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В новых условиях хозяйствования су-
щественно возросла актуальность осущест-
вления оценки принятия тех или иных ре-
гиональных социально-экономических ре-
шений, которая должна проводиться на всех 
этапах процесса их подготовки и реализации 
и быть нацелена на обоснование ответов на 
вопросы: 

а) о влиянии принимаемых решений на 
социально-экономическую ситуацию в реги-
оне; 

б) об ожидаемой эффективности реше-
ния; 

в) о степени согласования интересов 
участников этапа реализации решения [7]. 

В этой связи большое значение име-
ет оценка общеэкономических показателей 
развития региона. Основная задача анализа 
общеэкономических показателей развития 
региона состоит в том, чтобы определить 
экономический профиль данного региона, 
его место в народнохозяйственном комплек-
се страны и достигнутый уровень экономи-
ческого развития; установить соответствие 
достигнутого уровня развития и размещения 
производительных сил региона его экономи-
ческим и природным условиям и ресурсам, 
а также рациональному территориальному 
разделению труда. 

В качестве важнейших показателей, по-
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зволяющих дать общую оценку достигнутого 
уровня развития региона, можно использо-
вать: 

— объемы производства продукции от-
раслей материального производства и произ-
водство важнейших видов продукции в нату-
ральном выражении;

— капитальные вложения (производст-
венные и непроизводственные), их отрасле-
вая, технологическая, воспроизводственная 
и хронологическая структуры, объемы стро-
ительно-монтажных работ;

— основные фонды, их поступление, 
распределение и использование;

— численность занятых в отраслях на-
родного хозяйства, в том числе — рабочих и 
служащих; 

— систему показателей эффективности 
производства — производительность труда, 
фондоемкость и фондоотдача, капиталоем-
кость и эффективность капиталовложений, 
материалоемкость и энергоемкость отраслей 
материального производства; 

— темпы роста объема продукции про-
мышленности; 

— темпы роста объема продукции сель-
ского хозяйства;

— темпы роста товарной строительной 
продукции;

— производство товаров народного по-
требления на рубль фонда заработной платы;

— рост товарооборота и реализации бы-
товых услуг;

— ввод в действие объектов непроизвод-
ственного назначения. 

Кроме того, можно использовать и неко-
торые расчетные, производные и другие по-
казатели, отражающие специфику хозяйства 
региона.

Общеэкономические показатели услов-
но можно представить в виде трех основных 
групп, каждая из которых, выполняет опреде-
ленную функцию. 

К первой группе относятся исходные 
аналитические показатели, характеризующие 
условия и предпосылки развития региона. 

Основными показателями этой груп-
пы являются размеры территории региона, 
удельный вес его территории в территории 
страны, численность населения, в том числе, 
доля городского и доля сельского, соотноше-

ние которых позволяет определить степень 
урбанизации в регионе. 

Вторую группу представляют исходно-
расчетные показатели, характеризующие 
объемы материального производства, основ-
ные производственные фонды, структурно-
расчетный показатель объемов капитальных 
вложений, работу транспорта и другие. 

Третья группа показателей является ре-
зультирующей, характеризующей социаль-
но-экономический эффект от деятельности 
сферы материального производства, ее соот-
ветствия ресурсным предпосылкам и эконо-
мическим условиям развития на данной тер-
ритории [5, с. 26–56]. 

Общеэкономические показатели разви-
тия региона рассматриваются в динамике 
за определенный ретроспективный период. 
Можно, например, выделить тот или иной 
период и далее проанализировать показа-
тели по годам. Такой подход позволяет не 
только определить достигнутый уровень  
и тенденции развития экономики региона, но 
и наметить варианты дальнейшего развития 
региона. Экономический профиль региона  
в обобщенном виде отражает его производст-
венную специализацию в территориальном 
разделении труда. Он определяется соотно-
шением показателей удельных весов про-
мышленности и сельского хозяйства в струк-
туре материального производства региона. 
Обычно различают индустриальный, инду-
стриально-аграрный и аграрно-индустри-
альный экономический профиль республик, 
краев и областей в составе России, так как 
решающая роль в их экономике принадлежит 
промышленности и сельскому хозяйству. Не 
может определять экономический профиль 
территории строительное производство, не 
участвующее в межрайонном разделении 
труда. В тоже время структурно-динамиче-
ские показатели строительства характеризу-
ют степень инвестиционной активности на 
территории. При более детальном исследо-
вании экономического профиля региона ее 
основная характеристика может быть допол-
нена специализацией на работах, обеспечива-
ющих научно-технический прогресс, в под-
готовке высококвалифицированных кадров, 
транспортном обслуживании транзитных  
и экспортно-импортных операций, санатор-
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но-курортном и медицинском обслуживании 
на иных видах хозяйственной деятельности, 
обслуживающих нужды других регионов 
Российской Федерации и других государств. 

Экономический профиль региона выяв-
ляется путем анализа распределения числен-
ности работающих, основных фондов и объе-
мов производства продукции по отраслям на-
родного хозяйства в сопоставлении с такими 
же структурными характеристиками в целом 
по Российской Федерации. Существенное 
превышение по сравнению со среднероссий-
скими показателями доли промышленности 
позволяет относить профиль хозяйства реги-
она к индустриальному. При пониженных по-
казателях — к аграрно-индустриальному. На 
территории России практически не осталось 
республик, краев и областей с чисто аграр-
ным экономическим профилем. 

Уровень экономического развития реги-
она определяется многими факторами: пред-
посылками и условиями развития, уровнем 
применяемой техники и технологии, квали-
фикацией работников, структурой хозяйства 
и другими. Соответственно он характеризу-
ется системой общеэкономических показате-
лей, в том числе показателями эффективно-
сти производства. 

Обобщающими показателями эффектив-
ности хозяйственной деятельности на терри-
тории региона является производительность 
общественного труда — производство нацио-
нального дохода или валового национального 
продукта на одного занятого в сфере матери-
ального производства. Для анализа социаль-
ного развития представляют интерес также 
эти показатели, рассчитанные на душу насе-
ления. 

С переходом к рынку и налогообложению 
стоимости, добавленной обработкой, откры-
вается возможность организовать сквозной 
(начиная от предприятия) учет вновь создан-
ной стоимости и проследить ее движение  
в зависимости от направлений рационализа-
ции региональной экономики. 

Пока же для общей характеристики эф-
фективности хозяйства региона приходится 
использовать систему общеэкономических 
показателей, имеющихся в статистической 
отчетности, характеризующих эффектив-
ность использования конкретных видов 
производственных ресурсов: живого труда, 

основных фондов, материальных ресурсов  
и инвестиций. 

Производительность труда характеризу-
ется общим объемом валового продукта ма-
териального производства и его важнейших 
отраслей в расчете на одного среднегодового 
занятого в материальном производстве в це-
лом и в отдельных отраслях; фондовооружен-
ность труда — стоимостью основных фондов 
в расчете на одного работника; фондоотда- 
ча — суммарным выпуском валовой продук-
ции отраслей материального производства 
на один рубль среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов. Матери-
алоемкость продукции показывает величину 
материальных затрат (без амортизации) на 
один рубль суммарного выпуска продукции 
отраслей материального производства. Ка-
питалоотдача измеряется приростом объема 
валового продукта отраслей материального 
производства на один рубль производствен-
ных капитальных вложений. 

Степень интенсификации производства 
оценивается на основе показателя доли при-
роста валового продукта за счет роста произ-
водительности труда. 

Расчет производится по формуле: 

где Д — доля прироста валового продук-
та за счет роста производительности труда;  
Ри — темп прироста (в %) среднегодовой чи-
сленности занятых в отраслях материального 
производства; Рп — темп прироста (в %) сум-
марного валового продукта отраслей матери-
ального производства. 

При анализе и оценке динамики эффек-
тивности общественного производства сле-
дует исходить из того, что положительными 
тенденциями являются увеличение произво-
дительности труда, фондоотдачи и капитало-
емкости, снижение материалоемкости про-
дукции, а также повышение доли прироста 
продукции за счет роста производительности 
труда. 

Анализ взаимосвязанных общеэконо-
мических показателей позволяет выявлять 
основные тенденции экономического разви-
тия региона. Так, рост выпуска продукции 
на один рубль капитальных вложений сви-
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детельствует о повышении эффективности 
вложенных инвестиций, повышение фон-
доотдачи — о повышении эффективности 
использования основных фондов, снижение 
материало- и энергоемкости — о повыше-
нии эффективности использования матери-
альных ресурсов и рост производительности 
труда — о более эффективном использова-
нии живого труда. Опережение темпов роста 
общего объема продукции отраслей сферы 
материального производства по отношению  
к росту их чистой продукции является резуль-
татом относительного снижения эффектив-
ности использования материальных ресурсов 
и, возможно, других негативных тенденций  
в развитии. 

Опережение же темпов роста чистой про-
дукции по отношению к росту текущих затрат 
отражает рост эффективности производства, 
его рентабельности. В условиях рыночной 
экономики повышается значимость системы 
показателей, характеризующих хозяйствен-
но-финансовую деятельность региона, ста-
билизацию денежного обращения, формиро-
вание товарного рынка средств производства  
и предметов потребления, социальную защи-
ту населения, а также бюджетную обеспечен-
ность региона. 

Под производственной специализацией 
региона понимается развитие отраслей, обес-
печивающих наиболее эффективное исполь-
зование местных природных и экономиче-
ских ресурсов в масштабах, превышающих 
емкость местного рынка и определяющих 
участие данного региона в удовлетворении 
потребностей в соответствующей продукции 
других регионов и государств. В рыночных 
условиях специализация характеризует то-
варность хозяйства региона.

Основная задача оценки уровня специ-
ализации состоит в том, чтобы определить  
в регионе группу отраслей, обладающих на-
иболее благоприятными предпосылками для 
дальнейшего развития. Для решения этой 
задачи необходимо провести анализ сложив-
шейся в регионе производственной струк-
туры с целью определения отраслей специ-
ализации; при этом отрасли специализации 
принято подразделять на профилирующие  
и непрофилирующие.

К профилирующим отраслям относятся 
те, которые имеют значительный удельный 

вес в структуре хозяйства региона по товар-
ной, чистой продукции, а также участвуют  
в вывозе производимой продукции за его 
пределы. 

Непрофилирующие отрасли участвуют в 
межрегиональном товарообмене, но в струк-
туре хозяйства имеют небольшой удельный 
вес. 

Для определения отраслей специализа-
ции можно использовать следующие расчет-
ные показатели:

— коэффициент межрайонной специали-
зации, который исчисляется как отношение 
вывоза продукции данной отрасли к межрай-
онному обмену по стране;

— коэффициент межрайонной товарно-
сти, который исчисляется как отношение сто-
имости вывозимой продукции к общей сто-
имости производимой продукции в регионе, 
 а по некоторым видам продукции — как от-
ношение вывоза из района данной продукции 
к ее производству в районе в натуральных по-
казателях;

— коэффициент локализации (сосредо-
точения) данной отрасли (или производства) 
на территории региона, который исчисляется 
как отношение удельного веса данной отра-
сли во всем производстве региона по товар-
ной, чистой продукции к удельному весу той 
же отрасли в стране;

— коэффициент производства продук-
ции в регионе в расчете на душу населения 
исчисляется как отношение удельного веса 
отрасли региона в соответствующей отра-
сли в стране по товарной, чистой продукции  
к удельному весу численности населения ре-
гиона в численности населения страны. 

При этом отрасли, имеющие коэффици-
енты локализации и производства продук-
ции на душу населения, превышающие еди-
ницу, и продукция которых в значительной 
мере вывозится из региона в другие регионы  
и государства, можно относить к отраслям ее 
производственной специализации. 

Все отрасли специализации региона не-
обходимо рассматривать взаимосвязано, как 
составные элементы хозяйственного ком-
плекса региона с позиции наибольшего со-
ответствия ведущих производств природным  
и хозяйственным условиям региона. 

В процессе анализа следует обратить 
внимание на возможные изменения предпо-
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сылок специализации. Так, создание новых 
технологий или открытие новых природных 
ресурсов могут изменить специализацию ре-
гиона, создать условия для развития новых 
направлений хозяйственной специализации. 
Электрификация железных дорог или разви-
тие трубопроводного транспорта на терри-
тории региона снижают долю транспортных 
затрат в себестоимости продукции, увеличи-
вают транспортабельность продукции, про-
изводимой в данном регионе. 

В отраслях специализации региона по-
казатели производительности труда должны 
быть выше, чем в других отраслях, а удель-
ные капитальные вложения и себестоимость 
продукции с учетом доставки ее потребите-
лям — ниже, чем в регионах, ввозящих дан-
ную продукцию. 

Для более глубокой характеристики уров-
ня специализации региона определяют обес-
печенность потребности региона в том или 
ином продукте за счет местного производст-
ва. Этот показатель рассчитывают как отно-
шение производства в регионе важнейших 
видов продукции к общему потреблению  
в регионе этих видов продукции. 

Показатели ниже единицы будут харак-
теризовать максимально возможную степень 
удовлетворения потребностей области за счет 
собственного производства, а при величине 
выше единицы — показывать минимальный 
объем вывоза продукции за пределы региона. 

Обобщенным показателем специализа-
ции региона на выпуске тех или иных видов 
продукции может служить удельный вес про-
изводимой в нем продукции в общем произ-
водстве ее в стране. 

Специализация региона считается раци-
ональной в том случае, если специализирую-
щие производства и другие виды хозяйствен-
ной деятельности эффективно используют 
благоприятные природные и экономические 
условия территории для выпуска более де-
шевой продукции (услуг), чем в среднем по 
стране и в сопредельных регионах. 

Переход к рыночным отношениям и са-
моуправлению одновременно с изменением 
правового статуса территорий меняет взаи-
моотношения между местными и федераль-
ными органами управления. 

В новых условиях специализация реги-
она должна обеспечивать не только эффект в 
масштабах всей экономики страны, но и от- 

вечать требованиям комплексного использо-
вания ресурсов региона и получения макси-
мального экономического и социального эф-
фекта для его населения. 

Для оценки уровня относительного раз-
вития региона используются методы межре-
гионального сравнения. Основная идея всех 
методов межрегиональных сравнений состо-
ит в возможности построения относительно 
простыми средствами упорядоченных оце-
нок сравнительного положения регионов. 

В настоящее время при сравнении со-
циально-экономического развития регионов 
наиболее часто используются рейтинговые 
методы. 

В большинстве конкретных подходов 
формируются однородные массивы регио-
нальных показателей, затем они нормируют-
ся в целях обеспечения корректности межре-
гиональных сопоставлений, и на построен-
ных таким образом наборах региональных 
индикаторов по определенным правилам 
осуществляются сравнения. Они производят-
ся в непрерывной или целочисленной шка-
ле, последние принято называть ранговыми 
сравнениями, когда на основе упорядочен-
ных значений индикаторов регионам присва-
иваются соответствующие места (ранги) сре-
ди всей совокупности регионов. 

Сравнения могут быть локальными 
(частными, по отдельным индикаторам) или 
сводными (комплексными, по совокупности 
индикаторов). 

При построении и использовании рей-
тинговых методик обычно выделяют не-
сколько основных этапов [6]:

— выбор исходных социально-экономи-
ческих показателей;

— построение системы сопоставимых 
индикаторов;

— построение сводных рейтингов (при 
необходимости рангов);

— упорядочивание регионов в соответст-
вии с этими рейтингами (рангами);

— разбиение регионов на группы согла-
сно значениям рейтингов.

Методы рейтинговых сравнений имеют 
следующие свойства [6]:

— зависимость результатов от размерно-
сти пространства индикаторов;

— возможность выделения групп близ-
ких по рейтингам регионов;

— неаддитивность комплексных сравне-
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ний и псевдозамещения в них частных рей-
тинговых оценок;

— возможность обратной идентифика-
ции;

— необходимость и возможность эндоге-
низации коэффициентов значимости регио-
нальных индикаторов;

— возможность построения иерархиче-
ских систем региональных рейтингов;

— возможность сочетания статистиче-
ских и экспертных методов при подготовке 
массивов используемых индикаторов.

В межрегиональных сравнениях исполь-
зуются также следующие методы: схемы 
оценки обобщенных весов регионов страны, 
методы построения сводных индексов объек-
тивных различий регионов, методы сравне-
ния регионов на основе адаптивной структу-
ризации пространства региональных индика-
торов [5]. 

Методы сравнений на основе обобщен-
ных весов регионов рассматривают всевоз-
можные объемные показатели в регионе  
и стране в целом: численность населения, 
занятые и безработные, объемы промышлен-
ного и сельскохозяйственного производств, 
фонд оплаты труда и совокупные доходы 
населения, объемы жилой площади, объемы 
ВРП, инвестиции, объемы оптовой и рознич-
ной торговли и т. д. По этим показателям рас-
считываются доли региона в стране и на их 
основе — усредненная доля региона в стране 
как среднеарифметическая величина частных 
долей. Нормировка обобщенной доли регио-
на к доле его населения позволяет получить 
итоговый весовой индекс. Регионы с индек-
сами больше 1 превышают среднестрановой 
уровень, меньше 1 — не достигают его. 

Методы межрегиональных сравнений на 
основе построения индексов объективных 
различий регионов близкие к предыдущим, 
основаны на использовании обобщенных 
(усредненных) относительных индикаторов 
регионального развития, не содержащих це-
новых удорожаний. Идея метода созвучна 
приемам элиминирования инфляционных 
влияний на оценки реального экономическо-
го роста посредством пересчета номиналь-
ных индикаторов в цены базисного периода. 
Индексы объективных различий аккуму-
лируют в себе, не только дифференциацию 
природно-климатических условий, но и сло-

жившуюся структуру экономики, уровень 
ее рентабельности, другие факторы, счита-
ющиеся обычно неизменными при расчетах 
агрегатных показателей. Определение ин-
дексов объективных различий представляет 
итеративную процедуру их последователь-
ного пересчета по мере уточнения индексов 
региональных удорожаний, в соответствии  
с которыми рассчитываются индикаторы еди-
ного уровня. 

Метод адаптивной структуризации про-
странства региональных индикаторов в ос-
новном отличается от рейтингового метода  
в обратной последовательности двух главных 
задач межрегиональных сравнений — линей-
ного ранжирования регионов и выделения 
их однородных группировок. Центральным 
в этом подходе является понятие зоны при-
емлемых состояний. Под ней понимается 
область средних значений индикаторов по 
рассматриваемой группе регионов. Сложив-
шаяся при этом конфигурация средней зоны, 
при продолжении ее до граничных гиперпло-
скостей, однозначно выделяет в пространстве 
индикаторов еще пять зон, естественно упо-
рядочивающих регионы (неблагополучные, 
хуже средних, проблемные, лучше средних, 
благополучные). 

При определении уровня и перспектив 
развития регионов существенное значение 
имеют анализ и оценка инвестиционной 
привлекательности регионов как одной из 
составляющих инвестиционного климата 
в стране. 

Инвестиционный климат можно рассма-
тривать как условия инвестирования, влия-
ющие на предпочтения инвестора в выборе 
того или иного объекта инвестирования. На 
макроуровне это понятие включает в себя 
показатели политического, экономического 
и социального состояния государства или от-
дельного региона. 

Объем и темп роста инвестиций в основ-
ной капитал являются индикаторами инве-
стиционной привлекательности региона. По-
вышение инвестиционной привлекательно-
сти способствует дополнительному притоку 
капитала, экономическому подъему региона. 
Инвестор, выбирая регион для вложения сво-
их средств, руководствуется определенными 
характеристиками региона: инвестиционным 
потенциалом и уровнем инвестиционного ри-
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ска, взаимосвязь которых и определяет инве-
стиционную привлекательность региона [2].

В Российской Федерации законодатель-
ством не определена конкретная методика 
оценки инвестиционной привлекательности 
регионов, поэтому в последнее время стали 
все чаще появляться различные методики 
расчета показателей инвестиционной при-
влекательности. 

В настоящее время существует значитель-
ное количество отечественных и зарубежных 
методик оценки инвестиционной привлека-
тельности регионов России. Среди них: мето-
дика мониторинга социально-политического 
климата российских территорий аналитиков 
журнала «Коммерсантъ»; обзоры инвести-
ционной привлекательности экономических 
районов России агентства «Юниверс», осно-
ванные на выведении результирующего пока-
зателя регионального предпринимательского 
риска; анализ инвестиционных особенностей 
регионов России, осуществленный группой 
авторов под руководством А. С. Мартынова 
с использованием программы «Datagraf»; ра-
бота И. Тихомировой «Инвестиционный кли-
мат в России: региональные риски» (1997 г.); 
«Методика оценки инвестиционного климата 
регионов России» ИЭ РАН; «Методика оцен-
ки региональных рисков в России», выпол-
ненная Institute for Advanced Studies (IAS) по 
заказу Банка Австрии; «Рейтинг инвестици-
онной привлекательности регионов России», 
ежегодно выполняемый «РА — Эксперт»; 
«Методика расчетов индексов инвестицион-
ной привлекательности регионов» — резуль-
тат совместного исследования Экспертно-
го института и Центра по изучению России  
и Восточной Европы Университета Бирмин-
гема (Великобритания) и ряд других работ. 

Каждый из них имеет свои «плюсы» и 
«минусы». 

Оценка регионального инвестиционно-
го климата и имиджа должна постоянно со-
вершенствоваться как в методическом, так  
и в содержательном отношении. 

Под понятием «имидж региона», широко 
используемым в современной региональной 
проблематике, понимается некоторый набор 
признаков и характеристик, которые на эмо-
ционально-психологическом уровне ассоци-
ируются у широкой общественности с кон-
кретной территорией. 

В настоящее время необходимость фор-
мирования собственного имиджа каждого 
региона и усиление моментов узнаваемости 
российских территорий достаточно очевид-
на. Очевидна также необходимость установ-
ления глубинных причинно-следственных 
связей между протекающими в регионе со-
циально-экономическими процессами и тем, 
каким образом они отражаются на инвести-
ционной привлекательности региона [3]. 

Инвестиционная привлекательность ре-
гиона — это совокупность признаков (усло-
вий, ограничений), определяющих приток 
капитала в регион и оцениваемых инвести-
ционной активностью. В свою очередь ин-
вестиционная активность региона может 
рассматриваться как интенсивность притока 
капитала. 

Инвестиционная привлекательность ре-
гиона формируется с одной стороны — ин-
вестиционным потенциалом территории,  
а с другой — возможными рисками. В свою 
очередь инвестиционный потенциал и риск — 
это агрегированное представление целой со-
вокупности факторов. Наличие региональ-
ных инвестиционных рисков свидетельству-
ет о неполном использовании инвестицион-
ного потенциала территории. 

При определении инвестиционного по-
тенциала учитываются основные макроэко-
номические, социально-демографические 
и другие факторы. К ним относятся:

— политические (авторитетность мест-
ных органов управления, стабильность зако-
нодательных и исполнительных структур);

— экономические (структура экономики 
региона, тенденции в социально-экономиче-
ском развитии региона, уровень инфляции, 
наличие высокоэффективных инвестицион-
ных объектов и др.);

— ресурсно-сырьевой (средневзвешен-
ная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов);

— трудовой (наличие трудовых ресурсов 
и их образовательный уровень, наличие ква-
лифицированной рабочей силы);

— производственный (результаты дея-
тельности в основных сферах хозяйства ре-
гиона, объем промышленного производства, 
объем внутренних инвестиционных ресурсов 
предприятий, доля убыточных предприятий, 
наличие экспортного потенциала);
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— финансовый (объем бюджетных до-
ходов, прибыльность предприятий и доходы 
населения региона, объем налоговых льгот);

— инновационный (уровень развития на-
уки, НИОКР и их финансирования, внедре-
ние достижений научно-технического про-
гресса в регионе);

— институциональный (степень разви-
тия ведущих институтов рыночной экономи-
ки, уровень развития малого предпринима-
тельства);

— инфраструктурный (экономико-геог-
рафическое положение региона и его инфра-
структурная обеспеченность);

— социальный (обеспеченность населе-
ния жильем, уровень безработицы, отноше-
ние населения к рыночным реформам, сово-
купная покупательная способность населе-
ния региона). 

Вместе с тем перечисленные факторы 
формирования инвестиционного потенциала 
носят обобщенный характер. Каждый из них 
рассчитывается как взвешенная сумма ряда 
статистических показателей. 

Общая или интегральная текущая ин-
вестиционная привлекательность региона 
определяется как взвешенная сумма частных 
факторных признаков, измеряемых соответ-
ствующими показателями. Числовое значе-
ние инвестиционной привлекательности Рос-
сийской Федерации в целом принимается за 
1,00 или за 100, а значения интегральных по-
казателей для регионов страны определяются 
по отношению к среднероссийскому уровню. 
При этом для преобразования факторов, ока-
зывающих отрицательное влияние, в факто-
ры, оказывающие условно положительное 
влияние рекомендуется прибавлять посто-
янную величину +2 к каждому факторному 
показателю соответствующего негативного 
влияния. 

Для определения инвестиционной при-
влекательности региона можно использовать 
следующую формулу [4]: 

где Мi — интегральный уровень инвести-
ционной привлекательности i-гo региона, 

сопоставимый со среднероссийским уров-
нем, принятым за 1,0; i = 1,..., r — регио-
ны; s = 1,..., c — сводимые частные пока-
затели; ks — весовой коэффициент (весо-
вой балл) s-го показателя; Psi — числовое 
значение s-го показателя по i-му региону; 
s — числовое значение s-гo показателя  
в среднем по РФ; Psi/Ps — стандартизирован-
ное числовое значение s-го показателя по 
i-му региону. 

Определение значений весовых коэффи-
циентов является наиболее ответственным 
элементом расчета. Поэтому для того, чтобы 
свести к минимуму элемент субъективизма, 
ежегодно проводится опрос российских и 
иностранных экспертов из российских и за-
рубежных компаний и банков. При этом по-
лучаемые и в последующем используемые 
весовые коэффициенты отражают усреднен-
ное представление хозяйственных субъектов 
о важности тех или иных показателей. 

Для реализации указанных моделей ре-
комендуется использовать данные государст-
венной статистики или производные от них. 
При отсутствии их за последний истекший 
год допускается применение информации за 
предыдущий год. 

Следует подчеркнуть, что вышеизложен-
ные взаимосвязанные общеэкономические 
показатели, методы анализа и оценки раз-
вития региона достаточно точно позволяют 
определять характер, уровень и тенденцию 
социально-экономического развития реги-
она. С их помощью можно выявлять инве-
стиционный потенциал и климат региона,  
а также выбрать оптимальный вектор его 
перспективного развития.
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