

систематизация, экономический и финансовый анализ, сравнение, экономико-

математические и экономико-статистические методы, индексный метод и 

другие.  

Для статистической обработки информации использовались средства 
прикладных программных продуктов MS Office Excel. 

Информационная база исследования. 

Для обоснования результатов исследования автором использовались 

научные обзоры и труды отечественных и зарубежных авторов в области 

исследуемой проблемы, материалы международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций, публикации в 

периодических изданиях по вопросам региональной экономики, финансового 

регулирования и социального инвестирования. Также информационной базой 

послужили статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации, Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Сибирскому федеральному округу; 

научные обзоры, материалы периодической печати, нормативно-правовые 

акты законодательных и исполнительных органов власти федерального, 

регионального и местного уровней; ресурсы сети Интернет. 
Степень достоверности и апробация полученных результатов 

исследования. Достоверность и надежность результатов и выводов, 

полученных в ходе исследования, обеспечиваются реализацией 

фундаментальных принципов методологии экономического исследования, 

опорой на верифицированные положения экономической науки, применением 



методов, адекватных предмету и задачам исследований, проработкой и 

анализом публикаций в соответствии с требованиями. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены: 

– на Двадцать вторых апрельских экономических чтениях в 

Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в 2016 году (г. 

Москва);  

– Международной научно-практической конференции студентов и 

аспирантов, проводимой в рамках III международного конгресса молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития, регионального форума 

предпринимательства «Свое дело – твой успех» в Финансовом университете 

при Правительстве Российской Федерации в 2017 году (г. Москва);  

– V международной научно-практической конференции в г. Пензе 

«Современная экономика: актуальные вопросы, достижения, инновации» в 

2017 году;    

– Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации «Потенциал 

российской экономики и инновационные пути его реализации» в 2018 году (г. 

Москва); 

– Международной научно-практической конференции Пензенского 

государственного университета «Язык, религия, социум: актуальные 

вопросы» в 2018 году;  

– Международной научно-практической конференции «От синергии 

знаний к синергии бизнеса» в 2019 году (г. Омск); 

– Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации «Актуальные тренды 

в экономике и финансах» в 2019 году (г. Москва); 

– Двадцать шестых апрельских экономических чтениях в 

Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в 2020 году (г. 

Москва); 

– Всероссийской научно-практической конференции «Экономическая 

безопасность: современные вызовы и поиск эффективных решений» в 2020 

году (г. Москва); 

– Международной научно-практической конференции Пензенского 

государственного университета «Актуальные проблемы социальной 

стратификации и трансформации в современных условиях» в 2020 году; 

– Двадцать седьмых апрельских экономических чтениях в 

Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в 2021 году (г. Омск); 

– Двадцать восьмых апрельских экономических чтениях в 

Международной научно-практической конференции Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации в 2022 году (г. Омск). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42522327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42522327
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662376&selid=44662477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44662376&selid=44662477


Теоретические и практические материалы диссертации используются 

при подготовке бакалавров по направлению «Финансы и кредит» в 

преподавании учебных дисциплин «Финансы», «Финансовые рынки», 

«Реальные и финансовые инвестиции» в Омском филиале Финансового 

университета при Правительстве РФ; при подготовке бакалавров по 

направлению «Финансы и кредит» в преподавании учебных дисциплин 

«Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных бумаг» в Омском государственном 

университете путей сообщения. 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 
опубликовано 25 научных работ, в том числе 6 статей в ведущих журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ, 

монография по теме исследования, 1 глава в коллективной монографии и 1 

статья в журнале, входящем в Scopus. 

Структура и объём диссертации. Структура работы предопределена 

целью, поставленными задачами и подчинена общей логике исследования. 

Диссертация (общим объемом 227 страницы) состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы (229 источников) и 8 приложений. Работа 

одержит 31 рисунок и 30 таблиц. 

 Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

1.1 Социальное инвестирование как метод финансового 

регулирования экономических и социальных процессов 

1.2 Социальное инвестирование в контексте тенденций развития 

региональных социально-экономических систем 

1.3 Основы социального инвестирования: сравнительный анализ 

зарубежной и отечественной практики 

2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

2.1 Выбор методов анализа и оценки факторов социально-

экономического развития регионов 

2.2 Разработка системы индикаторов оценки эффективности 

социальных инвестиций на примере Сибирского федерального округа 

2.3 Оценка социально-экономического эффекта реализации проектов 

социального инвестирования в Омской области 

3 РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

3.1 Разработка инструментов масштабного распространения 

социального инвестирования как фактора устойчивого социально-

экономического развития 
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3.2 Алгоритм внедрения проектов социального инвестирования на 

региональном уровне 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

            1. Даны авторские определения категорий «финансовое 

регулирование» и «социальное инвестирование», отличающиеся от 

имеющихся конкретизацией субъектов отношений, их целей и конечного 

результата.  

Мировая экономика на современном этапе характеризуется 

формированием концептуально нового подхода в области финансов и 

финансирования – Impact investing и social impact investing, относящегося к 

категории социальных инвестиций. Существует два синонимичных названия 

совершенно разных практик вложения финансовых ресурсов – социальное 

инвестирование и социально-ответственное инвестирование. Последнее, в 

свою очередь, предполагает «практику, направленную на предотвращение 

нанесения социального ущерба путём проверки компаний перед их 

включением в инвестиционный портфель». Термин «социальное 

инвестирование» в общем контексте не подразумевает определённых границ 

и может рассматриваться в разных аспектах: как отказ от вложений в активы, 

которые нарушают социально-экономическое равновесие объекта (например, 

алкогольная продукция, табак, игорный бизнес и прочее); как инновационные 

решения социально-экономических проблем объекта (внедрение проектов 

социального инвестирования); как инвестиции в развитие отдельных регионов 

и т.д. Все вышеперечисленные процессы, подразумевают активное 

вмешательство государства, поскольку в условиях динамически 

развивающегося рынка саморегулирования недостаточно. Применение 

административных методов (методов прямого регулирования) со стороны 

государства иногда невозможно, поэтому самым частым в использовании 

инструментом являются финансы, где воздействие оказывается через группу 

косвенных методов (налогово-бюджетное и кредитно-денежное 

регулирование).  
В целях повышения устойчивости объекта (региона), формирования 

вектора его развития и корректировки социально-экономических процессов 

государство осуществляет финансовое регулирование этого объекта. Автор 

предполагает, что социальное инвестирование, является одним из возможных 

методов финансового регулирования. Для подтверждения данного 

предположения автором была исследована источниковая база на предмет 

определения значения термина «финансовое регулирование».  



Результатами анализа стали следующие выводы: регулирование и 

финансовое регулирование, в частности, являются функцией управления 

наряду с планированием, прогнозированием, контролем и прочими; целью 

регулирования как функции управления является такое воздействие на объект, 

которое приведёт к его устойчивости по тем или иным параметрам; параметры 

зависят от конечных целей субъекта-инициатора (государство, регион, 

организация, конкретный менеджер компании и т.д.) данной функции; 

воздействие осуществляется при помощи применения соответствующих 

механизмов, методов, инструментов – регуляторов.  

Обобщая все проведённые выше выводы и полученные результаты 

изучения источниковой базы, были выведены лаконичные, но ёмкие 

определения таких категорий, как «регулирование» и «финансовое 

регулирование». Регулирование определено как функция управления, 

обеспечивающая устойчивость управляемого объекта посредством 

регуляторов.  Объединяя сформулированное выше определение 

регулирования и определение финансового регулирования А.Г. Грязновой, 

финансовое регулирование автор трактует как функцию управления, 

обеспечивающую финансовую устойчивость управляемого объекта, путем 

концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения 

роста объема финансовых ресурсов в других.  

Система государственного финансового регулирования представляет 

собой достаточно сложный механизм, который включает в себя множество 

компонентов. Все эти компоненты направлены на достижение государством 

конкретных целей и работают как целостная система, служащая инструментом 

реализации государственной политики в экономической и социальной сферах 

Каждому объекту-регулятору соответствует определенный набор методов 

финансового воздействия. Наибольшее внимание, особенно в периоды 

кризиса или введения санкционных ограничений в экономике, финансовое 

регулирование уделяет денежному обращению, а именно снижению 

инфляции, так как она представляет довольно значимую и серьезную 

опасность для экономической сферы.  

Важность взаимодействия хозяйствующих субъектов в региональной 

экономической системе, ее развития, повышения финансового потенциала 

региона, отображены в научных трудах многих учёных, среди них работы Н.В. 

Брюхановой, Д.И. Дынник, В.В. Карпова, М.А. Миллер, А.А. Кораблевой, В.А. 

Ковалева, В.А. Кундиус, А.С. Илинской, А. Я. Троцковского, Ю. Ю. 

Наземцевой, Е. Е. Швакова, В.В. Мищенко, О.П. Осадчей, Н.М. Оскорбина и 

других. Механизм финансового регулирования основан на распределении 

финансовых ресурсов между участниками того или иного процесса (например, 

центр и регионы). Распределительная функция – это одна из основных 

функций финансов. Она позволяет устранять имеющиеся диспропорции 

посредством перемещения финансовых ресурсов от одной стороны, которая 

имеет временно свободные ресурсы, к другой стороне, которая на данный 



момент нуждается в них. В современном мире одним из самых 

распространённых инструментов данного механизма является кредитование. 

Однако это далеко не единственный инструмент. С развитием финансовых 

отношений происходит расширение возможностей распределения средств.  

Не имея возможности получить кредит, субъект экономических 

отношений может обратиться за помощь к частному инвестору. Кроме того, 

получают широкое распространение различные виды государственной 

поддержки. Активно развивается благотворительность. Социальное 

инвестирование, аналогично иным процессам, способно выполнять 

распределительную функцию, которая лежит в основе финансового 

регулирования, следовательно социальное инвестирование является одним из 

методов (видов) финансового регулирования, образованного путём слияния 

двух традиционных процессов – благотворительности и инвестирования. 

Подобное образование представляет собой продукт финансового 

инжиниринга, где происходит объединение двух процессов в один. 

Социальное инвестирование включает в себя такое сочетание характеристик и 

свойств, которые ранее не встречались в иных процессах. Социальное 

инвестирование как вид финансирования является процессом, в основе 

которого лежит предоставление финансовых ресурсов с целью решения 

социальных проблем (социальный эффект) и с целью материальной выгоды 

инвестора (экономический эффект). Всё вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что социальное инвестирование является инновационным видом 

финансового регулирования, направленным на совершенствование 

финансового регулирования социальных и экономических процессов. 

Исходя из полученной информации, а также на основе исследования 

видов финансирования, автор определяет социальное инвестирование как 

предоставление финансовых ресурсов субъектом-владельцем субъекту-

получателю на возмездной основе с целью получения положительного 

социально-экономического эффекта. 

 

2. Предложена авторская классификация процессов финансового 

регулирования, основанная на группировке процессов, исходя из целей 

предоставления временно свободных финансовых ресурсов: на 

безвозмездной основе (благотворительность и спонсирование), на 

возмездной основе (кредитование и заимствование) на возмездной основе, 

но с целью решения конкретных социальных проблем – социальное 

инвестирование. 

На основе включения в классификацию социального инвестирования 

предложена авторская классификация процессов финансового регулирования 

посредством финансирования. Данная классификация представлена на 

рисунке 1. 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 1 – Классификация процессов финансового регулирования посредством 

финансирования 

 

Подводя итог формированию классификации процессов финансового 

регулирования, стоит отметить следующие основные моменты:  

1. Процессы в классификации поделены на три группы: финансового 

регулирования экономических процессов, финансового регулирования 

социальных процессов и финансового регулирования социально-

экономических процессов.  

2. Конечная классификация включает в себя 5 процессов: 

инвестирование, кредитование, спонсирование, благотворительность 

(филантропия) и социальное инвестирование. 

3. Авторская классификация процессов финансового регулирования, 

дополненная социальным инвестированием, расширяет возможности как 

начинающих, так и опытных инвесторов. Сочетание классического 

инвестирования и спонсирования позволяет в большей степени удовлетворять 

потребности сторон-участников процесса и расширяет границы финансового 

регулирования.  

 

3. Социальное инвестирование рассматривается автором в новом 

аспекте – как метод финансового регулирования, направленный на 

формирование устойчивого социально-экономического развития 

регионов. 

В подтверждение этому предположению автор приводит следующие 

факты: 

1. Социальное инвестирование является процессом, в основе которого 

лежит предоставление финансовых ресурсов от одного субъекта к другому с 

целью решения социальных проблем субъекта-получателя и с целью 
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получения материальной выгоды (иногда даже минимальной) субъектом-

владельцем. Данное передвижение финансовых ресурсов способствует 

формированию социального и экономического равновесия сторон, 

участвующих в процессе, что и является развитием. 

2. Основа и цель социального инвестирования соответствует 

заявленным требованиям в рамках регулирования, а именно – возмездная 

основа с целью получения экономического и социального эффектов. 

3. Социальное инвестирование на современном этапе развития 

экономики способствует построению отношений между странами разного 

уровня экономического развития, между регионами, а также формированию 

их гармоничного развития, что напрямую связано с развитием финансового 

регулирования, которое рассматривается автором как функция управления, 

обеспечивающая финансовую устойчивость управляемого объекта 

посредством регуляторов. 

4. Переход от традиционных методов финансового регулирования, не 

преследующих экономической выгоды (спонсорство и благотворительность), 

к новому – социальному инвестированию, будет способствовать повышению 

активности инвесторов, активизации инновационного потенциала, 

вовлечённости в решение имеющихся социальных, экологических проблем, 

что приведёт к формированию устойчивого социально-экономического 

развития регионов. 

 

 

4. Разработана методика анализа и оценки факторов социально-

экономического развития регионов, опирающаяся на авторскую 

классификацию показателей демографического, экономического и 

социального развития и позволяющая оценить перспективы развития 

регионов, выявить проблемы и рассмотреть альтернативные варианты 

их решения. 

Автором предложен инновационный метод финансового регулирования 

– социальное инвестирование, который поспособствует социально-

экономическому развитию региона, если традиционных методов 

недостаточно. Для того чтобы выявить необходимость, перспективы и 

проблемы использования данного метода (реализации проектов социального 

инвестирования), необходимо осуществить подробный анализ исследуемого 

объекта (региона). После изучения исследований российских экономистов, 

автор предлагает последовательный алгоритм анализа и оценки факторов 

социально-экономического развития регионов. 

Первый этап – исследование основных тенденций развития региона, 

цель которого – выявить факторы и угрозы, оказывающие влияние на его 

развитие. Исследование развития регионов предложено осуществлять на 

основе официального издания, подготовленного Федеральной службой 

государственной статистики – «Регионы России: социально-экономические 

показатели». В сборнике представлены статистические данные о 

демографической, экономической и экологической ситуации в регионах 



России. Помещена информация о занятости населения и уровне его 

благосостояния. Представлены данные о валовом региональном продукте и 

фактическом конечном потреблении домашних хозяйств, приведены 

сведения, характеризующие основные области социальной сферы. 

В своём исследовании автор затрагивает вопросы финансового 

регулирования социально-экономических процессов, соответственно, из 

множества предложенных в издании показателей были выбраны те, которые 

отображают социально-экономическое развитие регионов. 

Социально-экономическая обстановка каждого региона, согласно 

предложенной методике, будет изучена исходя из предложенных девяти 

показателей. Для удобства проведения анализа имеющиеся показатели были 

разделены на три группы: демографические (количественные), экономические 

и социальные. В группу показателей демографического развития вошли 

следующие: площадь территории, численность населения, среднегодовая 

численность занятых. К группе показателей экономического развития 

отнесены валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал и 

основные фонды в экономике. Группу показателей социального развития, 

отображающих качество жизни населения, составили среднедушевые 

денежные доходы, потребительские расходы в среднем на душу населения и 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций. На рисунке 2 схематично изображена классификация 

исследуемых показателей. 

  

Источник: составлено автором 

Рисунок 2 – Классификация показателей социально-экономического развития региона 

 



Таким образом, выявление факторов и угроз, влияющих на процесс 

социально-экономического развития региона, будет осуществляться в 

результате анализа трёх групп показателей. Для получения более точного 

результата необходимо осуществить вертикальный (структурный) и 

горизонтальный (трендовый) анализы. Рассмотрим последовательность 

осуществления анализа каждой группы показателей. 

Во-первых, следует провести анализ группы показателей 

демографического развития. Для этого необходимо: 

1) рассчитать долю площади, приходящейся на регион, в общей площади 

округа, в состав которого он входит; 

2) определить долю населения, которая сосредоточена в регионе, исходя из 

общей численности населения в округе; 

3) по подобному принципу определить долю занятого населения, а также 

рассчитать долю занятого в общей численности населения региона; 

4) определить ранг (место) региона в составе округа по каждому 

показателю и по группе в целом; 

5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей демографического 

развития, которые будут отображать убыль (миграцию) населения, по 

сравнению с предыдущим периодом. 

Во-вторых, надо провести анализ группы показателей экономического 

развития. Для этого необходимо: 

1) определить долевое распределение общего объёма окружных 

инвестиций в основной капитал на уровне региона; 

2) определить долю стоимости основных фондов, находящихся в регионе, 

от стоимости в округе; 

3) рассчитать долю ВРП, приходящегося на регион; 

4) определить ранг (место) региона в составе округа по каждому 

показателю и по группе в целом; 

5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей экономического 

развития региона по сравнению с предыдущим периодом. 

В-третьих, требуется провести анализ группы показателей социального 

развития. Для этого необходимо: 

1) сопоставить размер среднедушевых денежных доходов населения в 

регионе со значением по округу, которое в рамках исследования берётся 

за норму; 

2) сопоставить размер среднего значения потребительских расходов на 

душу населения в регионе со значением по округу; 

3) сопоставить размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций в регионе со значением по 

округу; 

4) определить ранг (место) региона в составе округа по каждому 

показателю и по группе в целом; 

5) рассчитать темпы роста (снижения) показателей социального развития 

региона по сравнению с предыдущим периодом. 



В-четвёртых, необходимо определить итоговый ранг региона в составе 

округа по трём группам показателей. 

Таким образом, в результате первого этапа анализа будет дана 

подробная характеристика социально-экономического состояния и развития 

региона, основанная на данных издания Федеральной службы 

государственной статистики. 

Второй этап – анализ традиционных методов финансового 

регулирования как фактора развития региона посредством анализа бюджета. 

Как уже было отмечено выше, выделяется три основных группы методов 

финансового регулирования: налоговые методы (изменение налоговых ставок 

по отдельным видам налогов, прогрессивная система налогообложения и т.д.); 

бюджетные методы (прямое кредитование, межбюджетные трансферты); 

благотворительность (спонсирование, меценатство). Для того чтобы 

проанализировать эффективность финансового регулирования региона 

необходимо обратиться к анализу его бюджета. Последовательность действий 

предложена ниже. 

Во-первых, оценить результат исполнения бюджета: зафиксировать 

данные об объёме доходной и расходной частей бюджета, а также об их 

разнице – выявить дефицит или профицит бюджета. 

Во-вторых, провести структурный анализ доходной части бюджета 

региона: выделить доли налоговых доходов, неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений (дотаций, субсидий, субвенций). Это необходимо 

для выявления зависимости регионов от безвозмездных поступлений и их 

самостоятельности. 

В-третьих, провести анализ средств, полученных в виде бюджетных 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Суть данного этапа заключается в расчёте коэффициента финансовой 

устойчивости как соотношения собственных средств (доходы итого) и 

заёмных, который напрямую связан с уровнем социально-экономического 

развития региона.  

Третий этап анализа – выявление факторов и угроз социально-

экономического развития региона. Определение проблем будет 

осуществляться по результатам первого и второго этапов. 

Четвёртый этап анализа – рассмотрение возможности реализации 

проектов социального инвестирования с целью устранения выявленных 

проблем и повышения социально-экономического развития региона. 

Для наглядности воспрития механизма предложенной методики, на 

рисунке 3 представлена схема, включающая все четыре этапа и их содержание. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Методика анализа и оценки факторов социально-экономического развития 

регионов 

 

Таким образом, автором была сформирована последовательная 

методика, позволяющая проанализировать и оценить качество финансового 

регулирования, оказывающего влияние на социально-экономическое развитие 

региона, выявить проблемы и рассмотреть альтернативные варианты их 

решения. Практическое применение и апробация данной методики проходило 

на примере регионов Сибирского федерального округа. 

 

5. Автором разработаны инструменты масштабного 

распространения социального инвестирования как фактора устойчивого 

социально-экономического развития: создание соответствующей 

Второй этап «Анализ традиционных методов финансового регулирования 

как фактора развития региона посредством анализа бюджета»: 

3.1. Анализ исполнения бюджета. 

3.2. Структурный анализ доходной части бюджета региона.  

3.3. Анализ средств, полученных в виде бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Третий этап «Выявление факторов и угроз социально-экономического развития 

региона».  

Первый этап «Исследование основных тенденций развития региона»: 

1.1. Анализ группы показателей демографического развития. 

1.2. Анализ группы показателей экономического развития. 

1.3. Анализ группы показателей социального развития. 

1.4. Определить итоговый ранг региона в составе округа по трём группам 

показателей. 

 

Четвёртый этап «Рассмотрение возможности реализации проектов социального 

инвестирования с целью повышения социально-экономического развития 

региона». 

 



законодательной базы; разработка механизмов взаимодействия 

государства и бизнеса;  разработка инвестиционных социальных 

продуктов; формирование благоприятных условий для развития 

социального инвестирования; обеспечение информационной поддержки 

всех участников процесса; определение сфер экономики, требующих 

притока капитала в виде социальных инвестиций. 

Повсеместное распространение социального инвестирования как 

процесса финансового регулирования в области социально-экономического 

развития регионов будет способствовать: 

− повышению качества жизни населения; 

− повышению темпов экономического развития регионов и страны в 

целом; 

−  увеличению количества участников, вовлечённых в деятельность на 

финансовом рынке (потенциальных инвесторов); 

−  развитию взаимодействия между инвесторами развитых стран и 

развивающихся или стран третьего мира для освоения новых, ранее 

недоступных областей; 

− формированию устойчивого социально-экономического развития 

регионов. 

Для повсеместного распространения социального инвестирования 

необходимо создание соответствующей нормативно-правовой базы. В 

отличие от иных, традиционных процессов, социальное инвестирование не 

рассматривается ни в одном документе. Рисунок 4 наглядно демонстрирует 

данную проблематику. 

Исходя из полученной информации, для масштабирования социального 

инвестирования на федеральном уровне автор предлагает механизм, 

включающий в себя следующие этапы: 

1) сформировать соответствующую законодательную базу, чётко 

описывающую границы классического инвестирования, благотворительности 

и социального инвестирования; 

2) создать механизмы взаимодействия государства и бизнеса; 

3) разработать государственные инвестиционные социальные 

продукты; 

4) создать условия, стимулирующие развитие и распространение 

социального инвестирования в стране; 

5) обеспечить информационную поддержку всех участников процесса; 

6) выделить на государственном уровне сферы экономики, требующие 

притока капитала в виде социальных инвестиций (сферы, страдающие 

нехваткой финансов и имеющие явные проблемы социального значения). 

 



 
 

Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Нормативно-правовая база процессов финансового регулирования 

 

Первый этап – это разграничение видов финансирования (традиционные 

– инвестирование, благотворительность; инновационный – социальное 

инвестирование) на законодательном уровне. В рамках законопроекта 

необходимо описать теоретические основы данных категорий. В качестве 

теоретической базы предложены авторские определения заявленных 

категорий, так как они чётко и ёмко раскрывают сущность каждой.  

Законодательно должно быть обозначено, что при финансировании, 

целью которого является получение социального эффекта, должна 

происходить положительная динамика изменения качества жизни населения 

и/или экологической ситуации в рассматриваемом регионе от 

осуществляемых вложений. В зависимости от масштаба проекта расчёт 

эффективности должен осуществляется через определённое время после 

реализации вложений (например, 1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет и т.д.). К основным 

критериям повышения качества жизни, требующим особого внимания в 

современной России, относятся следующие: повышение продолжительности 



жизни, повышение среднего уровня дохода, снижение безработицы, 

повышение доступности социальных услуг, повышение качества медицины и 

образования, экологическая безопасность. 

Для того чтобы определить наличие либо отсутствие социального 

эффекта, необходимо на этапе внедрения проекта использовать 

рассмотренную автором логическую модель оценки и проводить оценку 

текущего состояния конкретной сферы и конкретных факторов в зависимости 

от направленности проекта. Затем определить временной промежуток 

(индивидуально, исходя из целей и масштабов), через который оценка будет 

проведена повторно. На протяжении действия проекта оценка может 

проводиться несколько раз с целью выявления динамики. В противном случае 

говорить о социальном эффекте и социальной эффективности без конкретной 

статистики, цифр и фактов нельзя. Данные, полученные в результате оценки 

уровня жизни либо экологической составляющей среды конкретного региона, 

в обязательном порядке должны фиксироваться официально, например, при 

помощи Федеральной службы государственной статистики – Росстата.  

Второй этап – создание механизмов взаимодействия государства и 

бизнеса. В рамках данной рекомендации можно рассматривать большое 

количество вариантов взаимодействия государства и бизнес-структур. Выбор 

варианта и условия взаимодействия должны быть индивидуальными, исходя 

их параметров проекта и иных критериев. 

Третий этап – разработка государственных инвестиционных социальных 

продуктов. Распространенным инвестиционным социальным продуктом во 

многих развитых и развивающихся странах являются социальные облигации, 

эмиссия которых будет способствовать решению двух проблем – 

популяризации социального инвестирования и вовлечению населения в 

инвестиционную деятельность. Конкретные условия социальных облигаций – 

купонный доход, срок погашения, целевое использование займа и прочее – 

должны быть установлены на государственном уровне и быть привлекательны 

для обеих сторон экономических отношений. 

Четвёртый этап – создание условий, стимулирующих развитие и 

распространение социального инвестирования в стране. Во многих странах, 

где социальные инвестиции носит массовый характер, предусмотрены 

подобные условия. Одним из них являются налоговые льготы: налоговые 

каникулы, снижение уровня налоговой нагрузки, полную отмену налога на 

прибыль в период реализации проекта и т.д. Однако внедрение данного 

условия требует более жесткого отбора и более тщательной проверки 

результативности проектов с целью отнесения их именно к социальным 

инвестициям.  

Пятый этап – обеспечить информационную поддержку всех участников 

процесса через создание единого информационного портала социального 

инвестирования. Данная площадка должна предоставлять информацию о 

действующих проектах, о проектах, которые были реализованы, и о 

предстоящих проектах. Также по каждому из них должны быть проведены 

расчёты не только социального и экономического эффекта и эффективности, 



но и уровня риска, заложенного в их реализацию. Каждый конкретный 

потенциальный инвестор из множества вариантов сделает выбор в пользу 

более привлекательного для него, исходя из параметров риска, доходности и 

социальной значимости. Таким образом будет организовано взаимодействие 

инвесторов и организаторов проектов без посредников, что повысит 

экономическую эффективность вложений.  

Шестой этап – выделение на государственном уровне сфер экономики, 

требующих притока капитала в виде социальных инвестиций. Исходя из 

географических особенностей Российской Федерации, необходимо делать 

региональное разграничение по сферам.  

На рисунке 5 представлен механизм масштабного распространения 

социального инвестирования как фактора социально-экономического 

развития регионов на федеральном уровне. 

 

 

 



 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 5 – Механизм масштабного распространения социального инвестирования на федеральном уровне
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Механизм 
масштабного 

распространения 

социального 

инвестирования как 

фактора социально-

экономического 

развития в на 

федеральном уровне  



6. Представлен авторский алгоритм внедрения проектов 

социального инвестирования на региональном уровне, включающий в 

себя пять последовательных этапов: определение субъектов, имеющих 

проблемы в области социально-экономического развития; обозначением 

факторов оказывающих воздействие на социально-экономическое 

развитие региона; поиск причин имеющихся проблем/ проблемы; 

рассмотрение возможности внедрения проектов социального 

инвестирования; оценка социально-экономического эффекта реализации 

проектов социального инвестирования. 
Проблемы каждого региона России имеют свои причины, и решение этих 

проблем должно быть индивидуальным. С повышением уровня социально-

экономического развития каждого региона повышается уровень развития округа, 

в состав которого входит данный регион, и, как следствие, страны в целом. 

Автором представлен алгоритм внедрения проектов социального 

инвестирования на региональном уровне. 

Первым этапом в процессе внедрения проектов социального 

инвестирования на региональном уровне является определение субъектов, 

имеющих проблемы в исследуемой области – в области социально-

экономического развития. Для этого необходимо осуществить следующие три 

шага: 

− провести анализ финансового регулирования в области социально-

экономического развития региона, опираясь на авторскую методику; 

− рассчитать индикаторы, определяющие уровень социально-

экономического развития региона и уровень его финансовой устойчивости: 

автором представлена методика определения необходимых индикаторов, а 

также классификация их по группам для более эффективного выбора 

проектов социального инвестирования; 

− определить критериальные значения индикаторов и присвоить региону 

определённый уровень финансовой устойчивости и уровень социально-

экономического развития.  

Второй этап – обозначение факторов, оказывающих воздействие на 

социально-экономическое развитие региона. По результатам анализа по 

каждому регионы должны быть отображены сильные и слабые стороны 

(проблемы и преимущества). 

Третий этап – поиск вероятных причин имеющихся проблем/ проблемы 

(метод экспертных оценок, метод Дельфи, социологический опрос). 

Четвёртый этап – рассмотрение возможности внедрения проектов 

социального инвестирования по каждой выявленной причине. 

В данном случае прорабатывается каждая максимально значимая 

причина выявленной проблемы. На данном этапе рассматриваются все 

нюансы проекта: название, финансовые затраты, сроки реализации, 

потенциальные инвесторы проекта и т.д. 

Пятый этап – определение экономического и социального эффекта и 

эффективности от реализации предложенных проектов социального 



инвестирования. Наличие совокупного социального и экономического 

эффекта и будет фактом отнесения проекта к социальным инвестициям.  

Завершением рассматриваемого процесса должно стать повышение 

уровня социально-экономического развития региона. Однако, осуществить 

определение уровня развития и сравнить его со значением «до», возможно 

только по истечению времени, определённого каждым проектом. 

На рисунке 6 поэтапно представлен алгоритм внедрения проектов 

социального инвестирования на региональном уровне. 

Данный алгоритм апробирован на регионе Сибирского Федерального 

округе – Омской области. Предложенные и описанные в диссертационном 

исследовании проекты носят рекомендательный характер, могут 

использоваться для совершенствования финансового регулирования 

экономических и социальных процессов и, как следствие, будут 

способствовать формированию устойчивого социально-экономического 

развития региона.  

 

 



 

Источник: составлено автором 

Рисунок 6 – Алгоритм внедрения проектов социального инвестирования на региональном уровне



III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В диссертационной работе на основе анализа российской и иностранной 

источниковой базы, изучения практического применения социального 

инвестирования была достигнута основная цель исследования – развитие 

теоретических положений социального инвестирования как нового вида 

финансового регулирования в области формирования устойчивого социально-

экономического развития регионов, а также разработка рекомендаций по его 

использованию., а также разработка рекомендаций по его использованию  
Выдвинутая в начале исследования гипотеза о том, что финансирование 

как процесс, связанный с распределительной функцией финансов, является 

процессом финансового регулирования доказана и обоснована. Дальнейшее 

предположение автора о том, что социальное инвестирование является видом 

финансирования, а значит, и процессом финансового регулирования, также 

имеет ряд доказательств. Данные выводы сделаны в результате тщательного 

изучения имеющейся информации по категориям «финансирование», 

«финансовое регулирование» и «социальное инвестирование».  

Задачи, поставленные перед началом диссертационного исследования, 

решены. 

Исследования в области популяризации социального инвестирования на 

федеральном уровне, позволят решать имеющиеся проблемы в стране, не 

ущемляя интересы сторон – участников процессов: субъектов, имеющих 

временно свободные денежные средства, и субъектов, нуждающихся в 

средствах. Таким образом, механизм распределения финансов будет работать 

более эффективно и уровень социально-экономического развития повысится. 

Мероприятия, предложенные для решения проблем Омской области, 

позволят снизить миграцию трудоспособного населения и, как следствие, 

повысить уровень социально-экономического развития региона. Сделанные 

автором разработки носят универсальный (мегарегиональный) характер и 

могут быть применены в условиях любого региона. 

Дальнейшие перспективы разработки темы связаны с внедрением 

проектов социального инвестирования в других регионах России, с целью 

повышения уровня жизни населения, инвестиционной привлекательности, 

уровня социально-экономического развития как отдельных регионов, так и 

страны в целом. 
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