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сокий престиж профессии, невозврат медицинских специалистов, прошедших подготовку, ощущение 

социальной незащищенности, опасности для жизни в связи с необходимостью быть «на передовой» в 

борьбе с Covid-19, перегрузки и переработки, имеющие место в период пандемии. Кроме того, про-

фессиональная подготовка медицинских кадров также не в полной мере соответствует актуальным 

вызовам в здравоохранении. Выводы и рекомендации авторов подтверждаются результатами социо-
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альных лиц региона и статистическими данными. Авторы предлагают применить системный подход 

в организации деятельности по кадровому обеспечению здравоохранения, дополнив уже реализуемые 

в регионе мероприятия, мониторинговыми исследованиями (рынка труда, ожиданий выпускников и 

удовлетворенности выпускников и работодателей качеством профессиональной подготовки выпуск-

ников-медиков, эффективности проводимых мероприятий, и т.п.), организации работы площадок их 
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охранение и поддержание здоровья населе-

ния – одна из важнейших задач социальной 

политики любого государства. Ее решение в Рос-

сийской Федерации обеспечивает отрасль здраво-

охранения, представленная государственными и 

частными медицинскими организациями, феде-

ральными и региональными органами управления 

здравоохранением. 

Перспективы развития данной отрасли, как и 

любой другой, в значительной степени зависят от 

ее укомплектованности высококвалифицирован-

ными кадрами. Состояние кадров, его количе-

ственные и качественные характеристики, вклю-

чая численность, структуру, уровень профессио-

нальной подготовки, трудовую мотивацию и со-

стояние здоровья медицинских работников, во 

многом определяют эффективность функциони-

рования всей отрасли [2]. 

Нехватка медицинских кадров существенно 

снижает показатели доступности и качества ме-

дицинской помощи населению. Ситуация ослож-

няется и тем, что оперативно решить кадровые 

проблемы, даже при наличии финансовых ресур-

сов, невозможно. Воспроизводство кадрового по-

тенциала отрасли – процесс куда более продол-

жительный, нежели повышение материально-

технической обеспеченности лечебной и профи-

лактической деятельности. 

В российской практике уже накоплен банк ре-

зультативных мер отраслевой кадровой полити-

ки, например, по целевой подготовке регионами 

специалистов в медицинских вузах, предоставле-

нию материальных выплат медицинским работ-

никам, трудоустроенным в сельской местности 

по программам «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» и других. 

В то же время реализация обозначенных мер 

на практике не всегда эффективна [3]. Получив-

шие диплом об образовании врачи и медицинские 

сестры не всегда возвращаются в свои регионы, 

особенно в отдаленные районы и сельскую мест-

ность, а иногда и вообще покидают территорию 

страны. Чаще всего, молодых специалистов не 

устраивают материальные и профессиональные 

перспективы работы, условия сельской жизни. В 

результате, выход на пенсию медицинских работ-

С 
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ников не восполняется в полной мере приходом 

молодых специалистов, что негативно сказывается 

на укомплектованности региональных систем 

здравоохранения врачебными кадрами [4]. 

Еще одной важной проблемой остается недо-

статочная моральная и материальная мотивация 

медицинских работников к эффективной трудовой 

деятельности. Недостаточно высокий престиж 

профессии подкрепляется распространёнными в 

общественном сознании представлениями, о недо-

статочной профессиональной компетентности и 

коррумпированности определенной доли меди-

цинских кадров. Кроме того, материально прости-

мулированные медицинские работники, напри-

мер, по указанной выше программе «Земский 

доктор», приехав в сельскую местность сталки-

ваются не только с невысокой оплатой труда, но 

иногда и с отсутствием должных условий работы, 

что вынуждает их разорвать трудовые отношения 

с медицинской организацией ранее, чем через 

пять лет, и уехать, вернув миллион государству. 

Особенно остро проблема нехватки медицин-

ских кадров встала в условиях распространения 

пандемии COVID-19. И дело не только в повы-

шенных физических нагрузках и переработках. В 

пандемию медицинские работники оказались в 

исключительно трудном положении – они, нахо-

дясь «на передовой» в борьбе с инфекцией, в об-

щей атмосфере беспокойства среди всего населе-

ния, они испытывают страх заразиться и передать 

инфекцию семье и друзьям [5]. И это обстоятель-

ство также требует внимания и конкретных дей-

ствий со стороны органов управления здравоохра-

нением. 

Таким образом, несмотря на важность, про-

блема острой нехватки медицинских кадров в Рос-

сии все еще не решена и существенно сдерживает 

развитие региональных систем здравоохранения 

[3]. Очевидно, что для ее преодоления необходи-

мо применять комплексный подход, включающий 

анализ состояния кадровых ресурсов системы 

здравоохранения, грамотный рекрутинг и расста-

новку кадров, обеспечение соответствия потен-

циала медицинского работника ожиданиям рабо-

тодателя, обеспечения непрерывного профессио-

нального роста и развития медиков [7]. 

В связи с этим органами управления принима-

ются решения стратегического, оперативного и 

тактического характера с учетом кадровой по-

требности и направлений развития регионального 

здравоохранения. 

Подобная попытка предпринята в Белгородской 

области, где, по инициативе Губернатора, разрабо-

тана и реализуется Региональная стратегия обес-

печения системы здравоохранения Белгородской 

области медицинскими кадрами на 2021-2030 го-

ды [8]. 

Белгородская область – один из наиболее раз-

витых регионов Центрально-Чернозёмного эконо-

мического района и Центрального федерального 

округа Российской Федерации. Всего, на белго-

родчине по данным на 1 января 2021 года прожи-

вают 1 531 917 человек, при этом по классифика-

ции ООН население считается «старым», т.к. 

17,1% жителей области, или каждый пятый сель-

ский житель и каждый шестой горожанин нахо-

дится в возрасте 65 лет и старше [9], что суще-

ственно увеличивает нагрузку на региональную 

систему здравоохранения (для отнесения к этой 

категории доля лиц в возрасте 65 лет и старше 

должна превышать 7%). 

Для оказания медицинской помощи жителям в 

регионе создана и функционирует сеть медицин-

ских учреждений, представленная на 1 января 

2021 года 65 медицинскими организациями, среди 

которых 28 больниц (в том числе центральные, 

районные, окружные, городские, областные), 2 

станции скорой медицинской помощи, 8 поликли-

ник и 27 других медицинских организаций [8]. 

По состоянию на 1 января 2021 года в белго-

родском здравоохранении работают более 31 625 

человек, из которых более 22 тысяч – медицин-

ский персонал, в том числе 5 242 – врачи, 26 027 

человек – средний, младший и прочий медицин-

ский персонал [8]. 

Несмотря на достаточно высокий, в сравнении 

с другими субъектами РФ, уровень укомплекто-

ванности отрасли медицинскими кадрами, для ре-

гиона, в той или иной степени, характерны опи-

санные выше общероссийские проблемы. В начале 

2022 года Губернатор Белгородской области отме-

чал «наличие потребности более чем в 700 человек 

среднего медицинского персонала и 436 врачах. 

Особенно не хватает так называемых «узких спе-

циалистов» – укомплектованность ими составляет 

82,8% [10]. 

Наличие кадровых проблем подтверждают и 

жители Белгородской области, выступившие ре-

спондентами экспертного опроса, проведенного 

авторами среди лидеров общественного мнения 

жителей во всех муниципальных образованиях 

Белгородской области. Среди оценок жителей го-

родских округов прозвучали и такие, например, 

мнения: «мало специалистов, врач ушла в от-

пуск/на больничный, все, врача нет, остановилось 

все. По-моему, еще неврологов, кардиологов тоже 

мало», «в детской поликлинике очень мало меди-

ков. Нереально попасть, именно к педиатрам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Проходили комиссию с ребенком – к логопеду, к 

окулисту это просто не знаю, как попасть. Кажет-

ся, вообще осталось 3 или 4 врача педиатров. Как 

врач ушел с нашего участка, так и нет никого». 

Жители сельских территорий надеются, что реги-

ональная власть «займется, в первую очередь, здо-

ровьем людей», «разрешит вопросы укомплекто-

ванности учреждений здравоохранения», обратит 

внимание на медицину, улучшит не столько каче-

ство, сколько реально доступность, чтобы люди 

могли в любой момент попасть к доктору, а не за-

писываться за неделю», «у нас конкретно в Цен-

тральную Районную Больницу нужно привлечь 

специалистов. Понимаете, мы же даже медосмотр 

полностью в нашей больнице пройти не можем, 

выезжать в другие муниципалитеты надо». 

Имеет место в регионе и описанная выше про-

блема невозврата определенной доли подготов-

ленных медицинских специалистов, что, в свою 

очередь, порождает проблемы «старения» меди-

цинского персонала. Жительница одного из муни-

ципальных районов отметила, «сейчас состою на 

учете по беременности, приходится ездить в Бел-

город. У нас тут УЗИ не делают. Аппаратура есть, 

нет специалистов. Есть у нас один, он пожилой и 

поэтому часто на больничном. Попасть к нему то-

же очень сложно». Подобные высказывания 

встречаются и среди жителей других муниципали-

тетов. 

Качество практической подготовки медицин-

ских кадров не в полной мере соответствует акту-

альным требованиям отрасли здравоохранения, а 

среди выпускников профессиональных образова-

тельных учреждений по выбранной специальности 

трудоустраивается только 62%, из оставшихся 

только 18% предпочитают продолжить обучение 

на последующем уровне, а остальные либо «ухо-

дят» в родственные профессии, либо не трудо-

устраиваются в силу иных обстоятельств [8]. 

Значимой оказалась и проблема перегрузки и 

переработок медицинских работников на рабочих 

местах (ее отметили 36,6%). В условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, в регионе был увеличен коэффициент 

совместительства до 1,5 по врачам, и до 1,3 по 

средним медицинским работникам, что одновре-

менно легализовало существенное увеличение 

нагрузки, переработки и привело к профессио-

нальному выгоранию определенной доли меди-

цинских работников [8]. 

По оценке самих властей, недостаточно эффек-

тивно пока решается и проблема привлечения в 

регион медицинских специалистов посредством 

предоставления им жилья. «Муниципалитеты 

должны были приобрести 181 квартиру с большой 

площадью, мебелью и качественным ремонтом» 

[9]. На практике оказалось, что некоторые муни-

ципалитеты не смогли обеспечить приобретение 

жилья и найти врачей. В то же время жители 

надеются на «реализацию проекта по здравоохра-

нению – квартиры медикам будут давать и меди-

ков привлекать в Белгородскую область. Это 

очень хорошо, потому что на сегодняшний день 

медиков не хватает нигде, а так может люди пой-

дут и будут работать. И у нас не будет нехватки 

медицинских работников». 

Жители области уверены, что для решения 

проблем в медицине: «надо изучить – из-за чего 

медики уходят со своих рабочих мест у нас и уез-

жают в другие муниципалитеты и города. Необхо-

димо сопоставить их большую нагрузку и низкую 

зарплату и понять, что они не сбалансированы. 

Также надо поработать и над престижем профес-

сий как врача, так и школьного учителя, то есть, 

надо на законодательном уровне определить их 

важность и значимость, и, соответственно этому, 

наделить таких специалистов дополнительными 

правами». 

Безусловно есть в области и позитивный опыт. 

Особого внимания и тиражирования заслуживают 

региональные инициативы по созданию медицин-

ских классов в школах (ранней профориентации, 

повышению престижа медицинских профессий), 

материальному стимулированию досрочного вы-

хода из декрета специалистов, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком, цифровые решения. 

И хотя, в целом, мероприятия по обеспечению 

белгородской системы здравоохранения медицин-

скими кадрами могут быть оценены положитель-

но, неспособность сформировать конкурентное 

предложение для специалистов, занятых в сель-

ских и отдаленных районах на основе их потреб-

ностей и интересов, затрудняет в ближайшей 

перспективе полное решение проблемы. 

В этой связи проводимая работа может быть 

усилена за счет организации тесного и постоянно-

го взаимодействия органа управления сферой 

здравоохранения с главными врачами медицин-

ских организаций, выпускающими кафедрами ме-

дицинских учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования, площадок для их 

диалога с будущими выпускниками и молодыми 

специалистами. Кроме того, на постоянной основе 

необходимо осуществлять мониторинг рынка тру-

да медицинских организаций области, частных 

клиник, информировать выпускников учебных 

заведений о свободных вакансиях на рынке труда 

в регионе и осуществлять дальнейшее сопровож-
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дение в трудоустройстве, диагностировать по-

требности выпускников в желаемом месте работы 

и условиях труда, осуществлять подбор таких ва-

риантов, а, впоследствии оценивать степень удо-

влетворенности обеих сторон – молодых специа-

листов и работодателей. 

В целом, перечисленные меры могут 

способствовать решению проблемы нехватки 

квалифицированных кадров в белгородских 

медицинских организациях, а также обеспечения 

выпускников учебных заведений рабочими 

местами. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the existing problems of providing regional health systems 

with qualified medical personnel. Among the factors negatively influencing the staffing of regional medical 

organizations with highly professional medical personnel the low level of wages, insufficiently high prestige 

of the profession, non-return of medical specialists trained, feeling of social insecurity, danger to life due to 

the need to be "on the front line" in the fight against Covid-19, overwork and overwork occurring in the pan-

demic period were named. In addition, the quality of practical training of medical personnel also does not 

fully meet the current requirements of the health care industry. The authors' conclusions and recommenda-

tions are supported by the results of a sociological study conducted among physicians, mid-level medical 

personnel of medical organizations, state and municipal employees of the Belgorod Oblast, statements by the 

region's officials and statistical data. The authors propose to apply a systematic approach to the organization 

of health care staffing activities, supplementing the activities already implemented in the region. For exam-

ple, it can be monitoring studies (labor market, graduates' expectations, graduates' and employers' satisfac-

tion with the quality of medical graduates' training, efficiency of the activities, etc.), organization of dialogue 

platforms between representatives of authorities, medical organizations, university administrations and future 

graduates and young medical specialists 

Keywords: health care, personnel of medical institutions, regional human resources policy 
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СТОРОН ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ КАК ФАКТОР  

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СЕМЕЙНО-БРАЧНОЙ СФЕРЫ 

 

Репина Т.А., кандидат социологических наук, доцент, 

Новосибирский государственный технический университет 

 

Аннотация: в статье автор постарался выяснить причины того, почему к настоящему времени, 

даже при условии, что в рамках социологии были сформированы новые подходы к изучению 

кризисных явлений в жизнедеятельности семьи, а изучение этого вопроса идет довольно интенсивно 

и рекомендации, сформулированные по итогам исследований, реализуются в семейной политике, 

добиться принципиального перелома в кризисных тенденциях пока не удалось. В попытке получить 

ответ на данный вопрос автор изучил развитие и функционирование обществ, относящихся к 

Западной и Восточной ветвям цивилизации, отнесенными к ним в соответствии с определенными 

критериями, а также жизнедеятельность семейно-брачной сферы этих обществ. В ходе анализа автор 

предположил, что причиной недостаточно высокой эффективности мер семейной политики может 

быть недооценка, как исследователями, так и властью, важной особенности семьи, касающийся не 

только самой природы семьи и кризисного состояния, в котором она находится, но и взаимодействия 

семьи и общества. В результате автор обнаружил взаимосвязь между характеристиками обществ и 

особенностями их развития, и состоянием семейно-брачной сферы в этих обществах: в странах, 

общества которых относятся к Западной ветви цивилизации кризис семейно-брачной сферы имеет 

критические характеристики и уже вышел на опасный для выживания этих обществ уровень. В 

обществах, отнесенных автором к Восточной ветви цивилизации, состояние семейно-брачной сферы 

хоть и имело некоторые, кризисные проявления, но в целом было довольно благоприятно с точки 

зрения жизнедеятельности общества. В итоге автор делает вывод о том, что, во-первых, существует, 

стандартные для Восточной или Западной цивилизации, модели развития, предполагающие 

различный баланс между природной и социальной сторонами жизнедеятельности семьи. Во-вторых, 

имеется принципиальное различие в жизнедеятельности и процессе изменения семьи в зависимости 

от реализуемой обществом модели развития, предусматривающей соответствующей 

соответствующие способы взаимодействия с семьей и семейно-брачной сферой вообще. 

Ключевые слова: институт семьи, семейно-брачная сфера, семья, природно-социальный 

характер, кризис семьи, мир-системный подход, цивилизация 

 

 настоящее время общество, государство и 

наука, и в частности социология, 

прилагают серьезные усилия для изменения 

кризисной ситуации в семейно-брачной сфере. В 

рамках социологии за последние десятилетия 

были сформированы новые подходы к изучению 

кризисных явлений в жизнедеятельности семьи, 

объяснена сущность многих из них и на этой 

основе сформулированы рекомендации по 

преодолению кризиса семьи. Однако, даже при 

том, что изучение этого вопроса идет довольно 

интенсивно, а рекомендации, сформулированные 

по итогам исследований, реализуются в семейной 

политике, добиться принципиального перелома в 

кризисных тенденциях пока не удалось. И 

возможно причина в том, что в ходе исследования 

причин и сущности кризиса семьи упускается 

какой-то важный момент, касающийся не только 

самой природы семьи и кризисного состояния, в 

котором она находится, но и взаимодействия 

семьи и общества. Автор предполагает, что 

сложившуюся ситуацию можно описать в 

следующих гипотезах: во-первых, процесс 

становления и эволюции института семьи, как и 

развития всего общества вообще, обусловлено и 

основано на том, что и семья и общество живет в 

двух мирах – природном и социальном, причем, 

каждый из миров выдвигает свои требования, 

требующие исполнения. Это выражается в 

противоречии, и даже конфликте, между 

общечеловеческими законами организации жизни 

и требованиями определенной общественной 

системы, а также между интересами индивида и 

интересами семьи, присущими семье функциями и 

реальной возможностью их реализации, между 

социальной структурой и семейной, между 

закономерностями жизнедеятельности семьи и 

существующим в обществе типом семейно-

брачных отношений. 

Во-вторых, в связи с тем, что семья играет свя-

зующую роль между, с одной стороны, природой, 

а с другой стороны – обществом, ее эволюция, в 

В 
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историческом контексте, определяется самой ло-

гикой и сущностью этой связи, которая ведет про-

цесс развития семьи от полного господства при-

родного, в начальный период ее существования, к 

полному господству социального в перспективе. 

Такая динамика процесса развития семьи стала 

следствием того, что сама сущность человека ста-

ла приравниваться к общественным отношениям, 

отражаясь в приоритетности социального над при-

родным во всех сферах жизни человека, приведя 

его к кризису самоидентификации, самопонима-

ния, понимания жизненных целей, задач и цен-

ностных ориентиров. В-третьих, все элементы си-

стемы института семьи, закономерности жизнеде-

ятельности семьи, семейно-брачных отношений, 

организационные структуры семьи, определяются 

объективными факторами, которые обуславлива-

ются природной стороной жизнедеятельности че-

ловека. Соответственно, институт семьи нужно 

определять не как социальный, но как природно-

социальный, что к настоящему моменту игнориру-

ется как в вопросе понимания системы и принци-

пов саморегуляции семьи, так и при осуществле-

нии управления ее институтом, что часто услож-

няется отождествлением семьи и института семьи. 

Объясненить и понять приведенные выше утвер-

ждения можно сравнив особенности развития и 

жизнедеятельности семьи в двух цивилизацион-

ных ветвях, или, если воспользоваться видением 

Валлерстайна, мир-системах. 

Вообще-то, в современной социологии 

наиболее проработан и широко применяется 

способ изучения любого социального явления в 

границах того или иного общества, той или иной 

страны или региона, в которых эти явления или 

процессы существуют. Явления и тенденции, 

связанные с жизнедеятельностью семьи в том 

числе. Это есть особенность социетального 

подхода. Однако этот подход имеет некоторый 

недостаток: при этом подходе не учитываются 

различия в жизнедеятельности разных обществ, 

которые могут быть велики. И в случае изучения 

какого-либо процесса или явления, относящегося 

к кризисному состоянию семейной сферы в 

конкретном обществе, есть опасность сделать 

неверные выводы о развитии и закономерностях 

этого явления, распространяя их на ситуацию в 

других странах, перенося их на глобальный 

уровень. Этот недостаток был обнаружен, что в 

последствии привело к формированию в рамках 

социологии подхода, позволяющего изучать 

общества, явления и процессы, проходящие в них, 

как части единой системы. 

В своей книге «Система современных обществ» 

[1, с. 161] Т. Парсонс объяснил, почему 

неправильно применять социетальный подход к 

какому-либо явлению на уровне конкретного 

общества – потому, Что не имеет смысла изучать 

этнические социетальные сообщества в силу 

объективных условий: такие сообщества уже 

выходят за рамки одной нации, а факторы, 

преобразовывающие общества универсальны для 

всех современных обществ. Причем процесс 

модернизации затрагивает все общества так или 

иначе. И особенно определенно эта мысль 

прозвучала у И. Валлерстайна, который говорит 

уже о необходимости изучения всего мирового 

сообщества как целостности, применяя мир-

системный анализ [2, с. 21,]. Однако, признавая 

определенные недостатки социетального подхода, 

все же нельзя отрицать, что отдельные 

закономерности развития и жизнедеятельности 

мировых систем можно выявить, комбинируя 

социетальный и мир-системный подходы, то есть 

сравнивая особенности жизнедеятельности семьи 

в отдельных странах с целью нахождения 

способов преодоления кризиса, относящихся к 

Западной и Восточной ветви цивилизации, и 

составляющих соответствующие мир-системы. 

Наука знает о большом количестве факторов, 

объясняющих и обуславливающих деление 

человеческой цивилизации на две параллельные 

цивилизационные ветви, имеющих свои 

особенности, но автор настаивает, что решающую 

роль в этом к настоящему моменту сыграло 

развитие крупного промышленного производства. 

И на семью это повлияло самым серьезным 

образом. Сравним изменения и жизнедеятельность 

семьи в Западной и Восточной мир-системах или 

ветвях цивилизации. 

Если сравнить положение и состояние семьи в 

США и в России на допромышленном этапе раз-

вития общества, мы обнаружим, что принцип су-

ществования семьи в этих странах был очень по-

хож по многим показателям. Соединенные Штаты 

заселялись выходцами из стран Западной Европы, 

в которых на тот момент общество и семья соот-

ветственно, существовало в условиях по большин-

ству показателей в обществе аграрного типа. При 

переезде на новый континент этот способ жизни 

был воспроизведен со всеми своими ценностями, 

нормами и устоями, которые относились и к орга-

низации семейной жизни. Россия также на тот мо-

мент существовала как аграрная страна, с соответ-

ствующим общественным, жизненным, культур-

ным и семейным укладом. И американской семье, 

и российской семье в таком типе общества были 

характерны жесткая иерархия отношений и взаи-
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модействий в семье, подверженность внешнему 

ценностному контролю и высокий уровень рожда-

емости. Поддержание этих характеристик семьи и 

семейного образа жизни осуществлялось в обеих 

странах религиозным институтом, собственно со-

циумом, в том числе общиной, в которую входили 

конкретные семьи, а также объективными потреб-

ностями и обстоятельствами жизни [3, с. 82]. Аг-

рарными странами США и Россия были большую 

часть своей истории, но по разным причинам. В 

США переселенцы на тот момент приезжали в ос-

новном из Великобритании и Германии, стран, в 

которых уже какое-то время шло развитие про-

мышленного обществ, и, казалось бы, что они 

должны были воспроизвести устройство общества 

из которого прибыли на новом месте? Но, однако, 

это оказалось невозможно, так как переселенцы 

прибывали на новое место практически с пустыми 

руками и им приходилось строить свою жизнь и 

быт, что называется, с чистого листа, не имея под 

руками никаких технических средств. В этих 

условиях заняться сельским хозяйством было 

естественным выбором. Россия же была таковой в 

силу естественного хода своего развития, развития 

своего общества, способа жизни и экономики. В 

следствие такой ситуации большинство в обеих 

странах развивалось, в основном, производство 

продукции сельского хозяйства, отрасль по ее пе-

реработке и другие производства, связанные с 

первыми двумя. При этом, довольно долгое время, 

в силу объективных причин, вытекающих из спе-

цифики отраслей и производств, уровень про-

мышленного производства до второй половины 

XIX века оставался на уровне не более, чем круп-

ного ремесленного производства [4, с. 65, 79]. Од-

нако даже такой, достаточно невысокий уровень 

развития промышленности уже гораздо эффектив-

нее мог удовлетворять потребности возросшего 

количества населения, в связи с чем побудило эту 

сферу деятельности общества к дальнейшему раз-

витию, с начала – до мануфактуры, а позже и до 

полноценного промышленного производства. 

Процесс развития производственной сферы уско-

рился с наступлением XX века, скачек в развитии 

стал заметен уже к началу 20-х годов в США и в 

России, к середине 40-х фиксировался 2-х кратный 

рост промышленности, а за последующие 30 лет 

произошло уже более, чем трехкратное увеличе-

ние объемов промышленного производства. И это 

кардинальным образом сказалось на жизни как 

самого общества, так и семей его составляющих. 

И в первую очередь стал меняться образ жизни, 

способ добывания средств к существованию, при-

обретая все больше черт, характерных для про-

мышленно-урбанистического, западного, типа ци-

вилизации. Конечно же с наступлением эры про-

мышленного производства изменения затронули 

не только порядок жизни, ее обеспечения, обще-

ства в целом, но и семейно-брачная сфера претер-

пела значительные изменения и эти изменения 

коснулись абсолютно всех ее элементов, особенно 

серьезно изменился тип семьи, ее структура, а 

также прочность брака и его долговечность. Семья 

начала превращаться в нуклеарную [5, с. 31]. Ос-

новной причиной стала урбанизация, то есть пере-

езд людей в города, что особенно зримо прояви-

лось во второй половине ХХ века.  Жизнь в горо-

дах основана на участии населения в обществен-

ном производстве. А общественное производство 

находится за пределами семьи, в отличие от се-

мейного, бывшего основой сельского образа жиз-

ни в более раннюю эпоху. Это привело к слому 

принципов жизни патриархальной семьи: жена 

получила экономическую независимость от мужа 

и, при этом, стала наравне с ним участвовать в по-

полнении и контроле бюджета семьи, внутрисе-

мейная иерархия потеряла актуальность. Появив-

шаяся в результате нуклеарная семья стала суще-

ственно отличаться по своим характеристикам от 

патриархальной семьи: изменился и продолжает 

увеличиваться возраст вступления в брак, рожде-

ния первого ребенка, как и интервал между рож-

дениями, само же количество рожденных детей 

снизилось и уже достаточно длительное время 

смертность не только не компенсируется рождае-

мостью, но и превышает ее [6 с. 120]. В дополне-

ние к этому развивается и другая негативная тен-

денция: все большее количество семей формиру-

ются как «материнские» [7, с. 145-151], что необ-

ходимо рассматривать, как серьезную угрозу су-

ществованию «классической» семье в западной 

общественной модели. Говоря о том, что развитие 

указанных тенденций происходит в условиях пре-

дельной внесемейной нагрузки женщин не остав-

ляющей им возможности, в большинстве своем, 

уделять достаточно времени, внимания и сил рож-

дению и воспитанию детей [8, с. 126]. В этих 

условиях материнский тип семьи стал для женщин 

промышленно развитых стран мира, как ни при-

скорбно, своего рода компромиссным вариантом, 

позволяющим, с одной стороны, реализоваться в 

общественной и профессиональной сфере, а с дру-

гой – в семейной жизни. Однако при этом он стал 

и сложной и неоднозначной социальной пробле-

мой [9, с. 78]. В итоге, автор делает вывод, что 

процесс изменения семьи крепко связан с измене-

нием способа производства и развитием промыш-

ленности, с особенностями динамики развития 
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промышленного производства и участия в этом 

процессе населения. Однако существует обстоя-

тельство, дающее, кстати, в некоторых случаях, 

возможность говорить об отсутствии непосред-

ственной связи между развитием промышленного 

способа производства и изменениями семьи, за-

ключающееся в несовпадении начала активного 

развития промышленности и процесса модерниза-

ции всех сторон семейно-брачной сферы. Упомя-

нутое обстоятельство состоит в существенном за-

паздывании начала изменения семьи по сравне-

нию с началом развития промышленности. По 

убеждению автора, это запаздывание обеспечива-

ется существованием некоего промежуточного 

звена, стоящего между способом производства и 

семьей, также требующего времени на свое изме-

нение. Этим посредником, этим промежуточным 

звеном может быть только общество. Именно об-

щество является той структурой, которая форми-

рует нормы, ценности, установки, мнения, влия-

ющие и определяющие поведение и всю жизнеде-

ятельность семьи, и ее изменение. Изменение спо-

соба производства всегда определялся насущной 

необходимостью человека обеспечивать свое су-

ществование и свои потребности, а общество, в 

свою очередь, вслед за изменением производства, 

приспосабливаясь к новому способу деятельности, 

изменяло и модернизировало нормы, правила, 

ценностные установки, институты, структуру. На 

это требовалось определенное время, а из-за за-

крытости и автономности семьи лаг ее изменений 

вслед за изменениями в обществе только увеличи-

вался. Именно выгодный способ производства 

диктует изменения обществу и семье, что и проис-

ходит в странах западной модели развития – в 

США и в России. 

Изменение общества и его элементов в соот-

ветствие с изменением способа производства было 

действительно необходимым условием, поддер-

живающим дальнейшее его развитие. Если, 

например, обратиться к обществу допромышлен-

ного типа, то нужно отметить, что такому обще-

ству и в России, и в США была присуща одна 

важная характеристика – это его стабильность. 

При этом нельзя сказать, что структурно оба эти 

общества имели и другие схожие характеристики: 

российское общество представляло собой доволь-

но строгую сословную структуру с четкой иерар-

хической вертикалью, а общество Соединенных 

Штатов – систему в сильной степени изолирован-

ных поселений-социумов, образованных эмигран-

тами из нескольких стран Европы, в основном из 

Великобритании начиная с 1607 года, структура 

которых к 50-м годам XIX века вполне сложилась 

и включала в себя вполне стабильные элементы: 

белых колонистов, африканских рабов, коренных 

жителей, то есть индейцев и взаимодействие этих 

элементов обуславливало скорость модернизаци-

онных процессов в американском обществе. Одна-

ко только с началом промышленной эры процесс 

изменения в обществах России и США принял се-

рьезные масштабы [10, с. 195-199]. Самое первое, 

о чем нужно сказать – общество за достаточно ко-

роткое время стало высокоурбанизированным. Это 

общество построено с учетом необходимой иерар-

хии, базирующейся на уровне профессионализма 

индивидов и групп, занятых в общественном про-

изводстве, и в которой индивид занимает место в 

зависимости от результатов собственных усилий. 

Такую иерархию можно определить как профес-

сионально-финансовую. Еще одним важным 

направлением модернизации и в российском, и в 

американском обществе стали изменения в демо-

графической сфере. С начала промышленной эры 

изменилось соотношение по полу и возрасту, кри-

тически снизился уровень рождаемости, что при-

вело к снижению темпов прироста трудоспособно-

го населения работоспособного возраста [11, с. 

105-126]. Дополнительным аспектом модерниза-

ции обществ в России и в США стало изменение 

сферы занятости, причем сразу по двум важным 

характеристикам: отказ местного населения зани-

мать низкоквалифицированным трудом в след-

ствии массового повышения его уровня образова-

ния, профессионализма, квалификации и ожида-

ний совместно с нарастанием миграции неквали-

фицированной рабочей силы из других, более бед-

ных, стран, что даже само по себе стало серьезным 

фактором изменения социальной структуры. 

В итоге, учитывая все вышесказанное, можно 

предположить, что: принцип жизнедеятельности 

семьи обуславливается способом производства, 

характерным для данного общества и типа циви-

лизации, а также, что изменение и модернизация 

семьи, всех аспектов семейно-брачной сферы во-

обще, зависит не напрямую от изменения способа 

производства, а в следствие изменения принципов 

и характеристик жизнедеятельности общества, 

являющегося следствием изменения способа про-

изводства. Таким образом особого внимания тре-

бует к себе изучение базовых принципов взаимо-

действия семьи и общества, жизнедеятельность 

самого общества: ее закономерности, условия и 

факторы, а также механизмы взаимосвязи измене-

ний общества и способа производства. Основой 

такого анализа может стать модель жизнедеятель-

ности общества, обладающая соответствующими 

характеристиками и закономерностями развития. 
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В применении к обществам Западной ветви циви-

лизации, таким как описываемые Россия и США, 

модель развития предполагает следующие харак-

теристики: семья - есть основа материального бла-

гополучия и тем ценна; в отношениях семьи с 

элементами социальной структуры наблюдалась 

определенная автономность, своего рода «система 

в системе», в следствие чего долго сохранялась 

ситуация неразрешенности правовой, экономиче-

ской и других сторон этих взаимоотношений; дли-

тельность существования обществ, относящихся к 

данной модели в своих границах исторически не-

велика;  обществам свойственно поступательное, 

динамичное развитие, без длительных остановок 

на конкретных этапах развития, что, во-первых, 

вынуждало к активной работе адаптационный ме-

ханизм семьи, а во-вторых, принуждало социаль-

ные институты сосредоточиться на организации, 

контроле и упорядочивании процесса адаптации; 

обществам свойственна открытость во взаимодей-

ствии с окружающим миром: культурном, языко-

вом, технологическом и т.д.; признается высокая 

значимость развития техники и технологий. 

Относящиеся же к Восточной ветви цивилиза-

ции страны, как, например, Китай, Саудовская 

Аравия, избрали другой путь развития, что про-

явилось во всех сферах жизни этих обществ. 

В первую очередь это касается семьи. Особен-

ностью существования семьи в этих странах, и в 

других, относящихся к этому же типу, является 

прочность семейных и родственных связей, что 

было решающим фактором обеспечения устойчи-

вости семьи, особенно по сравнению с социальной 

структурой и состоянием ее элементов, со сфера-

ми жизни общества: политической, экономической 

и т.д. Китайская, как и арабская, семья всю из-

вестную историю существования была многочис-

ленна [12, с. 43], обычным делом было прожива-

ние в семье трех и четырех поколений, дети прак-

тически всегда были желанны и, чаще всего, мно-

гочисленны, что считалось благословением для 

семьи и супругов. Одной из основных причин та-

кого отношения к численности и составу семьи 

были условия и способ выживания в допромыш-

ленных обществах, а это – значит, занятие сель-

ским хозяйством. В Китае и на Арабском Востоке, 

на территории современной Саудовской Аравии 

выращивали злаковые, овощные культуры, разво-

дили скот. В связи с соответствующей моделью 

развития общества технологии совершенствова-

лись очень медленно, обработка земли и сбор 

урожая велся с помощью примитивных орудий, за 

счет ручного труда [13, с. 56], что обуславливало 

высокую ценность многочисленности семьи: от 

количества рабочих рук, задействованных в про-

цессе производства зависело благосостояние как 

конкретного члена семьи, так и семьи в целом, и 

общества в том числе. Иметь большую семью бы-

ло экономически выгодно, учитывая, что все чле-

ны такой семьи, имеющие возможность активных 

действий, от малышей 5-6 лет, до работоспособ-

ных еще стариков, все были задействованы в се-

мейном сельскохозяйственном производстве. 

С наступлением промышленной эры в обще-

ствах Восточной ветви цивилизации семье и об-

ществу удалось сохранить ту модель жизнедея-

тельности, которая предполагает сохранение в ка-

честве непреложной ценности семьи, как ее функ-

ций, так и ее структуры и системы внутрисемей-

ных связей, так и ее статус во взаимодействии с 

обществом. Семья не претерпела таких изменений, 

которые характерны для семьи в обществах За-

падной цивилизации. Даже бурное развитие про-

мышленности в Китае и Саудовской Аравии, 

начиная с середины прошлого века, не повлекло за 

собой изменения той модели развития, по которой 

эти страны жили тысячелетиями. В отличие от 

стран Западной модели, наиболее бурно стало раз-

виваться, и поддерживаться государством, мелкое 

семейное производство, что нашло свое отражение 

в подавляющем преобладании традиционной фор-

мы семьи, при отсутствии ее «осколочных» форм 

[14, с. 57], по всей территории стран, за исключе-

нием мегаполисов и промышленных центров. 

Большая часть общества сохранила историческую 

форму семьи [15, с. 53] и признание ее высокой 

ценности. Соответственно, высокой ценностью 

также признавались и дети, большое их количе-

ство. Существующее положение вещей в Китае, 

например, смогла изменить только внедрение в 

жизнь государственной программы «Одна семья – 

один ребенок», предполагавшая применение раз-

личных санкционных мер к супругам, желающим 

родить больше одного ребенка. Этой программе, 

за десятки лет строгого выполнения, удалось-таки 

переломить ситуацию в семейно-брачной сфере 

Китая.  В Саудовской же Аравии также в послед-

ние годы происходят изменения в сфере семьи, а 

также в результате определенного воздействия 

извне: проникновение западной культуры, цен-

ностных систем, способов социального взаимо-

действия, некоторых законодательных норм, 

например, первым шагом в этом направлении стал 

Указ 1992 года, запрещающий детский труд [16, с. 

26-28] в сельском хозяйстве, что исключило из 

рабочего процесса большое количество рабочих 

рук и понизило для семьи ценность детей, – все 

это приводит к тому, что меняется отношение к 
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семье и детям, проявляющееся в тренде снижения 

рождаемости. Однако до сих пор показатель рож-

даемости в этих странах остается существенно 

выше, чем в странах Западной цивилизации [17, с. 

4]. 

Слабо развитое ремесленное и мануфактурное 

производство [18, с. 124], даже в крупных городах, 

с соответствующей потребностью в ручном труде, 

обуславливало успешное существование большой 

семьи в Китае и Саудовской Аравии вплоть до 

начала XX века. Только с началом XX мелкие се-

мейные мастерские с минимумом работников, в 

основном родственников, занимавшихся перера-

боткой сельхозсырья, производством тканей, юве-

лирных украшений и т.д., стали преобразовывать-

ся в более крупные, и, в определенной степени, 

механизированные, предприятия, мануфактуры 

[19, с. 24, 458], с большим количеством работни-

ков и с потерей статуса семейного производства, 

то есть дополнительным наемным персоналом. 

Такие предприятия «нового типа», при своей, в 

общем-то, немногочисленности, смогли сосредо-

точить в себе практически половину всех произ-

водственных мощностей и рабочей силы: напри-

мер, в промышленных центрах Китая, Шанхае и 

Ухане, это составляло почти 60% [20, с. 102]. В 

Саудовской Аравии [21, с. 43] процесс индустриа-

лизации начался несколько позже – в 50-х – 70-х 

годах XX века. И в Китае, и в Саудовской Аравии 

процесс развития промышленности сопровождал-

ся резким повышением технологического уровня 

производства [22, с. 24], происходило замещением 

кустарного производства промышленным. При 

этом промышленная эра как в Китае, так и в Сау-

довской Аравии имеет специфические особенно-

сти, отражающиеся в жизнедеятельности обществ 

этих стран: до сих пор в этих странах важнейший 

показатель, характеризующий промышленное об-

щество довольно низок – уровень урбанизации 

чуть белее 50%. Это говорит о том, что большая 

часть населения не занята в крупной промышлен-

ности и ведет не урбанизированный образ жизни, 

характеризующийся традиционными ценностями 

и устройством жизни. И в Китае, и в Саудовской 

Аравии промышленный сектор сосуществует с 

традиционными производствами и даже семейны-

ми мастерскими [23, с. 6]. Таким образом, нельзя 

не заметить, что не только Западной, но и Восточ-

ной модели развития общества свойственны свои 

уникальные особенности. Заключаются эти осо-

бенности в том, что, во-первых, невысокий уро-

вень технололгичности и объема крупной про-

мышленности в силу короткого периода ее разви-

тия, либо не высокой скорости развития по опре-

деленным причинам, а во-вторых, большую часть 

производства можно отнести к мелкому семейно-

му. Можно сказать, что промышленность Китая и 

Саудовской Аравии оставила довольно много «ме-

ста под солнцем» и более мелким фирмам, что по-

влекло за собой более низкий уровень урбаниза-

ции и отсутствие, или слабую выраженность, так 

сказать, ревизии ценностей, в отличие от западной 

модели развития обществ. Это нашло свое под-

тверждение в скорости и порядке изменений, про-

изошедших в китайском и арабском обществах: 

сохранявшееся долгое время сословное деление с 

низкой социальной динамикой [24, с. 241], на 

начало XX века оно примерно на 90% состояло из 

крестьян, и лишь во второй половине XX века до-

ля городского населения стала возрастать, достиг-

нув к его концу доли примерно в 50%, из чего мы 

делаем вывод, что не более 50% населения было 

занято в крупном промышленном производстве, 

сконцентрированном в городах. Следствием этого 

стало сохранение высокой ценности семьи, семей-

ного образа жизни и детей, выраженное в боль-

шом лаге реакции китайского общества на попыт-

ки его модернизации и изменение репродуктивно-

го поведения [25, с. 78] при помощи, например, 

специальных государственных программ. Обще-

ство же Саудовской Аравии также с трудом меня-

лось, сохраняя патриархальный уклад семейной 

жизни, и также в силу определенных обстоятель-

ств, наибольшее влияние из которых оказали низ-

кий уровень участия представителей общества в 

крупном производстве и государственные про-

граммы поддержки семьи [26, с. 188, 246]. В итоге 

можно сказать, что рассматривая жизнедеятель-

ность и развитие стран, относящихся к Восточной 

модели, автор находит подтверждение своей гипо-

тезы в том, что, во-первых: существует взаимо-

связь между структурой и функционированием 

семьи и существующим способом производства, а 

во-вторых, находит свое подтверждение не прямая 

природа такой взаимосвязи, то есть она реализует-

ся опосредовано, через изменение общества и че-

рез взаимодействие семьи с обществом. Особен-

ностями жизнедеятельности обществ Восточной 

модели развития можно назвать: сохранение вы-

сокой ценности семьи, как основного способа вы-

живания индивида и общества; отношения семьи и 

социума, всех его структур, являются элементом 

системы социальных отношений и их статус под-

держивается как на уровне общества, так и на 

уровне государства; период развития обществ в 

актуальных границах и существования культур 

насчитывает несколько тысячелетий; динамика 

изменений  в общества невысокая, не требующая 
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от семьи большой скорости адаптации к измене-

ниям; «традиционная» форма семейственности 

сохраняется благодаря «закрытости» общества, 

его противодействию модернизирующему влия-

нию извне, поддерживаемому на государственном 

уровне; ценность гуманитарной стороны функци-

онирования общества, при недооценке техниче-

ской стороны жизни; модернизация общества в 

целом или какой–либо из его сторон возможно 

только извне; любое масштабное влияние на об-

щество «со стороны» ведет к его хаотизации. 

Учитывая все сказанное, можно сделать следу-

ющий вывод: существует две модели развития 

обществ, каждая из которых предполагает различ-

ное соотношение и уровень баланса между двумя 

сторонами существования семьи. При этом, разли-

чия в процессе жизнедеятельности и изменения 

семьи находятся в зависимости от модели разви-

тия общества, предусматривающей соответству-

ющие способы взаимодействия с семьей и семей-

но-брачной сферой вообще. 
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BALANCE OF THE NATURAL AND SOCIAL ASPECTS  

OF FAMILY LIFE AS A FACTOR IN OVERCOMING  

THE CRISIS OF THE FAMILY AND MARRIAGE SPHERE 
 

Repina T.A., Candidate of Sociological Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Novosibirsk State Technical University 

 
Abstract: in the article, the author tried to find out the reasons why by now, even if new approaches to 

the study of crisis phenomena in the life of the family have been formed within the framework of sociology, 
and the study of this issue is quite intensive and the recommendations formulated based on the results of the 
research, implemented in family policy, it has not been possible to achieve a fundamental change in the crisis 
tendencies yet. In an attempt to get an answer to this question, the author studied the development and 
functioning of societies belonging to the Western and Eastern branches of civilization, assigned to them in 
accordance with certain criteria, as well as the vital activity of the family and marriage sphere of these 
societies. In the course of the analysis, the author suggested that the reason for the insufficiently high 
effectiveness of family policy measures may be the underestimation, both by researchers and the authorities, 
of an important feature of the family, concerning not only the very nature of the family and the crisis state in 
which it is located, but also the interaction of the family and society . As a result, the author discovered the 
relationship between the characteristics of societies and the peculiarities of their development, and the state 
of the family and marriage sphere in these societies: in countries whose societies belong to the Western 
branch of civilization, the crisis of the family and marriage sphere has critical characteristics and has already 
reached a level that is dangerous for the survival of these societies. level. In the societies attributed by the 
author to the Eastern branch of civilization, the state of the family and marriage sphere, although it had some 
crisis manifestations, was generally quite favorable from the point of view of the life of society. As a result, 
the author concludes that, firstly, there are development models that are standard for Eastern or Western 
civilization, suggesting a different balance between the natural and social aspects of family life. Secondly, 
there is a fundamental difference in the life and process of changing the family, depending on the 
development model implemented by society, which provides for the appropriate appropriate ways of 
interacting with the family and the family and marriage sphere in general. 

Keywords: family institution, family and marriage sphere, family, natural and social character, family 

crisis, world-system approach, civilization 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ ГРАЖДАН РОССИИ 

 

Капустин В.В., кандидат социологических наук, 

Военный университет им. князя Александра Невского МО РФ 

 

Аннотация: в статье рассматривается военно-патриотическая подготовка с позиций социологии 

управления. Автор раскрывает основное содержание некоторых закономерностей управленческого 

процесса военно-патриотической подготовки граждан России. Социально-управленческий подход к 

проблеме патриотизма и военно-патриотической деятельности рассматривается через социальные 

взаимодействия на различных уровнях управления. Дано определение социальной закономерности, 

также определены объект и субъект управления. Автор отмечает, что закономерности характеризуют 

механизм качественного преобразования всей системы военно-патриотической подготовки и её внут-

ренних изменений, переход из одного состояния в другое. Выделены две группы закономерностей: 

первая группа - закономерности, отражающие сам характер военно-патриотической подготовки: а) 

постоянные изменения содержания военно-патриотической подготовки граждан, наполнение и рас-

ширение её новыми положениями; б) возрастание значения информации в управлении военно-

патриотической подготовкой; в) повышение роли активных форм организации военно-

патриотической подготовки. Отмечена важная роль информации и информирования в управленче-

ской деятельности системой военно-патриотической подготовки граждан. Отмечена огромная по-

требность населения в информации. Вторая группа закономерностей характеризует отношения между 

основными функциями и звеньями военно-патриотической подготовки. В этой группе выделены сле-

дующие закономерности: а) взаимопроникновение военно-патриотической пропаганды и агитации; б) 

расширение сфер влияния военно-патриотической пропаганды; в) усиление взаимосвязи и взаимоза-

висимости составных частей и функций военно-патриотической подготовки. В заключении выделено 

что, все составные части и функции военно-патриотической подготовки представляют собой единое 

целое, направленное на всестороннее развитие личности гражданина России. Познания закономерно-

сти военно-патриотической работы создает благоприятные условия для управления данным процес-

сом на строго научной основе. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, военно-патриотическая подготовка, зако-

номерности управления военно-патриотической работой 

 

редства массовой информации в своей дея-

тельности обращают внимание на отрица-

тельные моменты социальной жизни, в центре 

внимания, в основном, оказываются мрачные от-

рицательные картины происходящего, что отрица-

тельно влияет на содержание общественного со-

знания. Медиа несут образы, связанные с ката-

строфами и гибелью, формируют стереотипы нор-

мы индивидуализма навязывают губительные 

ценности для нашего государства и молодёжи как 

будущему нашей страны, выдавливают постепен-

но ценности государственно-патриотического дол-

га, национальных особенностей, гордости и чести. 

Процесс формирования такого сложного ду-

ховного образования как патриотизм требует 

окончательного методологического анализа.  В 

основе социально-управленческого подхода к 

проблеме военно-патриотической подготовки ле-

жит социальное взаимодействие личности на раз-

личных уровнях социальных отношений: 

- на межличностном уровне «личность – лич-

ность»; 

- на уровне коллектива – «личность – коллек-

тив»; 

- на уровне организации – «личность – органи-

зация»; 

- на уровне государства – «личность – государ-

ство»,  

- на уровне общества – "личность – социум". 

Патриотизм выступает определённым меха-

низмом социального взаимодействия и сплачива-

ния граждан своей страны. Субъектом патриотиз-

ма выступает как личность, так и различные соци-

альные группы. Объектом патриотизма являются 

условия социальной, экономической, политиче-

ской, духовной сферы жизнедеятельности обще-

ства. В этой связи хотелось бы отметить, что фор-

мирование общественного, личностного, патрио-

тического сознания одна из главных проблем в 

настоящее время. 

За последние годы в обществе произошла поте-

ря многих ценностных ориентиров, новой системы 

ценности не внедрено. Аномия «как побочный 

эффект инновационной, прагматической деятель-

С 
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ности человека» [1] стала определённым явление в 

жизни общества. Необходима комплексная целе-

направленная работа по трансформации и социо-

лого-управленческому сопровождению мировоз-

зрения граждан, ценностных установок и прохо-

дить она должна опосредованно эволюционными 

не насильственными методами, в тоже время 

устойчиво непрерывно своевременно, а в некото-

рых областях и с применением категорий ограни-

чения распространения информации. Также про-

водиться с учётом возраста социального и профес-

сионального положения, в зависимости от этого 

необходимо применять соответствующие методы 

воздействия по формированию патриотического 

сознания граждан, делая это как можно точнее с 

учётом всех региональных, социальных особенно-

стей. Система управления военно-патриотической 

подготовкой на всех уровнях: личностном, груп-

повом, региональном, государственном должна 

быть гармоничной, учитывающей интересы, осо-

бенности и мотивы различных уровней патрио-

тизма и ввести их взаимоприспособительную дея-

тельность, государственный патриотизм не дол-

жен противоречить региональному. Патриотизм 

современной жизни основан на пропаганде про-

славлении подвигов граждан страны в прошлом, 

но необходимо присутствие патриотизма в насто-

ящем и направленность патриотизма в будущее, 

для этого возможно задействовать национальные 

традиции, внутри семейные отношения, в быту, 

труде, в творчестве. Чтобы быть понятным, до-

ступным успешным реализуемым патриотизм мо-

жет быть наполнен конкретным содержанием и 

иметь грамотную и своевременную с учётом всех 

факторов социально-экономическую и информа-

ционную поддержку и мощную духовную основу. 

Для этого необходимо всем структурам государ-

ственного и военного управления во взаимодей-

ствия со всеми видами средств массовой инфор-

мации проводить работу по совершенствованию 

модели военно-патриотической подготовки граж-

дан России. Использовать при этом весь спектр 

методов социологии управления: социальное про-

гнозирование, проектирование, планирование и 

контроль. Являясь целенаправленным процессом 

формирования у людей определённых социальных 

позиций и ориентации в объективной действи-

тельности, военно-патриотическая работа подчи-

нена определённым закономерностям. Так как во-

енно-патриотическая работа связана со всеми про-

цессами и явлениями в жизни общества, в ней 

находит свое отражение наиболее общие законы 

диалектики: единство и борьбы противоположно-

стей, взаимного перехода количественных отно-

шений в качественные и обратно, отрицания отри-

цания. Наряду с этим в ней также действуют зако-

ны и закономерности формирования личности, 

познавательной деятельности людей, закономер-

ности педагогики и психологии, физиологии чело-

века, также законы военной науки. 

В результате взаимодействия и пересечения це-

лей системы, закономерностей и законов, а также 

ввиду внутренних самостоятельных процессов во-

енно-патриотической подготовки, в ней проявля-

ются свои специфические закономерности. Под 

закономерностями понимаются, «связи и взаимо-

зависимости каких-либо явлений действительно-

сти, необходимое и устойчивое взаимоотношение 

между явлениями». 

С позиций социологической науки «социальная 

закономерность – объективная существующая, 

повторяющаяся связь социальных явлений, выра-

жающая возникновение, функционирование и раз-

витие общества как целостной социальной систе-

мы либо его отдельных подсистем. Закономер-

ность выступает эмпирической конкретно-

реальной формой существования социального за-

кона, лежащего в её основании. Во всем многооб-

разии социальных явлений можно выделить два 

основных типа связи: устойчивые (повторяющие-

ся) и изменчивые (неповторяющиеся). Устойчивые 

отношения называются закономерностями, кото-

рые бывают двух видов: динамической и вероят-

ностной. Динамическая закономерность определя-

ется по реальному состоянию того или иного объ-

екта, а вероятностная говорит о возможном состо-

янии, при этом однозначность зависимости сохра-

няется. Формой выражения вероятностной регу-

лярности выступает систематическая закономер-

ность, которая представляет собой отношение по-

вторяемости наступления событий в определен-

ном проценте случаев». 

Изучением социально-управленческих проблем  

современного российского общества, а так же его 

военной организации, занимались многие россий-

ские ученые: Барановский М.В. [2], Бондаренко 

В.Ф. [3], Веремчук В.И. [4], Евенко С.Л. [5], Каф-

тан В.В. [6], Кириллов Н.П. [7], Носкова А.В. [8], 

Образцов И.В. [9], Петрий П.В. [10], Филимонов 

О.В. [11] и др. Однако рассматривая закономерно-

сти управления военно-патриотической подготов-

кой стоит обратить внимание на то, что она проте-

кала под влиянием не всех действующих в ней за-

кономерностей. Органы государственного и воен-

ного управления строят свою деятельность по 

управлению любой сферой в соответствии с необ-

ходимостью, учитывая современные тенденции, 

способствующие повышению эффективности 
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управления. Но это ни в коем случае не снижает 

значение более детального и глубокого изучения 

логического отражения закономерностей военно-

патриотической работы. Знание, правильное по-

нимание и формулирование законов и закономер-

ностей военно-патриотической подготовки позво-

ляет расширить свободу действий каждого органа 

управления и руководителя, позволяет наиболее 

полно учитывать все закономерности своей прак-

тической деятельности. 

В научной литературе предпринимаются пло-

дотворные попытки сформулировать закономер-

ности военно-патриотической подготовки, кото-

рые отражают структуру и связи, а также соотно-

шения военно-патриотической работы с другими 

явлениями. Развиваясь во взаимодействии с внеш-

ними факторами и в зависимости от них, военно-

патриотическая подготовка сохраняет свою спе-

цифику относительную самостоятельность, то есть 

в ней как в определённом процессе действуют 

свои внутренние закономерности развития. Они 

характеризуют механизм качественного преобра-

зования всей системы военно-патриотической 

подготовки и её внутренних изменений, переход 

из одного состояния в другое. Хотелось бы выде-

лить две основные группы закономерностей раз-

вития военно-патриотической работы. Первая, за-

кономерности, отражающие сам характер военно-

патриотической подготовки, вторая закономерно-

сти отражающие взаимоотношения и связи между 

основными функциями и звеньями военно-

патриотической подготовки. Все закономерности 

военно-патриотической подготовки объективны, 

но проявляется через деятельность людей. Исходя 

из этого методологического положение, попыта-

емся сформулировать рассмотреть некоторые из 

существующих преобладающих тенденций в каж-

дой из названных групп. 

Первая группа Закономерности, отражающие 

характер военно-патриотической работы. Наибо-

лее характерными закономерностями являются: 

А). Постоянные изменения содержания воен-

но-патриотической подготовки граждан, напол-

нение и расширение её новыми положениями. Со-

держанием военно-патриотической подготовки 

выступает система взглядов, идей, принципов, ка-

тегорий, соответствующие социальным отноше-

ниям в обществе на том или ином этапе развития. 

Совокупность социальных отношений по мере 

развития современного общества подвергается 

определённой трансформации. В связи с этим ме-

няются идеи, взгляды, категории, отражающие 

характер социальных отношений. 

Б). Возрастание значения информации в управ-

лении военно-патриотической подготовкой. Важ-

ную роль в этом играет развитие и совершенство-

вание таких важных принципов как открытость и 

обсуждение важнейших задач, стоящих перед об-

ществом. Вместе с тем возрастание значения ин-

формации в военно-патриотической подготовке 

является прямой необходимостью. Ведь чем 

больше граждане будут знать о тактике и страте-

гии органов управления тем качественнее созна-

тельнее будут действовать. Настоящее время ин-

формация становится важным средством военно-

патриотической подготовки граждан, значительно 

расширились возможности для её организации на 

основе информации. Сейчас с помощью совре-

менных технологий средств коммуникации ин-

формация распространяется по всей планете в 

считанные секунды. Нельзя не учитывать возрос-

шую потребность населения в информации, 

огромные возможности получения информации из 

различных источников и воздействие информа-

ции, пришедшей в первую очередь. Человек 

устроен таким образом что первичная информация 

чаще всего является для него более убедительной 

чем последующая. Получив информацию человек, 

сравнивает с ней любую другую. Настоящее время 

в средствах массовой информации ложь представ-

ляется также весомо и значительно, как и правда. 

Путём подбора и расстановки определённых ак-

центов в самой информации создается сильный 

пропагандистский эффект. Поэтому настоящее 

время, в век сверхскоростей необходимо доби-

ваться такого положения, когда целевая аудито-

рия, к которой мы обращаемся первой, получала 

бы от нас самую полную разностороннюю досто-

верную информацию. 

Таким образом, военно-патриотическая работа 

наряду с другими условиями должна быть основа-

на на всестороннем информировании граждан о 

событиях социальной жизни в стране и за рубе-

жом, правильно поставленная информация являет-

ся эффективным средством управления. Постоян-

ной целенаправленной непрерывной и глубоко 

аргументированной, ясной и откровенной инфор-

мацией субъекты управления создают благоприят-

ные условия для объединения граждан перед ли-

цом стоящих перед ними задач. Постоянно рас-

пространяемая идеологически значимая правдивая 

информация воздействует на сознание людей, спо-

собствует укреплению субъект-объектных связей, 

укрепление национального единства и общества. В 

связи с этим информация должна отвечать интере-

сам и потребностям граждан быть аргументиро-

ванной, правдивой, актуальной. А иначе она мо-
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жет стать простым просветительством, оторван-

ным от потребности укрепления военно-

патриотической подготовки и моральной упруго-

сти граждан в современных условиях. 

В). Повышение роли активных форм организа-

ции военно-патриотической подготовки. 

Для военно-патриотической подготовки граж-

дан применяются самые различные формы и мето-

ды воздействия: лекции, доклады, беседы, собра-

ние и конференции, диспуты и тематические вече-

ра, викторины, устные журналы и другие. По сте-

пени участия в них граждан, мероприятия можно 

разделить на активные и пассивные. К первым от-

носятся такие формы, при которых каждый чело-

век является активным участником. Ко вторым, 

когда люди выступают пассивными слушателями. 

В современных условиях связи с усложнением 

процессов социальной жизни, повышением актив-

ности граждан и их социальной мобильности, воз-

растает роль и значение активных форм военно-

патриотической подготовки. Будучи яркими, эмо-

ционально насыщенными мероприятия учат лю-

дей мыслить заставляют искать ответы на возни-

кающие вопросы, научают человека, отстаивать и 

обосновать свою точку зрения, противопоставлять 

тем или иным доводам свои аргументы. Это по-

вышает активность людей вырабатывать способ-

ность противостоять негативному влиянию. Ак-

тивные формы работы находят широкое примене-

ние не только в воспитательной работе. Они ста-

новится наиболее распространёнными в работе с 

организаторами военно-патриотической подготов-

ки. Необходимо использовать теоретические ме-

тодические конференции, обмен опытом военно-

патриотической работы, обсуждение методиче-

ской литературы, посещение музеев и предприя-

тий. Опыт убеждает в том, что использование ак-

тивных форм способствует повышению теорети-

ческого и методического уровня руководителя, 

что неизбежно сказывается на эффективности 

проводимых ими мероприятий. Выступая за ши-

рокое использование наиболее активных форм во-

енно-патриотической работы, автор не считает, 

что нужно отказаться от хорошо проверенных 

давно оправдавших себя форм, которым присущи 

элементы пассивности: бесед, докладов, лекций. 

Но при подготовке и проведении таких мероприя-

тий необходимо добиваться их активизации и 

установление наиболее рационального отношения 

их с активными формами. При этом необходимо 

учитывать особенности граждан того или иного 

региона, специфику решаемых ими задач и воз-

можности наибольшей активизации каждой из 

форм военно-патриотической подготовки. 

Вторая группа закономерностей характеризу-

ет отношения между основными функциями и 

звеньями военно-патриотической подготовки. В 

этой группе можно выделить следующие законо-

мерности: 

А) взаимопроникновение военно-патриотичес-

кой пропаганды и агитации. 

В современных условиях уровень граждан-

ственности и успех агитации граждан, сила её воз-

действия определяется тем насколько используют-

ся в ней элементы пропаганды. В то же время про-

паганда становится действенной лишь тогда, когда 

она применяет методы агитации. Агитация по глу-

бине содержания, теоретическому уровню приоб-

ретает все более пропагандистский характер. Этот 

процесс протекает преимущественно путём подтя-

гивания агитации до уровня пропагандистской 

работ и широкого внедрения наиболее рациональ-

ных форм пропаганды. 

В настоящее время средства массовой инфор-

мации выполняют агитационные и пропагандист-

ские функции являясь средством внедрения пат-

риотической идеологии в сознании масс. Они не 

только создают социальные настроения, но и вы-

рабатывают патриотическую убеждённость. Про-

паганда и агитация имеет единую цель развивать 

самосознание и воспитывать духовные качества 

граждан, а также формировать твёрдую патриоти-

ческую убеждённость, сознательность граждан, 

побуждать их на патриотическую деятельность. 

Необходимо по мере совершенствования всех 

управленческих звеньев военно-патриотической 

подготовки, пропаганду и агитацию наполнять 

новым содержанием, для того чтобы оно пред-

ставляло собой единый процесс военно-

патриотического и социально-психологического 

воздействия на граждан. 

Б). Расширение сфер влияния военно-

патриотической пропаганды. Необходимо внед-

рение новых принципов в организации военно-

патриотического просвещения. В системе образо-

вания теперь существуют основные направления 

ступени военно-патриотического воспитания: 

начальная ступень – средняя ступень – семья, дет-

ский сад-школа; высшее звено – университеты, 

академии, в существующем подходе к образова-

нию граждан, необходимо наладить изучение ми-

ровоззренческих вопросов и основ политических 

знаний. 

В). Усиление взаимосвязи и взаимозависимости 

составных частей и функций военно-

патриотической подготовки. Все звенья, стороны 

и функции военно-патриотической подготовки 

граждан неразрывно связаны между собой и раз-
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виваются при тесном взаимодействии и взаимо-

влиянии. Бессмысленно развивать военно-

патриотическую теорию, без внедрения её в со-

знании людей, не пропагандируя её среди граж-

дан. В тоже время невозможно проводить военно-

патриотическую пропаганду и агитацию без нали-

чия научно разработанных идей и взглядов. Нель-

зя успешно бороться с негативным информацион-

ным воздействием противника не зная истоков его 

идеологии, её основных течений и направлений, 

форм и методов негативного воздействия на со-

знание людей, тенденции её развития. Без агита-

ции за определённые идеи, культурно-

просветительская работа превратится в простое 

развлекательство. 

Таким образом все составные части и функции 

военно-патриотической подготовки представляют 

собой единое целое, направленное на всесторон-

нее развитие личности гражданина России. По-

этому военно-патриотическая работа является 

важнейшей частью духовной жизни общества и 

его Вооруженных сил. Во всей своей совокупно-

сти она представляет собой определённые отно-

шения людей и коллективов. Военно-

патриотическая подготовка имеет своё содержа-

ние, решает определённый круг задач, ей присущи 

закономерности самого различного характера и 

порядка. 

Следовательно, военно-патриотическая подго-

товка как любой процесс, протекающий в нашем 

обществе, представляет собой чрезвычайно важ-

ный объект управления. Познания закономерности 

военно-патриотической работы создает благопри-

ятные условия для управления данным процессом 

на строго научной основе. Глубокое проникнове-

ние в содержание и сущность процесса военно-

патриотической подготовки говорит о том  что 

действия закономерности его развития является 

важнейшей предпосылкой целеустремлённого и 

последовательного совершенствования её органи-

зации, повышение действенности. Вместе с тем 

одного лишь знания закономерности недостаточно 

для того, чтобы правильно направлять процесс 

военно-патриотической подготовки, не менее 

важно знать и учитывать такой процесса в том или 

ином социальном уровне или коллективе. 
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REGULARITIES OF SOCIAL MANAGEMENT OF  

MILITARY-PATRIOTIC TRAINING OF RUSSIAN CITIZENS 
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Military University named after Prince Alexander Nevsky 
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Abstract: this article considers the military-patriotic training from the standpoint of sociology of man-

agement. The author discloses the main content of some regularities of the management process of military-
patriotic training of Russian citizens. The socio-managerial approach to the problem of patriotism and mili-
tary-patriotic activity is considered through social interaction at different managerial levels. A definition of a 
social regularity is given, and the object and subject of management are defined. The author notes that the 
regularities characterize the mechanism of qualitative transformation of the entire system of military-
patriotic training and its internal changes, and the transition from one state to another. Two groups of regu-
larities are distinguished: the first group – regularities reflecting the very nature of military-patriotic training: 
a) constant changes in the content of military-patriotic training of citizens, filling and expanding it with new 
provisions; b) increasing the importance of information in the management of military-patriotic training; c) 
increasing the role of active forms of organization of military-patriotic training. The important role of infor-
mation and information in the management of the system of military-patriotic training of citizens has been 
noted. The enormous need of the population for information has been noted. The second group of regularities 
characterizes the relations between the main functions and units of military-patriotic training. The following 
regularities have been singled out in this group: a) interpenetration of military-patriotic propaganda and agi-
tation; b) expansion of the sphere of influence of military-patriotic propaganda; c) increase of interconnec-
tion and interdependence of the components and functions of military-patriotic training. In the conclusion, it 
has been stressed that all the components and functions of military-patriotic training represent an integrated 
whole, aimed at an all-round development of a Russian citizen's personality. Cognition of the military-
patriotic work regularity creates favourable conditions for this process management on the strictly scientific 
basis. 

Keywords: military-patriotic education, military-patriotic training, regularities of military-patriotic work 

management 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ГЕЙМИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИЕЙ 
 

Артамонова В.В., старший преподаватель, 

Байкальский государственный университет 

 

Аннотация: теоретический аспект обоснования предполагает рассмотрение особенностей 

геймификации как инструмента управления трудовой мотивацией на основе анализа классических и 

современных теорий трудовой мотивации. Множественность существующих теорий обусловила 

необходимость их отбора в качестве объектов анализа. В качестве критерия отбора были определены 

потребности, рассматриваемые в рамках отдельных теорий или групп теорий трудовой мотивации, 

которые могут быть в той или иной степени удовлетворены через применение элементов 

геймификации. 

Проведенный анализ теорий мотивации подтвердил возможность применения геймификации в 

управлении трудовой мотивацией и позволил выделить ее особенности. Рассмотрение теоретических 

аспектов изучаемого вопроса подтверждают возможности геймификации как современного 

механизма согласования потребностей сотрудников и целей организации. Использование 

геймификации как инструмента управления трудовой мотивацией может способствовать решению 

такой актуальной проблемы в области трудовых отношений, как повышение вовлеченности 

персонала, но только в том случае, если будут учтены особенности применения данного инструмента 

в сфере управления трудовой мотивацией. В иной ситуации возрастает вероятность превращения 
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 соответствии с общепринятой в научной 

литературе структуре мотивов трудовой 

деятель-ности выделяют внешнюю и внутреннюю 

мотива-цию, что предопределило логику анализа 

теорий трудовой мотивации в аспекте применения 

геймификации. 

Внешняя мотивация является предметом изу-

чения теорий мотивации в рамках бихевиорист-

ского подхода (от англ. Behavior – поведение). 

Важной особенностью бихевиоризма является то, 

что в нем не принимаются во внимание какие-

либо внутренние мотивы, либо их появление объ-

ясняется с помощью внешних причин. Изучению 

внешней мотивации в рамках бихевиоризма по-

священо немало исследовательских работ, однако 

к наиболее известным из них и часто цитируемым 

относится классическое исследование американ-

ского психолога Б.Ф. Скиннера, который в рамках 

теории оперантного научения доказал формирова-

ние целевого поведения через последующее по-

ощрение. Данная теория объясняет детерминацию 

поведения в тех ситуациях, когда факторы, кото-

рые его инициируют и регулируют, находятся за 

пределами личности и поведения индивида. 

Скиннер полагал, что мотивация индивидов за-

висит от внешних стимулов: если создать опреде-

ленную систему поощрений, можно контролиро-

вать поведение и управлять им. Данный факт до-

казывает известный эксперимент «Ящик Скинне-

ра», который продемонстрировал эффект научения 

животных определенным действиям, если их за 

это поощряли. Таким образом, в бихевиоризме 

объясняется и утверждается, что с помощью си-

стемы стимулов возможно сформировать новое 

или закрепить уже сформировавшееся целевое по-

ведение. 

Особое внимание в рамках бихевиористского 

подхода уделяется рассмотрению такого понятия 

как «страх». С помощью системы стимулов можно 

сформировать не только целевое поведение, но и 

негативное по отношению к самой системе стиму-

лов. Так если в геймифицированную систему за-

ложены какие-либо наказания, то, получив нака-

зание один раз, индивид может распространить 

свою негативную реакцию не только на данную 

ситуацию, но и на отношение к труду в целом. В 

указанном аспекте часто упоминают о таком эле-

мент геймификации, как рейтинги. Если индивид 

занимает в рейтинге низкое место, то у него может 

выработаться страх и даже неприязнь по отноше-

нию к данному элементу геймификации. Именно 

поэтому исследователи и практики в области гей-

мификации рекомендуют с осторожностью ис-

пользовать данный элемент, либо в рейтинг до-

бавлять не всех индивидов, а только тех, кто зани-

мает лидерские и средние позиции. 

В своих исследованиях Скиннер также изучал 

вопрос, посвященный оптимальной периодично-

В 
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сти поощрений для достижения наибольшего эф-

фекта [21]. 

Слабее всего с точки зрения повторяемости це-

левого поведения действуют поощрения через 

фиксированные промежутки времени (например, 

заработная плата или поощрение игрока за еже-

дневный вход). При этом, чем больше проходит 

времени между такими поощрениями, тем меньше 

шансов добиться у индивида целевого поведения. 

Однако данный вид периодичности поощрений в 

управлении трудовой мотивацией может подойти 

для повышения активности сотрудников накануне 

определенного срока, к которому должна быть за-

вершена работа. 

Более эффективным будет сценарий, при кото-

ром индивида регулярно награждают за целевое 

поведение. Это может быть, например, оплата, 

зависящая от количества и качества проделанной 

работы или фиксированное поощрение за действие 

в игре. Также данный сценарий может быть ис-

пользован с целью обучения индивида новым по-

веденческим моделям. 

Но, как доказал Скиннер, наиболее эффектив-

ных и долгосрочных результатов можно добиться 

несистематическими поощрениями, выдаваемыми 

в случайном порядке. Например, крысы в экспе-

риментах Скиннера начинали нажимать на рычаг 

чаще (целевое действие), когда нажатие на рычаг 

не гарантировало появление пищи (поощрение). 

Именно такая периодичность поощрений позволя-

ет не просто сформировать новую поведенческую 

модель, но и сохранить ее [17, с. 501-502]. 

Таким образом, если поощрений нет слишком 

долго, то это может привести к разочарованию, 

когда поощрений слишком много или они являют-

ся для индивидов гарантированными, то пропадает 

интерес к выполнению самих целевых действий 

[3, 5, 11]. 

Бихевиоризм составляет основу так называемой 

«примитивной» геймификации, когда целевое по-

ведение индивида подкрепляется некоторым сти-

мулом — поощрением, закрепляющим определен-

ное поведение. В то же время, основной вывод 

Скиннера заключается в том, что поддержание 

последующего целевого поведения будет требо-

вать постоянной «подпитки» извне в виде внеш-

них стимулов, что не может считаться эффектив-

ным в рамках геймифицированных проектов, рас-

считанных на длительный период. 

Сказанное позволяет утверждать, что совре-

менные геймифицированные системы в большей 

степени ориентированы на применение элементов, 

базирующихся на внутренней мотивации индиви-

дов, которая лишь дополняется внешней для до-

стижения наилучших результатов. Данное поло-

жение подтверждается результатами анализа эво-

люционных аспектов геймификации, в ходе разви-

тия которой произошел переход от преобладания 

подходов, ориентированных на внешнюю мотива-

цию, к выраженной ориентации на внутреннюю 

мотивацию, что требует соответствующего теоре-

тического обоснования. 

Возможности применения в геймификации 

подхода, ориентированного на внутреннюю моти-

вацию, будут рассмотрены на основе анализа тео-

рий, базирующихся на выявлении потребностей 

индивидов и их роли в трудовой мотивации: 

иерархической модели потребностей А. Маслоу, 

теории мотивации достижения Дж. Аткинсона, 

теории постановки целей Э. Локка, теории са-

моэффективности А. Бандуры. 

Наиболее показательной теорией в контексте 

геймификации, основанной на внутренней моти-

вации, является иерархическая модель потребно-

стей А. Маслоу. Согласно данной теории, Маслоу 

выделяет два вида потребностей: «потребности 

нужды» (физиологические потребности, безопас-

ность, любовь и принадлежность, признание) и 

«потребности роста» (познание и понимание, эсте-

тические потребности, самоактуализация). К дей-

ствиям индивида побуждают неудовлетворенные 

потребности, удовлетворенные потребности моти-

вацией не являются. При этом, когда одна потреб-

ность удовлетворена, может возникнуть новая по-

требность. 

В геймифицированных системах на нижнем 

уровне индивиды знакомятся с основными прави-

лами. Как только индивид усвоил правила гейми-

фицированной системы, появляется чувство уве-

ренности в отношении системы и в тех действиях, 

которые необходимо будет выполнять. Далее ин-

дивид устанавливает социальные связи, продвига-

ясь к достижению цели. Выполняя определенные 

задачи, он достигает краткосрочных целей и удо-

влетворяет потребность в достижении успеха, 

одобрении, признании. 

Решая задачи, индивид совершенствуется, 

узнает больше о системе, продумывает стратегии, 

тем самым задействуют познавательные потреб-

ности. Многие геймифицированные системы удо-

влетворяют потребность индивидов в уважении 

через такие элементы геймификации, как, напри-

мер, статус, звания. Как показывает анализ ком-

пьютерных игр, потребность в уважении не столь 

значима для игроков, как принадлежность к какой-

либо группе, но, если обе эти потребности будут 

удовлетворены одновременно, пользователи си-
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стемы будут чувствовать себя более вовлеченны-

ми в процесс геймификации. 

Эстетические потребности в игре в геймифици-

рованной системе, удовлетворяются через графи-

ку, визуальные эффекты, соответствующую музы-

ку, интерфейс. На этапе самоактуализации инди-

виды стремятся к высшему уровню: иметь воз-

можность делать что-либо большее в рамках уста-

новленных правил. Примерами могут быть про-

гресс, обучение, открытия, получение очков, вы-

полнение квестов. 

Также стоит отметить, что практически любая 

современная игра имеет социальный компонент, 

представленный форумами, чатами, обменом до-

стижениями с другими игроками. Все эти понятия 

можно найти в играх и, как следствие, в практике 

геймификации, содержащей в себе игровые эле-

менты. 

Очевидно, что среди всех рассмотренной дан-

ной теорией потребностей с помощью механизмов 

геймификации не могут быть удовлетворены лишь 

физиологические потребности (например, голод, 

жажда). В применении к трудовой сфере под по-

требностями данного рода понимаются потребно-

сти в обеспечении достаточного для работника 

уровня заработной платы. Отсюда можно сделать 

вывод, что геймификацию в управлении трудовой 

мотивацией обоснованно применять в ситуации 

удовлетворения насущных потребностей сотруд-

ников в сфере оплаты труда. 

Теория мотивации достижения Дж. Аткинсона 

обосновывает, что любой жизненный выбор опре-

деляется двумя тенденциями – добиваться успеха 

или избегать неудачи. Поэтому в ситуации выбора 

у индивида возникает конфликт между тенденци-

ей стремления к успеху, которая вызывает даль-

нейшие действия, ведущие к успеху, и тенденцией 

избежать неудачи, которая подавляет действия, 

ведущие к неудаче. Согласно Аткинсону, добиться 

успеха и избежать неудачи – два отдельных моти-

ва. Данные мотивы влияют на уровень сложности 

задач, которые люди предпочитают решать. Инди-

виды с высокой мотивацией к успеху предпочи-

тают задачи среднего уровня сложности. Однако, 

если мотив избегания сильнее, они предпочитают 

либо очень простые, либо очень сложные задачи. 

Теория мотивации достижения Аткинсона яв-

ляется основой теории постановки целей Э. Локка, 

которая определяет, что «конкретные сложные 

задачи приводят к достижению большего» [14, с. 

11-13]. Локк утверждает, что к достижению боль-

шего мотивируют сложные и конкретные цели, а 

не долгосрочные цели. Теория постановки целей 

исходит из того, что поведение индивида опреде-

ляется теми целями, которые он ставит перед со-

бой, поскольку именно ради достижения постав-

ленных перед собой целей он осуществляет опре-

деленные действия. При этом предполагается, что 

постановка целей – это сознательный процесс, а 

осознанные цели и намерения – это то, что лежит 

в основе определения поведения индивида. 

Теория мотивации достижения Аткинсона и 

теория постановки целей Локка обосновывают 

понятие системы достижений, которая является 

одним из составных элементов практически любой 

игры и геймифицированной системы, в частности. 

Система достижений – структура, обеспечиваю-

щая поощрения индивидов и сравнение их резуль-

татов в соответствии с выполняемыми задачами. В 

геймификации заложены различные сценарии, с 

помощью которых возможно корректировать уро-

вень сложности задач исходя из навыков индиви-

да. Именно поэтому структура геймифицирован-

ной системы должна формироваться таким обра-

зом, чтобы не мотивировать индивидов к избега-

нию неудачи в трудовом процессе. 

Связь между играми и внутренней мотивацией 

хорошо изучена и отражена в научных исследова-

ниях по игровой мотивации [2, 4, 6, 7, 13, 18]: ос-

новная детерминанта в приобретении опыта – 

найти баланс между навыками игрока и идеей, ко-

торая лежит в основе игры. В геймифицированной 

системе также важен баланс между навыками со-

трудника и задачами, выполнение которых поощ-

ряется в рамках геймифицированной системы ор-

ганизации. В данном контексте важной составля-

ющей является самоэффективность как «суждение 

людей о своих способностях организовать и вы-

полнить определенные действия, требуемые для 

достижения заранее обозначенной цели» [12, с. 

59]. 

Указанное понятие было подробно изучено А. 

Бандурой. В рамках теории самоэффективности 

Бандуры данная категория является ключевой де-

терминантой человеческого поведения: суждение 

индивида о самоэффективности будет определять 

выбор действий. Индивиды с высоким уровнем 

самоэффективности предпочитают выполнять бо-

лее сложные задачи. Они вкладывают больше уси-

лий в достижение цели, а в случае неудачи быст-

рее восстанавливаются и сохраняют привержен-

ность своим целям. 

В контексте трудовой мотивации самоэффек-

тивность может быть достигнута путем деления 

задач повышенного уровня сложности на более 

мелкие и менее сложные задачи: чем больше со-

трудников считают, что они могут выполнить 

определенную задачу, тем больше они будут 
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стремиться к ее выполнению. Часто в геймифика-

ции сложные задачи разбиваются на небольшие 

единицы. Показателями самоэффективности в 

геймификации являются игровые элементы, ори-

ентированные на развитие и достижение. Самые 

распространенные элементы, как было отмечено 

ранее, – очки, бейджи, уровни. Они отражают те-

кущие и прошлые достижения, а также сигнализи-

руют о прогрессе, как индивидуальном, так и 

групповом. 

Анализ теорий, объясняющих внутреннюю мо-

тивацию, отражает перспективность и обоснован-

ность подхода к формированию геймифицирован-

ных систем управления трудовой мотивацией на 

основе преимущественного использования внут-

ренней мотивации сотрудников. Очевидно, что 

геймификация как инструмент управления трудо-

вой мотивацией выходит за рамки заработной пла-

ты и трудового договора. Так, подбирая опреде-

ленные элементы геймификации возможно влиять 

на потребности индивида определенных уровней 

(согласно теории А. Маслоу), мотивацию дости-

жений (согласно теории Дж. Аткинсона), поста-

новку целей (согласно теории Э. Локка) и самоэф-

фективность (согласно теории А. Бандуры). 

Например, для сотрудников, обладающих сильной 

внутренней мотивацией, в геймифицированной 

системе можно предусмотреть возможность визу-

ализации их достижений, успеха и прогресса (если 

более актуальным является мотив достижения) 

или акцентировать внимание на приобретенном 

статусе в системе, конкуренции (если более зна-

чимым является мотив самоутверждения). 

В практике управления персоналом внутренняя 

мотивация реализуется посредством механизмов 

нематериального стимулирования. Учитывая ве-

дущую роль внутренней мотивации в функциони-

ровании геймификации, что было подтверждено в 

ходе анализа теорий трудовой мотивации, можно 

сделать вывод о том, что геймификация представ-

ляет собой актуальный инструмент нематериаль-

ного стимулирования, позволяющий управлять 

трудовой мотивацией сотрудников, что отмечается 

также в ряде работ, посвященных геймификации в 

сфере труда [1, 8-10, 15, 16, 19, 20]. 

Нематериальное стимулирование в рамках гей-

мифицированных проектов может быть представ-

лено тремя уровнями: «моральное стимулирование 

(связанное с потребностями человека в нравствен-

ном одобрении, в уважении человека со стороны 

коллектива); социальное (основанное на потреб-

ности работника в самоутверждении, в стремле-

нии занимать определенное положение в обще-

стве); социально-психологическое (связанное с 

потребностью человека в общении)» [1, с. 4]. При 

соответствующем подборе игровых элементов 

(таблицы лидеров, награды, рейтинг) геймифика-

ция совершенствует существующие бизнес-

процессы, дополняет их новыми элементами и 

позволяет задействовать дополнительные каналы 

коммуникации, вовлечения и мотивации сотруд-

ников. 

Кроме того, необходимо отметить, что гейми-

фикация аккумулирует различные традиционные 

способы удовлетворения моральных, социальных 

и социально-психологических потребностей со-

трудников. Многие игровые элементы имеют 

сходство с другими существующими нематери-

альными стимулами. Например, такой игровой 

элемент, как рейтинг можно отнести к официаль-

ному признанию заслуг, которое является эффек-

тивным моральным стимулом. Кроме того, гейми-

фикация является инструментом, дополняющим 

традиционные системы нематериального стиму-

лирования. Развитие цифровизации в современных 

организациях и рост игровой индустрии способ-

ствуют тому, что геймификация становится все 

более актуальным и востребованным инструмен-

том управления трудовой мотивацией в условиях 

смены поколений работников. 

Проведенный анализ теорий внешней и внут-

ренней мотивации индивидов в контексте гейми-

фикации позволяет сделать ряд важных промежу-

точных выводов. 

1. Отметим, что единой универсальной теории, 

обосновывающей теоретические аспекты гейми-

фикации в управлении трудовой мотивацией, не 

существует. Теоретическое обоснование опирается 

на ряд теорий внешней и внутренней мотивации, 

характеризующих потребности индивидов, кото-

рые возможно удовлетворить, участвуя в трудо-

вых процессах. Рассмотренные выше теории мо-

тивации составляют теоретическую основу для 

разработки геймифицированных систем в части 

выбора игровых элементов, соответствующих по-

требностям персонала и целям организации, а 

также объяснения мотивации сотрудников как 

участников геймифицированной системы. 

2. Как показал анализ теорий трудовой мотива-

ции, современная геймификация опирается на 

единство внешней и внутренней мотивации инди-

видов, при этом учет внутренней мотивации в 

геймифицированных системах является приори-

тетным. 

Таким образом, проведенный анализ теорий 

мотивации подтвердил возможность и позволил 

выделить особенности применения геймификации 

в управлении трудовой мотивацией. 
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1. Необходимость сочетания внешней и внут-

ренней мотивации. 

Эволюция представлений о геймификации 

трансформировалась по мере развития данного 

инструмента. Если ранее геймификация была со-

средоточена на том действии, которое сотрудник 

должен выполнить, то в современных условиях 

специалисты по геймификации уделяют внимание 

внутренней мотивации, актуализация которой 

приводила бы к совершению действия. 

Данный факт обусловлен тем, что внешняя мо-

тивация не будет эффективной в долгосрочной 

перспективе, так как потребуются все более мощ-

ные внешние стимулы, а внутренняя мотивация в 

этом контексте приводит к более устойчивым ре-

зультатам. Именно поэтому при проектировании 

систем рекомендуется учитывать оба вида моти-

вации. 

2. Применение геймификации как инструмента 

нематериального стимулирования. 

Внутренняя мотивация персонала, играя веду-

щую роль в геймифицированных системах, на 

практике реализуется посредством механизмов 

нематериального стимулирования. Сказанное поз-

воляет относить геймификацию к инструментам 

нематериального стимулирования в организациях. 

3. Подбор и применение конкретных элементов 

геймификации. 

В ходе проведенного анализ неоднократно от-

мечалось, что отдельные элементы геймификации 

могут оказывать значительное влияние на внеш-

нюю и внутреннюю мотивацию индивидов в зави-

симости от доминирующих потребностей. Напри-

мер, с осторожностью стоит относиться к такому 

элементу геймификации, как рейтинги, примене-

ние которых в ряде случаев может сформировать у 

сотрудников негативное отношение к геймифици-

рованной системе и организации в целом. 

4. Необходимость обеспечения организацией, 

внедряющей геймификацию, удовлетворения ба-

зовых материальных потребностей персонала. 

Согласно анализу иерархической модели по-

требностей А. Маслоу, механизмами геймифика-

ции невозможно удовлетворить физиологические 

потребности индивидов. Поэтому к моменту внед-

рения геймифицированной системы в организации 

физиологические потребности сотрудников долж-

ны быть удовлетворены. 

5. Важность определения и конкретизации в 

геймифицированной системе трудовых задач со-

трудников. 

При проектировании геймифицированной си-

стемы нематериального стимулирования важным 

является определение целей и трудовых задач для 

сотрудника, которые будут впоследствии гейми-

фицированы. В этой связи особое внимание необ-

ходимо уделять самоэффективности сотрудников 

и допустимому уровню сложности трудовых за-

дач, что объясняют теория мотивации достижения 

Дж. Аткинсона и теория постановки целей Э. Лок-

ка. 

Обобщение результатов теоретического анали-

за и определение особенностей геймификации как 

инструмента управления трудовой мотивацией 

выявили важность правильного проектирования 

геймифицированных систем нематериального 

стимулирования, адекватного целям и задачам 

конкретной организации. Кроме того, геймифика-

ция представляет собой не столько проект, сколь-

ко систему, которая нуждается в управлении, кон-

троле за мотивацией, измерении эффекта от вы-

бранных элементов и при необходимости в их 

своевременной корректировке. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE FEATURES  

OF GAMIFICATION IN THE MANAGEMENT OF LABOR MOTIVATION 
 

Artamonova V.V., Senior Lecturer, 

Baikal State University 

 

Abstract: the theoretical aspect of the justification involves considering the features of gamification as a 

tool for managing work motivation based on the analysis of classical and modern theories of work motiva-

tion. The multiplicity of existing theories necessitated their selection as objects of analysis. As a selection 

criterion, the needs considered within the framework of individual theories or groups of theories of labor mo-

tivation were determined, which can be satisfied to some extent through the use of gamification elements. 

The analysis of theories of motivation confirmed the possibility of using gamification in the management 

of labor motivation and made it possible to highlight its features. Consideration of the theoretical aspects of 

the issue under study confirms the possibilities of gamification as a modern mechanism for coordinating the 

needs of employees and the goals of the organization. The use of gamification as a tool for managing work 

motivation can contribute to solving such an urgent problem in the field of labor relations as increasing staff 

involvement, but only if the specifics of using this tool in the field of work motivation management are taken 

into account. In a different situation, the likelihood of gamification becoming exclusively a tool for control-

ling the labor process increases. 

Keywords: gamification, labor motivation management, extrinsic motivation, intrinsic motivation, 

theories of labor motivation 
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ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Крянев В.Ю., старший преподаватель, 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

 

Аннотация: новые цифровые технологии оказали глубокое влияние на повседневную жизнь, со-

циальные отношения, управление, торговлю, экономику, а также производство и распространение 

знаний. В результате появляется новое понятие «цифровое общество» – это технологическое обще-

ство, в котором информация и коммуникация являются ключевыми понятиями: информация стала 

ценным экономическим хорошо, что можно покупать, хранить и продавать. Интернет-технологии 

позволили создать новые формы коммуникации, новые источники информации и новые способы ее 

распространения, и социологи хотели понять, как это повлияет на жизнь людей, модели, социальные 

тенденции, а также более крупные социальные структуры, такие как экономика и политика. Автором 

отмечаются, что для общества в целом и для каждого человека в частности существуют негативные 

последствия всеобщей цифровизации: кибербезопасность, анонимность для преступников, конфи-

денциальность, нарастание социального разрыва, манипулирование данными, проблема плагиата и 

другие. В связи с этим важно понимать, как масштаб и скорость цифровых изменений влияют на по-

требителей, пользователей, граждан и работников, объединенных в единую «цифровую личность», а 

также как они влияют на социальную и частную жизнь, образование, науку, правительство, демокра-

тию и бизнес. В работе делается вывод о том, что в новых условиях цифровизации современного об-

щества важно принимать меры по управлению, регулированию и финансированию происходящей 

цифрового перестроения. Мы переходим в новую техническую и методологическую систему, а зна-

чит, должны справляться с эмоциональными и физическими нагрузками не только реальной, но и 

виртуальной среды. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, цифровая личность, искуственный интел-

лект, информация, кибербезопасность, цифровые технологии 

 

азвитие социальных институтов в ходе по-

строения цифровой экономики является 

одной из ключевых задач настоящего. Ввиду до-

статочного количества проблем, таких как деин-

теллектуализация человеческой работы, общая 

дегуманизация общества невозможно быстрое до-

стижение поставленных целей. Глобализация и 

всеобщая цифровизация привели к переменам в 

общественном и экономическом видении мира [10, 

с. 38]. 

Экономика развитых стран перестроилась от 

индустриализации к цифровизации, в которой су-

ществуют одномоментно непрерывная циркуляция 

данных, наполненных идеями и знаниями, реали-

зуются инновации. Все большую популярность 

набирают новаторские технологические достиже-

ния – искусственный интеллект, цифровые плат-

формы обмена информацией, автоматизируются 

процессы взаимодействия. Эти характеристики 

считаются позитивными для развития социальных 

структур [7]. В 1995 году ученый Н. Негропонте 

применил понятие «цифровизация», сформулиро-

вав его как метафорический троп. Спустя 27 лет 

мы рассматриваем цифровую трансформацию все-

го общества, то есть такие системные перемены, 

которые проявляются на глубинном уровне, про-

воцируют преобразования внутри социума: разви-

ваются субъекты, то есть навыки использования 

цифровых технологий у населения, электронным 

становится правительство, появляется все больше 

цифровых компаний, усложняются объекты ин-

теллектуальной сферы товаров и услуг, появляют-

ся 3D-модели определенных продуктов и т.п., ме-

няется процесс взаимодействия – виртуальное 

пространство становится местом совершения ре-

альных сделок, появляются сетевые трансакции, 

происходит обновление моделей общения [1, с. 

30]. 

Благодаря развитию цифровых технологий 

данные занимают все меньше места, устройства, 

их передающие, становятся универсальнее и легче. 

Информация может храниться удаленно и доступ 

к ней возможен как с локального устройства, так и 

с мобильного. Перемещение данных, включающих 

не только саму информацию, но и аудио-, видео-, 

изображения, становится все проще организовать. 

Но при плюсах существует и минус – информаци-

ей легче становится манипулировать, что является 

негативным последствием процесса цифровиза-

ции. 

Возникает вопрос цифровой грамотности со-

временного человека как одной из характеристик 

его социальной активности и мобильности, кото-

рый является показателем его возможностей внут-

Р 
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ри сферы информационно-коммуникационного 

обмена [3, с. 18]. 

Цифровые технологии становятся частью быта 

человека с угрожающей скоростью. Наряду с 

диффузией труда и влияния на личное простран-

ство, а также интенсификацией производства в 

капиталистической манере, человек оказывается 

перед выбором, на что тратить свободные от труда 

часы [6, с. 1160]. Всеобщее ускорение ритма жиз-

ни провоцирует нехватку сил и недостаточное ко-

личество свободных часов, которые тратятся на 

важные для каждого человека дела. 

Из-за всеобщей неравномерности в условиях 

растущих компетенций рынок труда становится 

все более многозадачным, а сфера образования 

вынуждена подстраиваться под этот интенсивный 

ритм развития. В современном мире невозможно 

отучиться один раз, важно регулярно развиваться, 

искать новые виды взаимодействия по существу-

ющим задачам, принимать быстрые решения. 

Важнейшей чертой профессионала становится не-

линейное восприятие времени и изменения мыш-

ления, связанные с ним [8, с. 130]. 

Для общества в целом и для каждого человека в 

частности существуют негативные последствия 

всеобщей цифровизации: 

- Кибербезопасность. 

Киберугрозы и цифровизация идут рука об ру-

ку в современном мире. Личная информация и 

важные данные об организациях доступны и часто 

становятся объектами интереса преступников. За-

щититься от такого рода опасностей – приоритет-

ная задача специалистов по кибербезопасности. 

- Анонимность для преступников. 

Существование темного Интернета дает воз-

можность преступникам чувствовать себя спокой-

но, даже если в реальном мире существуют раз-

личные способы борьбы с их деятельностью. Про-

движение террористических организаций, продажа 

наркотиков и другие темные действия возможны, 

поскольку сеть гарантирует анонимность. 

- Конфиденциальность. 

Безопасное хранение собственных данных на 

смартфоне – вопрос, требующий разработки но-

вых решений. Каждый человек может столкнуться 

с потерей личных данных. Контроль за информа-

цией становится все более актуален. 

- Нарастание социального разрыва. 

Люди стали проводить в реальности меньше 

времени, уходя в виртуальное пространство соци-

альных сетей. Сравнивая себя с другими, более 

успешными или демонстрирующими это, пользо-

ватели сталкиваются с растущим количеством 

психологических расстройств, а также усиливаю-

щимся социальным разрывом между гражданами 

одного общества. 

- Манипулирование данными. 

Фальшивые новости, источники информации, 

не заслуживающие доверия, но легко доступные 

онлайн, провоцируют распространение недосто-

верных сведений. Новости в современном мире 

требуют проверки еще большей, чем прежде. 

- Проблема плагиата и авторских прав. 

Для законов об авторском праве настали тяже-

лые времена с приходом цифровых медиа. В сфере 

обучения вопрос плагиата так же становится все 

более острым, поскольку дети с легкостью могут 

копировать задания из Интернета, не прилагая 

усилий к познанию. 

- Анонимность и поддельные пользователи. 

Скрытие собственной личности благодаря циф-

ровым технологиям становится максимально лег-

ким. Многие люди анонимно публикуют в Интер-

нете тревожный и незаконный контент. 

- Виртуальная реальность. 

Социальные сети позволяют побывать на меро-

приятии и поучаствовать в различных активно-

стях, не требуя от человека никаких усилий. Люди 

все больше предпочитают оставаться дома и полу-

чать эмоции и знания через виртуальный мир. Ре-

альность проигрывает в этой борьбе на данный 

момент [2. с. 119]. 

- Растущая зависимость от цифровых 

устройств. 

Сохранять данные в смартфоне или компьюте-

ре стало нормой. Люди зависимы от гаджетов, по-

скольку они предоставляют большие возможности 

для удобного создания и использования информа-

ции, а также для развлечения и ежедневных задач. 

Каждый человек становится все более подчинен 

своим цифровым носителям, поскольку возможно-

сти, предоставляемые ими, вызывают привыкание. 

Перед государством сейчас стоит важнейшая 

по значимости задача – научить людей использо-

вать цифровизацию для улучшения происходящих 

процессов. Важно принимать меры по управле-

нию, регулированию и финансированию происхо-

дящей цифрового перестроения. Мы переходим в 

новую техническую и методологическую систему, 

а значит, должны справляться с эмоциональными 

и физическими нагрузками не только реальной, но 

и виртуальной среды. Современному обществу 

необходимо обучиться выдерживать натиск циф-

ровых технологий, тренируя доверительные отно-

шения друг с другом, навыки критического мыш-

ления и умения принимать решения, самосознание 

и борьбу со стрессом, управляя эмоциями, разви-

вая творческие сферы [5, с. 100]. Это направление 
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деятельности должна принять как основу транс-

формации и система образования [9, с. 690]. Уни-

верситетам необходимо не только продолжать 

предоставлять качественные базовые знания, но и 

формировать у студентов универсальные способ-

ности для адаптации к стремительно меняющему-

ся миру, в котором им важно стать компетентны-

ми профессионалами [4, с. 170]. 
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THE PROBLEM OF DIGITALIZATION OF MODERN SOCIETY 

 

Kraynev V.Yu., Senior Lecturer, 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

 

Abstract: new digital technologies have had a profound impact on everyday life, social relations, man-

agement, trade, economy, as well as the production and dissemination of knowledge. As a result, a new con-

cept of "digital society" appears – it is a technological society in which information and communication are 

key concepts: information has become a valuable economic asset that can be bought, stored and sold. Inter-

net technologies allowed the creation of new forms of communication, new sources of information and new 

ways of its dissemination, and sociologists wanted to understand how this would affect people's lives, mod-

els, social trends, as well as larger social structures such as economics and politics. The author notes that for 

society as a whole and for each person in particular, there are negative consequences of universal digitaliza-

tion: cybersecurity, anonymity for criminals, confidentiality, the growing social gap, data manipulation, the 

problem of plagiarism and others. In this regard, it is important to understand how the scale and speed of dig-

ital changes affect consumers, users, citizens and employees united in a single "digital personality", as well 

as how they affect social and private life, education, science, government, democracy and business. The pa-

per concludes that in the new conditions of digitalization of modern society, it is important to take measures 

to manage, regulate and finance the ongoing digital restructuring. We are moving into a new technical and 

methodological system, which means that we must cope with the emotional and physical stresses not only of 

the real, but also of the virtual environment. 

Keywords: digitalization, digital society, digital personality, artificial intelligence, information, cyberse-

curity, digital technologies 
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УПРАВЛЕНЧЕСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

МЕНЕДЖМЕНТА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

Шишкин А.А., аспирант, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

 

Аннотация: в XXI веке необходима целенаправленная политика поддержки развития гости-

ничной индустрии, выраженная в системе менеджмента. Ее отражением являются административный 

и операционный аспекты трудового сегмента гостиничного бизнеса. Административный аспект 

заключается в целенаправленном воздействии руководства предприятия на деятельность 

подчиненных, а операционный аспект выражается в выполнении систематизированных операций. 

Таким образом, гостиничный менеджмент представляет собой систему взаимосвязанных методов, 

определяющих уровень развития и конкурентоспособности организации. В связи с этим необходимо 

провести методологический анализ системы управления гостиницей. Основной упор будет сдел ан на 

рекрутинг и консалтинг, а также на модели и методы анализа отраслевого рынка. Цель: проведение 

методологического анализ систем управления гостиничным бизнесом на примере «Park Inn by 

Radisson Sochi City Centre». Материалы и методы: труды Расиела И., Дэй Дж., Котлера Ф., 

Картаджайа Х., Сетиавана А., Кумара Н., Панкрухина А.П.,Томпсона А.А. и Стрикленда А.Дж. 

Метод анализа информации и принятия управленческих решений, управления разными элементами 

организации и ее деятельности, выполнения определенных функций менеджмента, соответствующие 

каждому элементу методологии правила, обязательные для выполнения. Выводы: управление 

гостиничным бизнесом представляет собой систему взаимосвязанных методов, определяющих 

уровень развития и конкурентоспособности организации. Поэтому мы провели методологический 

анализ системы управления гостиничным бизнесом. Основной акцент был сделан непосредственно на 

рекрутинге и консалтинге (соответствует административному характеру сегмента труда) и на 

моделях и методах анализа отраслевого рынка (соответствует операционному характеру). 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, менеджмент, рекрутинг, оперативность, административ-

ность 

 

 современных условиях гостиничный биз-

нес является одним из высокодоходных и 

прогрессивных секторов экономики. Этот вид 

бизнеса стал одной из ведущих отраслей по годо-

вому денежному обороту. Однако управление гос-

тиничным бизнесом зачастую не отвечает требо-

ваниям современного рынка, что приводит к эко-

номическим потерям и требует совершенствова-

ния. 

В XXI веке возникла необходимость проводить 

целенаправленную политику поддержки развития 

гостиничной индустрии, выраженную в системе 

управления. Она нашла свое отрaжение в админи-

стративности и опeраторности трудового сегмен-

та. 

Административный аспект заключается в целе-

направленном воздействии руководства предприя-

тий на деятельность подчиненных с целью выпол-

нения ими поставленных задач при рeкрутинге, а 

операторность – в выполнении конкретных систе-

матизированных операций, необходимых для ин-

формационного обеспечения учреждения гости-

ничного бизнеса. В виду этого, управляющий 

должен знать и владеть различными способами и 

приемами, с помощью которых отражаются объ-

екты управленческого учета в информационной 

системе фирмы, обеспечивать рекрутинг, вести 

команду сотрудников к общей цели и принимать 

меры к их личностному развитию, а также, свoе-

временно принимать актуальные решения. 

Значит, менеджмент гостиниц представляет со-

бой систему взаимосвязанных методов, определя-

ющих уровень развития и конкурентоспособности 

организаций. Следовательно, необходимо прове-

сти методологический анализ системы управления 

гостиницами. Основной упор сделаем на рекру-

тинг и консалтинг (соответствует административ-

ности трудового сегмента) и на модели и методы 

анализа отраслевого рынка (соответствует опера-

торности). На основе выявленных методов прове-

дем анализ организации  «Park Inn by Radisson 

Sochi City Centre». 

Так, менеджер Расиел И. на первое место в 

управлении гостиничным бизнесом ставит вопрос 

о рекрутинге. Сам автор разработал рекомендации 

по использованию лучших практик консалтинга 

для проведения интервью. Он писал: «Проводя 

интервью, думайте стратегически. У вас есть цели, 

которых вы должны достигнуть за ограниченное 

время!» [7, с. 78]. В своей работе приводит не-

В 
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сколько опробованных приемов, которые помогут  

добиться того, что требуется от интервью при ра-

боте с кадровым потенциалом. 

Один из предлагаемых им методов заключается 

в следующем: «Попросите начальника вашего ин-

тервьюируемого организовать интервью. Важно, 

чтобы начальник человека, у которого вы собирае-

тесь взять интервью, объяснил ему, что важно. 

Таким образом, у вашего интервьюируемого будет 

меньше шансов подвести вас!» [7, с. 77]. С этим 

трудно не согласиться. Мы считаем этот метод 

рабочим и эффективным, поскольку личная встре-

ча на вашей территории позволяет менеджеру изу-

чить ресурсы потенциального сотрудника. 

Также автор советует проводить собеседование 

обязательно парами: «… очень непросто провести 

эффективное интервью в одиночку. Вы можете 

быть так заняты составлением записей, что у вас 

не будет времени задавать правильные вопросы. 

Вы можете упустить невербальные знаки со сто-

роны вашего собеседника!» [7, с. 79]. По нашему 

мнению, этот подход особенно эффективен: мож-

но  посмотреть на проводимое интервью с разных 

взглядов  и позиций. 

Особый интерес представляет предложение 

Расиэля И. о важности применения методов не-

прямого управления в индустрии гостеприимства. 

«Применяйте тактику Коломбо. Если вы смотрели 

телесериал, то наверняка помните детектива Ко-

ломбо в широкополом плаще. Закончив свои раз-

мышления о местонахождении убийцы в ночь 

убийства, он поднимал свой скомканный плащ и 

направлялся к двери. Дойдя до порога и пригото-

вившись уходить, он оборачивался, прикладывал 

палец к виску и говорил: "Простите, мадам, но я 

забыл спросить вас кое о чем". Такой способ 

спрашивать неизменно срабатывал. Коломбо по-

лучал ответ, который был ему необходим, чтобы 

узнать, кто убийца... » [7, с. 95]. 

Следовательно, нестандартные подходы дей-

ствительно могут оказать влияние на процесс со-

беседования, а значит и на всю систему рекрутин-

га.Подобные методики предлагают в своих рабо-

тах и менеджеры: Дей Дж., Котлер Ф., Картагия 

Х., Сетиаван А., Кумар Н., Панкрухин А.П. Струк-

турированные действия предложенных методик 

позволяют минимизировать ошибки менеджеров 

при подборе персонала. Они помогают выявлять 

слабые места, прогнозировать возможные пробле-

мы и быстро реагировать при их возникновении. В 

результате менеджеры могут сэкономить время, а 

в перспективе и деньги, а их усилия направить на 

повышение маржинальности гостиничного серви-

са. Следовательно, разработать новые способы 

коммуникации и найти возможности повысить 

ценность взаимоотношений в административности 

трудового сегмента. Исследователи и менеджеры 

Томпсон А.А. и Стрикленд А.Дж. считают, что 

оперативность трудового сегмента играет важную 

роль для управления гостиницей и предлагают ал-

горитм общего стратегического аудита, который 

сотрудники могут использовать в своей деятель-

ности: 

«1. Выберите отраслевой рынок для анализа. 

2. Приведите общие технико-экономические 

показатели отраслевого рынка. 

3.Оценить конкурентные силы, действующие в 

отрасли (цепочка ценностей Портера). 

4.Оценить факторы деловой среды компании в 

отрасли (PESTEL(I)-анализ). 

5. Определите движущие силы/ограничения от-

расли. 

6. Составьте карту стратегических групп. 

7. Составить прогнозы ближайших действий 

конкурентов. 

8.Оценить ключевые факторы успеха (КФУ) 

компании в выбранной отрасли. 

9. Приведите список использованных источни-

ков. 

10.Укажите трудности, с которыми столкну-

лись исполнители при выполнении задания. 11. 

Укажите распределение работы между членами 

команды. Пояснение к заданию. Задание выполня-

ется в группах по три-пять человек. Форма отчет-

ности: устная презентация, электронная версия 

презентации, выполненная в 53 MSPowerpoint, 

расширенный отчет в электронной форме в фор-

мате документа MSWord (doc, docx) или письмен-

ная (допускается рукописная)» [2, с. 148]. 

На наш взгляд, этот метод является актуальным 

в современных условиях для сотрудников гости-

ничного бизнеса. Стоит отметить, что применяя 

инфографику можно разработать такой аудит в 

более «вкусной» форме. К примеру, используя 

бесплатные возможности приложения «Canva». 

Исследователи в области менеджмента Н.И. 

Кабушкин и Г.А. Бондаренко в своих работах го-

ворят о важности использования индекса Херфин-

даля-Хиршмана или индекса Херфиндаля в гости-

ничном менеджменте. Он также может быть при-

менен к реализации работоспособности трудового 

сегмента по формуле: HHI выражается как: HHI = 

s1^2 + s2^2 + s3^2 + и так далее. Используется для 

оценки степени монополизации отрасли и рассчи-

тывается как сумма квадратов долей продаж каж-

дой фирмы в отрасли, где S1,S2 – процент продаж 

фирм в отрасли, определяемый как отношение 
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объема продаж фирмы к объему всех продаж в 

отрасли. N - количество фирм в отрасли. 

Важно отметить, что в случае чистой монопо-

лии, когда отрасль состоит из одной фирмы, ин-

декс Херфиндаля – Хишмана будет равен 10000. 

Для двух фирм с 57 равными долями H = 502 + 

502 = 5000, для 100 фирм с долей в 1% H = 100. 

Этот индекс реагирует на рыночную долю каждой 

фирмы в отрасли. «Индекс Херфиндаля ограничен 

сверху 10000 (причем это значение достигается 

только в случае чистой монополии одной фирмы) 

и снизу, где n – количество фирм в отрасли (дан-

ное значение достигается в случае равного рас-

пределения долей продаж между фирмами в от-

расли)… » [2, с. 278]. 

Таким образом, значениям коэффициентов 

концентрации и индексов Херфиндаля – Хиршма-

на выделяются три типа гостиниц: I тип – высоко-

концентрированные: при 70% < CR < 100%; 2000 

< HHI < 10000 II тип – умеренноконцентрирован-

ные: при 45% < СR < 100%; 1000 < HHI < 2000 III 

тип – низкоконцентрированные: при CR < 45%; 

HHI < 1000. 

Также, авторы предлагают использовать мо-

дель SMART для оценки управленческих целей 

(административность трудового сегмента). «Оце-

ните стратегические цели Вашей компании (или 

компании, информация о которой находится в от-

крытом доступе) на предмет соответствия модели 

SMART» [5, с. 163]. 

Оценка соответствия модели SMART: «крите-

рий и оценка (соответствует, соответствует в ма-

лой степени, скорее не соответствует, не соответ-

ствует), комментарий и конкретность, определен-

ность, отсутствие двойного толкования (Specific), 

Measurable, Achievable, Relevance, последователь-

ность, согласованность с другими целями 

(Relevant) и временные ограничения» [5, с. 167]. 

Следовательно, технология SMART (СМАРТ) 

служит современным подходом к постановке ра-

бочих целей. Система постановки smart позволяет 

обобщить всю имеющуюся информацию на этапе 

постановки цели, установить приемлемые сроки 

выполнения работы, определить достаточность 

ресурсов, дать всем участникам процесса четкие, 

точные и конкретные задания. Отразим предло-

женный метод в инфографической технологии 

приложения «Conwah». 

 
Рис. 1. Модель SMART 

 

Незаменимым методом управления гостинич-

ного сервиса является SWOT-анализ. Он служит 

технологией стратегического планирования и 

позволяет выявлять внешние и внутренние факто-

ры, влияющие на организацию, а, следовательно, 

позволяет реализовать как административность 

так и операторность трудового сегмента в 

гостиницах. Об этом писали различные менедже-

ры и исследователи. К примеру, Владимир 

Токарев [8]. 

В своем труде он включает пошаговый 

алгоритм разработки стратегии, необходимые 

формы для заполнения, сквозной пример по 

разработке стратегии фирмы, необходимый 

понятийный аппарат, вопросы и ответы по теме 

разработки стратегии. На основе его работы, мы 

провели анализ  гостиничного бизнеса: «Park Inn 

by Radisson Sochi City Centre» (табл. 1). 
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Таблица 1 

SWOT-анализ организации «Park Inn by Radisson Sochi City Centre» 

Стороны Возможности Угрозы 

Сильные стороны: 

широкий ассортимент услуг; 

высокий уровень сервиса; 

расположение в центре горо-

да 

Условия для делового туриз-

ма привлекут большой поток 

туристов в связи с ростом 

популярности города 

Активное освоение туристско-

го рынка Сочи создает жест-

кую конкуренцию; нестабиль-

ная загрузка в связи с сезон-

ными колебаниями 

Слабые стороны: 

плохо развита инфраструкту-

ра отеля; расположен далеко 

от моря 

Организация трансферной 

системы000 

Снижение потока отдыхаю-

щих000 

0000000000000000000000000 

 

Проведя SWOT-анализ отеля « Park Inn by 

Radisson Sochi City Centre» можно утверждать, что 

у компании есть как сильные, так и слабые 

стороны. Слабыми сторонами являются те, 

которые связаны с расположением отеля. Но мы 

предлагаем управленческое решение, которое 

можно реализовать: проблему удаленности от 

пляжа можно решить, организовав трансфер для 

отдыхающих и гостей. 

Также в ходе методического анализа мы 

пришли к выводу, что важную роль в управлении 

гостиницей играет организационно-управлен-

ческая структура. Именно она "отвечает" за 

администрирование трудового сегмента. Об этом 

также писал исследователь и менеджер Владимир 

Александрович Токарев. Основываясь на его 

работе, проанализируем структуру управления 

организации «Park Inn by Radisson Sochi City 

Centre» (табл. 2). 

Таблица 2 

Управленческая структура организации «Park Inn by Radisson Sochi City Centre» 

Финансовый отдел Finance Department 

Финансoвый директор Finance Director 

Бухгалтер-кассир Cashier Accountant 

Менеджер информационных технологий IT Manager 

Ведущий юрисконсульт Senior Counsel 

Отдeл закупок Purchasing Department 

Менеджер по закупкам Purchasing Manager 

Кладовщик Warehouse Clerk 

Отдел по работе с персоналом Human Resources Manager 

Директор по персоналу HR Director 

Менeджер по персоналу HR Manager 

Служба внутреннего контроля Internal Controlling Service 

Инженер службы внутреннего контроля Internal Control Engineer 

Отдел продаж и маркетинга Sales and Marketing Department 

Дирeктор по продажам Sales Director 

Менеджeр по связям с общественностью Public Relations Manager 

Менеджер по продажам Sales Manager 

Инженерно-техническая служба Engineering Service 

Главный инженер Chief Engineer 

Заместитeль главного инженера Deputy Chief Engineer 

Специалист технической службы Technical Service Specialist 
 

Из табл. 2 следует, что процесс управления 

этим учреждением весьма разнообразен. В самой 

организации (при изучении нами документации) 

разработаны собственные должностные инструк-

ции и корпоративный этикет. Очевидно, что для 

снабжения такой широко развитой организа-

ционно-управленческой системы необходим чет-

ко-организованный процесс обеспечения всех от-

делов. 

Структура управления организации четко 

определяет роли высшего руководства, которое 

включает руководителей отделов и менеджеров 

отделов, и низшего руководства, которое состоит 

из линейных менеджеров, руководителей групп и 
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супервайзеров. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 

управление гостиничным бизнесом представляет 

собой систему взаимосвязанных методов, опреде-

ляющих уровень развития и конкурентоспособно-

сти организации. Поэтому основной упор мы сде-

лали на рекрутинг и консалтинг (соответствует 

управлению трудовым сегментом) и на модели и 

методы анализа отраслевого рынка (соответствует 

оператору). 

Выявлены следующие методы: SWOT-анализ, 

SMART-постановка целей, индекс Херфиндаля – 

Хиршмана, рассмотрены рекомендации по исполь-

зованию лучших практик консалтинга для прове-

дения интервью. На их основе, проведя SWOT-

анализ отеля «Park Inn by Radisson Sochi City 

Centre» можно утверждать, что предприятие 

облaдает как сильными, так и слабыми сторонами. 

Среди слабых сторон можно выделить те, кото-

рые относятся к расположению отеля. Но, мы 

предлагаем управленческое решение, которое 

можно внедрить: проблема удаленности от пляжа 

может быть решена путем организации трансфе-

ров для отдыхающих и посетителей. Процесс  

управления «Park Inn by Radisson Sochi City Cen-

tre» разнообразен. 

В самой организации (когда мы изучали доку-

ментацию) разработаны собственные должност-

ные инструкции и корпоративный этикет.  Оче-

видно, что снабжение такой широко развитой ор-

ганизационно-управленческой системы требует 

хорошо организованного процесса снабжения всех 

подразделений. Структура управления организа-

ции четко определяет роли высшего руководства, 

к которому относятся начальники отделов и руко-

водители подразделений, и низшего руководства, 

состоящего из линейных менеджеров, руководите-

лей групп и супервайзеров. 
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MANAGERIAL AND SOCIOLOGICAL ANALYSIS  

OF MANAGEMENT IN THE HOTEL BUSINESS 

 

Shishkin A.A., Postgraduate, 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

 

Abstract: in the XXI century, a purposeful policy of supporting the development of the hotel industry, 

expressed in the management system, is needed. Its reflection is the administrative and operational aspects of 

the labor segment of the hotel business. The administrative aspect consists in the purposeful influence of the 

company's management on the activities of subordinates, and the operational aspect is expressed in the 

performance of systematic operations. Thus, hotel management is a system of interrelated methods that 

determine the level of development and competitiveness of the organization. In this regard, it is necessary to 

conduct a methodological analysis of the hotel management system. The main focus will be on recruiting and 

consulting, as well as on models and methods of analysis of the industry market. Objective: to conduct a 

methodological analysis of hotel business management systems on the example of "Park Inn by Radisson 

Sochi City Centre". Materials and methods: the works of Rasiel I., Day J., Kotler F., Kartajaya H., Setiawan 

A., Kumar N., Pankrukhin A.P., Thompson A.A. and Strickland A.J. A method of analyzing information and 

making managerial decisions, managing various elements of the organization and its activities, performing 

certain management functions, rules corresponding to each element of the methodology, mandatory for 

implementation. Conclusions: hotel business management is a system of interrelated methods that determine 

the level of development and competitiveness of the organization. Therefore, we conducted a methodological 

analysis of the hotel business management system. The main emphasis was placed directly on recruiting and 

consulting (corresponds to the administrative nature of the labor segment) and on models and methods of 

analysis of the industry market (corresponds to the operational nature). 

Keywords: hotel business, management, recruiting, efficiency, administration 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

И САМООТНОШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ 

 

Жукова Е.Н., 

Воронцова Е.Г., кандидат психологических наук, 

Копалкина Е.Г., кандидат философских наук, 

Байкальский государственный университет 

 

Аннотация: в связи с ростом значимости вопросов профессиональной идентичности и самоотно-

шения личности в начале карьеры, было проведено эмпирическое исследование среди студентов 1-го 

и 2-го курсов (n=37), обучающихся по творческим направлениям – искусство, режиссура, драматур-

гия и продюсирование – на базе ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» и Иркут-

ского филиала ВГИК. Проанализированы подходы к феноменам «профессиональная идентичность» и 

«самоотношения» в работах отечественных и зарубежных авторов, так  же дана характеристика сту-

денческого возраста. В исследовании были использованы 1) диагностический метод (методики ис-

следования профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер, методики исследования самоотношения 

С.Р. Пантилеева); 2) математико-статистический метод с применением критерия Спирмена ( ). Ав-

торами был проведен корреляционный анализ на выявление связей профессиональной идентичности 

и самоотношения у студентов творческих направлений подготовки, который показал наличие тесных 

прямых положительных связей на высоком уровне значимости статуса достигнутой идентичности с 

компонентами самоотношения, а также наличие прямых отрицательных связей статусов «диффузной 

идентичности», «моратория» и «псевдоидентичности» с большинством компонентов самоотношения. 

Результаты проведенного исследования, подтвердив гипотезу, позволят в процессе дальнейшего обу-

чения разрабатывать и/или скорректировать программу с учетом личностных особенностей студентов 

с разными уровнями профессиональной идентичности. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, самоотношения, студенты вузов, творческие 

профессии, диагностика, корреляционный анализ 

 

Введение 

 современной психологической науке во-

просы самоотношения и профессиональ-

ной идентичности студентов являются наиболее 

обсуждаемыми, поскольку становление на про-

фессиональный путь требует понимания, принятия 

себя и своих индивидуально-психологических 

особенностей. Актуальность исследуемой пробле-

мы обусловлена тем, что, поступая или даже за-

канчивая вуз молодые люди не всегда уверены в 

том, с какой профессией они хотят связать свою 

жизнь, а неуверенность в будущем и непонимание 

своей профессиональной идентичности отражает-

ся не только на профессиональном становлении 

студента, но и на его психологическом здоровье 

[12]. 

Выбор профессионального пути строится на 

представлениях личности о себе, своих возможно-

стях, способностях, интересующих сферах дея-

тельности и видении себя как специалиста одной 

из сфер профессиональной деятельности. Сегодня 

среди изменившихся условий профессионального 

выбора (возможности удаленного обучения и вы-

полнения профессиональной деятельности; появ-

ления новых профессий), возникают затруднения 

на пути формирования профессиональной иден-

тичности [8]. В процессе обучения в высшем 

учебном заведении происходит уточнение и кор-

ректировка личностных представлений о профес-

сии, собственные возможности анализируются в 

контексте самоотношения личности. Самоотно-

шение – это еще одно значимое психологическое 

образование, которое оказывает влияние на выбор 

профессионального пути через понимание и при-

нятие себя и своих индивидуально-

психологических особенностей личностью. Про-

фессиональная идентичность студентов творче-

ских профессий имеет свою особенность, которая 

связана со спецификой профессии, профессио-

нальной подготовкой, личностными особенностя-

ми студентов, которые выбирают творческую сфе-

ру в качестве профессиональной [13, 17]. 

Студенческий возраст – это период, который 

можно характеризовать как период становления 

личности, профессионального самоопределения. 

Студенческая пора приходится на конец юноше-

ского возраста и начало молодости. Этот период 

связан как с духовным развитием и перестройкой 

психогормональных процессов, так и со становле-

нием и развитием целостного восприятия и пони-

В 
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мания себя – Я-концепции [2].  У немецкого пси-

холога Э. Эриксона данный период характеризует-

ся как кризис идентичности, который состоит из 

серии социальных и индивидуально-личностных 

выборов, идентификаций и самоопределений [15]. 

И.А. Зимняя подчеркивает то, что студенчество – 

это «социальная общность, характеризуемая 

наивысшей социальной активностью и достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и со-

циальной зрелости» [6]. Также студенчество как 

отдельный период раскрывался в трудах Б.Г. Ана-

ньева [1], Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, М.И. 

Дьяченко, С.Л. Кандыбовича [3]. 

Особенностью профессиональной идентично-

сти является не только то, что она связана с разви-

тием в профессиональной сфере, но то, что иден-

тичность выступает как динамичное и многоуров-

невое явление, которое связано с самоопределени-

ем и самопознанием личности [9]. Среди зарубеж-

ных авторов вопросам профессиональной иден-

тичности уделяли внимание Ф. Парсонс, Э. Эрик-

сона. Американский профессор Ф. Парсонс счита-

ется одним из первых, кто с практической точки 

зрения подошел к подготовке молодого поколения 

к осуществлению выбора будущей профессии. Э. 

Эриксон утверждал, что идентичность определя-

ется как некое субъективное осознание целостно-

сти, у человека, своей личности, возникающее 

спонтанно [19]. 

Среди отечественных авторов профессиональ-

ную идентичность изучают такие исследователи, 

как Л.Б. Шнейдер, Е.П. Ермолаева, Д.И. Завали-

шина, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева. Наиболее разра-

ботанной и законченной является работа Л.Б. 

Шнейдер, в которой профессиональная идентич-

ность раскрывается в качестве процессов профес-

сионального самоопределения, персонализации и 

самоорганизации, проявляющейся в осознании 

себя представителем определенной профессии и 

профессионального сообщества [18]. Обращаясь к 

сущности феномена профессиональной идентич-

ности, авторы по-разному определяют ее, напри-

мер, профессиональная идентичность у Е.П. Ер-

молаевой, [4] Д.И. Завалишиной [5]  исследуется 

как продукт профессионального и личностного 

развития. Н.Л. Иванова, Е.В. Конева [7] называли 

профессиональную идентичность как один из кри-

териев профессионального развития. Анализируя 

работы отечественных и зарубежных авторов, 

можно резюмировать, что наиболее точное опре-

деление профессиональной идентичности предло-

жено Шнейдер Л.Б., на него мы опираемся при 

исследовании. 

 Наименее разработанное понятие в психологи-

ческой науке – «самоотношение»: нет единого 

определения, состава компонентов, подхода к по-

ниманию. В отечественной психологии данный 

термин ввел в 1974 году Н.И. Сарджвеладзе, кото-

рый определял самоотношение как «отношение 

субъекта потребности к ситуации ее удовлетворе-

ния, которое направлено на самого себя» [16]. 

Данной проблемой занимался и Д.А. Леонтьев, 

определивший «самоотношение» как личностный 

смыл, который выражался в сознании человека в 

виде субъективного отражения [11]. Анализ зару-

бежных исследований по компонентностному со-

ставу феномена, который был проведен С.Р. Пан-

тилеевым, выявил, что нет системы компонентов, 

из которых состоит самоотношение. 

Объектом психологического анализа самоот-

ношение в отечественной психологической науке 

стало в трудах В.В. Столина, С.Р. Пантилеева, 

И.С. Кона [10], Н.И. Сарджвеладзе. Чаще автора-

ми понимается под самоотношением психологиче-

ское образование, вскрывающее меру принятия 

или непринятия себя, и имеющее тесную связь с 

эмоциональной сферой личности в виде –

эмоциональной составляющей образа Я, вида эмо-

ционального отношения (любовь, привязанность), 

эмоционально-ценностного отношения (В.Н. Мя-

сищев). 

Вслед за исследуемыми авторскими позициями 

в отношении феноменов профессиональной иден-

тичности и самоотношения, в нашей работе под 

феноменом «профессиональная идентичность» 

понимается представление человека, в данном 

случае у студента, о своей будущей профессио-

нальной деятельности. В профессиональной иден-

тичности мы считаем, что особое значение нужно 

уделять возрасту, в котором как раз происходит 

процесс приобретения этой идентичности. Само-

отношение – это эмоциональное отношение к са-

мому себе, принятие или непринятие себя, которое 

связано с самореализацией и самоопределением 

личности в профессиональной сфере. 

На данный момент взаимосвязь самоотношения 

и профессиональной идентичности мало изучена. 

В своей статье Ю.З. Рябцева, говоря про данные 

феномены и их теоретическую основу, утвержда-

ет, что дальнейшее изучение этой взаимосвязи у 

студентов может стать базой для развития профо-

риентационной работы со студентами [14], что 

поможет молодежи наиболее эффективно форми-

ровать самоотношение и профессиональную иден-

тичность. 

Целью нашей статьи является выявление и опи-

сание результатов исследования взаимосвязи про-
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фессиональной идентичности и самоотношения у 

студентов творческих профессий. 

Методы и методики исследования 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» и 

Иркутского филиала ВГИК. В исследовании при-

нимали участие студенты в возрасте от 18 до 20 

лет. Общее количество респондентов составило 37 

человек. В качестве объекта исследования высту-

пает профессиональная идентичность у студентов 

творческих профессий. Предметом является взаи-

мосвязь профессиональной идентичности и само-

отношения у студентов творческих профессий. 

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь 

профессиональной идентичности и самоотноше-

ния у студентов творческих профессий. Методо-

логической основой выступают труды – при ис-

следовании феномена профессиональной иден-

тичности Э. Эриксона, Л.Б. Шнейдер; в изучении 

самоотношения – Р.С. Пантилеева; при раскрытии 

особенностей студенчества – Э. Эриксона, Б.Г. 

Ананьева. 

В эмпирическом исследовании применялись 

следующие методы и методики: 

1. Диагностический метод с применением ме-

тодик: 

– методики исследования профессиональной 

идентичности Л. Б. Шнейдер, которая построена 

на принципах прямого и цепного ассоциативного 

теста и позволяет определить статус профессио-

нальной идентичности человека; 

– методики исследования самоотношения, со-

зданной С.Р. Пантилеевым, в соответствии с раз-

работанной В.В. Столиным иерархической модели 

структуры самоотношения.  

2. Математико-статистический метод с приме-

нением критерия Спирмена ( ) для проведения 

корреляционного анализа и выявления связи ста-

тусов профессиональной идентичности и самоот-

ношения у студентов. 

Результаты исследования 

Респондентами в исследовании выступили сту-

денты вузов г. Иркутска (ФГБОУ ВО «БГУ» и Ир-

кутский филиал ВГИК). Выборку испытуемых со-

ставили обучающиеся 1-го и 2-го курсов творче-

ских направлений подготовки. 

Результаты по методике Л.Б. Шнейдер пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Среднее значение статусов профессиональной идентичности у студентов 

Статусы профессиональной идентичности Доля опрошенных, % Среднее значение, 

балл 

Преждевременная идентичность 32 0,63 

Диффузная идентичность 35 1,32 

Мораторий 21 2,25 

Достигнутая идентичность 8 3,23 

Псевдопозитивная идентичность 4 5,5 
 

Большая доля респондентов (35%) находится 

на стадии диффузной профессиональной идентич-

ности. Это означает, что большинство студентов 

не имеют прочных убеждений и целей, которые 

необходимы для стабильной жизнедеятельности. 

32% опрошенных оказались на стадии преждевре-

менной идентичности, которая возникает, когда 

человек не принимал самостоятельных решений. 

Такое могло произойти, если при поступлении в 

вуз респонденты доверяли не себе, а следовали за 

мнением большинства (родителей, друзей). На 

стадии «моратория» находятся 21% студентов. 

Это интерпретируется состояние кризиса профес-

сиональной идентичности. В таком состоянии 

могли оказаться студенты, которые все еще окон-

чательно не могут определиться с выбором про-

фессии, но делают активные попытки, примеряя 

на себя разные роли или собирая полезную ин-

формацию, которая необходима для профессио-

нального и личностного развития. При стадии 

«достигнутой идентичности» (8% выявленных 

случаев) появляются сформировавшиеся цели, 

ценности, эта стадия определенности, поскольку 

студент окончательно принимает решение о вы-

бранной профессии. Респондентов с «псевдопози-

тивной» идентичностью, когда человек не удовле-

творен собой, может и отрицать свою уникаль-

ность, и чрезмерно ее подчеркивать, выявлено 4% 

случаев. 

Далее рассмотрим результаты по методике ис-

следования самоотношения (рис. 1). 
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Рис. 1. Среднее значение компонентов самоотношения 

 

Наибольшее среднее значение получилось по 

таким компонентам, как самоценность и самопри-

нятие. Большая доля опрошенных с таким резуль-

татом ценят себя как личность, осознают свою 

«неидеальность» и принимают себя такими, какие 

они есть. Самое низкое среднее значение выявлено 

по компонентам самопривязанность и самообви-

нение, что значит, что у молодых людей есть же-

лание что-то изменить в себе из-за неполной удо-

влетворенности собой. По шкале «Отражение са-

моотношения» результаты находятся на среднем 

уровне. Студенты, оказавшиеся с такими резуль-

татами, не особо верят, что их характер, личность, 

деятельность могут вызвать понимание и уваже-

ние. 

Результаты завершающего этапа исследования, 

математико-статистического анализа, проведенно-

го по критерию Спирмена представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Связь профессиональной идентичности и компонентов самоотношения 
 Внут-

ренняя 

чест-

ность 

Само-

уверен-

ность 

Само-

руко-

водство 

Отра-

жение 

самоот-

ноше-

ния 

Само-

цен-

ность 

Само-

приня-

тие 

Само-

привя-

зан-

ность 

Внут-

ренняя 

кон-

фликт-

ность 

Само-

обвине-

ние 

Прежде-

времен-

ная 

-0,28 0,26 -0,09 0,2 0,26 0,25 -0,22 0,51** 0,29 

Диффуз-

ная 

0,03* 0,28 0,37** -0,15 -0,46** 0,23 -0,07 -0,16 0,08 

Морато-

рий 

-0,20 -0,63*** -0,3 -0,43** -0,27 0,08 0,24 0,67*** 0,37** 

Достиг-

нутая 

0,88*** 0,5** 1 -0,63*** 0,13 0,5** -0,63*** 0,13 0,88*** 

Псевдо-

идентич-

ность 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Примечания: ***– связь сильная, **– связь умеренная 
 

Корреляционный анализ выявил значимые 

прямые положительные связи между статусами 

профессиональной идентичности и компонентами 

самоотношения. Выявлено наибольшее количе-

ство связей следующих компонентов: 

– Статус «диффузной идентичности» имеет от-

рицательную связь с компонентами самоотноше-

ния – «самоценность», и положительную связь с 

компонентами «внутренняя честность», «самору-

ководство», «самоуверенность»; 

– Шкала «мораторий» имеет прямую отрица-

тельную связь с «самоуверенностью», «отражени-

ем самоотношения», «внутренней конфликтно-

стью», «самоценностью» и прямую положитель-

ную связь со шкалами «внутренняя конфликтность 

и самообвинение». 

– Шкала «достигнутая идентичность» имеет 

наибольшее количество сильных положительных 

связей со шкалами самоотношения – «внутренняя 

честность», «самоуверенность», «самопринятие», 
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«самообвинение». Достигнутая идентичность мо-

жет быть у зрелой личности, она обеспечивает че-

ловеку творческих профессий осмысленность 

жизни, у него есть цель, убеждения, которые поз-

воляют ему приобрести основные ориентиры в 

профессии. Положительная связь этого компонен-

та с «внутренней честностью», «самоуверенно-

стью» интерпретируется так – чем выше значения 

достигнутой идентичности, тем выше значения по 

шкалам методики самоотношения. Выявлены и 

значимые тесные связи «достигнутой идентично-

сти» с компонентами самоотношения – «отраже-

ние самоотношения» и «самопривязанностью», 

чем выше значение по шкале «Достигнутая иден-

тичность», тем ниже значение «самопривязанно-

сти», человек не удовлетворен собой, у него появ-

ляется желание что-то изменить в себе. 

– «Псевдоидентичность» имеет отрицательную 

прямую связь со всеми компонентами самоотно-

шения – чем выше значение «Псевдоидентично-

сти», тем меньше значение внутренней честности, 

самоуверенности, самоценности, самопринятия, 

т.е. всех шкал самоотношения. Человек, который 

имеет такой статус, не желает меняться, имея по-

ложительное отношение к своему неадекватному 

«Я-образу», обладает внутренней дезадаптацией, 

отрицает наличие проблем и отличается закрыто-

стью в социуме. 

Выводы 

В ходе проведенного исследования и проверки 

гипотезы с применением корреляционного анализа 

был сделан следующий вывод: умеренные и силь-

ные связи между показателями профессиональной 

идентичности и компонентами самоотношения 

обнаружены в большинстве случаев; по характеру 

связи отрицательные и положительные прямые. 

Гипотеза о наличии связей профессиональной 

идентичности и самоотношения студентов творче-

ских профессий подтвердилась. Результаты иссле-

дования могут быть использованы для разработки 

программы для студентов, которые не могут само-

стоятельно определиться с будущей профессией, 

что поможет повысить эффективность обучения 

студентов, так как будут учитываться личностные 

особенности студентов с разными уровнями про-

фессиональной идентичности. 

Результаты исследования подтверждают то, что 

есть тесная связь профессиональной идентичности 

и самоотношения личности в студенческом воз-

расте, поскольку осознанный выбор профессио-

нальной сферы строится на основе позитивных 

представлений личностью о себе, своих целях, по-

строении целостного образа «Я», восприятии че-

ловеком себя. Для дальнейшего изучения особен-

ностей профессиональной идентичности студен-

тов творческих направлений необходимо проведе-

ние дополнительных исследований для выявления 

динамических и структурных особенностей про-

фессиональной идентичности и самоотношения. 

 

Литература 

1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста / Современные психолого-педагогические 

проблемы высшей школы / Под ред. Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой. Вып. 2. Л.: ЛГУ, 1974. С. 3 – 5. 

2. Волченко Л.Ю., Малютина С.А. Роль вуза в вопросах трудоустройства студентов // Известия Бай-

кальского государственного университета. 2019. Т. 29, № 2. С. 207 – 212. DOI: 10.17150/2500-

2759.2019.29(2).207-212 

3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск: Изд-во БГУ, 1981. 383 с. 

4. Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М.: Институт психологии РАН, 

2008. 347 с. 

5. Завалишина Д.Н. Способы идентификации человека с профессией / Психология субъекта профессио-

нальной деятельности. М., Ярославль, 2001. С. 104 – 128. 

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М.: Логос, 2004. 384 с. 

7. Иванова Н.Л., Конева Е.В. Социальная идентичность и профессиональный опыт личности. Яро-

славль, 2003. 132 с. 

8. Китова Е.Б. Трошкин М.И. Учебная мотивация и влияние перехода на дистант глазами студентов 

вузов // Известия Байкальского государственного университета. 2020. Т. 30. № 3. С. 341 – 350. DOI: 

10.17150/2500-2759.2020.30(3).341-350 

9. Кожевина А.П. Сформированность психического здоровья у студентов вуза // Baikal Research 

Journal. 2018. Т. 9. № 2. С. 13. DOI: 10.17150/2411- 6262.2018.9(2).13 

10. Кон И. С. Психология юношеского возраста. М.: Просвещение, 1979. 175 с. 

11. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: 

Смысл, 2003. 486 с. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

52 

 

12. Малахаева С.К. Самореализация личности и «забота о себе» в условиях инклюзивного образования // 

Новые тенденции в деятельности социозащитных институтов: Материалы Всероссийской конференции 

(12-13 сентября 2019 года). Иркутск: Изд-во БГУ, 2019. С. 181 – 187. 

13. Малютина Т.В. Профессиональная идентичность, ее структура и компоненты // Омский научный 

вестник. 2014. № 5 (132). С. 149 – 152 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identichnost-ee-

struktura-i-komponenty (дата обращения: 03.04.2022) 

14. Рябцева Ю.З. К вопросу об особенностях взаимосвязи самоотношения и профессиональной иден-

тичности студентов различных направлений подготовки // Актуальные проблемы социальных и психоло-

гических наук: теория, методология, практика: матер. межд. науч.-практ. конф. емерово, 2020. С. 36 – 

38. 

15. Сапожникова Р.Б. Анализ понятия «идентичность»: теоретические и методологические основания 

// Вестник Томского государственного педагогического университета. 2005. № 1. С. 13 – 17. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ponyatiya-identichnost-teoreticheskie-i-metodologicheskie-osnovaniya 

(дата обращения: 06.04.2022) 

16. Сарджвеладзе Н.И. Проблемы формирования социогенных потребностей / Под ред. Ш.Н. Чхарти-

швили и Н. И. Сарджвеладзе. Тбилиси, 1974. 307 с. 

17. Смолякова Т.В. Особенности профессиональной идентичности студентов творческих вузов // Пси-

хологические исследования. 2012. № 1 (21). С. 8. URL: https://doi.org/10.54359/ps.v5i21.799 (дата обраще-

ния: 06.04.2022). 

18. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: структура, генезис и условия становления: авто-

реферат дис. ... докт. психол. наук / Моск. пед. гос. ун-т. Москва, 2001. 42 с. 

19. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Толстых А.В. М.: 

Прогресс, 1996. 340 с. 

 

References 

1. Anan'ev B.G. K psihofiziologii studencheskogo vozrasta. Sovremennye psihologo-pedagogicheskie problemy 

vysshej shkoly. Pod red. B.G. Anan'eva, N.V. Kuz'minoj. Vyp. 2. L.: LGU, 1974. S. 3 – 5. 

2. Volchenko L.Ju., Maljutina S.A. Rol' vuza v voprosah trudoustrojstva studentov. Izvestija Bajkal'skogo gosu-

darstvennogo universiteta. 2019. T. 29, № 2. S. 207 – 212. DOI: 10.17150/2500-2759.2019.29(2).207-212 

3. D'jachenko M.I., Kandybovich L.A. Psihologija vysshej shkoly. Minsk: Izd-vo BGU, 1981. 383 s. 

4. Ermolaeva E.P. Psihologija social'noj realizacii professionala. M.: Institut psihologii RAN, 2008. 347 s. 

5. Zavalishina D.N. Sposoby identifikacii cheloveka s professiej. Psihologija sub#ekta pro-fessional'noj deja-

tel'nosti. M., Jaroslavl', 2001. S. 104 – 128. 

6. Zimnjaja I.A. Pedagogicheskaja psihologija. M.: Logos, 2004. 384 s. 

7. Ivanova N.L., Koneva E.V. Social'naja identichnost' i professional'nyj opyt lichnosti. Jaroslavl', 2003. 132 s. 

8. Kitova E.B. Troshkin M.I. Uchebnaja motivacija i vlijanie perehoda na distant glazami stu-dentov vuzov. 

Izvestija Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. T. 30. № 3. S. 341 – 350. DOI: 10.17150/2500-

2759.2020.30(3).341-350 

9. Kozhevina A.P. Sformirovannost' psihicheskogo zdorov'ja u studentov vuza. Baikal Research Journal. 2018. 

T. 9. № 2. S. 13. DOI: 10.17150/2411- 6262.2018.9(2).13 

10. Kon I. S. Psihologija junosheskogo vozrasta. M.: Prosveshhenie, 1979. 175 s. 

11. Leont'ev D.A. Psihologija smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real'nosti. M.: Smysl, 2003. 486 s. 

12. Malahaeva S.K. Samorealizacija lichnosti i «zabota o sebe» v uslovijah inkljuzivnogo obrazovanija. Novye 

tendencii v dejatel'nosti sociozashhitnyh institutov: Materialy Vserossijskoj konferencii (12-13 sentjabrja 2019 go-

da). Irkutsk: Izd-vo BGU, 2019. S. 181 – 187. 

13. Maljutina T.V. Professional'naja identichnost', ee struktura i komponenty. Omskij nauchnyj vestnik. 2014. 

№ 5 (132). S. 149 – 152 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-identichnost-ee-struktura-i-

komponenty (data obrashhenija: 03.04.2022) 

14. Rjabceva Ju.Z. K voprosu ob osobennostjah vzaimosvjazi samootnoshenija i professional'noj identichnosti 

studentov razlichnyh napravlenij podgotovki. Aktual'nye problemy social'nyh i psihologicheskih nauk: teorija, 

metodologija, praktika: mater. mezhd. nauch.-prakt. konf. emerovo, 2020. S. 36 – 38. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

53 

 

15. Sapozhnikova R.B. Analiz ponjatija «identichnost'»: teoreticheskie i metodologicheskie osnovanija. Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2005. № 1. S. 13 – 17. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-ponyatiya-identichnost-teoreticheskie-i-metodologicheskie-osnovaniya (da-

ta obrashhenija: 06.04.2022) 

16. Sardzhveladze N.I. Problemy formirovanija sociogennyh potrebnostej. Pod red. Sh.N. Chhartishvili i N. I. 

Sardzhveladze. Tbilisi, 1974. 307 s. 

17. Smoljakova T.V. Osobennosti professional'noj identichnosti studentov tvorcheskih vuzov. Psihologicheskie 

issledovanija. 2012. № 1 (21). S. 8. URL: https://doi.org/10.54359/ps.v5i21.799 (data obrashhenija: 06.04.2022). 

18. Shnejder L.B. Professional'naja identichnost': struktura, genezis i uslovija stanovlenija: avtoreferat dis. ... 

dokt. psihol. nauk. Mosk. ped. gos. un-t. Moskva, 2001. 42 s. 

19. Jerikson Je. Identichnost': junost' i krizis: per. s angl. Obshh. red. i predisl. Tolstyh A.V. M.: Progress, 1996. 

340 s. 

 

_________________ 

 

THE RELATIONSHIP OF PROFESSIONAL IDENTITY AND 

SELF-ATTITUDE AMONG STUDENTS OF CREATIVE PROFESSIONS 
 

Zhukova E.N., 

Vorontsova E.G., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), 

Kopalkina E.G., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), 

Baikal State University 

 

Abstract: due to the growing importance of issues of professional identity and personal self-attitude at 

the beginning of a career, an empirical study was conducted among 1st and 2nd year students (n=37) study-

ing in creative areas – art, directing, drama and producing – on the basis of the Baikal State University and 

the Irkutsk branch RSIC. The approaches to the phenomena of «professional identity» and «self-relations» in 

the works of domestic and foreign authors are analyzed, and the characteristics of student age are also given. 

The study used 1) diagnostic method (methods of professional identity research by L. B. Schneider, methods 

of self-attitude research by S.R. Pantileev); 2) mathematical and statistical method using Spearman's criteri-

on ( ). The authors conducted a correlation analysis to identify the connections of professional identity and 

self-attitude among students of creative fields of training, which showed the presence of close direct positive 

links at a high level of significance of the status of the achieved identity with the components of self-attitude, 

as well as the presence of direct negative links of the statuses of «diffuse identity», «moratorium» and 

«pseudo-identity» with most components of self-attitude. The results of the study, confirming the hypothesis, 

will allow in the process of further education to develop and / or adjust the program taking into account the 

personal characteristics of students with different levels of professional identity. 

Keywords: professional identity, self-relations, university students, creative professions, diagnostics, 

correlation analysis 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 

Франгян Ф.Р., аспирант, 

Российский экономический университет им. Плеханова 
 

Аннотация: в работе приводится понятие экономической адаптации хозяйственного субъекта, 

рассмотрена природа адаптации предприятий и внешних условий, взаимосвязь данных определений. 

В статье освещается процесс цифровизации общества, дана характеристика цифровым условиям, 

обусловлена их роль в жизнедеятельности субъектов малого предпринимательства. Проведена анали-

тика готовности и актуальности цифровой трансформации предприятий. Дана оценка влияния кризи-

са, вызванного ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией COVID-19, на 

субъекты МСП. Приведен анализ разработки цифровой стратегии малых предприятий с корреляцией 

теории динамических управленческих способностей. Подведены итоги, подчеркивающие интерес к 

дальнейшему исследованию методов разработки цифровой стратегии и апробации цифровых инстру-

ментов. 

Ключевые слова: малые и средние предприятия, адаптация к внешним условиям, цифровизация, 

цифровые инструменты 

 

ля более глубокого изучения явления адап-

тации маркетинга субъектов малого пред-

принимательства к внешним условиям нам необ-

ходимо получить представление о самом понятии 

адаптации, и в дальнейшем изучить данный про-

цесс, направленный на маркетинг предприятия. 

Понятие «адаптация» часто встречается в доста-

точно широком спектре научных отраслей, поэто-

му ниже будут приведены определения исключи-

тельно из научной литературы, посвященной эко-

номике. Адаптация (от лат. adaptatio – приспособ-

ление) – приспособление экономической системы 

или её отдельных субъектов к изменившимся 

условиям внешней среды, производства, жизни [4, 

c. 479]. Данное определение в полной мере отра-

жает суть процесса адаптации, а именно приспо-

собления (изменения) целого или составляющего 

элемента. Адаптация всегда находится в прямой 

взаимосвязи от внешних условий, которые явля-

ются триггером для инициации данного процесса. 

По мнению автора процесс адаптации является 

некого рода реакцией, ответом на возникшие из-

менения в условиях существования экономическо-

го субъекта, в случае данного исследования, пред-

приятия. Данные изменения во внешних условиях 

могут быть вызваны экономическими, политиче-

скими и иными переменами в жизни общества. 

Также стоит отметить, что изменение внешних 

условий может произойти и по инициативе пред-

приятия. Так, например, выход на новый рынок в 

другом географическом регионе может потребо-

вать от предприятия умеренную адаптацию про-

дукта, продвижения, позиционирования и прочих 

элементов в соответствии с требованиями потре-

бителей, законодательства и традиций данного 

региона. Впрочем, рассмотрение подобных случа-

ев более актуально в рамках изучения средних и 

крупных предприятий. Тем не менее, следует от-

метить, что коммерческие цели также могут вли-

ять на процесс адаптации. 

Хочется добавить ещё несколько слов о приро-

де внешних изменений, так как это в лучшей мере 

позволит оценить условия цифровой среды. 

Внешние перемены, которые являются триггером 

предприятия для адаптации могут быть разного 

масштаба. Они могут затрагивать микроэкономи-

ку, мезоэкономику, макроэкономику или мировую 

экономику. В рамках данной работы следует дать 

характеристику цифровым условиям для дальней-

шего анализа изменений внешней среды. Опреде-

ление цифровой экономики можно найти в Указе 

Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Страте-

гии развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017-2030 годы». Цифровая 

экономика – это хозяйственная деятельность, в 

которой ключевым фактором производства явля-

ются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа, 

которые по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, 

доставки товаров и услуг [7]. Исходя из данного 

определения можно сделать два ключевых вывода 

касательно вышеупомянутого термина. В первую 

очередь – это положительный контекст, который 

Д 
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выражается в словосочетании существенно повы-

сить эффективность. Таким образом, можно сде-

лать умозаключение, что цифровые инструменты, 

которые являются носителями данных в цифровом 

виде, направлены на благоприятное экономиче-

ское воздействие. Более того, в определении ука-

зано более детально какие элементы могут быть 

затронуты в ходе процесса цифровизации эконо-

мики (производство, хранение, продажи и т.д). 

Осталось определить масштаб влияния цифрови-

зации. Ранее мы говорили, что можно отнести 

внешние условия к разным уровням экономики. 

Очевидно, что цифровизация затрагивает в той 

или иной степени все уровни, начиная с разработ-

ки цифровой стратегии хозяйственного субъекта 

для конкурентоспособного существования на рын-

ке и заканчивая преобразованием международного 

сотрудничества и рынка труда, предоставляя кад-

рам возможность удаленно работать на предприя-

тия в другом географическом регионе. Теперь сле-

дует идентифицировать роль цифровизации в дея-

тельности малых предприятий России и внешние 

условия, к которым им необходимо адаптировать-

ся. 
За последние 3 года российская экономика 

столкнулась с серьезным экономическим кризи-
сом, вызванным внешними условиями. На данный 

момент всё ещё сложно оценить масштаб урона, 
который претерпела экономика. Под ударом ока-
зались практически все отрасли. Исследования, 
посвященные малым и средним предприниматель-
ствам, показывают, что субъекты МСП оказались 
в тяжелом положении из-за возникших ограниче-
ний, связанных с COVID-19. Во-многом, благода-
ря поддержки правительства малые и средние 
предпринимательства смогли преодолеть этот 
кризис, но сейчас перед ними стоит новый вызов. 
Сегодня можно смело говорить, что предпринима-
телям придётся адаптироваться. 

Чтобы подчеркнуть серьезность проблемы до-
статочно сказать, что согласно данным Единого 
реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, с которым можно ознакомиться на 
официальном сайте ФНС на 10.01.2020 в России 
насчитывалось более 5,9 миллионов субъектов 
МСП. Стоит сразу отметить, за последние 5 лет 
количество предприятий не имело исключительно 
положительной или отрицательной динамики. Бо-
лее того, количество предприятий никогда не по-
дало ниже 5,5 млн и не достигало отметки выше 
6,5 млн. Также стоит сказать, что в начале 2020 
года, именно на этот период пришлось начало 
введения ограничений, наблюдалась положитель-
ная динамика, но с августа 2020 года число пред-
приятий значительно упало и больше не достигало 
отметки в 6 млн. 

Таблица 1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства [1] 

Период Кол-во МСП Период Кол-во МСП 

янв.18 6 039 216 фев.20 5 924 823 

фев.18 6 059 254 мар.20 5 960 356 
мар.18 6 104 467 апр.20 5 979 899 
апр.18 6 117 086 май.20 6 035 035 
май.18 6 170 963 июн.20 6 033 501 
июн.18 6 218 617 июл.20 6 051 910 
июл.18 6 269 150 авг.20 5 590 081 
авг.18 5 922 420 сен.20 5 602 738 
сен.18 5 921 287 окт.20 5 619 515 
окт.18 5 958 421 ноя.20 5 670 880 
ноя.18 6 001 091 дек.20 5 702 150 
дек.18 6 042 898 янв.21 5 684 561 
янв.19 6 041 195 фев.21 5 688 329 
фев.19 6 058 279 мар.21 5 731 570 
мар.19 6 107 774 апр.21 5 780 615 
апр.19 6 141 283 май.21 5 830 343 
май.19 6 184 204 июн.21 5 871 426 
июн.19 6 206 133 июл.21 5 623 615 
июл.19 6 212 137 авг.21 5 620 997 
авг.19 5 836 910 сен.21 5 677 548 
сен.19 5 813 278 окт.21 5 727 990 
окт.19 5 841 545 ноя.21 5 780 573 
ноя.19 5 893 148 дек.21 5 839 009 
дек.19 5 924 681 янв.22 5 866 703 
янв.20 5 916 906     
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В тоже самое время можно заметить, что мно-
гим предприятиям удалось преодолеть данный 
кризис. Субъекты МСП смогли сделать это за счёт 
адаптации к внешним условиям. Ряд предприятий 
МСП в России адаптировали свою маркетинговую 
стратегию, сделав акцент, на самом главном, в это 
непростое время – безопасности потребителя. Од-
ними из основными инструментов адаптации вы-
ступили цифровые технологии. Сделать такой вы-
вод можно по росту электронной торговли и доли 
малых предприятий в ней (табл. 2). Аналитическое 
агентство Data Insight, которое периодически 

освещает экономическую картину на рынке роз-
ничной торговли, и в частности, уделяет много 
внимания онлайн продажам, провело опрос среди 
предприятий малого и среднего бизнеса, в кото-
ром приняли участие более 2 360 компаний. Со-
гласно данным опроса 89% предпринимателей от-
метили, что им удалось увеличить свой оборот 
именно за счёт присутствия на маркетплейсах 
(Ozon, Wildberries, Яндекс-Маркет). Более 40% и 
вовсе считают маркетплейсы на данный момент 
основным каналом продаж [2]. 

Таблица 2 

Доля продаж через сеть «Интернет» [5, c. 166] 

(в фактически действовавших ценах) 

 2018 2019 2020 

В процентах к общему объему  

оборота розничной торговли 

1,7 2,0 3,9 

 

Прежде всего, адаптация малых предприятий к 

цифровой среде в западной научной литературе 

часто коррелирует с теорией динамических управ-

ленческих способностей. Роль предпринимателя, 

директора в субъектах МСП сложно переоценить. 

Данная теория, предложенная Аднером Р. И Хел-

фатом С.Е., рассматривает предпринимательские 

способности по созданию, интеграции и измене-

нии ресурсов и компетенций компании. Исследо-

вания, опубликованные авторами в 2015 году, а 

также другая литература, посвященная данному 

вопросу, подчеркивает, что данные предпринима-

тельский потенциал состоит из 3 ключевых эле-

ментов: 
1) Человеческий капитал предпринимателя 

(его знания, образование, компетенции, опыт). 
Исследователи подчеркивают, что данный элемент 
необходим для понимания изменений 
окружающих условий. 

2) Управленческий социальный капитал 
предпринимателя. Он представляет из себя 
формальные и неформальные отношения в 
организации, способность увеличить влияние на 
сотрудников. 

3) Понимание процесса управления предпри-
нимателем. Это то, как предприниматель 
представляет организацию деятельности предпри-
ятия, его убеждения и способы мышления, 
которые влияют на процесс принятия решений [6]. 

Данная теория приведена в работе так как в хо-

де глубинных интервью, проведенных автором с 
представителями МСП, большое количество пред-
ставителей микропредприятий сообщили, что 
процесс цифровой адаптации основывался на их 
опыте, представлении о цифровых условиях суще-
ствования предприятия и бенчмаркинге (предпри-
ятия в регионах часто обмениваются успешной и 
неудачной практикой применения цифровых ин-
струментов). 

Всё больше исследователей посвящает свои ра-

боты процессу адаптации малых предприятий к 

цифровой среде в той или иной форме. На мой 

взгляд данная проблематика начала привлекать 

больше внимания из-за кризисных условий, кото-

рый буквально вынудили предприятия малого 

бизнеса встать на путь цифровой трансформации, 

процесса преобразования предприятия к условиям 

цифровой среды. К огромному сожалению, субъ-

екты МСП не были подготовлены к внешним об-

стоятельствам, и их ограниченных ресурсов, обу-

словленной самой природой МСП не хватило для 

разработки цифровой стратегии. Именно поэтому 

сейчас, когда мы становимся свидетелями затяж-

ного кризиса, необходимо более тщательно изу-

чить способы адаптации к цифровой среде для ма-

лых предприятий, уделив внимание преобразова-

нию маркетинга и апробации эффективных циф-

ровых инструментов. 
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Abstract: the paper covers the definition of economic adaptation by companies, there is an overview on 

the nature of company adaptation and external environment, the correlation between those definitions. The 

author draws attention to the digitalization process, there is a short view on digital environment and its role 

for small enterprises. There is analysis of the readiness and interest to the digital transformation of a compa-

ny. In this work an estimation of protection measures from COVID-19 influence on SME might be found. 

There is analysis of digital strategy development of SME with the correlation with the dynamic managerial 

capability’s theory. In the conclusion there is emphasis on the growing interest to the mentioned above issue 

and need for following research on digital strategy and digital tools for small enterprises. 
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Аннотация: авторы полагают, что имеются основания говорить о неоднозначном влиянии круп-

ных корпоративных форм организации бизнеса на развитие инноваций, в том числе, на малое и сред-

нее инновационное предпринимательство. Взаимосвязь наличия крупного бизнеса и инновационной 

активности в малых предпринимательских формах обсуждается давно. Авторы эмпирически частич-

но доказывают, что есть количественное воплощение наличия связи между долей крупного бизнеса и 

инновационностью малых и средних предприятий. При этом на основе одной статистики непросто 

выявить это влияние. Позитивное (стимулирующее) влияние в той или иной мере нивелируется про-

порциональным снижением общей предпринимательской активности, а интеллектуальный потенци-

ал, который мог быть реализован в формате малого и среднего бизнеса, реализуется в крупных ком-

паниях. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о высоком уровне взаимосвязи, в то вре-

мя как при переводе аналитического фокуса с федерального на окружной и региональный управляе-

мость снижается. Исследование также подтвердило концентрацию усилий и результатов инноваци-

онной активности в крупных городах, традиционно аккумулирующих научный потенциал и инвести-

ции в инновации. 

Ключевые слова: инновационная активность, малое и среднее предпринимательство, инноваци-

онное предпринимательство, степень взаимосвязи 

 

Введение 

нновационное предпринимательство во 

всем мире вполне успешно реализуется в 

малых и средних формах, что представляется 

вполне логичным и закономерным: небольшой 

формат дает гибкость, скорость изменений, пре-

имущество в относительно невысоких транзакци-

онных издержках, командная работа, простота 

привлечения финансирования из новых или аль-

тернативных источников и т.п. Примеров высокой 

инновационной активности малого и среднего 

предпринимательства в мире можно привести 

множество (Германия, Южная Корея, Дания, 

США, Швеция, Израиль и др.). В то же время Рос-

сийская Федерация, делая в последние десятиле-

тия ставку на развитие крупных форм хозяйство-

вания, в рейтинге по Глобальному индексу инно-

ваций (Global Innovation Index) 1 занимает 47-е 

место из 131 возможных. Можем ли мы хоть 

сколько-нибудь уверенно говорить о том, что 

крупные формы – это исключительно препятствие 

для развития инноваций. Или же имеются основа-

ния говорить о неоднозначном влиянии корпора-

тивных форм организации бизнеса на развитие 

инноваций? 

 

Теоретические основания и методология 

Для целей данного исследования правильнее 

использовать такой важный классификационный 

признак предпринимательской деятельности как 

природа ее происхождения. В этой связи пред-

ставляется целесообразным разделять: 

 предпринимательство, основанное на от-

сутствии иных форм дохода 2; 

 предпринимательство, основанное на ры-

ночных возможностях (заполнение лакун); 

 предпринимательство, основанное на ин-

новациях (знаниях и идеях) 3. 

Новый способ комбинирования ресурсов (фак-

торов производства), выраженный в новой техно-

логии, как признак такого предпринимательства 

4, сегодня становится едва ли не самой важной 

его характеристикой. 

Кроме выше отмеченных особенностей пред-

принимательской деятельности в целом, и иннова-

ционного предпринимательства, в частности, на 

наш взгляд, требует отдельного исследования сле-

дующее обстоятельство. Ряд публикаций рассмат-

ривают 5, 10 предпринимательство, основанное 

на инновациях, во взаимосвязи с корпоративными 

инновациями, которые, строго говоря, не являются 

И 
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предпринимательством, если в какой-то момент не 

становятся самостоятельным стартапом с образо-

ванием нового юридического лица. Другими сло-

вами, для современной российской ситуации как 

никогда актуальным может быть исследование 

диффузии (а, возможно, структурных диспропор-

ций и фундаментальных препятствий) рыночных и 

корпоративных инноваций через людей-

инноваторов, делающих осознанный выбор между 

новаторской деятельностью в качестве наемного 

специалиста в крупной компании и независимого 

инноватора-предпринимателя, инициатора и со-

здателя стартапа. При каких условиях может про-

исходить взаимообогащение этих двух сфер, по-

могающее более масштабному развитию, а в каких 

случаях – напротив, препятствовать развитию и 

друг друга, и более глобальным экономическим 

системам? Где, например, находится «точка рав-

новесия» рынка труда, когда наемным специали-

стом быть выгоднее, чем инновационным пред-

принимателем? Ответы на подобные вопросы поз-

волили бы, поняв механизм взаимодействия этих 

двух сфер, разработать конкретные программы 

максимизации целевой функции – экономического 

богатства общества. 

Взаимосвязь наличия крупного бизнеса и инно-

вационной активности в малых предприниматель-

ских формах обсуждается давно, можно сказать, 

со времен классической политэкономии. Ей воз-

ражал Й. Шумпетер 6, считавший корпорации 

удачной формой как аккумулирования средств для 

последующего инвестирования, так и масштаби-

рования инноваций. Имеется множество серьез-

ных исследований, свидетельствующих о более 

высокой инновационной активности крупного 

бизнеса, но при этом о более низкой эффективно-

сти инновационной деятельности в корпорациях 

по сравнению с малым предпринимательством. Но 

последние исследования говорят о более сложной 

зависимости размеров компаний и их инноваци-

онностью: например, что средние предприятия – 

наименее инновационны 7 (в отличие от малых и 

крупных). 

Гипотеза, требующая подтверждения 

в исследовании 

Мы полагаем, что корпоративные инновации (в 

крупном бизнесе) влияют на инновационную ак-

тивность малого и среднего предпринимательства 

в регионе. Другими словами, есть количественное 

воплощение наличия связи между долей крупного 

бизнеса и инновационностью малых и средних 

предприятий. Это влияние может быть как поло-

жительным, так и отрицательным. Крупный биз-

нес может стимулировать инновационную актив-

ность малых фирм как заказчик инноваций, инве-

стор, образец и драйвер внедрения и использова-

ния капиталоемких внешних инноваций. При этом 

среди возможных минусов следует отметить ак-

кумулирование качественных инновационных 

трудовых ресурсов, задействованных в регламент-

ных и бюрократических операциях вместо инно-

вационных процессов. 

Методика проведения исследования 

Для определения наличия и степени взаимосвя-

зи посредством традиционного корреляционно-

регрессионного анализа переменных за 5-летний 

период необходимо сформировать перечни факто-

ров и зависимых переменных (параметров «входа» 

и «выхода» управления). Для этого важно вклю-

чить в перечни показатели, которые достоверно 

измеряются. Именно поэтому перечень (табл. 1) 

содержит индикаторы, замеры которых произво-

дятся регулярно Росстатом и публикуются в ста-

тистическом разделе «Инновации» 8. 
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Таблица 1 

Перечни статистических показателей, используемых в исследовании 
Вход 

(активность/ интенсивность  

проявления характеристики) 

Выход 

(результативность/ продуктивность 

инновационной деятельности) 

 Удельный вес организаций, осуществля-ющих 

технологические, организационные, 

маркетинговые инновации (х1, х2) 

 Затраты на инновационную деятельность (х3) 

 Удельный вес затрат на инновационную 

деятельность в отгрузке (х4) 

 Удельный вес малых предприятий, 

осуществляющих технологические, 

организационные, маркетинговые инновации (х5) 

 Затраты на инновационную деятельность в 

малых предприятиях (х6) 

 Используемые передовые производственные 

технологии (у1) 

 Отгружено товаров (у2) 

 Отгружено инновационных товаров (у3) 

 Удельный вес инновационных товаров в общем 

объеме отгрузки (у4) 

 Удельный вес инновационных товаров МП в общем 

объеме отгрузки (у5) 

 Число патентов (у6) 

 Число разработанных передовых производственных 

технологий (в том числе, принципиально новых) (у7, у8) 

 Использование интеллектуальной собственности (у9) 

 Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в ВВП (ВРП), в объеме экспорта (у10, у11) 

 

Данный перечень сформирован с учетом при-

нятой Росстатом методологии 8 учета показате-

лей инновационной деятельности организаций в 

Российской Федерации, включающего результаты 

федерального статистического наблюдения по 

формам №4 – инновация «Сведения об инноваци-

онной деятельности организации» (годовая), №2 – 

МП инновация «Сведения о технологических ин-

новациях малого предприятия», №1 – технология 

«Сведения о разработке и (или) использовании 

передовых производственных технологий» (годо-

вая), №4 – НТ (перечень) «Сведения об использо-

вании интеллектуальной собственности» (годо-

вая). Методология четко определяет инновацион-

ную деятельность, отдельные виды инноваций, 

разработку и использование инноваций. Мы пола-

гаем, что степень (интенсивность) проявления ха-

рактеристики в достаточно полной мере отражает-

ся количественным показателем, поэтому стати-

стические методы анализа в данном случае при-

менимы. 

Результаты исследования и обсуждение 

Визуализация исходных данных затруднена 

ввиду многочисленности анализируемых показа-

телей, имеющих разноразрядные численные зна-

чения (от сотен единиц до триллионов рублей). 

Поэтому результаты анализа сгруппированы в за-

висимости от типа данных: количественные (нату-

ральные), стоимостные и структурные. 
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Рис. 1. Динамика стоимостных и количественных (натуральных) показателей инновационной  

активности и эффективности инновационной деятельности в РФ в 2013-2019 гг., % 
 

Рис. 1 иллюстрирует динамику затрат на инно-

вационную деятельность (входной параметр) и 

число патентов и разработанных передовых про-

изводственных показателей (выходной, результа-

тивный показатель). Если в анализируемом перио-

де отмечается устойчивый рост затрат на иннова-

ционную деятельность и в целом, и в малых пред-

приятиях (в 2 раза за 7 лет), то число патентов и 

разработанных передовых производственных тех-

нологий стагнирует. Число патентов даже снизи-

лось на 10%, сократившись в 2019 году по отно-

шению и к базисному уровню 2013 года, и к цеп-

ному уровню 2018 года. 

Результаты корреляционного анализа по РФ в 

целом свидетельствуют о высокой степени взаи-

мосвязи показателей, отнесенных к «входу» и 

«выходу» (табл. 2), причем, это наблюдается и при 

расчете коэффициентов с 2-летним лагом. Число 

патентов как результат инновационной деятельно-

сти слабо связано с усилиями и затратами, вероят-

но, из-за непреодоленного скептицизма в РФ от-

носительно защиты результатов интеллектуальной 

деятельности. Этот показатель продолжает оста-

ваться исключительно «научным», а не инноваци-

онным. Слабая корреляция показателя доли про-

дукции высокотехнологичных и наукоемких от-

раслей в ВВП объясняется хорошо известной 

структурой российского ВВП, в первую очередь 

«привязанного» к продукции сырьевого сектора. 

Таблица 2 

Взаимосвязь всех показателей инновационной активности и эффективности  

инновационной деятельности в РФ в целом во временном диапазоне 2013-2019 гг. 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 

y1 0,64267 0,73008 0,86034 -0,98711 0,87536 0,90830 

y2 0,75623 0,86514 0,98485 -0,91776 0,95246 0,96761 

y3 0,62144 0,72678 0,87458 -0,96422 0,86577 0,89575 

y4 -0,76557 -0,85849 -0,96106 0,91326 -0,95178 -0,96696 

y5 0,75238 0,78306 0,61668 -0,31568 0,63413 0,59461 
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Продолжение таблицы 2 

y6 -0,15045 -0,26527 -0,55358 0,76264 -0,53972 -0,57771 

y7 0,75789 0,82464 0,78179 -0,79826 0,81243 0,81904 

y8 0,38110 0,54216 0,88540 -0,83585 0,75087 0,78764 

y9 0,76756 0,86657 0,95925 -0,95028 0,93788 0,95847 

y10 -0,55428 -0,53582 -0,44994 0,45086 -0,65775 -0,63068 

y11 -0,50880 -0,60874 -0,81207 0,94023 -0,76124 -0,80755 
 

Следовательно, можно говорить о достаточном 

качестве официальной статистики и конкретных 

индикаторов инновационной деятельности. 

Рис. 2 представляет динамику структурных по-

казателей инновационной активности и эффектив-

ности инновационной деятельности в РФ в целом.

 
Рис. 2. Динамика структурных показателей инновационной активности  

и эффективности инновационной деятельности в РФ в 2013-2019 гг., % 
 

Сразу обращает на себя внимание взрывной 

рост в 2018 году удельного веса организаций, 

осуществляющих инновации. Это объясняется 

введением в действие 4-й редакции международ-

ных рекомендаций по статистическому измерению 

инноваций (Руководство Осло). «Очищение» дан-

ных от влияния новой методики учета позволяет 

сделать вывод, что в 2017 году общая негативная 

тенденция, тем не менее, была переломлена, но к 

2019 году уровень даже 2015 года не был достиг-

нут. При этом наблюдается явно негативная тен-

денция показателей инновационной эффективно-

сти: удельный вес инновационных товаров в ВВП 

и в объеме экспорта снижается. Доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

ВВП упала в 2017 году, после чего до сегодняшне-

го дня не восстановилась. Но интересен факт: 

удельный вес инновационных товаров малых 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

63 

 

предприятий (МП) в общем объеме отгрузки с 

2015 года растет. Можно ли считать значение по-

казателя 2,36% в 2019 году существенным дости-

жением малого бизнеса – вопрос с очевидным от-

ветом: нельзя. Но наряду с ростом удельного веса 

малых предприятий, осуществляющих технологи-

ческие инновации, это факт, заслуживающий вни-

мания и позитивной оценки. 

Таблица 3 

Взаимосвязь структурных показателей инновационной активности 

и эффективности инновационной деятельности в РФ во временном диапазоне 2013-2019 гг. 

 

без лага (год в год) с 2-летним лагом 

x1 x2 x4 х5 x1 x2 x4 x5 

y4 -0,76557 -0,85849 0,91326 -0,95178 0,91143 0,90023 0,96591 -0,75411 

y5 0,75238 0,78306 -0,31568 0,63413 -0,85160 -0,80653 -0,80780 0,95224 

y10 -0,55428 -0,53582 0,45086 -0,65775 0,71819 0,78566 0,85826 -0,17915 

y11 -0,50880 -0,60874 0,94023 -0,76124 0,90598 0,88972 0,96250 -0,68593 
 

Нарушение взаимосвязи (табл. 3) между струк-

турными показателями «входа» и результативным 

показателем доли продукции высокотехнологич-

ных и наукоемких отраслей в ВВП, как отмеча-

лось выше, объясняется преобладанием в структу-

ре ВВП РФ продукции добывающих отраслей и 

отраслей первичной переработки сырья. Поправка 

на временной лаг между «входом» и «выходом» 

практически исключает разорванность показате-

лей. При этом аналогичные зависимости в разрезе 

федеральных округов РФ (табл. 4) более слабые, 

если не сказать, что связи отсутствуют. 

Таблица 4 

Взаимосвязь структурных показателей инновационной активности 

и эффективности инновационной деятельности в трех федеральных  

округах РФ во временном диапазоне 2013-2019 гг. 

 ЦФО СЗФО ПФО 

x1 x2 x1 x2 х1 х2 x4 х5 x1 x2 x4 x5 

y4 -0,22 -0,25 -0,16 -0,10 -0,44 -0,34 0,85 0,18 -0,65 -0,73 0,29 -0,86 

y5 0,91 0,95 -0,58 0,90 0,04 0,15 0,87 0,51 0,69 0,79 0,02 0,58 

y10 -0,28 -0,25 0,88 -0,47 0,09 0,18 -0,20 -0,52 -0,63 -0,70 -0,01 -0,60 

y11 -0,69 -0,73 0,58 -0,69 -0,26 -0,14 0,93 0,27 0,02 0,05 -0,64 0,17 
 

Данные наглядно свидетельствуют, что при пе-

реводе аналитического фокуса с федерального на 

окружной нарушается связь между показателями 

«входа» и результативными показателями, а при 

переводе на региональный уровень (уровень субъ-

ектов) эта связь перестает фиксироваться. Если в 

Приволжском федеральном округе из 16 коэффи-

циентов корреляции 7 имеют абсолютное значение 

меньше 0,6, то в Республике Башкортостан – 13, в 

Республике Татарстан – 12, в Чувашской Респуб-

лике – 9, в Пермском крае – 14, в Нижегородской 

области – 13, в Орловской области 11, в Ульянов-

ской области 12. Во всех трех исследованных фе-

деральных округах четко выделяются субъекты, 

вносящие наибольший вклад в инновационную 

активность и где ситуация с ней является более 

управляемой: в ЦФО – г. Москва, в СЗФО – г. 

Санкт-Петербург, в ПФО – Самарская область. 

Все это свидетельствует о централизации управ-

ления инновационной активностью, о концентра-

ции усилий и результатов инновационной актив-

ности в крупных городах, традиционно аккумули-

рующих научный потенциал и инвестиции в инно-

вации.
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Таблица 5 

Данные для анализа взаимосвязи числа зарегистрированных в административной  

единице крупных компаний, входящих в ТОП-300 9, и показателей  

результативности инновационной деятельности за 8-летний период по 2018 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ЦФО, в т.ч. 22,47 18,68 8,64 3,41 7 128,35 200 

г. Москва -17,61 46,58 18,27 9,23 3 514,32 161 

Московская обл. 26,25 33,93 26,73 -7,98 11 534,24 26 

СЗФО, в т.ч. 44,4 -34,75 -20,6 2,58 25 728,03 23 

г. Санкт-Петербург 120,11 -48,2 -27,98 0 20 511,67 23 

ПФО 52,09 14,11 -12,05 -3,88 81 739,97 21 

Республика Башкор-

тостан 
104,7 22,11 160,0 15,58 152 873,13 1 

Республика Татарстан 80,78 -37,94 125,0 -14,56 83 239,49 7 

Чувашская Республи-

ка 
53,47 -66,02 300,0 5,48 0 0 

Пермский край 19,53 -50,85 221,43 3,62 111 698,95 2 

Нижегородская обл. 54,31 -28,4 -67,29 -6,31 44 407,41 6 

Орловская обл. 369,7  - -15,91 0 0 

Самарская обл. -31,01 -73,68 38,1 -11,15 41 213,72 4 

Ульяновская обл. 42,93 225,91 -65,62 8,54 0 0 
 

При этом отсутствует взаимосвязь между пока-

зателями инновационной активности, результа-

тивности инновационной деятельности и показа-

телями присутствия крупного бизнеса в регионе 

(табл. 5). Республика Башкортостан, единствен-

ный из проанализированных регионов демонстри-

рующий положительную динамику большинства 

результирующих показателей, насчитывает только 

одну крупную компанию, входящую в рейтинг. В 

Ульяновской области и Чувашской Республике 

нет зарегистрированных крупных компаний из 

рейтинга (по Орловской области есть вопросы к 

достоверности статистики), но при этом в целом 

динамика инновационной активности здесь не-

плохая, вполне совпадающая с развитием этого 

сектора в ЦФО и его субъектах, в Республике Та-

тарстан и Пермском крае. 

Выводы 

Главный вывод по результатам первых количе-

ственных исследований, который следует сделать, 

состоит в том, что на основе статистики непросто 

выявить влияние корпоративных инноваций в 

крупном бизнесе на инновационную активность 

малого и среднего предпринимательства. Вероят-

но, позитивное (стимулирующее) влияние в той 

или иной мере нивелируется пропорциональным 

снижением общей предпринимательской активно-

сти, а интеллектуальный потенциал, который мог 

быть реализован в формате малого и среднего 

бизнеса, реализуется (необязательно в полной ме-

ре) в крупных компаниях. Официальные данные 

свидетельствуют о позитивной динамике боль-

шинства показателей инновационной активности, 

характеризующих «вход» и «выход» системы 

управления инновационной деятельностью на 

уровне государства. Результаты корреляционного 

анализа по РФ в целом свидетельствуют о высо-

ком уровне управляемости в ней, в то время как 

при переводе аналитического фокуса с федераль-

ного на окружной и региональный управляемость 

снижается. 

Заключение 

Все приведенное выше свидетельствует о цен-

трализации управления инновационной активно-

стью, о концентрации усилий и результатов инно-

вационной активности в крупных городах, тради-

ционно аккумулирующих научный потенциал и 

инвестиции в инновации. 
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AND INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY 
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Abstract: the authors believe that there are reasons to talk about the ambiguous impact of large corporate 

forms of business organization on the development of innovations, including small and medium-sized inno-

vative entrepreneurship. The correlation between the presence of large business and innovative activity in 

small business forms has been discussed for a long time. The authors empirically and partially prove that 

there is a quantitative embodiment of the existence of a relationship between the share of large business and 

the innovativeness of small and medium-sized enterprises. It is not easy to identify this influence on the basis 

of statistics alone at the same time. The positive (stimulating) impact to some extent is offset by a propor-

tional decrease in overall entrepreneurial activity, and the intellectual potential that could be realized in the 

format of small and medium-sized businesses is realized in large companies. The results of the analysis indi-

cate a high level of correlation, while when the analytical focus is shifted from federal to district and region-

al, manageability decreases. The study also confirmed the concentration of efforts and results of innovation 

activity in large cities, traditionally accumulating scientific potential and investment in innovation. 

Keywords: innovative activity, small and medium-sized businesses, innovative entrepreneurship, degree 

of correlation 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОЙ  

ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 

 

Алексеева Н.А., доктор экономических наук, профессор, 

Абашева О.Ю., кандидат экономических наук, доцент, 

Редников В.Л., старший преподаватель, 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Аннотация: проанализированы стратегические цели развития национальной экономики в 

современном периоде. Сделана попытка оценить степень достижения национальных целей с 

помощью инструментария макроэкономического анализа: таблиц «затраты – выпуск» за 2016-2019 гг. 

Среди отраслей экономики выделены отрасли материального производства: сельское хозяйство, 

перерабатывающие производства, добывающие производства, электроэнергетика и строительство, а 

также некоторые виды услуг. Определены величины доли промежуточного потребления, 

добавленной стоимости, импортных поставок, торгово-транспортных наценок и экспорта этих 

производств в валовом выпуске продукции. Анализ структурно-динамических изменений в 

макроэкономических пропорциях показал явные положительные сдвиги в российской экономике: 

увеличивалась доля добавленной стоимости в отраслях материального производства, увеличивалась 

доля экспорта практически по всем видам продукции, снижалась доля импортной составляющей в 

выпуске продукции, снижалась доля торгово-транспортной наценки в ведущих отраслях экономики, 

улучшалась структура торгово-транспортных наценок. Следует отметить, что кардинальных 

положительных сдвигов в структуре экономики не произошло, эффект импортозамещения пока еще 

не сработал в полную силу. Наиболее существенные изменения прогнозируются по итогам 2022 г., 

когда ожидается заметное снижение доли импорта, рост накопления капитала, рост промежуточного 

потребления в отраслях в связи с освоением новых «импортозамещающих» производств и, наконец, 

рост добавленной стоимости. 

Ключевые слова: промежуточное потребление, добавленная стоимость, валовой выпуск, импорт, 

экспорт, макроэкономика, импортозамещение, национальные цели 

 

 настоящее время плановые органы госу-

дарственного управления считают прогноз 

социально-экономического развития РФ до 2024 

г., а также цели национального развития, утвер-

жденные Указом Президента РФ от 21.07. 2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года» дей-

ствующими документами, стадия реализации ко-

торых определена как постпандемийное восста-

новление экономики, которое, кстати говоря, до 

изменения геополитической ситуации в феврале 

2022 г. происходило успешно, с опережением ряда 

мировых экономик. Перед российской экономикой 

поставлены цели прорывного развития, связанные 

с ростом численности населения, сохранением 

здоровья, повышением благополучия, уровня жиз-

ни, комфортных и безопасных условий прожива-

ния, самореализацией людей, цифровой транс-

формацией общества. Достижение этих целей 

планируется достичь за счет роста инвестиций, в 

т.ч. в сферу информационных технологий в 4 раза, 

несырьевого и неэнергетического экспорта, разви-

тия предпринимательства, науки, импортозамеще-

ния, что должно отразиться в прогрессивных сдви-

гах в макроэкономических параметрах и закрепить 

позиции России в ряде ведущих экономик мира. 

В связи с этим целесообразно определить 

структурно-динамические изменения в российской 

макроэкономике последних лет по национальным 

таблицам «затраты – выпуск», которые пересчита-

ны по новым статистическим классификаторам за 

2012-2019 гг. 

Рассмотрим 5 отраслей сферы материального 

производства (табл. 1) и 14 отраслей сферы услуг 

(табл. 2), которые вместе составляли 92,5% по ко-

личеству использованных товаров и услуг в эко-

номике за 2019 г. 

Промежуточное потребление отраслей показы-

вает материалоемкость национального продукта. 

Сфера материального производства в промежу-

точном потреблении несколько опережала сферу 

услуг, т.к. в 2019 г. занимала 42,5% против 40,5%. 

Но в отличие от сферы материального производ-

ства сфера услуг повысила данный показатель на 

1,2% за последние 4 года, что свидетельствовало 

об укреплении ее материально-технического со-

стояния. 

По структуре добавленной стоимости в выпус-

ке сфера материального производства несколько 

В 
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уступала сфере услуг: в 2019 г. 57,5% против 

59,5%. 

Судя по размерам промежуточного потребле-

ния в стоимости выпуска (более 80 %), наиболее 

материалоемкой являлась отрасль энергетики, что 

связано с необходимостью содержать резервные 

мощности и обеспечивать непрерывный отпуск 

электроэнергии. Отрасль примерно на 44% выпус-

кала продукцию для собственного потребления. 

Таблица 1 

Значение отраслей материального производства в промежуточном  

потреблении и в добавленной стоимости в России [9] 
Год Наименование 

продукции 

Доля ПП отрасли сво-

ей продукции в ПП 

этой продукции в эко-

номике в целом, % 

Доля ПП в ис-

пользовании 

товаров и 

услуг, % 

Удельный вес 

конечного 

потребления, 

% 

Удель-

ный вес 

накоп-

ления, % 

Удельный 

вес экс-

порта, % 

2019 Продукция и 

услуги сельского 

хозяйства и охоты 

30,8 56,8 80,0 1,3 18,8 

2018 30,5 53,7 79,3 -1,8 22,5 

2017 32,1 53,8 81,7 1,8 16,5 

2016 32,3 54,4 80,0 1,3 18,8 

2019 Продукция горно-

добывающих 

производств 

12,1 42,6 0,2 7,2 92,7 

2018 12,7 42,9 0,2 4,8 95,0 

2017 12,9 46,6 0,3 6,8 92,9 

2016 12,4 45,2 0,2 7,7 92,0 

2019 Продукция пере-

рабатывающих 

производств 

53,2 40,6 56,3 18,0 25,7 

2018 51,8 41,4 55,1 17,3 27,6 

2017 50,8 40,8 57,3 18,4 24,3 

2016 65,5 40,7 58,5 16,9 24,6 

2019 Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; кондицио-

нирование возду-

ха 

44,4 81,4 95,6 0,0 4,4 

2018 42,2 80,7 96,2 0,0 3,8 

2017 43,4 80,7 97,1 0,0 2,9 

2016 44,1 80,6 96,6 0,0 3,4 

2019 Строительство 13,0 21,8 0,1 96,6 3,3 

2018 13,2 21,2 0,2 96,1 3,7 

2017 12,9 20,5 0,2 96,7 3,2 

2016 15,4 21,5 0,2 96,8 3,0 

2019 Всего сфера ма-

териального про-

изводства 

42,1 42,5 42,1 25,0 32,9 

2018 40,9 42,9 40,7 24,0 35,4 

2017 40,8 43,1 43,7 26,3 30,0 

2016 50,0 42,9 44,8 25,5 29,6 

Примечание: ПП – промежуточное потребление 
 

Второе место среди отраслей материального 

производства по материалоемкости отводилось 

сельскому хозяйству. Материальная составляющая 

отрасли продолжала нарастать с 54,4% до 56,8% в 

выпуске продукта, созданного этой отраслью. До-

ля собственной продукции для внутреннего по-

требления в сельском хозяйстве снижалась с 

32,3% до 30,8%. Это объяснялось более высоким 

спросом на сельскохозяйственную продукцию 

других отраслей экономики, возрастающей степе-

нью интегрированности сельского хозяйства с 

другими отраслями экономики. 
Продукция горнодобывающих производств 

(название сферы деятельности – добыча полезных 
ископаемых) и продукция перерабатывающих 
производств (пищевая, автотранспорт, мебель, 

машины и оборудование, металлы, нефтепродук-
ты, текстиль, древесина) отличались некоторым 
снижением материалоемкости. Причем добываю-
щие производства всего лишь примерно на 12% 
обеспечивали себя своей продукцией, а перераба-
тывающие производства примерно на 53-65%. 
Наиболее крупными потребителями продукции 
добывающих производств были электроэнергети-
ка, металлургия и производство кокса и нефтепро-
дуктов. 

Продукция и услуги строительства все меньше 
создавались непосредственно в строительстве: в 
2016 г. на 15,4%, в 2019 г. на 13,0%. Зато спрос со 
стороны других отраслей на продукцию строи-
тельства возрастал. Отрасль строительства при-
мерно на 21% участвовала в промежуточном по-
треблении и примерно на 79% создавала добав-
ленную стоимость. 
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Таблица 2 

Значение отраслей услуг в промежуточном потреблении  

и в добавленной стоимости в России [9] 
Год Наименование 

продукции 

Доля ПП своей про-

дукции в ПП этой 

продукции (услуг) в 

экономике в целом, % 

Доля ПП в ис-

пользовании 

товаров и 

услуг, % 

Удельный вес 

конечного 

потребления, 

% 

Удель-

ный вес 

накоп-

ления, % 

Удельный 

вес экс-

порта, % 

2019 Продукты про-

граммные, услуги 

по разработке 

программного 

обеспечения и в 

области инфор-

мационных тех-

нологий 

25,1  72,3  20,0 35,3 44,7 

2018 22,6  69,0  16,8 33,6 49,6 

2017 20,9  70,5  17,7 37,0 45,3 

2016 19,2  68,5  19,4 41,3 39,3 

2019 Услуги сухопут-

ного и трубопро-

водного транс-

порта 

4,1  76,3  78,1 0,0 21,9 

2018 6,0  76,8  76,2 0,0 23,8 

2017 5,6  77,1  77,0 0,0 23,0 

2016 5,8  76,5  76,8 0,0 23,2 

2019 Услуги воздуш-

ного и космиче-

ского транспорта 

21,2  22,6  63,5 0,0 36,5 

2018 11,1  20,3  56,5 0,0 43,5 

2017 9,3  21,0  58,8 0,0 41,2 

2016 10,7  24,8  54,3 0,0 45,7 

2019 Складское хозяй-

ство, вспомога-

тельная транс-

портная деятель-

ность 

8,9  87,6  28,5 0,0 71,5 

2018 17,2  90,0  2,8 0,0 97,2 

2017 16,4  90,0  3,2 0,0 96,8 

2016 18,0  88,9  2,7 0,0 97,3 

Год Наименование 

продукции 

Доля ПП своей про-

дукции в ПП этой 

продукции (услуг) в 

экономике в целом, % 

Доля ПП в ис-

пользовании 

товаров и 

услуг, % 

Удельный вес 

конечного 

потребления, 

% 

Удель-

ный вес 

накоп-

ления, % 

Удельный 

вес экс-

порта, % 

2019 Услуги гостиниц 

и предприятий 

общественного 

питания 

1,4  16,1  99,2 0,0 0,8 

2018 1,5  17,5  97,5 0,0 2,5 

2017 1,2  17,6  99,0 0,0 1,0 

2016 1,1  18,6  99,0 0,0 1,0 

2019 Услуги в сфере 

телекоммуника-

ций 

48,2  37,4  96,2 0,0 3,8 

2018 46,4  37,9  95,2 0,0 4,8 

2017 48,1  37,8  95,2 0,0 4,8 

2016 46,6  37,3  93,9 0,0 6,1 

2019 Услуги финансо-

вые и страховые 

23,2  62,6  95,5 0,0 4,5 

2018 21,0  61,8  94,3 0,0 5,7 

2017 20,1  64,2  94,9 0,0 5,1 

2016 18,6  63,8  93,7 0,0 6,3 

2019 Операции с не-

движимым иму-

ществом 

16,2  42,1  90,8 8,8 0,3 

2018 16,2  42,3  90,9 8,8 0,3 

2017 17,0  41,6  91,3 8,3 0,4 

2016 15,6  39,7  90,9 8,6 0,5 

2019 Услуги в области 

архитектуры и 

инженерно-

технического 

проектирования 

17,6  58,2  7,3 72,8 19,9 

2018 13,7  55,8  5,2 76,0 18,8 

2017 11,2  55,5  7,0 67,9 25,1 

2016 11,7  49,8  5,8 69,3 24,9 
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Продолжение таблицы 2 
2019 Научные иссле-

дования и разра-

ботки 

100,0  4,7  0,0 98,6 1,4 

2018 99,8  4,7  1,9 96,7 1,4 

2017 99,8  4,4  0,1 98,6 1,3 

2016 99,9  6,3  0,0 98,6 1,4 

2019 Услуги по обес-

печению безопас-

ности, обслужи-

ванию зданий и 

территорий 

5,6  84,0  90,5 0,0 9,5 

2018 3,3  97,2  45,9 0,0 54,1 

2017 2,8  97,9  63,9 0,0 36,1 

2016 2,8  97,6  62,3 0,0 37,7 

2019 Государственное 

управление 

9,1  2,6  100,0 0,0 0,0 

2018 6,0  2,5  100,0 0,0 0,0 

2017 5,9  2,5  100,0 0,0 0,0 

2016 6,2  2,7  100,0 0,0 0,0 

2019 Услуги образова-

ния 

35,5  4,5  99,7 0,0 0,3 

2018 29,4  4,5  99,5 0,0 0,5 

2017 29,4  4,6  99,6 0,0 0,4 

2016 31,6  4,5  99,5 0,0 0,5 

Год Наименование 

продукции 

Доля ПП своей про-

дукции в ПП этой 

продукции (услуг) в 

экономике в целом, % 

Доля ПП в ис-

пользовании 

товаров и 

услуг, % 

Удельный вес 

конечного 

потребления, 

% 

Удель-

ный вес 

накоп-

ления, % 

Удельный 

вес экс-

порта, % 

2019 Услуги здраво-

охранения 

26,6  3,6  99,9 0,0 0,1 

2018 20,6  3,5  99,9 0,0 0,1 

2017 21,4  3,9  99,9 0,0 0,1 

2016 22,0  3,9  99,9 0,0 0,1 

2019 Всего сфера услуг 15,0  40,5  85,3 9,2 5,5 

2018 15,4  40,0  84,7 9,1 6,2 

2017 15,0  40,0  85,1 9,2 5,7 

2016 14,9  39,3  84,2 9,8 5,9 

Примечание: ПП – промежуточное потребление 
 

В сфере услуг наибольшей материалоемкостью 

отличалось складское хозяйство, сухопутный и 

трубопроводный транспорт и деятельность по 

обеспечению безопасности, обслуживанию зданий 

и территорий. Очень низкий уровень материально-

го оснащения имели образование, здравоохране-

ние и наука – 3,5-4,7%. Услуги по проведению 

научных исследований имели 100%-ную защиту 

по обеспечению внутренней конкурентоспособно-

сти, т.к. научный продукт не создавался больше ни 

в какой отрасли. В целом сфера услуг отличалась 

более высокой интегрированностью в экономике, 

чем сфера материального производства: только 

около 15% конкретных услуг оказывались в одно-

именных отраслях. 

Валовая добавленная стоимость показывает, 

каков объем вновь созданной продукции за год и 

за счет каких факторов она создавалась (табл. 3). 

В целом в сфере материального производства 

добавленная стоимость увеличилась с 2016 г. по 

2019 г. на 23,2%, в т.ч. за счет роста экспортной 

продукции во всех отраслях. Наибольшее накоп-

ление капитала давала строительная отрасль (бо-

лее 96%). Наибольшее конечное потребление 

наблюдалось в сельском хозяйстве (до 80,0%). 

Наибольший удельный вес добавленной стоимо-

сти – по экспорту – приходился на добывающие 

производства (более 92%). Наметилась тенденция 

роста экспортной составляющей валовой добав-

ленной стоимости, снижение доли конечного по-

требления и доли валового накопления. Добавлен-

ная стоимость в отраслях материального произ-

водства занимала все больший удельный вес в ва-

ловом выпуске: в 2016 г. – 57,1%, в 2019 г. – 

57,5%.
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Таблица 3 

Структура валовой добавленной стоимости в сфере материального производства [9] 
Год Наименование 

отрасли 

Структура использо-

вания импорта, % 

Капиталоем-

кость 

отраслей, % 

Доля торгово-

транспортной  

наценки в выпуске, % 

2019 г. Продукция и услуги 

сельского хозяйства и 

охоты 

3,2 0,01 4,1 

2018 г. 3,4 х 4,1 

2017 г. 3,5 0,01 4,5 

2016 г. 3,9 0,01 5,0 

2019 г. Продукция горнодобы-

вающих производств 

1,6 0,04 12,2 

2018 г. 1,6 0,03 14,6 

2017 г. 1,5 0,04 12,7 

2016 г. 1,6 0,04 13,2 

2019 г. Продукция перераба-

тывающих производств 

69,9 0,11 75,4 

2018 г. 70,2 0,10 74,4 

2017 г. 70,6 0,11 81,3 

2016 г. 69,5 0,10 82,8 

2019 г. Обеспечение электри-

ческой энергией, газом 

и паром; кондициони-

рование воздуха 

0,0 х х 

2018 г. 0,0 х х 

2017 г. 0,0 х х 

2016 г. 0,0 х х 

2019 г. Строительство 1,8 0,76 х 

2018 г. 1,6 0,76 х 

2017 г. 0,0 0,77 х 

2016 г. 1,7 0,76 х 

2019 г. Всего сфера матери-

ального производства 

76,55 0,14 91,7 

2018 г. 76,84 0,14 93,1 

2017 г. 75,53 0,15 98,5 

2016 г. 76,70 0,15 100 
 

Доля участия импортной продукции в создании 

годового валового продукта находилась на уровне 

10%. Если данный уровень принять за базу, то в 

основном этот показатель формировали перераба-

тывающие производства (на 70%), сельское хозяй-

ство (на 3,9% в 2016 г. и на 3,2% в 2019 г.). В це-

лом сфера материального производства зависела 

от импорта на 76,6%, и этот уровень не снижался в 

анализируемом периоде. 

Так называемая капиталоемкость выпуска, 

определяемая как отношение накопления капитала 

и запасов к выпуску, снижалась с 0,15 в 2016 г. до 

0,14 в 2019 г., что оценивается положительно и 

означает рост капиталоотдачи, т.е. рост эффектив-

ности сферы материального производства. 

Выпущенный продукт оценивается в основных 

ценах производителей и в ценах покупателей. В 

последнюю совокупность включается торгово-

транспортная наценка. В ряде отраслей, например, 

в перерабатывающих производствах она имеет 

принципиальное значение. Если в 2016 г. на сферу 

материального производства (без включения элек-

троэнергетики и строительства) приходилась вся 

сумма торгово-транспортной наценки, что есте-

ственно, то в 2019 г. доля торгово-транспортной 

наценки в выпуске продукции снизилась почти на 

9%. Это свидетельствовало о снижении торгово-

транспортных посредников, улучшении логисти-

ческих связей между производителями и покупа-

телями, установлении более сбалансированных 

цен на конечную продукцию отраслей. 

Среди отраслей сферы услуг особое значение 

отводится разработке программного обеспечения 

и оказанию информационных услуг, т.к. создавае-

мые ими базы данных и средства обработки циф-

ровой информации становятся в настоящее время 

производительной силой. Основная продукция 

почти на 95,7% создавалась в самой отрасли ин-

формационных технологий. Оставшиеся примерно 

5% потребности в отечественных программных 

продуктах и услугах приходились на отрасли: ки-

но-, видеоиндустрия, сфера коммуникаций, ре-

кламная деятельность и изучение рынка, государ-

ственное управление и обеспечение национальной 

безопасности, деятельность в области искусства, 

спорта и развлечений. 

В данном секторе экономики происходило ак-

тивное снижение зависимости от импорта: импорт 

технологий и программных продуктов в 2016 г. 

обеспечивал отечественные потребности на 20%, в 

2019 г. – на 13,2%. 
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Доля промежуточного потребления в отрасли 

информационных технологий и услуг от валового 

выпуска составляла в 2016 г. 68,5%, в 2019 г. – 

72,3%. Следовательно, росла материалоемкость 

отрасли, что свидетельствовало скорее о наращи-

вании материально-технической составляющей 

отрасли или о начальной фазе ее развития. 

Соответственно, доля добавленной стоимости в 

выпуске отрасли снижалась с 31,5% в 2016 г. до 

27,7% в 2019 г. 

Отечественные программные разработки и 

услуги только на 20 % в 2019 г. обеспечивали ко-

нечное потребление домохозяйств и других секто-

ров экономики, но этот показатель имел тенден-

цию к росту. Зато доля экспорта в добавленной 

стоимости, созданной отечественными разработ-

ками и услугами, была значительно выше – 44,7% 

в 2019 г., что свидетельствует о высокой востре-

бованности продукции и услуг российских про-

граммистов за рубежом (табл. 4). Если соотносить 

экспорт продукции отечественных программных 

разработок и услуг в области информационных 

технологий с валовым выпуском продукции, то в 

2019 г. экспорт несколько снизился до 12,4% про-

тив 15,4% в 2018 г. 

Таблица 4 

Значение деятельности по разработке программного обеспечения и услуг в области 

информационных технологий для промежуточного потребления 

и добавленной стоимости в России [9] 
Год Наименование продукции Доля ПП отрасли 

своей продукции в 

ПП этой продукции 

в экономике в целом, 

% 

Доля ПП в 

исполь-

зовании 

товаров и 

услуг, % 

Удель-ный 

вес конеч-

ного по-

треб-

ления, % 

Удель-ный 

вес 

накоп-

ления, % 

Удель-

ный вес 

экс-

порта, % 

2019 Продукты программные 

и услуги по разработке 

программного обеспече-

ния; услуги в области 

информационных техно-

логий 

25,1  72,3  20,0 35,3 44,7 

2018 22,6  69,0  16,8 33,6 49,6 

2017 20,9  70,5  17,7 37,0 45,3 

2016 19,2  68,5  19,4 41,3 39,3 

Примечание: ПП – промежуточное потребление 
 

Капиталоемкость отрасли снижалась с 0,13 в 

2016 г. до 0,10 в 2019 г., капиталоотдача росла с 

7,7 в 2016 г. до 10,2 в 2019 г. 

Темп роста накоплений капитала в отрасли 

значительно уступал темпу роста валового выпус-

ка продукции: 117,5 % против 125,5% в 2019 г. 

Данный показатель пока не соответствует целево-

му четырехкратному значению роста инвестиций в 

отрасль. 

Таким образом, макроэкономический анализ 

затрат ресурсов и выпуска продукции в отраслях 

материального производства за первые четыре го-

да современного санкционного периода показал 

заметные прогрессивные сдвиги во всех соотно-

шениях и направлениях развития секторов эконо-

мики: рост добавленной стоимости по отношению 

к промежуточному потреблению; рост экспортно-

го потенциала сельского хозяйства и перерабаты-

вающих производств; увеличение степени инте-

грированности отраслей экономики; улучшение 

логистических связей производителей и потреби-

телей, удешевление конечной продукции за счет 

более сбалансированного распределения торгово-

транспортных наценок; снижение доли импортной 

продукции, освобождение внутренних рынков для 

отечественных производителей; укрепление мате-

риально-технической базы отрасли разработок 

отечественного программного продукта и инфор-

мационных и консультационных услуг, высокий 

экспортный потенциал отрасли; повышение капи-

талоотдачи от накопленного капитала в макроэко-

номике. 

Сфера информационных технологий в России 

пока не стала реальной производительной силой 

экономики. Сказывается недостаток кадров, утеч-

ка наиболее квалифицированных специалистов на 

работу за границу, недостаточный уровень накоп-

ления капитала в отрасли, низкая степень инте-

грированности информационных технологий в 

другие сферы экономики, недостаточный рост до-

бавленной стоимости по отношению к промежу-

точному потреблению. 

По предварительным оценкам ожидается сни-

жение валового продукта в России за 2022 г. на 

10-11%. По нашим оценкам, это может произойти 

за счет снижения доли экспорта в добавленной 

стоимости в складском хозяйстве и вспомогатель-

ном транспортном обслуживании, деятельности 

воздушного и космического, сухопутного и трубо-
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проводного транспорта, добыче полезных ископа-

емых. 

За счет возможного сокращения доли импорт-

ной продукции по итогам 2022 г., освобождения 

внутреннего рынка от зарубежных участников, 

укрепления курса рубля и роста уверенности раз-

личных инвесторов в эффективности вложений 

капиталов в реальную экономику, а также за счет 

целенаправленной экономической политике госу-

дарства отечественные производства, особенно 

переработка, должны получить большее развитие, 

что отразится в увеличении доли выпуска в основ-

ных ценах производителей, в росте доли накопле-

ния капитала, промежуточного потребления и за-

тем валовой добавленной стоимости. Все это 

укрепит материальную базу всей национальной 

экономики и будет способствовать достижению 

стратегических целей развития. 
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Abstract: the strategic goals of the development of the national economy in the modern period have been 

analyzed. An attempt was made to assess the degree of achievement of national goals using the macroeco-

nomic analysis toolkit: tables "costs – output" for 2016-2019. Among the sectors of the economy, the sectors 

of material production are highlighted: agriculture, processing industries, production, electricity and con-

struction, as well as some types of services. The values of the share of intermediate consumption, added val-

ue, import supplies, trade and transport markups and exports of these industries in gross production were de-

termined. The analysis of structural and dynamic changes in macroeconomic proportions showed clear posi-

tive shifts in the Russian economy: the share of value added in material production sectors increased, the 

share of exports for almost all types of products increased, the share of the imported component in product 

output decreased, the share of trade and transport markups in leading sectors of the economy decreased, and 

the structure of trade and transport markups improved. It should be noted that there have been no dramatic 

positive shifts in the structure of the economy, the effect of import substitution has not yet worked in full 

force. The most significant changes are forecast for 2022, when a noticeable decrease in the share of imports, 

an increase in capital accumulation, an increase in intermediate consumption in industries due to the devel-

opment of new "import-substituting" industries and, finally, an increase in added value are expected. 

Keywords: intermediate consumption, added value, gross output, imports, exports, macroeconomics, im-

port substitution, national goals 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Дерзаева Г.Г., кандидат экономических наук, 

Камалова А.А., 

Казанский федеральный университет 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию очень актуального, современного и весьма дискус-

сионного явления «цифровая торговля» с точки зрения ее влияния на трансформацию бухгалтерского 

учета торговых операций. Целью исследования является совершенствование методологических под-

ходов к отражению бухгалтерских операций в компаниях, занимающихся цифровой торговлей. С по-

мощью таких методов как анализ и синтез, сравнение, логическое обоснование, анализ нормативно-

правовой  базы в статье ставятся и решаются следующие задачи: изучение подходов к определению 

термина «цифровая торговля», определение особенностей цифровой торговли с помощью создания 

схемы цифрового товарооборота со стороны покупателя и продавца, выявление вариантов ведения 

учета в цифровой торговле. 

В результате проведенного исследования научной базы в области организации бухгалтерского 

учета в цифровой торговле в работе делается вывод о том, что наиболее острые споры возникают во-

круг понятия цифровой торговли, поэтому автором доказывается необходимость нормативного за-

крепления данного термина. Кроме того, в статье предлагаются  схемы организации цифрового това-

рооборота со стороны продавца и покупателя, по результатам чего выявляются следующие особенно-

сти цифровой торговли: наличие цифрового двойника, появление понятия «цифровой» актив, сокра-

щение цепочки поставки товаров, поглощение традиционной торговли цифровой торговлей, возрас-

тающее значение цифровых услуг в производстве товаров. 

Также в статье предлагаются два варианта отражения бухгалтерских операций в цифровой торгов-

ле: аналогично операциям в традиционной торговле и аналогично операциям в транзитной торговле. 

Ключевые слова: цифровая торговля, цифровой актив, бухгалтерский учет, цифровой товарообо-

рот, финансовая отчетность, учет, вид торговли 

 

спокон веков развитие экономики невоз-

можно представить без развития торговли. 

Именно торговля является «двигателем» хозяй-

ственной деятельности общества. Начиная с 

обыкновенного бартера в древние времена, тор-

говля претерпела изменения вплоть до цифровой 

торговли современности. Цифровые технологии 

оказали трансформационное влияние на все сферы 

жизни человека, но, прежде всего, на торговлю.  

Стремительное развитие цифровых технологий 

привело к резкому росту товарного оборота. С 

каждым годом оборот торговли с использованием 

цифровых технологий растет, и будет расти даль-

ше, поскольку преимущества такой торговли оче-

видны, а угрозы не сопоставимы с выгодами. 

Условия кризиса, экономическая нестабильность, 

пандемия и многие другие «внешние угрозы» по-

вышают интерес торговых организаций к таким 

формам торговли как Интернет-торговля. Такие 

тенденции вызвала к жизни необходимость регу-

лировать бухгалтерский учет и отчетность соот-

ветствующих объектов учета. 

Для этого в России уже предпринято и осу-

ществлено несколько практических шагов: 

1. Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России, утвердившее 

национальную программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [1] и Стратегию развития 

информационного общества Российской 

Федерации на 2017-2030 годы [2], выделило одной 

из приоритетных целей цифровизации – торговлю. 

2. В Национальный стандарт Российской Фе-

дерации «Торговля. Термины и определения» 

ГОСТ Р 51303-2013, утвержденный Приказом Рос-

стандарта от 28.08.2013 N 582-ст [3] введены по-

нятия дистанционная торговля, электронная тор-

говля и интернет торговля. При этом под дистан-

ционной торговлей в стандарте понимается форма 

торговли, в которой отсутствует возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром (образцом товара) до заключения догово-

ра купли-продажи и осуществления оплаты за то-

вар. Под электронной торговлей в стандарте по-

нимается форма торговли, которая предполагает 

использование информационных систем, инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет и 

электронных процедур. Под интернет торговлей 

же в стандарте понимается форма торговли, кото-

рая предполагает, что покупатель знакомится с 

товаром, условиями продажи и заключает сделку 

посредством информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

И 
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3. Еще в 2019 году Евразийская экономиче-

ская комиссия подготовила доклад о развитии 

цифровой торговли до 2025 года Евразийского 

экономического союза [4]. 

4. В Государственной Думе Российской Фе-

дерации рассматривался Проект федерального за-

кона «Об электронной торговле» [5], однако он 

был отклонен.  

5. Уже проведены исследования практиче-

ских и теоретических аспектов формирования и 

отражения в учете информации по объектам циф-

ровой торговли и опубликованы результаты этих 

исследований. 

Несмотря на эти меры, споры о подходах к 

формированию и отражению в отчетности инфор-

мации по объектам учета не утихают, поскольку 

данная информация является важнейшей в усло-

виях цифровой трансформации экономики. 

В статьях команды T.A. Субботиной [6] иссле-

дуются вопросы учета и налогообложения в усло-

виях цифровой экономики, выявляются проблемы 

и доказывается необходимость введения новых 

законов в отношении электронной торговли. 

Исследования авторов Денисенко Г.В., Куулар 

А.В. [7] и Куликовой Л.И. [8, 9, 10] выявляют осо-

бенности цифровой торговли, которые влияют на 

бухгалтерский учет и налогообложение торговых 

организаций. 

Дроздович Д.И. [11] и Сафиуллин М.Р. [12] в 

своих трудах анализирует методы ценообразова-

ния и учета затрат торговых организаций в усло-

виях цифровой экономики, выявляет главные 

стратегии ценообразования с учетом информаци-

онного фактора ценности благ. 

Сотрудники Высшей школы экономики [13] 

провели масштабное исследование развития Ин-

тернет-торговли на примере рынка бытовой тех-

ники и электроники, по результатам чего выявили 

характерные особенности и проблемы  организа-

ции торговой деятельности и ее учета в условиях 

цифровой экономики. 

В трудах Derzayeva G.G. [14, 15] и Akhmadieva 

G.G. [16] рассматриваются вопросы трансформа-

ции бухгалтерского учета в условиях цифровиза-

ции экономики, в результате чего делается вывод 

о необходимости введения новых объектов учета, 

таких как цифровой актив и другие. 

Проведенное исследование выше обозначенной 

литературы позволило прийти к следующим вы-

водам. 

Во-первых, несмотря на достаточно подробные 

научные исследования в области трансформации 

учета и отчетности в условиях цифровизации эко-

номики, все еще остаются не исследованными ряд 

вопросов. 

Во-вторых, основным объектом дискуссий в 

кругу ученых и практиков является понятие циф-

ровой торговли. 

В-третьих, практически отсутствуют исследо-

вания реального опыта ведения учёта и составле-

ния отчетности компаниями, занимающимися 

цифровой торговлей. 

Исходя из полученных выводов по результатам 

изучения трудов ученых, посвященных цифровой 

торговле, поставим в данной работе следующую 

цель – совершенствование методологических под-

ходов к отражению бухгалтерских операций в 

компаниях, занимающихся цифровой торговлей. 

Для достижения данной цели поставим и ре-

шим три задачи. 

1. Изучить подходы к определению термина 

«цифровая торговля». 

2. Определить схемы цифрового товарообо-

рота со стороны потребителя и продавца. 

3. Предложить варианты ведения учета в 

цифровой торговле. 

Для решения выше поставленных задач приме-

ним следующие методы. 

Метод анализа научной литературы для изуче-

ния современного состояния научной проблемы 

исследования. 

Метод анализа нормативно-правовой базы при 

изучении терминологии, связанной с цифровой 

торговлей. 

Методы мониторинга, сравнительного анализа 

и логического обоснования для выявления осо-

бенностей товарооборота в цифровой торговле и 

поиска возможных вариантов отражения бухгал-

терских операций в цифровой торговле. 

Электронная торговля охватывает отношения 

субъектов экономики, возникающие по поводу 

купли-продажи продуктов (материальных товаров, 

а также цифровых продуктов и сервисов), произ-

водимые через информационные сети (оплата то-

варов или услуг и их фактическая поставка не обя-

заны быть проведены электронно). 

Комиссия по международной торговле США 

[17] дает следующее определение цифровой тор-

говле:  цифровая торговля – доставка продуктов и 

услуг с помощью проводных или беспроводных 

цифровых сетей. При этом в данное понятие не 

входит торговля большинством материальных то-

варов, например заказанных онлайн, или физиче-

ских товаров, имеющих цифровые дубликаты, 

например, книги, музыка и фильмы, записанные 

на CD и DVD. 
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McKinsey [18] определяет цифровую торговлю 

через трансграничные потоки данных. К цифровой 

торговле был отнесен прямой обмен цифровыми 

товарами, обмен услугами или трудом через элек-

тронные каналы. При этом понятие включало 

трансграничные потоки данных, которые тради-

ционно не воспринимались как торговля, напри-

мер, при обмене личными сообщениями. 

В докладе 2019 года Евразийская экономиче-

ская комиссия [4] использует следующее понятие 

цифровой торговли: это производство, распреде-

ление, маркетинг, продажа или доставка товаров и 

услуг через электронные каналы. Цифровая тор-

говля шире понятия Интернет-торговли, посколь-

ку включает не только продажу через интернет, но 

и взаимодействие через другие информационно-

коммуникационные, информационные и социаль-

ные сети, а также основана на более широком 

спектре бизнес-моделей. 

Таким образом, в современном мире существу-

ет множество подходов к определению цифровой 

торговли. Кроме того, есть понятия близкие по 

своему смыслу к цифровой торговле, но не анало-

гичные, например, электронная торговля, дистан-

ционная торговля, интернет торговля, транзитная 

торговля. Поэтому представляется важнейшим 

условием развития цифровой торговли – это за-

крепление его определения в нормативных доку-

ментах. 

В цифровую торговлю вовлечены многочис-

ленные участники, в том числе: 

1) цифровые торговые платформы, использу-

емые для осуществления и реализации сделки;  

2) потребители, предоставляющие данные о 

своих вкусах и предпочтениях;  

3) коммерческие предприятия, предлагающие 

товары и услуги к продаже с использованием се-

тей и информационных технологий;  

4) операторы агрегированных данных;  

5) операторы (провайдеры) сопутствующих 

сервисов: логистических, платежных, складских и 

т. д.;  

6) государственные органы, формирующие 

регулятивную рамку ведения цифровой торговли 

(таможенные, налоговые, сертифицирующие и 

другие контрольно-надзорные органы). 

Рассмотрим цифровой товарооборот со сторо-

ны двух важнейших участников цифровой торгов-

ли – это продавец и покупатель. 

С целью выявления особенностей цифровой 

торговли рассмотрим схемы цифрового товаро-

оборота как со стороны продавца на рис. 1, так и 

со стороны покупателя на рис. 2. 

 
Рис. 1. Цифровой оборот товара со стороны продавца 

 

На рис. 1 представлен следующий цикл товаро-

оборота цифровой торговли: реклама товара, циф-

ровой образ товара и его размещение на электрон-

ных площадках, заключение сделки с электрон-

ным оформлением документов, получением денег  

и отправкой товара, размещение отзыва и рост 

рейтинга, анализ данных и принятие решения в 

целях совершенствования товарооборота. 
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Рис. 2. Цифровой оборот товара со стороны покупателя 

 

На рис. 2 представлен следующий цикл товаро-

оборота цифровой торговли: изучение информа-

ции на мркет-плейсах, интернет-витринах, соцсе-

тях, виртуальное знакомство с товаром на основе 

технологии дополненной реальности, размещение 

заказа и оплата товара через электронные кошель-

ки, уведомление о статусе заказа и его отслежива-

ние в личных кабинетах, получение заказа в авто-

матизированном постамате, отзыв в интернете. 

Согласно данным рис. 1 и 2 можно сделать ряд 

выводов: 

1) В цифровой торговле любой товар имеет 

своего цифрового «двойника», то есть покупатель 

знакомится не с самим товаром, а с его цифровым 

«двойником». Пользоваться же он будет реальным 

товаром. 

2) Появляется новый объект учета – цифровые 

данные. Поскольку интернет активность всегда 

оставляет за собой «след», например, истории 

просмотров, мнения блоггеров, поисковые запро-

сы и многое другое, то такие данные становятся 

ценным источником информации, который потен-

циально может приносить выгоду компании и ко-

торый ею контролируется, что соответствует клас-

сическому пониманию термина «актив». Таким 

образом, цифровой актив можно определить как 

совокупность информации в цифровой форме и 

средств по ее обработке, собранная на основе кон-

курентной бизнесмодели, использование которой 

приводит к получению экономических выгод. 

3) Сокращается цепочка поставки товаров. 

Между производителем и потребителем практиче-

ски не остается посредника, кроме цифровых тех-

нологий. 

4) Цифровая торговля поглощает традицион-

ную, становясь все более эффективным инстру-

ментом формирования и перераспределения рын-

ков. 

5) В производстве товаров все большую роль 

играют услуги: исследования, анализы данных, 

дизайн, оформление, проектирование, которые 

уже практически невозможны без цифровых тех-

нологий. 

Таким образом, по результатам проведенного 

исследования можно предложить два варианта ор-

ганизации ведения бухгалтерского учета товаров в 

цифровой торговле: как при традиционной тор-

говле и как при транзитной торговле. Схема отра-

жена в табл. 1. 

Таблица 1 

Учет товаров в традиционной и транзитной торговле 

Содержание операции Дебет Кредит 

Поступление товара Товары или товары отгружен-

ные 

Кредиторская задолженность 

Отражение налогов Налог Кредиторская задолженность 

Оплата товаров Кредиторская задолженность Деньги 

Формирование себестоимости 

товаров 

Товары или товары отгружен-

ные 

Счета расходов или расчетов 

Реализация товаров Деньги или дебиторская задол-

женность 

Выручка 

Отражение налогов Выручка Налоги 
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Продолжение таблицы 1 

Списание себестоимости то-

варов 

Себестоимость Товары или товары отгружен-

ные 

Поступление денег Деньги Дебиторская задолженность 

Учет транспортных расходов за счет торговой компании 

Транспортные расходы Издержки обращения Кредиторская задолженность 

Оплачены транспортные рас-

ходы 

Кредиторская задолженность Деньги 

Учет транспортных расходов за счет покупателя 

Транспортные расходы Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 

Кредиторская задолженность 

Транспортные расходы Дебиторская задолженность Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 

Зачет задолженности Кредиторская задолженность Дебиторская задолженность 
 

Таким образом, в табл. 1 предложены два вари-

анта учета товаров в цифровой торговле в зависи-

мости от того, будут ли данные товары храниться 

на складе в организации, как в традиционной тор-

говле, либо товары на склад компании поступать 

не будут, то есть такой вариант продажи товаров, 

минуя склад, характерен для транзитной торговли. 

Кроме того, согласно табл. 1, можно рассмотреть 

два варианта учета транспортных расходов по до-

ставке товаров покупателю. Первый вариант 

транспортные расходы по доставке товара покупа-

телю несет организация продавец, и второй вари-

ант – транспортные расходы оплачиваются поку-

пателем. 

Итак, в результате проведенного исследования 

научной базы в области организации бухгалтер-

ского учета в цифровой торговле методом анализа 

научной литературы автором сделан вывод о том, 

что наиболее острые споры возникают вокруг по-

нятия цифровой торговли, поэтому автором дела-

ется вывод о необходимости нормативного за-

крепления данного термина. Кроме того, в преды-

дущих трудах ученых, освящающих исследуемые 

объекты, фактически нет анализа практического 

опыта ведения бухгалтерского учета организация-

ми цифровой торговли. 

Используя методы мониторинга, сравнительно-

го анализа и логического обоснования, автором 

предложены схемы организации цифрового това-

рооборота со стороны продавца и покупателя, по 

результатам чего выявлены следующие особенно-

сти цифровой торговли: наличие цифрового двой-

ника, появление понятия «цифровой» актив, со-

кращение цепочки поставки товаров, поглощение 

традиционной торговли цифровой торговлей, воз-

растающее значение цифровых услуг в производ-

стве товаров. 

В статье предложены два варианта отражения 

бухгалтерских операций в цифровой торговле: 

аналогично операциям в традиционной торговле и 

аналогично операциям в транзитной торговле. 
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TRANSFORMATION OF ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRADE 

 

Derzayeva G.G., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), 
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Kazan Federal University 

 

Abstract: the article is devoted to the study of a very relevant, modern and highly controversial phenom-

enon of "digital trade" in terms of its impact on the transformation of accounting for trade operations. The 

purpose of the study is to improve methodological approaches to the reflection of accounting operations in 

companies engaged in digital trade. Using such methods as analysis and synthesis, comparison, rationale, 

analysis of the regulatory framework, the following tasks are posed and solved in the article: studying ap-

proaches to the definition of the term "digital trade", determining the features of digital trade by creating a 

scheme of digital trade on the part of the buyer and merchant, identifying record keeping options in digital 

commerce. 

As a result of the study of the scientific base in the field of organization of accounting in digital com-

merce, the paper concludes that the most heated disputes arise around the concept of digital commerce, so 

the author proves the need for regulatory consolidation of this term. In addition, the article proposes schemes 

for organizing digital trade on the part of the seller and the buyer, as a result of which the following features 

of digital trade are revealed: the presence of a digital twin, the emergence of the concept of a "digital" asset, 

the reduction of the supply chain of goods, the absorption of traditional trade by digital trade, the increasing 

importance of digital services in the production of goods. 

The article also proposes two options for reflecting accounting transactions in digital trade: similar to op-

erations in traditional trade and similar to transactions in transit trade. 

Keywords: digital trade, digital asset, accounting, digital turnover, financial reporting, accounting, type 

of trade 
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Аннотация: в настоящее время российская экономика переживает этап глобальной трансформа-

ции, причиной возникновения которой выступают цифровые технологии. Происходящие изменения 

способствуют не только благоприятным переменам, но и влекут за собой возникновение ряда потен-

циальных рисков и неблагоприятных последствий. Выявлено, что самым негативным образом по-

следствия могут сказаться на сельских территориях, экономика которых в настоящее время нуждает-

ся во всемерной поддержке в связи с выходом на путь диверсифицированного развития. Статья 

направлена на представление знаний о диверсифицированном развитии сельской экономики в таком 

виде, который будет соотноситься с современными реалиями цифровой экономики. Разработанная 

когнитивная модель четко представляет системную причинно-следственную последовательность 

«цели – функции – структура – функционирование – результат», учитывает цикличность негативных 

воздействий и особенности ответных реакций, стратифицированных по уровням экономики, и бази-

руется на динамическом единстве процессов функционирования ее компонентов под влиянием внеш-

ней среды, что позволяет сформировать ее контурные характеристики. Функционально-структурный 

блок модели состоит из структуры, функций и факторов, оказывающих влияние на диверсифициро-

ванное развитие сельских территорий. Объектно-субъектный блок содержит объектную подсистему 

(совокупность хозяйствующих субъектов, население, ресурсы, инфраструктура) и субъектную (ин-

ституциональные структуры – организационные и формальные институты). Когнитивный блок моде-

ли включает теоретико-методологическую базу исследования диверсифицированного сельского раз-

вития. Следствием применения вышеназванного подхода является получение эмерджентного эффек-

та за счет реализации целевых установок в рамках каждого функционально-целевого цикла. 

Ключевые слова: сельские территории, диверсификация, сельская экономика, когнитивное моде-

лирование, модель, цифровизация 

 

овременный этап общественного развития 

характеризуется глобальной трансформа-

цией, причиной возникновения которой явилось 

повсеместное распространение цифровых техно-

логий. 

В таких условиях цифровизация постепенно 

изменяет экономику России на всех ее уровнях, 

начиная с федерального государственного (макро-

уровень) и затрагивая уровни регионов, макроре-

гионов и муниципалитетов (мезоуровень), а также 

отдельные предприятия и организации (микроуро-

вень). Такие изменения предполагают наличие не 

только позитивных тенденций, таких как увеличе-

ние возможности не только обучения, но и пере-

обучения значительного количества человек за 

счет предоставления им доступа к новым знаниям; 

эффективная реализация современных инноваци-

онно-инвестиционных предложений в социально-

инженерной сфере и т.д., но и могут привести к 

возникновению неблагоприятных последствий 

(исчезновение так называемого «среднего класса», 

усиление процессов социального неравенства и 

т.д. Самым пагубным образом негативные послед-

ствия цифровизации могут проявиться на сельских 

территориях, поставив под угрозу саму возмож-

ность дальнейшего эффективного функциониро-

вания сельской экономики, которая в настоящее 

время только выходит на путь диверсифицирован-

ного развития и нуждается во всемерной поддерж-

ке этого процесса [1]. 

В целях достижения более глубокого понима-

ния происходящих процессов возникает очевидная 

необходимость в трансформации знаний о дивер-

сифицированном развитии сельской экономики и 

таком их представлении, которое будет соответ-

ствовать контексту современной цифровой эконо-

мики. 

Изучение проблем диверсифицированного раз-

вития сельских территорий требует решения зада-

чи комплексного анализа всех внутренних и 

С 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

83 

 

внешних факторов, влияющих на диверсификаци-

онный потенциал и возможность организации но-

вых видов деятельности, а практическая реализа-

ция получаемых результатов должна осуществ-

ляться с использованием соответствующего ин-

струментария – когнитивных технологий, приме-

няемых при изучении и моделировании сложных 

социально-экономических систем [2]. 

Поэтому построение модели диверсифициро-

ванного развития сельской экономики представля-

ет собой процесс формализации знаний, получен-

ных на этапе когнитивной структуризации, кото-

рая учитывает специфику сельских территорий. В 

связи с этим предлагаемая модель должна содер-

жать системные характеристики и быть представ-

лена в виде совокупности элементов, с одной сто-

роны, обеспечивающих сохранение целостности 

системы, а с другой стороны, достижение постав-

ленных целей моделирования. 

Одновременно с этим необходимо учитывать, 

что сельские территории, с одной стороны, явля-

ются пространственно-территориальными образо-

ваниями, а с другой, – сложной социально-

экономической системой, которая строится на ос-

нове взаимосвязанных между собой многофунк-

циональных (социальных, экономических и эколо-

гических) блоков, которые могут служить базой 

для определения необходимых условий сельской 

диверсификации, т.е. стимулирования разнообраз-

ных видов деятельности [3]. Исходя из этого, для 

моделирования развития диверсифицированной 

сельской экономики необходимо применять соот-

ветствующий инструментарий [4]. 

При этом важно учесть, что модель в большин-

стве случаев является неким упрощенным вариан-

том описания действительности, что позволяет 

показать наиболее важные моменты, но в сжатой 

компактной форме. Базируясь на данном подходе, 

модели развития сельских территорий по их по-

строению можно поделить не те, которые в полной 

мере воспроизводят формируемую под влиянием 

рыночных законов и закономерностей объектив-

ную реальность, и те, которые впоследствии ста-

нут основой создания необходимых управленче-

ских инструментов для всех уровней власти. 

Неформальными моделями являются отрасле-

вая, перераспределительная и территориальная, 

которые в свою очередь соотносятся с основными 

концепциями развития сельских территорий. 

Так, отраслевая модель базируется на концеп-

ции, предполагающей главенствующую роль аг-

рарной отрасли и ее значительное влияние на 

сельскую экономику, а также сводится к предпо-

ложению о том, что только развитие агропромыш-

ленного комплекса позволит поддерживать функ-

ционирование сельских территорий. 

Второй моделью является перераспределитель-

ная, основанная на концепции сокращения разры-

ва между депрессивными сельскими территориями 

и развитыми через более эффективное использо-

вание и перераспределение финансовых средств 

всех уровней, представленные в виде помощи, 

позволяющей в сжатые сроки нейтрализовать 

негативные изменения на селе или же в виде гран-

тов, направленных на эффективную диверсифика-

цию сельской экономик. 

Последняя модель – территориальная – постро-

ена на концепции сельского развития, что подра-

зумевает комплексный подход к эффективному 

использованию имеющегося природно-ресурсного 

потенциала села за счет поддержки не только уже 

имеющихся производств на муниципальном 

уровне, но внедрения передовых [5]. 

При разработке модели диверсифицированного 

развития сельской экономики должно учитывать-

ся, что в целом в стране реализуется отраслевая 

модель сельского развития, которая по своей сущ-

ности является несовершенной, и, по большому 

счету, низкоэффективной. Это, прежде всего, свя-

зано с разнонаправленностью основных стратеги-

ческих целей аграрной политики государства, про-

тиворечащих друг другу по бюджетному финан-

сированию, распределению земельных ресурсов, 

концентрации производства. Поэтому необходима 

переориентация отраслевой модели на территори-

альную с постепенным переходом от монофунк-

циональной модели сельской экономики к поли-

функциональной, которая должна основываться и 

ориентироваться на социумный подход при непо-

средственном эффективном развитии сельских 

территорий с четом сложившихся природных, 

производственных и ресурсных их особенностей. 

Для лучшего понимания полифункциональной 

модели сельской экономики и получения теорети-

ческих оснований для перехода к диверсифициро-

ванному сельскому развитию используется когни-

тивное моделирование. 

Основоположником метода когнитивного мо-

делирования признан Ф. Робертс, разработавший 

основы метода. Учитывая его представления о ко-

гнитивности, в данной статье под ней подразуме-

вается не только собственно знание об объектах и 

процессах исследования, но и предпосылки, субъ-

екты и процессы его формирования. Это позволи-

ло авторам предложить когнитивную модель ди-

версифицированного развития сельских террито-

рий. Теоретической базой модели послужили раз-

работанные Р. Аксельродом методологические 
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основы когнитивного моделирования, включаю-

щие методологию структуризации исследуемой 

ситуации и непосредственно методы анализа ситу-

ации [6]. 

Поскольку данная методология подразумевает 

применение разнообразного познавательного ин-

струментария, то это позволит произвести четкую 

интерпретацию новых знаний, относящихся к 

предмету исследования – диверсифицированному 

развитию экономики сельских территорий в совре-

менных условиях. 

Исследование существующих подходов к про-

блеме диверсификации позволило разработать ав-

торский подход, реализованный в виде когнитив-

ной модели диверсифицированного развития сель-

ских территорий [7], включающей три основных 

блока, что отражено на рис. 1: 

- функционально-структурный блок, состоящий 

из основных конструктивных модулей: структура, 

функции сельских территорий и факторы, влияю-

щие на их диверсификацию; 

- объектно-субъектный блок, который содержит 

объектную подсистему (совокупность хозяйству-

ющих субъектов, население, ресурсы, инфра-

структура) и субъектную подсистему (институци-

ональные структуры – организационные и фор-

мальные институты); 

- когнитивный блок – как теоретико-

методологическая основа познания диверсифици-

рованного сельского развития, объединяющая вза-

имосвязанные модули в виде алгоритма системно-

го функционально-целевого и функционально-

структурного исследования [8]. 

Важными факторами в когнитивной модели яв-

ляются природная среда и социум, включающие 

комплекс ресурсов и потребностей, что служит 

предпосылкой формирования сельской диверси-

фикации и определения направлений и путей ее 

развития. 

Природа как один из факторов модели пред-

ставляет собой естественную среду обитания - со-

вокупность почвенно-климатических и других 

природных условий, что позволяет их использо-

вать для прямого и непрямого потребления, под-

держания условий существования человека и 

улучшения качества жизни селян. 

Социум – особая система социального окруже-

ния сельского жителя, в которой взаимодействуют 

граждане, семья, общественные организации, гос-

ударство. В сельской местности часто социум со-

относят с сельским сообществом (объединение 

сельских жителей и организаций, действующих в 

разных сферах жизнедеятельности), которое вос-

производится в условиях природного ландшафта и 

социального окружения за счет привлечения мате-

риальных, человеческих, информационных и дру-

гих ресурсов. 

 
Рис. 1. Когнитивная модель развития диверсифицированной сельской экономики (ДСЭ) 
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Функционально-структурный блок включает 

структуру, функции и факторы, влияющие на ди-

версифицированное развитие сельских террито-

рий. При его формировании на основе функцио-

нально-структурно-целевого подхода, а результа-

том его применения является получение эмер-

джентного эффекта за счет реализации целевых 

установок в рамках каждого функционально-

целевого цикла. Эмерджентный эффект, включа-

ющий природный, социальный и экономический 

компоненты, выражается в результативности ди-

версификации [9]. 

Объектно-субъектный блок объединяет две 

подсистемы: объектную и субъектную. Первой 

является объективная, которая в модели диверси-

фицированного развития сельских территорий вы-

ражается через хозяйствующие субъекты, а имен-

но инфраструктуру (производственная, транс-

портная, социальная, инженерная), ресурсы (тру-

довые, финансовые земельные, природные и др.) и 

население территории (по различным классифика-

циям: половозрастная структура, уровню дохода, 

расселению и т.д.) в границах одного муниципа-

литета. 

Главным элементом данной подсистемы явля-

ется население, которое значительно разнородно 

по различным критериям (профессиональная под-

готовка, уровень образования и т.д.). При этом се-

ляне, являясь с одной стороны для субъектов хо-

зяйствования главным источником рабочей силы, 

а с другой – они потребляют товары и пользуются 

услугами тех же предприятий и организаций и при 

этом еще и используют ресурсы села. 

Хозяйствующие субъекты (организации раз-

личных секторов экономики, индивидуальные 

предприниматели, сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы, агрохолдинги, группы 

компаний и т.д.) используют в своей деятельности 

природно-ресурсный потенциал сельской местно-

сти, создают новый и сохраняют существующие 

рабочие места и соответственно обеспечивают их 

определенным уровнем заработной платы, произ-

водят отчисления во все фонды и бюджеты и т.д. 

Но вместе с этим такие структуры также могут и 

негативно влиять на сельские территорий, на ко-

торых они расположены, что может привести не 

только к замедлению темпов развития села, но и к 

его стагнации и деградации. К ресурсам относятся 

не только те, которые уже вовлечены в процессы 

производства и социального развития, но и те, что 

могут быть использованы для роста сельской эко-

номики. Все без исключения природные ресурсы в 

сельской местности выполняют средообразующую 

функцию, и их необходимо учитывать при выборе 

способа диверсификации. При этом социально-

экономические ресурсы могут быть рассмотрены 

как настраиваемые и управляемые параметры со-

стояния сельской территории для достижения це-

левой функции ее развития и диверсификации. 

Важное место и роль в системе факторов, вли-

яющих на диверсификацию сельской экономики, 

принадлежит социальной и инженерной инфра-

структуре, которая представляет собой совокуп-

ность материально-вещественных элементов или 

отраслей, создающих общие условия развития со-

циально-экономических процессов на сельских 

территориях и в, конечном счете, ориентирован-

ных на воспроизводство, обеспечение жизни, быта 

и деятельности населения, его физического, ин-

теллектуального и духовного развития. 

Поэтому уровень и образ жизни людей, прожи-

вающих в сельской местности, формируется под 

влиянием сложившейся совокупности взаимоот-

ношений между ними, организациями и предприя-

тиями всех видов и форм собственности, а также 

созданной инженерно-социальной инфраструкту-

ры и использовании имеющегося на территории 

природно-ресурсного потенциала. 

Рассматривая субъектную подсистему модели, 

следует понимать, что она имеет многоуровневое 

иерархическое строение. 

Так, на уровне муниципальных образований, к 

которому относятся также районы и сельские по-

селения, функционируют институциональные 

структуры в виде органов местного самоуправле-

ния, законотворческая деятельность которых про-

является через принятие разнообразных правовых 

актов а именно постановления главы и админи-

страции муниципального образования, решения 

советов депутатов, уставы, принятые формы уча-

стия населения в осуществлении местного само-

управления и т.д. 
Уровень макрорегиона и региона (мезоуровень) 

предполагает реализацию государственной поли-
тики и нормативно-правового регулирования 
сельского развития в разрезе конкретных обла-
стей, краев и республик, с последующей их кор-
ректировкой на сформировавшиеся особенности и 
сложившиеся специфические условия развития 
сельской местности. При этом на макроуровне 
аналогичные структуры ориентированы на под-
держку эффективного и устойчивого функциони-
рования села, а формальные институты направле-
ны на реализацию нормативно-правового регули-
рования на уровне всей страны в целом. 

В виду сложности и многообразия связей и от-

ношений между элементами объективной и субъ-

ективной подсистем предлагаемая модель предпо-

лагает их влияние и взаимосвязь через совокуп-
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ность норм и правил, представленных в виде нор-

мативно-правовых документов различного уровня 

(законы, указы, распоряжения, постановления, 

концепции, стратегии, программы и проекты), по-

казывающие намеченные цели аграрной политики 

и позволяющие определить тип бюджетной под-

держки и другие необходимые параметры модели. 

Когнитивный блок модели включает теоретико-

методологическую базу исследования диверсифи-

цированного развития сельских территорий. Ин-

формационно-аналитический компонент когни-

тивной модели объединяет модули «Моделирова-

ние процессов диверсифицированного развития» и 

«Прогнозирование процессов диверсифицирован-

ного развития», что позволяет целенаправленно 

формировать параметры необходимого эмер-

джентного эффекта для села. 

Таким образом, в современной мировой эконо-

мике сложилась определенная тенденция перехода 

стран к новому этапу развития с помощью внедре-

ния элементов цифровизации. Этот процесс имеет 

не только позитивные, но и негативные послед-

ствия, которые наиболее сильно проявляются в 

сельской экономике, переходящей к диверсифи-

цированному развитию. 

В целях наилучшего понимания происходящих 

изменений знания о диверсифицированном разви-

тии сельской экономики представлены в соответ-

ствии с современным контекстом цифровизации, 

что помогло провести ее моделирование. 
Предлагаемая когнитивная модель диверсифи-

цированного развития сельских территорий осно-
вывается на системном и функционально-
структурно-целевом подходах к их исследованию 
и отражает системную причинно-следственную 
последовательность «цели – функции – структура 
– функционирование – результат», что позволяет 
формировать контурные характеристики различ-
ных типов моделей [7]. 

Модель включает три важных блока. Функцио-
нально-структурный блок состоит из модулей: 
структура, функции и факторы, оказывающие вли-
яние на диверсифицированное развитие сельских 
территорий. Объектно-субъектный блок содержит 
модули: объектная подсистема (совокупность хо-
зяйствующих субъектов, население, ресурсы, ин-
фраструктура) и субъектная подсистема (институ-
циональные структуры – организационные и фор-
мальные институты). Когнитивный блок модели 
включает теоретико-методологическую базу ис-
следования диверсифицированного сельского раз-
вития. В качестве фактора в модели выделена 
внешняя среда, представленная природой и соци-
умом и являющаяся условием для формирования 
сельской диверсификации, а также определения 
направлений и путей ее развития. Как важный мо-
дуль в модели предложен эмерджентный эффект, 
включающий природный, социальный и экономи-
ческий элементы и отражающий результативность 
диверсификации.
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Abstract: currently, Russia's economy is undergoing a global transformation caused by digital technolo-

gies. The changes taking place contribute not only to favorable changes, but also entail the emergence of a 

number of potential risks and adverse consequences. Considering the negative impact it has been revealed 

that the consequences can affect rural areas, whose economy is currently in need of the full support in con-

nection with the diversified path. The article presents the knowledge about the diversified development of 

the rural economy in a form considering the modern realities of the digital economy. The developed cogni-

tive model clearly represents the system-based cause-and-effect sequence of “goals – functions – structure – 

functioning – result”. It takes into account the cyclical nature of negative impacts and the characteristics of 

responses stratified by economic levels. The model is based on the dynamic unity of the processes of func-

tioning of its components under the influence of the external environment, which allows you to form its pro-

file patterns. The functional and structural block includes the structure, functions and factors affecting the di-

versified development of rural areas. The object-subject block that contains the object subsystem (a set of 

economic entities, population, resources, infrastructure) and the subject subsystem (institutional structures – 

organizational and formal institutions). The cognitive block of the model includes both theoretical and meth-

odological basis for the study of diversified rural development. The use of the above approach results in the 

obtaining the emergent effect due to the implementation of target settings within each functional special pur-

pose cycle. 

Keywords: rural areas, diversification, rural economies, cognitive modeling, model, digitalization 
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Аннотация: становление российского туризма – очень неоднозначный вопрос. До недавнего вре-

мени одной из особенностей развития туристской индустрии в России было увеличение количества 

выезжающих заграницу. Медленное, по сравнению с выездным туризмом, развитие въездного и 

внутреннего туризма обусловлено значительными проблемами. Решение данных проблем рассматри-

вается с научной точки зрения, а также находится на контроле у государства. Повышение конкурен-

тоспособности существующих туристских предложений и формирование новых – одно из решений. 

Необходимо также отметить, что предпочтения и потребности туристов регулярно меняются, именно 

поэтому необходимо создание такого туристского продукта, который сможет соответствовать разно-

образию потребностей. 

Сегодня меняются не только потребности потребителей, но и сама структура туристского рынка: 

во всех странах отмечается рост числа туристов пожилого возраста. По оценкам ООН, к 2025 году 

каждый шестой житель планеты будет старше 50 лет, а к 2055 - старше 65 лет. 

В большинстве случаев туристы пожилого возраста предпочитают путешествовать с рекреацион-

ными и культурно-познавательными целями. Отправляясь в поездку, такие туристы хотят увидеть 

или узнать что-то новое, на что раньше не было времени или материальных возможностей. 

В статье рассматривается состав туристской программы для туристов пожилого возраста, а также 

представлена характеристика услуг, предоставляемых во время путешествия. 

Ключевые слова: туризм, туристский продукт, потребитель, туристы пожилого возраста 

 

уризм представляет собой достаточно 

сложное, многофункциональное, интенсив-

но прогрессирующее социально-экономическое 

явление, которое имеет различные направления и 

весьма полно воплощает в себе основные харак-

терные экономике механизмы. Государство расце-

нивает туристскую деятельность как одну из при-

оритетных отраслей экономики Российской Феде-

рации. Это прибыльная отрасль мирового хозяй-

ства, которая играет значимую роль в обеспечении 

устойчивого социально-экономического становле-

ния страны. Туризм существует в условиях перио-

дически крайне жесткой конкуренции и характе-

ризуется большой степенью предрасположенности 

к инновационным процессам [10]. 

Актуальность рассматриваемой темы. Органи-

зация туризма для людей пожилого возраста – это 

новое направление работы многих туроператоров 

в современных условиях. Туристы пожилого воз-

раста – это особая категория потребителей, с по-

вышенными требованиями к турпродукту, кото-

рый должен быть ориентирован на поддержание 

здоровья, организацию интересного отдыха, рас-

ширение круга общения в соответствии с интере-

сами. К сожалению, исследований данной пробле-

матики практически нет. 

При написании работы использовались следу-

ющие методы исследования: анализ, сравнение. 

Теоретической основой работы послужили 

труды российских и зарубежных специалистов в 

области туризма, таких, как В.И. Азар, Г.Л. Бого-

любов, А.П. Дурович, М.В. Ефремова, В.И. Ильин, 

Н.И. Кабушкин, В.А. Квартальнов, Л.В. Ковынева, 

Ф. Котлер, Н.С. Морозова, Г.А. Папирян, Б. Сью-

зен и ряд других авторов. 

Вопрос разработки туристского продукта хо-

рошо изучен. Однако в ходе выявления и отбора 

материала по теме статьи пришлось столкнуться с 

проблемой нехватки теоретической литературы по 

вопросу разработки туристского продукта, ориен-

тированного на людей пенсионного возраста, ав-

торы практически не рассматривают особенности 

Т 
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организации данного вида туризма и специфику 

обслуживания данной категории потребителей. 

Это связано с неподготовленностью российских 

теоретиков в области туризма, а также с тем, что 

туризм в России отстает от мировых стандартов. 

Многие концепции, применяемые за рубежом, в 

России вводятся только сейчас. 

1 января 2019 года в России была принята но-

вая пенсионная реформа, в результате которой, 

пенсионный возраст был повышен до 60 для жен-

щин и 65 для мужчин. До этого пенсионный воз-

раст был от 61 год для мужчин и от 56 лет для 

женщин. Поэтому сейчас многие те, кто готовился 

выйти на пенсию в 2019 году, остаются платеже-

способным населением, так как они продолжают 

работать [1]. 

Последние 15-20 лет российские пенсионеры не 

были активной туристской аудиторией, но сейчас 

ситуация изменилась. Выход на пенсию – это жиз-

ненный этап, для которого характерно наличие 

свободного времени. Туризм – это один из лучших 

способов рационального организации свободного 

времени. Просто кто-то регулярно посещает экс-

курсии или отправляется в путешествие по про-

грамме выходного дня с осмотром достопримеча-

тельностей по своему региону или в город близ-

лежащей области, другие предпочитают отпра-

виться на юг России в бархатный сезон, а третьи – 

могут позволить отдых за границей [5]. 

В табл. 1 представлены статистические данные 

по численности населения Российской Федерации 

с 2012 по 2018 гг. (по данным Росстата). 

Таблица 1 

Статистические данные по численности населения Российской Федерации 

№ 

п/п 

Параметры Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Все населе-

ние, тыс. чел. 

143056, 4 143347,1 143666,

9 

146267,

3 

146544,

7 

146804,

4 

146880,

4 

2 Старше тру-

доспособного 

32433,5 33099,6 33788,6 35163,4 35986,3 36685,3 37362,6 

3 Доля числен-

ности населе-

ния старше 

трудоспособ-

ного, % 

22,7 23,1 23,5 24 24,6 24,6 25,4 

 

Исходя из данных табл. 1, можно сделать вы-

вод, что население Российской Федерации посте-

пенно стареет, соответственно, число и доля лиц 

старшего возраста в стране будет расти. Таким 

образом, рост числа туристов пожилого возраста – 

это одна из тенденций современного туристского 

рынка. Для туристов пожилого возраста необхо-

димо разрабатывать особые туристские програм-

мы, направленные на их саморазвитие и самореа-

лизацию [3]. 

В процессе формирования туристского продук-

та для туристов пожилого возраста рекомендуется 

учитывать следующее [8]: 

 финансовые возможности данной катего-

рии потребителей; 

 состояние здоровья туристов; 

 программа обслуживания подбирается с 

учетом индивидуальных потребностей туристов; 

 тщательно отбирать организации, прини-

ма-ющие участие в обслуживании туристов 

пожилого возраста. 

Ниже перечислены услуги, из которых 

формируется программа обслуживания для 

туристов пожилого возраста, а также их 

особенности: 

1. Услуга перевозки. Для организации 

транспортного обслуживания туристов пожилого 

возраста в зависимости от цели и направления 

поездки, а также программы тура, используются 

автобусы туристского класса, железнодорожный, 

авиационный и водный транспорт. Весь 

транспорт, задействованный на маршруте, должен 

отвечать самым строгим требованиям для 

комфортного и безопасного путешествия. Так, 

например, автобусы туристского класса, должны 

быть оснащены системой кондиционирования 

воздуха, аудио- и видеосистемой, анатомическими 

сидениями с регулируемой спинкой, а также 

дополнительными средствами безопасности и 

конструкциями – пандусами, поручнями и 

подъемниками. На любом виде транспорта 

туристы должны пройти инструктаж. Например, 

это особенно важно при организации водных 

прогулок и круизов. 

2. Размещение. Пребывание людей пенсион-

ного и предпенсионного возраста в средствах 

размещения характеризуется в основном 
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нестандартностью спроса на услуги и высокими 

требованиями к комфорту. Для комфортного 

пребывания людей пожилого возраста должны 

быть обеспечены качественные условия отдыха, 

не взирая на их срок пребывания [4]. При выборе 

средств размещения рекомендуется отдавать 

предпочтение тем, у которых есть лифт. Его 

отсутствие доставит ряд неудобств для туристов 

пожилого возраста. Довольно часто в качестве 

средства размещения данная категория туристов 

выбирает дом отдыха [6]. В домах отдыха, 

ориентированных на пожилых людей, 

предоставляют следующие виды услуг [9]: 

 пребывание на длительный период (сезон): 

предоставление гостю услуги размещения и 

дополнительных услуг, условий, удобств отдыха, 

сна и гигиены, объектом туристской индустрии с 

оздоровительным и физкультурно-оздоровитель-

ным направление деятельности. Проживание 

сроком менее шести месяцев (сезон); 

 размещение (предпочтение отдается 

комфортабельным, одноместным или двухмест-

ным номерам); 

 ежедневная уборка номера: уборка номеров, 

жилых комнат и смена постельного белья должна 

соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

 питание: при доме отдыха может работать 

столовая, кафе, буфет, ресторан и другое 

предприятие общественного питания предоставляя 

сбалансированную систему питания (трехразовое) 

с учетом потребностей человеческого организма. 

Наиболее удобный тип массового питания 

«шведский стол» включающий в себя 

разнообразные виды холодных, горячих блюд, 

соусов, закусок, выпечки, напитков; 

 физкультурно-оздоровительные услуги; 

 рекреационно-оздоровительные услуги; 

 экскурсионные услуги; 

 дополнительные услуги по организации 

развлечений, досуга и отдыха. 

В процессе обслуживания туристов пожилого 

возраста необходимо исключить все неудобства 

для данной категории потребителей, посредством 

выполнения определенных требований, 

предъявляемых к средствам размещения и 

прилагающей территории (табл. 2). 

Таблица 2 

Требования к средствам размещения, ориентированных  

на туристов пожилого возраста 

№ 

п/п 

Группы требований Перечень требований 

1 Требования к 

обустройству 

территории 

 Наличие удобных скамеек в достаточном количестве 

 Хорошее уличное освещение 

 Ровные пешеходные дорожки 

2 Требования к зданиям 

и общественным 

помещениям 

 Двери в помещения могут быть без порогов 

 В номера для проживания, в коридоры, общественные помещения 

должны быть широкие входы  

 В здании должны быть широкий лифт, пандусы и поручни, опоры 

вдоль стен для комфортного передвижения гостей 

 В помещениях должны быть чистые, сухие лестницы и напольные 

покрытия, на лестницах не должны быть предметы, мешающих их 

передвижению 

 У ковровых покрытий не должно быть загнутых краев 

 В помещениях должны быть ровные, гладкие полы, без щелей и 

дефектов. Плинтусы должны плотно прилегать к стенам и полу 

 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

должны обеспечивать параметры микроклимата в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил 
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Продолжение таблицы 2 

3 Требования к номеру  Номера должны содержаться в чистоте, регулярно проветриваться, 

выполнены в светлых тоннах, хорошо освещены и оснащены мягкой и 

удобной мебелью 

 Мебель не должна иметь выступающих углов или ножек, должна быть 

выполнена из экологически-чистых материалов. Под ковровым 

покрытием следует укрепить нескользкий нижний слой 

 К кроватям в номерах необходимо обеспечить доступ к ним с обеих 

сторон 

 Выключатели освещения ламп и торшеров, у дверей, должны быть в 

легкой доступности 

 Каждый номер должен быть оборудован полным санузлом 

(умывальник, ванна или душ, туалет) 

 В ванных комнатах, душевых и туалетах на полу должны быть 

резиновые коврики или нескользкое напольное покрытие. На стенах, у 

ванн или душевых должны быть прикреплены дополнительные опоры 

для рук. Принадлежности личной гигиены, мыльницы не должны 

находиться дальше, чем расстояния вытянутой руки 

 В номерах и ванных комнатах должны быть оборудованы 

специальные кнопки быстрого вызова персонала 

 Оказание круглосуточного присмотра и бережного ухода. В 

некоторых случаях постояльцам нужен не только уход, но и 

медицинская помощь специалиста 
 

Выполняя требования, казанные в табл. 1, 

администрация средства размещения обеспечивает 

качество и безопасность оказываемых услуг для 

пожилых людей [2]. 

3. Питание. Туристам пожилого возраста 

всегда предоставляется полный пансион (завтрак, 

обед и ужин). В ряде случаев возможна 

организация дополнительных приемов пищи, 

например, поздний завтрак или поздний ужин. 

Основной принцип при организации питания 

туристов пожилого возраста – предоставление 

здорового и качественного питания, учитывая 

возможные противопоказания или диеты. При 

организации питания в ресторане (кафе, столовой) 

в средстве размещения рекомендуется 

следующего: расстояние между столиками в зале и 

экскурсантами, сидящими за одним столиком, 

должно позволять сидящим, расслаблено вытянуть 

ноги, что при ограничении подвижности 

коленного или голеностопного суставов даст 

возможность человеку чувствовать себя 

комфортно. 

В том случае, если программой обслуживания 

предусмотрена экскурсия продолжительностью 

более 8 часов, необходимо организовать питание 

туристов по пути следования или обеспечить каж-

дого туриста так называемым ланч боксом (про-

стая чистая вода, сухофрукты, печенье, конфеты, 

йогурт, сыр). Все продукты должны быть тща-

тельно упакованы. 

4. Экскурсионное обслуживание. Экскурси-

он-ные услуги могут быть предоставлены как в 

качестве основных, так и в качестве 

дополнительных услуг. При их организации и 

предоставлении рекомендуется учитывать: 

 физические возможности туристов 

(переезды и переходы по маршруту экскурсии не 

должны быть продолжительными, т.к. будет 

утомительно для туристов пожилого возраста. На 

всех экскурсиях необходимо продумать места 

отдыха, а также проверить наличие пандусов и 

поручней у лестниц, пологих спусков у тротуаров 

на пешеходной части экскурсии); 

 индивидуальные пожелания туристов 

(например, предусмотреть посещение 

определённого музея или пешеходную прогулку 

по исторической части города, парку); 

 погодные и сезонные условия (дождь, снег, 

зима, лето и т.п.) на момент проведения 

экскурсий; 

 продолжительность экскурсии и 

протяженность маршрута. 

Перед началом экскурсии необходимо провести 

инструктаж по технике безопасности, а также 

ознакомить с правилами использования техниче-

ского оборудования (например, аудиогид). Экс-

курсовод обязан заранее предупредить о времени 

санитарных остановок и ознакомить с правилами 

утилизации мусора на маршруте. 
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5. Оздоровительные услуги. Перечень 

данных услуг зависит, прежде всего, от 

возможностей принимающей стороны (например, 

санаторий способен предложить целый комплекс 

оздоровительных и лечебных процедур), а также 

индивидуальных потребностей пожилого человека 

(например, есть необходимость в профилактике 

определенного заболевания). 

6. Досугово-развлекательные услуги: прогул-

ки, посещение кинотеатров, театров, концертных 

залов, выставок, чтение книг, просмотр 

телепередач, встречи с родственниками и 

друзьями, ухаживание за растениями и 

животными. Главным образом, предоставляя 

вышеперечисленные услуги людям пожилого 

возраста, необходимо обеспечить им полную 

безопасность. В табл. 3 перечислены основные 

формы досуга, которые организовываются для 

туристов пожилого возраста в средствах 

размещения (чаще всего в домах отдыха, 

пансионах и санаториях). 

Таблица 3 

Формы досуга для туристов третьего возраста 

№ 

п/п 

Формы досуга 

для туристов 

третьего  

возраста 

 

Характеристика форм досуга для туристов третьего возраста 

1 Библиотерапия Проводится как художественное чтение в группе и коллективное прослу-

шивание произведений, так же могут проводится литературные вечера, 

тренинги по скорочтению. Библиотерапия оказывает реабилетационное 

воздействие, формирует самосознание, развивает творческий потенциал, 

расширяет кругозор и налаживает связи с единомышленниками. Аудиок-

нига – изобретение, с помощью которого можно прослушать любые произ-

ведения в удобное время, сидя в кресле. Рекомендуется людям с плохим 

зрением 

2 Изотерапия или 

арттерапия 

Психотерапевтический метод, используемый в комплексной реабилитации 

при нервных расстройствах. Ее целью является восстановление личност-

ных и социальных ценностей пожилого человека. Посредством рисунка 

такие люди получают для выражения внутреннего состояния и личностных 

переживаний. В процессе рисования работают все функции психики – зре-

ние, моторика, мышление 

3 Музыкотерапия Методика социально-культурной реабилитации, используется для психоло-

гически – лечебной и оздоровительной коррекции личности. В процессе 

прослушивания музыки снимается внутреннее напряжение и различные 

негативные переживания. Способствует расширению кругозора и развитию 

творческих способностей. Музыкальное сопровождение так же служит до-

полнение к таким видам деятельности, как рисование и лепка 

4 Глинотерапия Работа с различными пластическими материалами (тесто, пластилин, гли-

на). Глина, как материал, оказывает целебное воздействие. Предотвращает 

отложение солей, болезней суставов и повышения давления. Ценность ра-

боты с глиной: способствует развитию мелкой моторики рук 

5 Гарденотерапия Представляет собой приобщение пожилых людей к выращиванию и уходу 

за растениями. Создает особый эмоциональный фон и оказывает успокаи-

вающий эффект. Гарденотерапию можно комбинировать с музыкотерапией 

и библиотекатерапией 
 

Таким образом, туристы пожилого возраста яв-

ляются особой категорией туристов, для которой 

характерны особая туристская мотивация и свои 

потребности [7]. Данная категория туристов уде-

ляет много внимания каждой услуге, входящей в 

турпакет. В большинстве случаев данная возраст-

ная категория путешествует с курортными, куль-

турно-познавательными и лечебно-оздоровитель-

ными целями. При планировании экскурсионной 

программы предпочтение отдают посещению до-

стопримечательностей с богатой историей. 

Отдых для туристов пожилого возраста не яв-

ляется массовым, т.к. организация данного вида 

отдыха связана с рядом факторов. Первый и очень 

важный из них – материальные возможности по-

тенциальной потребительской аудитории. В Рос-
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сии после выхода на пенсию позволить путеше-

ствовать могут порядка 5%. Не менее важный 

фактор – это состояние здоровья. По статистике у 

95% пенсионеров есть профзаболевания и произ-

водственные травмы, что также мешает путеше-

ствовать. И третий сдерживающий фактор - отсут-

ствие привычки и культуры совершения турист-

ских поездок (многие российские пенсионеры 

уверены, что туризм это не для них). 

В заключении необходимо отметить следую-

щее: 

1. Вопросы формирования, продвижения и 

реализация туристского продукта на современном 

туристском рынке хорошо изучена. К сожалению, 

вопросам технологии такой особой категории 

туристов, которой являются люди пожилого 

возраста, специалистами сферы туризма и 

авторами различных учебных изданий уделено 

очень мало внимания. 

2. В последние годы заметно меняется 

отношение к туристам пожилого возраста, 

создается особое туристское предложение для 

этой категории. Эта тенденция считается 

абсолютно закономерной. Такие действия могут 

не только удовлетворить потребности в туризме 

всех категорий граждан, но и обеспечить 

всесезонную загрузку различным туристским 

организациям. 

Туристская программа обслуживания для тури-

стов пожилого возраста должна гарантировать 

безопасность, быть индивидуально подобранной с 

учетом имеющихся физических нарушений и учи-

тывая физическую подготовку человека пожилого 

возраста. 
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Abstract: the formation of Russian tourism is a very controversial issue. Until recently, one of the fea-

tures of the development of the tourism industry in Russia was an increase in the number of people traveling 

abroad. Slow, in comparison with outbound tourism, the development of inbound and domestic tourism is 

due to significant problems. The solution of these problems is considered from a scientific point of view, and 

is also under the control of the state. Increasing the competitiveness of existing tourist offers and the for-

mation of new ones is one of the solutions. It should also be noted that the preferences and needs of tourists 

change regularly, which is why it is necessary to create a tourism product that can meet a variety of needs. 

Today, not only the needs of consumers are changing, but also the very structure of the tourism market: in 

all countries there is an increase in the number of elderly tourists. According to UN estimates, by 2025 every 

sixth inhabitant of the planet will be over 50 years old, and by 2055 - over 65 years old. 

In most cases, older tourists prefer to travel for recreational, cultural and educational purposes. Going on 

a trip, such tourists want to see or learn something new, for which there was no time or material opportuni-

ties before. 

The article discusses the composition of the tourist program for older tourists, and also presents the char-

acteristics of the services provided during the trip. 

Keywords: tourism, tourist product, consumer, elderly tourists 
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Аннотация: эффективное развитие хозяйства Российской Федерации в современных условиях 

предполагает повышение отдачи от использования потенциала инновационных сфер, среди которых 

одной из важнейших является туристическая отрасль. В настоящее время государство осуществляет 

активное поддержку в обеспечении развития отрасли, но механизмы не очень эффективны. Эти об-

стоятельства диктуют необходимость рациональной организации управления региональным ТРК на 

основе применения процессного подхода и тона роли и места данного сектора в обеспечении иннова-

ционного развития мезоуровня экономики. В статье рассматриваются подходы к системе управления 

ТРК региона путем выделения дополнительных предпосылок, важных для современного этапа разви-

тия туризма как специфического образа жизни населения. Эффективное государственное управление 

туристско-рекреационным комплексом на мезоуровне определяет рост благосостояния регионов, ко-

торый состоит из трех ключевых составляющих, важных с точки зрения развития региона как откры-

той социально-экономической системы, которая является центром предпринимательства отрасли, 

населения и органов государственной власти. В статье представлены пути увеличения доходов рес-

публиканского бюджета на примере Республики Татарстан в результате внедрения мер по взаимо-

действию бюджетных, хозяйственных и бытовых структур, путем их совершенствования. 

Ключевые слова: Республика Татарстан, региональное управление, туристско-рекреационный 

комплекс, туризм, Казань, Свияжск 

 

уризм и индустрия гостеприимства в по-

следние десятилетия, особенно в 21 веке 

становится одним из ведущих отраслей экономики 

многих стран. В общепланетарном масштабе каж-

дый десятый доллар в ВВП мира приходится на 

данную отрасль, а количество занятых достигает 

13% от экономически активного населения. Ос-

новная масса турпотоков приходится на крупные 

развитые страны мира, но туристская специализа-

ция характерна больше для небольших, богатых 

туристско-рекреационными ресурсами. Например, 

Франция занимает первое место по туристским 

прибытиям в мире (117 млн прибытий 2019 г.), в 

тоже время доходы от туризма составляют менее 

5% от ВВП страны. Небольшое островное госу-

дарство Кипр в средиземном море получает 13% 

доходов страны приходится на туризм и это при 

том что страну посещают менее 4 миллионов ту-

ристов. Место России среди стран по развитию 

туризма где-то посередине списка если учитывать 

совместно оба показателя. В 2020 году Россию 

посетили менее 6,5 миллионов международных 

туристов (24 мл. чел. В 2019 г.) и всего 1,3% дохо-

дов от туризма в ВВП страны. Зато количество 

отдохнувших Россиян за рубежом в 2020 году бы-

ло в два раза больше чем прибытий в нашу страну. 

Правда делать выводы по этим цифрам будет не-

сколько некорректно из за того что 2020 год для 

туризма был практически провальным из-за пан-

демии каронавируса. Закрытие других стран и от-

мена международных авиасообщений стало толч-

ком для развития внутреннего туризма. Необхо-

димо отметить, что в данной ситуации государ-

ство предприняло ряд мероприятий направленных 

на поддержку отрасли. В первую очередь были 

определены меры поддержки для туристских 

предприятий, были предложены беспроцентные 

кредиты при условии сохранения рабочих мест. 

Были предприняты меры по сохранению средств 

туристов  и перенос их на другие турпродукты или 

на год вперед. Была поддержана страховая отрасль 

обслуживающие туризм [1]. Введение новых паке-

тов санкций со стороны западных стран привело к 

еще более сильному кризису в отрасли туризма и 

гостеприимства. Российское государство в данном 

случае предпринимает новые меры поддержки 

предприятиям отрасли и туристскому сообществу. 

Приведем только два примера: в очередной раз 

продлевается туристский кэшбэк для всех тури-

стов, граждан России при покупке туров по Рос-

сии и оплате платежной картой «МИР», для инве-

сторов которые будут строить средства коллек-

тивного размещения (СКР), то есть гостиницы на 

туристических центрах России могут рассчиты-

вать на кредиты со льготной процентной ставкой 

7%, а это в три раза дешевле обычных кредитов 

Т 
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(Программа стимулирования кредитования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства) 

[2]. 

Исследования показали, что индустрия туризма 

и гостеприимства имеет широкий мультиплика-

тивный эффект по сравнению с другими отрасля-

ми. В среднем в России на одного основного ра-

ботника в туризме приходится до трех человек на 

смежных предприятиях. 

Одной из сложнейших национальных экономи-

ческих систем является региональный комплекс, 

объединяющий отрасли региональной экономики. 

Эта система включает в себя туристическую инду-

стрию. Сам туристский продукт – это объект куль-

турного, исторического, природного наследия, ко-

торый имеет определенную территорию, в нашем 

случае, регион. 

Как и другие смежные отрасли, туристическая 

отрасль участвует в повышении социально-

экономического уровня жизни населения региона, 

обеспечивает дополнительные рабочие места, по-

ложительно влияет на уровень занятости населе-

ния и свидетельствует о росте доходов. 

Можно констатировать, что туристский про-

дукт является материальным и культурным ресур-

сом, принадлежащим региону, но в то же время, 

если рассматривать использование туристских 

продуктов как наследие, он становится объектом 

международных организаций, таких как 

ЮНЕСКО, Международный банк. Региональная 

программа должна быть ориентирована на расши-

рение материально-технической базы туристской 

отрасли. Через разработку проектов развития ту-

ристско-рекреационных зон, которые в дальней-

шем будут развиваться как туристско-

рекреационные комплексы [3]. 

Это хорошо видно на примерах развития ту-

ристско-рекреационных комплексов в  Республике 

Татарстан таких как Музеи заповедники «Казан-

ский кремль», «Болгар» и «Остров-град Свияжск». 

Особенно надо остановиться на последнем ту-

ристском центре. Правительством Татарстана 

приняты очень большие усилия для воссоздания 

Свияжска и превращении ее в туристский центр не 

только республики, но и всей России.    За послед-

ние пятнадцать лет комплекса были приняты сле-

дующие меры: углубление реки Волги вблизи ост-

рова, что позволило строить причалы не только 

для катеров, но и для речных катеров-

«самолетов», спускающихся вниз по течению к 

реке Волге из северо-западной части России, уже в 

Рыбинском водохранилище, соответственно Сви-

яжск стал частью круизного туристического про-

дукта «Санкт-Петербург – Москва – Свияжск-

Самара-Астрахань». Для привлечения частных 

инвестиций были сделаны две сервисные зоны 

приема туристов, одна из которых предполагает 

прибытие за счет использования автомобильного 

транспорта. Вторая зона, как уже говорилось вы-

ше, на маршруте водного транспорта. На террито-

рии расположены торговые ряды, где активно 

продают сувениры, изделия ручной работы, объ-

екты общественного питания, детский городок, 

построенный на территории сказки Пушкина, ин-

терактивные ремесленные мастерские, которые 

используются для проведения мероприятий (Сви-

яжская масленичная неделя, Свияжская уха, Теат-

ральный сезон в Свияжске), также проходят меро-

приятия по исторической реконструкции. Для экс-

курсий есть круговая пешеходная тропа со смот-

ровыми площадками, также все объекты комплек-

са, хорошо развита туристическая информацион-

ная служба. 

Все это в совокупности повлияло на скудность 

исторического центра, вместе с развитием утрати-

ло чувство уединения с историей и ощущение, что 

ты далек от цивилизации. 9 июля 2017 года реше-

нием комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО 

архитектурный ансамбль Свияжского Успенского 

монастыря включён в Список всемирного куль-

турного наследия [4]. В 2019 году Свияжск, при 

собственном населении 243 человек, посетили 663 

тысячи туристов, а в «ковидном» 2020 году 400 

тысяч. По посещаемости туристами Свияжск за-

нимает второе место в Татарстане после Казани. 

Используя опыт Республики Татарстан, делаем 

вывод, что одной из актуальных задач развития 

региональной системы управления ТРК является 

формирование эффективной системы коммуника-

ции, включающей в себя инфокоммуникативную 

сеть, объединяющую туристические компании, 

гостиничную отрасль, транспортную инфраструк-

туру, за счет использования единого канала связи. 

Сегодня IT-представители региона работают над 

увеличением скорости передачи информации 

внутри туристско-рекреационного комплекса, что 

окажет качественное влияние на сроки обработки 

заявок и возможность предложить туристу альтер-

нативу услугам, согласно социальному статусу и 

(или) цели поездки. Внедряя электронную инфо-

коммуникативную сеть в рамках регионального 

ТРК, мы обеспечим сокращение времени на кон-

такты элементов комплекса. Это предполагает ис-

пользование прямого контакта субъектов хозяй-

ствования туристско-рекреационной отрасли, пе-

ремещение этой сети в область электронного де-

лопроизводства [5]. 
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В последние годы в рамках подготовки к круп-

ным спортивным мероприятиям Татарстан распо-

лагает привлекательной материальной базой ту-

ризма: построены новые гостиничные комплексы. 

Следует отметить важность комплексного разви-

тия туристической инфраструктуры, включая со-

путствующую инфраструктуру (транспорт, обще-

ственное питание, развлечения, туристические 

объекты и т.д.). При строительстве новых турист-

ских комплексов следует учитывать как парамет-

ры туристского спроса по видам туризма, так и 

характер туристского предложения – наличие ту-

ристских ресурсов, условия обеспечения квалифи-

цированными кадрами, учитывая экологические и 

другие требования [6]. 

Учитывая возможности туристских ресурсов 

нашей Республики, а также состояния туристской 

инфраструктуры и готовности туристского про-

дукта, особый интерес для развития въездного ту-

ризма в Республике Татарстан могут представлять: 

культурный, образовательный, образовательный, 

событийный, экологический, сельский, этниче-

ский виды туризма. Важным направлением разви-

тия ТРК в регионе является работа по повышению 

качества туристско-рекреационных услуг. Госу-

дарственный комитет Республики Татарстан по 

туризму совместно с ассоциациями и гильдиями в 

сфере туризма аккредитовал специалистов, рабо-

тающих в сфере туризма, а именно аккредитацию 

инструкторов для обеспечения безопасности пу-

тешествий, связанных с прохождением туристиче-

ских маршрутов, гидов, экскурсоводов, экскурсо-

водов (переводчиков) в целях повышения качества 

предоставляемых услуг, и повышения имиджа. 

В целях повышения качества туристских услуг 

Государственный комитет Республики Татарстан 

по туризму проводит мероприятия по увеличению 

количества гостиниц в регионе с категориями, 

поддерживает наличие таких средств размещения, 

как хостелы, которые востребованы среди молодо-

го населения [7]. Реализует систему классифика-

ции пляжей и принимает участие в разработке 

профессиональных стандартов обслуживания пу-

тем создания включения требований работодате-

лей в виде профессиональных стандартов в обра-

зовательные программы подготовки кадров для 

туристической отрасли. Принята специальная про-

грамма обустройства набережных как туристской 

инфраструктуры во всех городах республики. В 

республике активно создаются условия для повы-

шения квалификации работников отрасли, подго-

товка кадров ведется на базе пяти вузов. 

Предложенная программа показала, что ис-

пользование системы регионального управления 

туристской сферы привело к положительным ре-

зультатам. Использование предложенных инстру-

ментов позволяет снижать некоторые затраты от 

коммуникационных операций и ускоряет процес-

сы взаиморасчетов между контрагентами. В итоге 

определенное снижение затрат приводит к увели-

чению доходной части, что напрямую отражается 

на росте налоговых поступлений. Все это позволит 

получить дополнительные доходы бюджета в раз-

мере более 200 млн рублей. Данный факт под-

тверждает экономическую целесообразность 

предлагаемых мер. Мы пришли к выводу, что в 

условиях экономических кризисов последнего 

времени, имеющих политические и эпидемиоло-

гические причины необходимо оказывать более 

действенную помощь отрасли со стороны государ-

ства. Таким образом, в целях повышения эффек-

тивности региональной экономики в части разви-

тия туристско-рекреационной отрасли необходимо 

реализовать комплекс мер по развитию системы 

управления этой отраслью на региональном 

уровне.
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Abstract: effective development of the socio-economic system of the Russian Federation in modern con-

ditions implies an increase in the return on the use of the potential of innovative areas, among which one of 

the most important is the tourism industry. Currently, the state provides active support in ensuring the devel-

opment of the industry, but the mechanisms are not very effective. These circumstances dictate the need for a 

rational organization of management of the regional tourist and recreational complex based on the applica-

tion of the process approach and the tone of the role and place of this sector in ensuring the innovative de-

velopment of the meso-level socio-economic system. The article discusses approaches to the system of man-

agement of the tourist and recreational complex of the region by highlighting additional prerequisites that are 

important for the current stage of development of tourism as a specific way of life of the population. Effec-

tive state management of the tourist and recreational complex at the meso level determines the growth of the 

well-being of the regions, which consists of three key components that are important from the point of view 

of the development of the region as an open socio-economic system, which is the center of entrepreneurship 

of the industry, the population and public authorities. The article presents ways to increase the revenues of 

the republican budget on the example of the Republic of Tatarstan as a result of the introduction of measures 

for the interaction of budgetary, economic and household structures, by improving the system of regional 

management and interaction of elements of the tourist and recreational complex. 

Keywords: Republic of Tatarstan, regional administration, tourist and recreational complex, tourism, Ka-

zan, Sviyazhsk 
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МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

РАБОТНИКОВ НА РЫНКЕ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНОЙ  

ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Кравцевич С.В., кандидат экономических наук, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: социально-трудовые отношения на современном рынке труда выстраиваются на 

условиях несовершенной конкуренции. Результатом чего становится присутствие на рынке труда 

негативных социально-экономических явлений. Целью данной работы становится рассмотрение ос-

новных аспектов проявления несовершенной конкуренции на строительном рынке труда. Выделены 

негативные социально-экономические явления рынка труда строительной отрасли, оказывающие 

влияние на его конъюнктуру. Приведена статистика по рынку труда в строительной отрасли в срав-

нении с другими отраслевыми рынками, которая показывает наименьшую динамику снижения уров-

ней заработных плат в отраслевой структуре экономики. На строительном рынке труда признаками 

несовершенной конкуренции становятся теневая занятость и теневые формы оплаты труда, нелегаль-

ная трудовая миграция, дефицит и избыток кадров. Рассмотрены основные положения теории несо-

вершенной конкуренции в социально-трудовых отношениях. На рынке труда несовершенная конку-

ренция проявляется в форме адаптивного поведения работников и работодателей, а также в форме 

превентивных мер государственного регулирования рынка труда. Рассмотрен комплекс мер государ-

ственного регулирования несовершенной конкуренции по повышению конкурентоспособности ра-

ботников, направленных на устранение адаптивного конкурентного поведения и развитие целепола-

гающего поведения, а также направленных на смену превентивных мер государственного регулиро-

вания предупреждающими мерами. Предлагаемыми мерами государственного регулирования стано-

вятся кратное повышение уровня МРОТ, пересмотру регрессивной шкалы социальных выплат для 

работодателей, введения прогрессивной шкалы налогообложения для работников (НДФЛ), законода-

тельное закрепление механизма индексации заработных плат. Реализация концепции повышения 

конкурентоспособности работника способствует устранению проявления несовершенной конкурен-

ции в социально-трудовых отношениях, а значит устранению проявления негативных социально-

экономических явлений рынка труда в строительной отрасли. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, несовершенная конкуренция, конкурентное 

поведение, регулирование рынка труда 

 

Введение 

тдельным элементом рынка труда выделя-

ется конкуренция «как неотъемлемая со-

ставляющая механизма любого рынка труда… Для 

совершенного рынка труда характерны: многочис-

ленность предприятий; большое число работни-

ков; отсутствие организованного воздействия как 

со стороны работодателей, так и наемных работ-

ников на установление цены рабочей силы» [7]. В 

действительности совершенный тип конкуренции 

идеализирован, а современный рынок труда пред-

ставляет собой открытую систему с взаимным 

проникновением и влиянием социальных, обще-

ственных, политических факторов и сил, которые 

нарушают принцип взаимной выгодности обмена, 

тем самым распространяя несовершенные прин-

ципы рыночного обмена [10]. Тип конкуренции 

как социально-экономическое явление и процесс 

рынка труда во многом определяется действую-

щим спросом и предложением труда, уровнем за-

работной платы, уровнем безработицы и занято-

сти, миграцией и др. В связи с чем становится ак-

туальным рассмотрение конъюнктуры отечествен-

ного рынка труда в строительной отрасли. 

Материалы и методы исследования 
Межотраслевая дифференциация заработных 

плат для российского рынка труда характеризует-
ся значительным преобладанием в разрыве высо-
кооплачиваемых групп населения с низкооплачи-
ваемыми группами. «Пик неравенства» был до-
стигнут в 2001 году и составлял 40% в разрыве 
средней заработной платы между 10%-ой группой 
высокооплачиваемых работников с 10%-ой груп-
пой низкооплачиваемых работников [2]. Анализ 
уровней отраслевой дифференциации оплат труда 
в 2018 году показал, что строительной отрасли 
отводится 3 место среди рассматриваемых отрас-
левых групп (табл. 1). При этом отрасль характе-
ризуется сохранением стабильности уровня зара-
ботных плат начиная с 2000 года, а сокращение 
разрыва относительно высокооплачиваемой от-
расли добыча полезных ископаемых составило 
4%.

О 
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Таблица 1 

Анализ координации показателей средней заработной  

платы по видам экономической деятельности 

Соотношение заработной платы  

работников организаций по видам  

экономической деятельности 

янв.00 янв.07 янв.08 янв.16 янв.18 Прирост/убыль 

за период, % 

добыча полезных ископаемых/сельское, лесное 

хозяйство 
6.0 4.6 3.9 3.1 2.9 -52% 

добыча полезных ископаемых/ добыча полез-

ных ископаемых 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0% 

добыча полезных ископаемых/обрабатывающие 

производства 
2.5 2.2 2.1 2.0 2.0 -19% 

добыча полезных ископаемых/производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 
1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 -7% 

добыча полезных ископаемых/строительство 2.3 2.0 1.8 2.2 2.2 -4% 

добыча полезных ископаемых/торговля оптовая 

и розничная, ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 

3.7 2.4 2.2 2.3 2.3 -37% 

Источник: расчет автора по данные официальной статистики: https://rosstat.gov.ru/folder/210 
 

Анализ динамики отраслевых показателей ро-

ста заработных плат показывает, что по строи-

тельной отрасли отмечается наименьшая из рас-

сматриваемых отраслевых групп убывающая ди-

намика роста, которая составила (-) 22%. При этом 

в 2018 году по отношению к 2017 году отмечается 

наибольший рост заработных плат в 1,14 раза. Та-

ким образом заработные платы в строительной 

отрасли менее подвержены внешним социально-

экономическим факторам и относительно осталь-

ных отраслевых групп имеют стабильность роста, 

занимают устойчивую позицию середняка в от-

раслевой структуре уровней заработных плат. 

Одно из влияний на уровень заработных плат 

оказывают теневые формы занятости и оплаты 

труда, которые получают свое распространение на 

российском рынке труда. Так, за период 2003-2018 

гг. отмечается возрастающая динамика занятости 

населения в неформальном секторе экономики, 

которая возросла на 37%. (табл. 3). Отечественный 

рынок труда на снижение численности населения 

в неформальном секторе экономики в 2005-2007 

гг. отвечает ростом неофициальных оплат труда, а 

на снижение неофициальных оплат труда в 2016-

2018 гг. отвечает ростом занятости населения в 

неформальном секторе экономики (см. табл. 2 и 3). 

Таблица 2 

Анализ динамики структуры оплаты труда рабочей силы по типу занятости 

Наименование/период янв.01 янв.05 янв.07 янв.16 янв.17 янв.18 За период 

2018/2000 

Рост/снижение оплаты труда наем-

ных работников (официальной), % 

97 97 102 106 102 106 103 

Рост/снижение оплаты труда наем-

ных работников (неофициальной), 

% 

106 107 96 91 97 89 94 

Источник: расчет автора по данные официальной статистики: https://rosstat.gov.ru/folder/210 
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Таблица 3 

Анализ динамики роста/снижения численности занятого  

населения в неформальном секторе по типу занятости 

Наименование/период янв.04 янв.05 янв.07 янв.16 янв.17 янв.18 За период 

2018/2003 

Всего занятости, % 101 112 104 104 93 102 137 

Рост/снижение занятости в не-

формальном секторе, % 

105 110 105 102 97 102 154 

Рост/снижение занятости в не-

формальном и формальном сек-

торе (совмещение), % 

81 123 94 120 62 98 51 

Рост/снижение занятости в не-

формальном секторе в процентах 

от общей численности занятого 

населения, % 

101 112 101 103 93 102 126 

Источник: расчет автора по данные официальной статистики: https://rosstat.gov.ru/folder/210 
 

Доля теневой занятости в строительстве по со-

стоянию на 2018 год составляла 13% от общей 

численности, что является существенным для от-

раслевой структуры экономики (рис. 1). Распро-

странение теневой занятости непосредственно 

связано с нелегальной трудовой иммиграцией ра-

ботников, и прежде всего из стран бывших союз-

ных республик [5]. 

 
Рис. 1. Анализ отраслевой структуры неформальной занятости за 2018 год 

 

«Между нелегальной трудовой миграцией и те-

невой экономикой существует тесная связь. С од-

ной стороны, теневая экономика провоцирует не-

легальную миграцию, предъявляя спрос именно на 

дешёвый и незащищённый труд мигрантов, поощ-

ряя их отказ от легализации своего статуса. С дру-

гой стороны, наличие большого числа нелегаль-

ных мигрантов в стране, для которых недоступна 

официальная занятость, стимулирует развитие и 

процветание теневого сектора экономики [3]. 

Существует прямо пропорциональная зависи-

мость уровня заработной платы работников от ко-

личества мигрантов, прежде всего нелегальных: 

чем больше мигрантов, тем медленнее рост опла-

ты труда. Преобладание трудовых мигрантов в 

определенных отраслях народного хозяйства ре-

структуризирует рынок труда, делая эти отрасли 

непривлекательными для коренного населения [9]. 

Статистика численности трудовых мигрантов в 

строительной отрасли за период с 2000 по 2010 

год показывает, что с ростом номинально начис-

ленной заработной платы отмечается рост числен-

ности трудовых мигрантов (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность трудовых иммигрантов и уровень  

средней заработной платы по отрасли строительство 
 

Конъюнктурным фактором рынка труда строи-

тельной отрасли становится «дефицит» кадров в 

качественно-количественном аспекте [6]. Анализ 

оборачиваемости рабочей силы за период с 2000 

по 2018 год по строительной отрасли показывает, 

что в 2018 году было принято работников 538.5 

тыс. чел., а выбыло работников 582.4 тыс. чел., что 

на 45 и 41% меньше относительно 2000 года соот-

ветственно. Сокращение оборачиваемости рабочей 

силы сопровождается ростом средней номинально 

начисленной заработной платы, рост которой в 

2018 году по отношению к 2000 году составил 

14.59 раза. При этом занятость работников вырос-

ла в 1.24 раза, а потребность в рабочей силе — в 

1.58 раза. Таким образом, нами отмечается что на 

фоне снижения оборачиваемости рабочей силы и 

роста средней номинальной заработной платы 

остается неудовлетворенной потребность строи-

тельной отрасли в рабочей силе. Причём из диа-

граммы следует, что пик дефицита кадров прихо-

дится на 2007-2008 года (рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализ оборачиваемости рабочей силы по строительству 

 

Проблема дефицита кадров в строительстве в 

том числе определяется фактором «старения» кад-

ров [12]. Если на начало 2002 года средний воз-

раст сотрудников составлял 39.9 лет, то в 2018 го-

ду – 40.5 лет. При этом отмечается рост в распре-

делениях возрастной структуры занятости. Так, в 

группе работников от 50 до 59 лет рост составил 

1.47 раза, в группе старше 60 лет – 1.5 раза, а 

группе от 40 до 49 лет снижение составило 0.91 

раза, что расценивается нами как отрицательная 

тенденция, связанная с дефицитом работников в 

возрастной группе от 40 до 49 лет (рис. 4). 
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Рис. 4. Анализ динамики и структуры занятых по строительству 

 

Таким образом, на рынке труда строительной 

отрасли отмечаются признаки несовершенной 

конкуренции среди работников и работодателей. 

Признаками этого становятся негативные соци-

ально-экономические явления теневой занятости, 

нелегальной трудовой миграции, «дефицит» и 

«старение» кадров. Результатами несовершенной 

конкуренции становятся сдерживание роста сред-

него уровня заработной платы относительно об-

щероссийского уровня, а также неудовлетворен-

ность спроса на труд в количественно-

качественном аспекте. 

В отечественной науке изучение конкуренции в 

социально-трудовых отношениях проводится опо-

средованно, через изучение типологий организа-

ционных форм регулирования социально-

трудовых отношений [1, 4]. Устоявшимся в опре-

делении конкуренции в социально-трудовых от-

ношениях становится подход классической эконо-

мической школы, где сущность «конкуренции» 

раскрывается понятиями «свободной конкурен-

ции» и «активной конкуренции», направленной на 

взаимоотношения между субъектами хозяйствова-

ния. Между тем отечественный рынок труда обре-

менен институциональными механизмами, кото-

рые не могут не влиять на конкуренцию. Изучение 

конкуренции в социально-трудовых отношениях 

осуществляется в рамках двух подходов. Поведен-

ческий подход раскрывает сущность конкуренции 

в социально-трудовых отношениях как поведение 

работодателей и работников. Институциональный 

подход раскрывает сущность конкуренции в соци-

ально-трудовых отношениях как некой среды (т.е. 

совокупности условий), в условиях существования 

которой происходят рыночные отношения спроса 

и предложения труда. 

Результаты и обсуждения 

Реализация существующих мер и мероприятий 

по регулированию несовершенной конкуренции в 

социально-трудовых отношениях труда становит-

ся неэффективной. Получают распространение 

адаптивные формы конкурентного поведения ра-

ботников и работодателей, а меры государствен-

ного регулирования носят превентивный характер 

[8]. Снижение влияния несовершенной конкурен-

ции и ее устранение достигается за счет реализа-

ции концепции повышения конкурентоспособно-

сти работника на рынке труда. В связи с этим реа-

лизуемые меры и мероприятия государственного 

регулирования несовершенной конкуренции 

должны быть направлены на смену адаптивного 

целеполагающим конкурентным поведением. А 

также должны носить не превентивный, а преду-

преждающий характер, направленный на недопу-

щение негативных социально-экономических яв-

лений на отечественном рынке труда [11]. 

В реализации концепции повышения конкурен-

тоспособности работников особая роль в регули-

ровании несовершенной конкуренции отводится 

целеполагающей и нормотворческой функциям. 

Первая из которых предполагает выработку инди-

видуальных стратегий конкурентного поведения 

субъектов рынка труда на локальном уровне ана-

лиза и описание моделей конкурентного поведения 

работников на глобальном уровне анализа. Вторая 

– предполагает проведение оценки и ранжирова-

ние совокупности качеств рабочей силы как внут-

ренней среды пребывания субъектов рынка труда 

и установление нормативов конкурентоспособно-

сти работников, так и внешней среды. 

Действенными мерами государственного регу-

лирования несовершенной конкуренции по преду-

преждению распространения «бедности работаю-

щего населения», уменьшению неравенства и дис-

криминации в распределении оплаты труда работ-

ников, снижению теневых форм оплаты труда и 

теневой занятости работников становятся меры по 

кратному повышению МРОТ, пересмотру регрес-

сивной шкалы социальных выплат для работода-

телей с ее привязкой к средней заработной плате и 

рассмотрению возможности введения прогрессив-

ной шкалы налогообложения для работников 

(НДФЛ) с ее привязкой к средней заработной пла-

те, а также меры по закреплению на законодатель-

ном уровне механизма индексации заработных 

плат с привязкой ее к росту производительности 
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труда. Данный комплекс мер государственного 

регулирования направлен на повышение среднего 

уровня заработной платы работников. 

Другой действенной мерой по предупреждению 

нелегальных миграционных потоков, в дополне-

ние к существующему механизму квотирования 

мигрантов, может стать введение особого порядка 

оплаты труда мигрантов, закрепленного в согла-

шениях о сотрудничестве в области трудовой ми-

грации. Так, применение нормы МРОТ в отноше-

нии работников-мигрантов осуществлять не на 

условиях принимающей стороны (стороны трудо-

устройства), а на условиях отправляющей стороны 

в пересчете на национальную валюту. Реализация 

такой меры государственного регулирования поз-

волит улучшить социально-экономические усло-

вия работников, являющихся гражданами РФ в 

части сохранения и повышения уровня оплаты их 

труда. 

Усиление региональной дифференциации 

МРОТ становится действенной мерой государ-

ственного регулирования несовершенной конку-

ренции по предупреждению межрегиональных 

миграционных потоков. Реализуемая мера направ-

лена на снижение социально-экономического не-

равенства в распределении оплаты труда работни-

ков, обусловленного территориальным признаком, 

и повышение уровня жизни работников отдельных 

территорий. 

Действенными мерами государственного регу-

лирования несовершенной конкуренции по преду-

преждению структурных сдвигов рабочей силы со 

стороны спроса и предложения труда – дефицита 

и избытка рабочей силы, служат: профессиональ-

ное обучение, переподготовка и повышение ква-

лификации работников, найм работников с внеш-

него рынка труда, реализация государственных 

программ по поддержке «молодых специалистов», 

введение стандартов качества рабочей силы, уста-

новление льгот для организаций по социальным 

выплатам на рабочую силу, попадающую в группу 

молодых специалистов. А также разработка и 

внедрение программ по долгосрочному кредито-

ванию физических и юридических лиц на обуче-

ние «молодой» рабочей силы по востребованным 

профессиям и специальностям. Реализуемые меры 

государственного регулирования несовершенной 

конкуренции направлены на равномерное распре-

деление оплаты труда работников и, как след-

ствие, на повышение ее уровня. 

Выводы 

Предлагаемый комплекс мер государственного 

регулирования несовершенной конкуренции 

направлен на устранение основных причин несо-

вершенной конкуренции в социально-трудовых 

отношениях, которыми выступают адаптивное 

конкурентное поведение участников рынка труда 

и превентивный механизм государственного регу-

лирования несовершенной конкуренции. Предла-

гаемые меры способствуют развитию целеполага-

ющего конкурентного поведения у субъектов рын-

ка труда и имеют предупреждающий характер 

своего воздействия. 
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MEASURES TO INCREASE THE COMPETITIVENESS  

OF WORKERS IN THE LABOR MARKET OF THE  

CONSTRUCTION INDUSTRY IN CONDITIONS  

OF IMPERFECT COMPETITION 

 

Kravtsevich S.V., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), 

Plekhanov Russian University of Economics 

 

Abstract: social and labor relations in the modern labor market are built on the conditions of imperfect 

competition. The result of which is the presence of negative socio-economic phenomena in the labor market. 

The purpose of this work is to consider the main aspects of the manifestation of imperfect competition in the 

construction labor market. The negative socio-economic phenomena of the labor market of the construction 

industry, which have an impact on its conjuncture, have been allocated. Statistics on the labor market in the 

construction industry in comparison with other industry markets are given, which shows the least dynamics 

of decline in wage levels in the sectoral structure of the economy. In the construction labor market, shadow 

employment and shadow forms of remuneration, illegal labor migration, shortage and surplus of personnel 

are signs of imperfect competition. The main provisions of the theory of imperfect competition in social and 

labor relations are considered. In the labor market, imperfect competition manifests itself in the form of 

adaptive behavior of employees and employers, as well as in the form of preventive measures of state 

regulation of the labor market. A set of measures of state regulation of imperfect competition to increase the 

competitiveness of employees, aimed at eliminating adaptive competitive behavior and developing goal-

setting behavior, as well as aimed at replacing preventive measures of state regulation with preventive 

measures, is considered. The proposed measures of state regulation are a multiple increase in the level of the 

minimum wage, a revision of the regressive scale of social payments for employers, the introduction of a 

progressive scale of taxation for employees (PIT), and the legislative consolidation of the mechanism for 

indexing wages. The implementation of the concept of increasing the competitiveness of the employee 

contributes to the elimination of the manifestation of imperfect competition in social and labor relations, 

which means the elimination of the manifestation of negative socio-economic phenomena of the labor 

market in the construction industry. 

Keywords: social and labor relations, imperfect competition, competitive behavior, regulation of the la-

bor market 
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Сибирский федеральный университет 

 
Аннотация: по мере развития технологий в мире экономика всех стран претерпела изменения. 

Компании настраивают свою работу под требования электронного рынка. Торговые площадки, пред-
ставители различных сфер услуг – все перешли в электронную коммерцию. Существует мнение, о 
том, что, это приводит к нарушению рыночного равновесия. В работе представлен анализ данного 
вопроса и конкурентоспособности российского рынка в условиях новых реалий, перспектив его раз-
вития на будущее. Проведен анализ основных показателей развития цифровой экономики за послед-
ние 10 лет в России. На данный момент цифровая экономика один из приоритетных направлений 
всех предприятий на территории России и мира, все компании стремятся завоевать внимание потре-
бителя в глобальных изменениях и перевести их в свою электронную площадку различного вида 
услуг. Цифровая трансформация в условиях глобализации и ее влияние на потребительский рынок 
является дискуссионным вопросом, на данный момент предпринимаются различные попытки найти, 
разработать и представить новые актуальные модели управления потребительским спросом. Найти 
универсальную формулу – модель для привлечения потребителей и анализа их покупательской спо-
собности. 

Ключевые слова: экономика, поведение потребителей, цифровая экономика, цифровизация, циф-

ровая конкурентоспособность, глобальный инновационный индекс 

 

татус-кво современной экономики опреде-

ляется большим количеством разнонаправ-

ленных сил. В связи с новым глобальным эконо-

мическим кризисом и изменениями в глобальной 

производительности, основанными в первую оче-

редь на цифровизации мировой экономики, осо-

бые трудности возникли в экономическом анализе. 

На самом деле, на первый взгляд, изучаемое явле-

ние приобрело запутанную и противоречивую 

форму, которую не всегда можно объяснить про-

стой причинно-следственной связью. Поэтому 

многие экономические кризисы и другие процессы 

в экономике объясняются случайностью, а не за-

кономерностью, то есть нарушениями рыночного 

равновесия и вытекающими из этого колебаниями 

[1]. 

Цифровая экономика привлекает к себе много 

внимания, и все более громкие заголовки предла-

гают как апокалиптические, так и захватывающе 

захватывающие сценарии. Некоторые исследова-

тели предупреждают о потере рабочих мест из-за 

автоматизации, другие удивляются тому, что мо-

гут сделать цифровые технологии. И потом, есть 

настоящий скептицизм по поводу того, приведет 

ли это к оказанию помощи людям, которые в этом 

больше всего нуждаются. 

Существует много подходов к определению 

понятия "цифровая экономика" [2]. Основа цифро-

вой экономики лежит в цифровом сегменте, сег-

менте информационных технологий (ИТ), предо-

ставляющий критически важные цифровые услуги 

и товары. Реальная цифровая экономика, которая 

известна как сегмент экономических продуктов, 

определяемый в первую очередь и исключительно 

цифровыми технологиями с бизнес-структурами, 

основанными на цифровых услугах. Цифровая 

экономика объединяет цифровой сектор в допол-

нение к интернету вещей, новой платформе и 

цифровым услугам. 

Термин «цифровая экономика» в основном от-

носится к недавним и в значительной степени не-

реализованным изменениям в различных сегмен-

тах экономики путем оцифровки данных с помо-

щью компьютера. Таким образом, авторы сосредо-

точились на демонстрации того, что рассматрива-

ется нечто иное, чем первоначальные информаци-

онные идеологемы. В настоящее время рассматри-

вается возможность использования интернета для 

осуществления деловых операций и его интегра-

ция. 

Президент РФ В.В. Путин подписал Указ «О 

Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» от 

09.05.2017 г. Основная цель документа – «созда-

ние условий для формирования общества знаний в 

Российской Федерации». 

С 
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Технические достижения, опосредованные ча-

стью экономических отношений, глобальных се-

тей и информационных систем, по словам А.A. 

Крюкова и Ю.P. Михаленко, это цифровая эконо-

мика. Д.В. Евтянова считает, что в цифровой эко-

номике данные и способность создавать ценность 

с помощью данных становятся факторами произ-

водства. Это может включать в себя алгоритмы 

или возможность анализа больших объемов дан-

ных для получения ценности в различных кон-

текстах. Хотя эти факторы являются важным клас-

сом нематериальных активов, трудно точно изме-

рить стоимость нематериальных активов, помимо 

определения их существования. 

A.Н. Бийчук отметил, что ИТ интегрировали 

встраивание взаимосвязанных датчиков в не-

сколько объектов в так называемых новаторских 

устройствах интернета вещей для конечных поль-

зователей, т.е. 3D-принтерах, ноутбуках, нетбуках, 

планшетах, смартфонах и мобильных телефонах; 

новые цифровые рамки; развитие интенсивности 

использования данных на основе широко распро-

страненных больших данных и новые инициативы 

в области автоматизации и робототехники. 

Владение высокими технологиями, особенно их 

лидерское положение, означает стратегическое 

преимущество в современном мире [2]. В связи с 

этим многие экономисты, особенно Б.A. Хейфец 

[3], наблюдал появление новых тенденций в гло-

бализации, связанных с развитием новых техноло-

гий [4]. Таким образом, новые передовые техноло-

гии производства, такие как робототехника и 3d-

печать, значительно снизили долю затрат на рабо-

чую силу в общих затратах, что благоприятствует 

возвращению некоторых зарубежных продуктов 

транснациональных компаний в их внутреннюю 

юрисдикцию или соседние страны. Фактически, 

аддитивные технологии сократили глобальную 

производственную цепочку, тем самым сократив 

трансграничную торговлю. Процесс цифровой 

трансформации мировой экономики протекал не-

равномерно, и страны по всему миру в разной сте-

пени подвергались его воздействию. Одним из по-

казателей цифровой трансформации страны явля-

ется Цифровой индекс. По мере того, как мир ста-

новится все более политически и экономически 

децентрализованным, потребители, услуги, техно-

логические процессы и предприятия продолжают 

интегрироваться в цифровую форму. Одновремен-

ное развитие цифровой интеграции и экономиче-

ского национализма меняет экономическую, поли-

тическую и деловую среду, создавая новую мо-

дель глобализации, которая характеризуется, в 

частности, международной торговлей традицион-

ными товарами и услугами, а не динамичным за-

медлением ИТ и ИТ-услуг. 

В связи со структурной трансформацией миро-

вой экономики большинство отраслей добились 

огромных успехов в развитии [6]. Эта тенденция 

отражена в структуре ВВП. 

В настоящее время Россия активно развивает 

направления цифровизации, цифровой конкурен-

ции, электронной торговли. Согласно данных рей-

тинга цифрового развития стран мира за 2020 г. 

Россия занимает 43 место из 141. Данные пред-

ставлены в статистическом сборнике «Индикато-

ры цифровой экономики» 2021 г. под редакцией 

НИУ Высшая школа экономики при поддержке 

Федеральной службы государственной статистики 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Международный рейтинг цифрового развития за 2020 г. 
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Общество активно применяет цифровые техно-

логии для поиска информации, покупок и на дан-

ный момент Российская Федерация находится на 

48 месте по готовности к сетевому обществу, это 

связано с не достаточным покрытием интернета, 

отдаленных мест страны, с отсутствием связи, 

сложности поколений с обработкой цифровых 

данных и при всем многообразии коммуникатив-

ных проблем Россия занимает достаточно не 

плохую позицию. Согласно данным Международ-

ного института управления развития в 2020 г. Рос-

сия находилась на 43 месте по цифровой конку-

рентоспособности среди стран мира. По сравне-

нию с 2019 г. отмечено понижение на 5 позиций. 

Информация в сети – это не просто обычная 

коммерческая или общедоступная информация 

или данные. 

Одним из важнейших явлений цифровой эко-

номики является фундаментальное изменение ха-

рактера коммуникации и баланса сил между 

структурой власти и массами. 

Очевидно, что, поскольку возможности полу-

чения и распространения информации практиче-

ски неограниченны, отношения между клиентами 

и компанией также претерпевают значительные 

изменения. Самое главное, что они не ограничены 

национальными границами и могут быть приобре-

тены в разных странах в любое время и в любом 

месте. Число покупателей электронной коммерции 

постоянно растет. 

Цифровые технологии развивают бизнес с по-

мощью онлайн-платформ и виртуальных техноло-

гий. Предоставляя наиболее значительные воз-

можности в области изобретения продуктов и 

производства, цифровые технологии постепенно 

преобразуют традиционное ведение бизнеса. Про-

изводственные отрасли, которые являются техни-

чески подкованными, гибкими, адаптивными и 

оснащенными компьютерами, с большей вероят-

ностью будут развиваться. Малые и средние пред-

приятия находятся в авангарде этого процесса, 

поскольку они способны осваиваться с большей 

готовностью, чем крупные фирмы. Некоторые ос-

новные области, в которых цифровые технологии 

все больше и больше влияют на производственные 

фирмы, включают организации цепочки поставок, 

индустрию робототехники, адаптивные методы 

производства, лучшую кастомизацию и улучшен-

ный сектор закупок и производства. С цифровой 

трансформацией своего бизнеса компания претер-

пела значительную реструктуризацию, чтобы 

предложить максимальную потребительскую цен-

ность, развила бизнес, ориентированный на клиен-

та, и сформулировала и пересмотрела свои основ-

ные бизнес-принципы и соответствующие бизнес-

модели. 

Таким образом, было неоднократно заявлено, 

что цифровая экономика – это прочно укоренив-

шаяся концепция в сознании и мире, это также 

явление будущего. Другими словами, у цифровых 

технологий все еще есть много возможностей для 

развития и побивания собственных рекордов. Хотя 

некоторые части мира прочно укоренились в своей 

цифровой жизни, все еще есть другие, которые изо 

всех сил пытаются прозреть в том, что касается 

цифровых технологий. Подъем этой цифровой 

экономики не был равномерно распределен по 

всему миру. Необходимо устранить такие серьез-

ные разногласия в сфере охвата цифровой эконо-

мики. Предпринимаются усилия, чтобы сделать 

цифровые технологии и гаджеты более доступны-

ми для множества людей, которые все еще не зна-

ют об этой технологической революции. 
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Abstract: with the development of technology in the world, the economies of all countries have under-

gone changes. Companies adjust their work to the requirements of the electronic market. Trading platforms, 

representatives of various service sectors – all switched to e-commerce. There is an opinion that this leads to 

a violation of the market equilibrium. The paper presents an analysis of this issue and the competitiveness of 

the Russian market in the conditions of new realities, prospects for its development for the future. The analy-

sis of the main indicators of the development of the digital economy over the past 10 years in Russia is car-

ried out. At the moment, the digital economy is one of the priorities of all enterprises in Russia and the 

world, all companies are striving to win the attention of consumers in global changes and transfer them to 

their electronic platform of various types of services. Digital transformation in the context of globalization 

and its impact on the consumer market is a debatable issue, at the moment various attempts are being made 

to find, develop and present new relevant models of consumer demand management. Find a universal formu-

la – model for attracting consumers and analyzing their purchasing power. 

Keywords: economy, consumer behavior, digital economy, digitalization, digital competitiveness, global 

innovation index 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РФ 
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Аннотация: увеличение доли пожилых людей в обществе, привело к тому, что в ряде субъектов 

Российской Федерации каждый четвертый житель достиг пенсионного возраста. Сложившаяся соци-

ально-демографическая ситуация требует от региональных органов власти уделить особое внимание 

созданию наиболее благоприятных условий для активной и полноценной жизни пожилой части насе-

ления. 

В качестве основных направлений развития социальной политики региона, направленных на по-

вышение качества жизни и создание основы для активного долголетия лиц «серебряного» возраста, 

автором исследования выделено четыре основных блока мероприятий: поддержание трудовой актив-

ности; обучение и консультирование; уход и волонтерство; организация досуга пожилых людей. 

Наибольшее внимание уделено мероприятиям по совершенствованию трудовой сферы жизнедея-

тельности рассматриваемой когорты населения. В рамках данного направления установлена необхо-

димость законодательного определения статуса работника, достигшего пенсионного возраста, на 

рынке труда; предоставления возможности получение статуса «безработного» и соответствующих 

ему льгот; проведения мероприятий по улучшению условий труда пожилых людей на их рабочих ме-

стах. Кроме того, в работе, в соответствии с предложенными блоками мероприятий по повышению 

качества жизни пожилого населения, сформулированы предложения по совершенствованию системы 

бесплатного юридического консультирования; развитию системы семейного сопровождения, а также 

расширению сферы досуговой деятельности. 

Ключевые слова: демографическое старение, занятость, качество жизни, рынок труда, юридиче-

ское консультирование, семейное сопровождение 

 

ачество жизни населения – это комплекс-

ная социально-экономическая категория, 

которая включает в себя не только объективный 

уровень материального благополучия индивида, 

но и индивидуальные впечатления от процесса 

жизнедеятельности. Субъективное определение 

качества жизни, зависит от таких факторов как 

условия внешней среды, степень развитие город-

ской инфраструктуры, занятость, эффективность 

системы здравоохранения и т.д. Кроме того, необ-

ходимо учитывать, что личное восприятие каче-

ства жизни в значительной степени отличается у 

различных социальных групп населения. Одним из 

ключевых факторов подобного различия является 

возраст индивидов. 

В настоящее время в Российской Федерации и 

во многих ее субъектах под воздействием целого 

ряда демографических факторов происходит 

трансформация возрастной структуры общества. К 

числу факторов, воздействующих на данный про-

цесс, можно отнести: изменения в процессах рож-

даемости и смертности, увеличение средней про-

должительности жизни, миграция населения из 

наименее благополучных регионов в наиболее 

благополучные и пр. Комплексное воздействие 

перечисленных факторов приводит к тому, что в 

некоторых регионах доля пожилых людей превы-

шает четверть в общей численности населения 

субъекта. В рамках сложившейся ситуации можно 

говорить о возникновении такого демографиче-

ского явления как старение население. Еще в про-

шлом столетии французский демограф Сови А. 

писал, что упомянутый процесс является «из всех 

современных процессов наименее спорным, 

наиболее просто поддающимся измерению, 

наиболее последовательным в своем развитии, … 

наиболее тяжелым по своим последствиям… ». 

[11, с. 70] Таким образом, в современных условиях 

развития общества особое внимание необходимо 

уделить оценке качества жизни населения «треть-

его» возраста, определению сфер их наибольшего 

интереса и организации мер по их улучшению. 

В 2021 году в Российской Федерации было за-

регистрировано около 36,9 млн. человек в возрасте 

старше трудоспособного, доля данной когорты 

населения в общей численности населения госу-

дарства составила 25,2%. Однако в ряде регионов 

по данному показатель зарегистрировано еще бо-

лее высокое значение. Одним из них является 

Тульская область. Численность пожилого населе-

ния в данном субъекте Российской Федерации со-

ставляет 436,6 тыс. чел. или 30,1% в общей чис-

ленности населения региона. [12] Средний возраст 

населения на 1 января 2021 года составляет 43,7 

К 
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года (в целом по РФ – 40,4 года) [13]. В связи с 

увеличением численности лиц «серебряного» воз-

раста перед Правительством Тульской области 

чрезвычайно остро встает вопрос о развитии соци-

ально-экономической поддержке пожилых людей, 

улучшения качества их жизни, расширения ком-

муникативных связей и повышения их социальной 

активности. На рис. 1 представлены основные 

направления повышения качества жизни пожилого 

населения, применяемые в субъектах РФ. 

 
Рис. 1. Основные направления социальной поддержки пожилых людей 

 

В рамках региональной социальной политики 

по поддержке пожилого населения, одним из важ-

нейших документов, принятых в Тульской обла-

сти, является подпрограмма «Повышение качества 

жизни старшего поколения в Тульской области». 

Целью данного документа установлено улучшение 

условий жизнедеятельности граждан старшего по-

коления в субъекте. 

Для реализации поставленной цели определены 

задачи: 

1. Создание условий для активной жизненной 

позиции и социального долголетия граждан пожи-

лого возраста; 

2. Повышение качества и доступности соци-

альных услуг для граждан старше трудоспособно-

го возраста и инвалидов; 

3. Оказание помощи гражданам пожилого воз-

раста с привлечением волонтеров [3]. 

Рассматривая перечень мероприятий и проек-

тов подпрограммы, осуществляемых в ходе реали-

зации поставленных в рамках подпрограммы за-

дач, необходимо отметить, что в документе отсут-

ствуют меры по поддержанию трудовой активно-

сти пожилого населения. Актуальность данного 

вопроса обусловлена несколькими факторами. С 

одной стороны, это проведение государственной 

политики по стимулированию продолжения тру-

довой деятельности, которое за последние годы 

получило выражение в рамках нескольких пенси-

онных реформ, с другой стороны, возникновение 

группы пенсионеров, высказывающих желание о 

продолжении трудовой активности после наступ-

ления возраста выхода на пенсию. 

По результатам выборочного обследования в 

Тульской области в 2018 в общей численности за-

нятого населения доля лиц в возрасте старше 60 

лет составила 7,5%, в 2020 году значение данного 

показателя возросло до 10,4%. Средний возраст 

занятого населения за указанный период увели-

чился на год с 41,9 до 42,9 лет [7, 9]. Только за год 

в период с 2019-2020 гг. уровень занятости насе-

ления в возрасте 60-69 лет возрос с 29,8% до 

34,4% от общей численности данной возрастной 

группы. В свою очередь, например, в общей чис-

ленности населения в возрасте 20-29 лет доля за-

нятого населения сократилась с 17,6% до 14,8% [7, 

8]. Таким образом, в тульском регионе наблюдает-

ся увеличение занятости пожилого населения и 

постарение рабочей силы. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию на тру-

довом рынке, необходимо отметить, что в настоя-

щее время в российском законодательстве отсут-

ствует термин «пожилые трудящиеся» или его 

аналога. Кроме того, помимо законодательно 

установленного определения роли экономически-

активного пенсионера на трудовом рынке, в соот-

ветствии со п. 3 ст. 3 ФЗ №1031-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» граждане, 

которым назначена страховая пенсия по старости, 

не могут получить статус «безработного» и, сле-

довательно, все связанные с этим преференции [1]. 

Данные вопросы требуют своего решения на фе-

деральном уровне. 

В свою очередь, на уровне субъектов суще-

ствует необходимость реформирования функцио-

нала органов занятости. В условиях увеличения 

численности экономически активного пожилого 

населения целесообразно расширить функции и 

включить в их перечень: 

- отслеживание специальностей и профессий, 

пользующиеся спросом на рынке труда у работо-

дателей и пожилых людей, информирование о су-

ществовании подобного спроса населения; 
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- составление и своевременное обновление ба-

зы данных по гражданам, достигшим пенсионного 

возраста, желающих найти работу и списка подхо-

дящих вакансий для граждан данной возрастной 

категории. 

Помимо этого, региональным властям необхо-

димо уделить внимание расширению круга вакан-

сий, подходящих для людей старшей возрастной 

категории. В ходе формирования рабочих мест 

стоит учитывать, что значительная часть пожилого 

населения, желающая продолжить трудовую дея-

тельность после наступления пенсионного возрас-

та, это люди с высоким уровнем образования. В 

настоящее время, большая часть вакансий предла-

гает рабочие места в образовательной сфере, а 

также подразумевающие низкоквалифицирован-

ный труд [4, с. 541, 542]. 

Расширение использования труда людей стар-

шей возрастной категории должно сопровождать-

ся совершенствованием мер по охране труда. В 

соответствии с российским законодательством 

пожилые работники обладают рядом преиму-

ществ, в числе которых возможность получения 

дополнительных отпускных дней, увольнение без 

предварительного уведомления работодателя. Од-

нако для организации эффективной работы пожи-

лого человека и сохранения его здоровья данных 

мер недостаточно. 

В связи с этим целесообразно внедрение в рам-

ках региональной социальной политики ряда мер, 

направленных на улучшение условий труда пожи-

лых людей: 

- предоставление возможности осуществления 

трудовой деятельности неполный рабочий день; 

- проведение дополнительных медосмотров и 

перерасчет нормы выработки пожилого работника 

с учётом особенностей его физического состояния; 

- увеличение числа/длительности периодов от-

дыха в течение рабочей смены в зависимости от 

трудовой нагрузки и физического состояния ра-

ботника; 

- предоставление приоритета пожилым работ-

никам в случае возникновения возможности пере-

хода на дистанционный вид трудовой деятельно-

сти. 

Помимо трудностей, возникающих у пожилого 

населения на рынке труда, необходимо отметить 

существование правовой неграмотности и трудно-

стей в ходе получения юридических консультаций 

по интересующим их вопросам. В настоящее вре-

мя в РФ действует ФЗ от 21 ноября 2011 года 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации», в рамках которого опре-

деляются непосредственно виды бесплатной юри-

дической помощи, категории граждан, имеющих 

право на получение указанной помощи (ст. 20), а 

также случаи ее оказания [2]. Однако перечень 

граждан, имеющих право на получение бесплат-

ной юридической помощи, является неполным и 

требует расширения. Так, например, пожилые лю-

ди, не являющиеся ветеранами, инвалидами, при-

знанные дееспособными не имеют право на бес-

платное получение подобных услуг. Таким обра-

зом, в рамках совершенствования мер правовой 

информированности и предоставления юридиче-

ской помощи населению старшего возраста целе-

сообразно: 

- в рамках федерального закона №324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» выделить круг вопросов, которые в 

наибольшей степени затрагивают жизнедеятель-

ность пожилых индивидов, и предоставить право 

на получение бесплатной юридической помощи по 

указанному кругу проблем для всех представите-

лей когорты пенсионеров по возрасту; 

- создание единой базы данных, касающейся 

полного перечня социальных услуг, на получение 

которых пожилое население имеет право; 

- повышение качества предоставляемых право-

вых услуг в консультационных центрах; 

- повышение квалификации лиц, осуществля-

ющих консультирование людей «третьего» воз-

раста; 

- упрощение правовых процедур, а также со-

кращение длительности их предоставления для 

лиц старшей возрастной категории [5]; 

- обучение пожилых людей работе с электрон-

ными справочными правовыми системами и госу-

дарственными информационными порталами. 

С увеличением численности пожилого населе-

ния возрастает нагрузка на региональную систему 

социального обслуживания. Наибольшего внима-

ния требуют люди в возрасте старше 65 лет, т.к. 

затраты на оказание медицинской помощи паци-

ентам данной возрастной категории в 7 раз пре-

вышает стоимость лечения граждан в возрасте 16-

64 лет [6, с. 681]. 

Повсеместно остается актуальной задача по 

решению социально-бытовых проблем людей 

старшего возраста в связи с их плохим состоянием 

здоровья, удаленность мест проживания, невысо-

кими доходами и ростом цен на предметы первой 

необходимости (такими как продукты питания, 

оплата коммунальных платежей, лекарственные 

препараты и др.). В связи с этим в рамках системы 

социального обслуживания в регионах наиболь-

шим спросом у пожилого населения пользуются 

услуги, оказываемые на дому. Однако ввиду ши-



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

116 

 

рокой потребности в данного вида услугах, возни-

кают большие очереди на их получение. В связи с 

этим одним из приоритетных направлений соци-

альной политики в субъектах стало развитие 

надомного обслуживания пожилых людей. Одним 

из наиболее перспективных направлений развития 

данной сферы социального обслуживание являет-

ся расширение практики социального сопровож-

дения пожилых. 

В Тульской области реализуется подобная про-

грамма в отношении граждан пожилого возраста. 

Однако потребность в получении данного вида 

услуги выше, чем возможности региона по ее 

предоставлению. В рамках данной программы ли-

цо, взявшее на себя обязанности по уходу, и лицо, 

которое нуждается в семейном сопровождении, 

ежемесячно вносят денежные средства из своих 

доходов и направляют их на ведение совместного 

хозяйства. Лицу, которое взяло на себя обязанно-

сти по уходу за пожилым человеком, ежемесячно 

выплачивается денежное вознаграждение (по со-

стоянию на 01.10.2020 составляет 10 529 руб.) 

[10]. 

Основное направление совершенствования 

программы сопровождения пожилых граждан, по 

мнению автора, заключается в привлечении боль-

шего количества лиц, готовых взять на себя ответ-

ственность по уходу за пенсионерами. Мерами 

стимулирования могут являться учет периода ухо-

да за пожилым человеком в страховой стаж сопро-

вождающего лица. Данная мера является актуаль-

ной, т.к. у лиц, которые осуществляют уход за по-

жилым человеком, вызывает трудности совмеще-

нием ухода и основной трудовой деятельности. 

Еще одним направлением повышения качества 

жизни пожилого населения является организация 

их досуга, повышение социальной активности 

граждан «серебряного» возраста. На территории 

Тульской области представлен широкий спектр 

мероприятий, включающий шахматный турнир, 

кружки по интересам, концерты, мероприятия по 

физическому оздоровлению и т.п. Все вышепере-

численные мероприятия приносят значительную 

пользу и вносят разнообразие в жизнь тульских 

пенсионеров, способствуют поддержанию их фи-

зического, умственного и психологического здо-

ровья. Исследования показывают, что чем интен-

сивнее человек работает творчески, тем дольше 

его ум сохраняет активность. Однако на взгляд 

автора существуют несколько проблем в этой об-

ласти, требующих решения: 

- недостаточное информирование пожилых лю-

дей о возможности участия в подобных мероприя-

тиях; 

- учитывая численность пожилого населения, 

которое проживает в том числе в селах и малых 

городах области, существование проблемы с охва-

том досуговыми мероприятиями всех желающих. 

Проблема демографического старения населе-

ния регионов России с каждым годом все усугуб-

ляется. Рассмотренные направления региональной 

поддержки лиц пожилого возраста способствуют 

улучшению качества их жизни: поддержанию ма-

териального благосостояния и возможности про-

должения трудовой деятельности; расширению 

коммуникационных связей, социальной адаптации 

и интеграции в общественную жизнь; продлению 

времени активного долголетия и охране здоровья; 

повышению комфортабельности повседневной 

жизни.
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PRIORITIES FOR IMPROVEMENT OF THE ELDERLY  

POPULATION LIFE QUALITY IN THE  

RUSSIAN FEDERATION REGIONS 
 

Dudko K.Yu., Postgraduate, 

Tula State University 

 

Abstract: there is an increase in the proportion of elderly people in the society. Now every fourth resi-

dent has reached retirement age in some constituent entities of the Russian Federation. In the current socio-

demographic situation, the regional authorities should focus on creating the most favorable conditions for an 

active and productive life for the elderly people. 

The author of the study stresses four main types of activities: maintaining labour activity, training and 

consulting, care and volunteering, entertainment for the elderly people as the main directions for the devel-

opment of the social policy of the region. These actions are aimed at improving the life quality and creating 

the grounds for active ageing for the "Third age" people. 

 The author pays the greatest attention to the improvement of the labour issues of the considered cohort. 

Within the framework of this direction, there is a need to formalize the status of employees who have 

reached retirement age, to provide an opportunity to obtain the "unemployed" status and its corresponding 

benefits, to improve the working conditions of the elderly. In accordance with the proposed types of activi-

ties for the improvement of the life quality of the elderly population, there are the proposals for the im-

provement of the free legal counselling system, development of a family support for the elderly system, as 

well as expanding the scope of leisure activities in this study. 

Keywords: demographic ageing, employment, life quality, labour market, legal counselling, family sup-

port for the elderly 
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СТРАХОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ ФИНАНСОВОЙ  

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Томкив Р.А., 

Днепродзержинский государственный технический университет 

 

Аннотация: в данной статье автором производится комплексный анализ вопросов развития стра-

хования, повышения доверия граждан к страховым продуктам, а также барьерам, препятствующим 

возникновению наиболее благоприятного развития как физических лиц – выгодополучателей, так и 

страховых компаний, заинтересованных в расширении клиентов. В связи с этим, производится обоб-

щенный анализ страховой отрасли, выявляются наиболее популярные и непопулярные страховые 

продукты, а также учитывается возможность их внедрения в личный финансовый план. Так, главным 

продуктом исследования стало создание авторского алгоритма подсчета размера страхового покры-

тия жизни кормильца семьи, основанного на пятиэтапной структуре анализа индивидуальных рисков 

кормильца, выбора продуктов, сужения и их оптимизации, а также внедрения и анализа в практику 

жизнедеятельности. Составленный алгоритм позволяет не просто анализировать величину страхового 

покрытия члена семьи, но и индивидуально регулироваться в зависимости от рисков, которым под-

вержен член семьи. 

Ключевые слова: страхование граждан, население, финансовая грамотность, разработка алгорит-

ма, выбор страховых продуктов и услуг 

 

Введение 

а современном этапе активно наблюдается 

рост количества граждан заинтересован-

ных в новых финансовых продуктах и услугах. В 

целом, затрагивая вопросы доверия населения к 

финансовому сектору, необходимо подчеркнуть, 

что его уровень постепенно возрастает. Вместе с 

тем, большая часть населения не осознает прин-

ципиальную важность внедрения страхования во 

многие аспекты жизнедеятельности, что является 

достаточно острой и системно значимой пробле-

мой. С одной стороны, отсутствие страховых 

услуг (а именно результата их приобретения – 

наличия страхования) у граждан приводит к не-

оправданному росту рисков; тогда как с другой, 

для страховых организаций это также является 

проблемным полем, поскольку ограничивает кли-

ентский охват и снижает возможность введения 

инновационных продуктов на рынок. По сути, это 

в равной мере сказывается на развитии и совер-

шенствовании обеих сторон, а также их укрепле-

нии в структуре рынка [2]. 

Таким образом, формулирование цели статьи – 

произвести комплексный анализ места страхова-

ния в структуре финансовой активности населе-

ния, а также разработать авторский алгоритм 

оценки размера страхового покрытия жизни кор-

мильца семьи. 

Методология исследования 

В качестве основных методов исследования за-

действуются методы анализа и синтеза литератур-

ных источников информации. Кроме того, особое 

место в структуре исследования отводится эмпи-

рическим методам – наблюдение, сравнение, аб-

страгирование, обобщение, индукция, дедукция, 

моделирование, а также ряд других. 

Результаты и их обсуждение 

Сегодня страхование – это одна из наиболее 

значимых возможностей, доступных для каждого, 

способствующих формированию потенциала вза-

имного развития. Страховой рынок – это довольно 

обширная часть современной экономики, на долю 

которой приходится около 1,5% от всего ВВП. По 

сути, страхование позволяет использовать какие-

либо ранее недоступные и рисковые возможности, 

смягчая тем самым, или же полностью исключая 

последствия влияния рисков. 

Всего можно выделить четыре уровня страхо-

вания – из них один как минимум приходится на 

обязательное страхование; стоит подчеркнуть, что 

в рамках работы будет рассматриваться исключи-

тельно добровольное страхование, разделяющееся 

на три главных компонента – страхование лично-

сти, имущества, а также ответственности, каждое 

из которых ориентированно на собственные спе-

цифические особенности. В современных реалиях 

обязательного страхования становится попросту 

недостаточно, поскольку оно не обеспечивает 

максимальную защиту населения от всех возмож-

ных рисков; более того, оно практически не по-

крывает наиболее значимые системные риски для 

населения, что попросту обуславливает необходи-

мость привлечения обязательного страхования в 

структуру собственного жизненного планирования 

[3]. 

Н 
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Страховые продукты, в большей части случаев, 

становятся дополнительным атрибутом хозяй-

ственной активности каждого человека; в течение 

последних нескольких лет, страховые организации 

проводили специально ориентированные на мас-

совое внедрение страховых продуктов реформы, 

связанные, например, с внедрением системы ди-

станционного обслуживания для ряда решений. 

Здесь довольно ярким примером является возмож-

ность оформления полиса КАСКО для автомобиля 

(в эту группу входит и, например, ОСАГО, однако 

его оформление – это обязательная процедура ре-

гистрации автомобиля) без необходимости посе-

щения офисов страховых компаний. Кроме того, 

страховые компании, с целью преодоления глав-

ной проблемы – непопулярности ряда продуктов, 

предлагают специальные предложения по добро-

вольному страхованию физических лиц – это и 

всевозможные отсрочки платежей, гибкие графи-

ки, а также возможность разделения платежей [4, 

9].  

В структуре страховых продуктов можно выде-

лить несколько основных секторов, лидирующих 

по сборам страховых премий (рис. 1) – в первую 

очередь, это страхование жизни. Далее распреде-

ляются примерно в равных долях ОСАГО и иму-

щественное страхование, а уже далее КАСКО и 

ДМС (добровольное медицинское страхование). 

Они являются самыми популярными, тогда как на 

оставшиеся продукты приходится меньший объем 

– это прочие виды страхования, например, страхо-

вание несчастных случаев, страхование ответ-

ственности и др [5]. 

 
Рис. 1. Сборы страховых премий страховых организаций  

в 2019 году по данным исследования КПМГ [10] 
 

Страхование ответственности, по мнению ав-

тора, это одна из наиболее перспективных сфер 

страховых продуктов, которые эффективно могут 

внедряться при организации личного планирова-

ния. Например, без страхования ответственности, 

осуществлять инвестиционные вложения стано-

вится довольно «опасным», поскольку в таком 

случае, при недостатке денежных средств, и фи-

нансов в целом, физическое лицо попросту вы-

нуждено разрушать собственную инвестиционную 

активность ради получения денежных средств и их 

использования. Все это мешает достижению фи-

нансовых целей; при этом, довольно значимым 

становится поиск способов оптимизации соб-

ственных рисков в том числе посредством приме-

нения широкого круга страховых продуктов в соб-

ственном хозяйствовании. Такой подход позволит 

сформировать более стабильную ситуацию, а так-

же подчеркнуть буферное покрытие рисков за счет 

использования страховых продуктов [11]. 

Опираясь на вышесказанное, стоит подчерк-

нуть особую значимость страховых продуктов в 

структуре личного финансового планирования. По 

мнению автора, при составлении личного финан-

сового плана, внедрение страховых продуктов 

становится попросту одним из обязательнейших 

условий, позволяющих сформировать надежное 

покрытие финансов и источников их формирова-

ния от всевозможных рисков [1, 8]. Например, го-

воря про вопросы управления личными финанса-

ми, необходимо подчеркнуть возможность реорга-

низации их структуры в пользу включения про-
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дуктов добровольного медицинского страхования, 

что позволит покрыть возможные будущие убыт-

ки, возникшие в результате наступления болезни. 

Здесь особую актуальность приобретает вопрос 

поиска оптимальных объемов между затратами на 

приобретение страховых продуктов и защиты от 

убытков без сильного давления на личные финан-

сы. Поиск подобной «идеальной» формулы – это 

одна из задач текущего исследования; при этом, 

важно понимать, что сформировать единый и кон-

кретный перечень для любой ситуации и любых 

условий попросту невозможно, поскольку вопро-

сы внедрения отдельных продуктов и услуг инди-

видуальны, и строятся, как минимум, исходя из 

личных финансовых возможностей, первоочеред-

ных возникающих и наиболее значимых рисков, а 

также возможности получить личную выгоду от 

использования соответствующего предложения. 

Личное финансовое планирование в таком слу-

чае – это один из первоисточников, опираясь на 

которые возможно выделить действительно зна-

чимые аспекты формирования страховой защиты. 

Во-первых, в структуру достаточно эффективного 

личного финансового плана включаются вопросы 

личного бюджетирования (составления свода 

бюджета, планирования расходов и учета направ-

лений движения денежных средств и денежных 

потоков). Например, часть от всей суммы денеж-

ных средств может направляться на инвестиции 

(условно, 10%. При этом, возникает риск потери 

вложенных денежных средств, страхование кото-

рого (посредством страхования ответственности) – 

это одна из ключевых возможностей, ссылаясь на 

которые возможно перераспределить объемы де-

нежных потоков в сторону наиболее оптимальных, 

учитывающих затраты на личное страхование) [6]. 

Кроме того, важно понимать, что страхование 

предполагает комплексный подсчет возможных 

рисков и убытков, связанных с ними, с последую-

щей реорганизацией денежных потоков и их 

направлением в сторону обеспечения устойчиво-

сти и надежности. Говоря про личный финансо-

вый план, необходимо подчеркнуть – его главная 

цель, это достижение высоких финансовых ре-

зультатов; однако, вся сущность плана, без ком-

плексного внедрения страховых продуктов, может 

быть разрушена в случаях, если отсутствует какая-

либо устойчивость планируемых средств. Как 

правило, устойчивость формируется как раз-таки 

за счет использования страховых продуктов, а 

именно через покрытие жизни кормильца семьи. 

Условно, в первую очередь важно обеспечивать 

защиту трудящегося (привносящего в личный 

бюджет финансовые ресурсы человека) с целью 

возможности спокойного семейного существова-

ния даже в случае возникновения непредвиденных 

обстоятельств [7]. Нередки случаи, когда, напри-

мер, после получения травм при случайных обсто-

ятельствах, человек не может продолжать нор-

мальную трудовую деятельность – как следствие, 

его доходы падают, однако, планируемые бюдже-

ты рассчитываются исходя из ранее имеющихся 

нормальных величин дохода. В результате, воз-

никшая разница либо покрывается имеющимися 

резервами, свободными денежные средствами, 

либо формируется подушка на основе исключения 

каких-либо текущих потребностей, - в любом слу-

чае, нарушается структура плана, что приводит к 

невозможности нормального достижения финан-

совых целей [13]. Страховые продукты – это иде-

альный способ при наименьших затратах получить 

защиту от множества проявлений; при этом, важно 

подчеркнуть, что поэтапный подсчет размера 

страхового покрытия жизни кормильца (рис. 2) – 

это условное разделение «шагов» самостоятельно-

го расчета данной величины. 
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Рис. 2. Этапы подсчета размера страхового покрытия жизни кормильца семьи 

 

Как правило, наиболее верным шагом к дости-

жению высокой защиты является включение как 

можно большего количества страховых продуктов; 

однако в реальной ситуации такая теоретическая 

проекция видится достаточно сложной – как ми-

нимум, здесь возникает вопрос целесообразности 

выбора ряда направлений страхования. В связи с 

этим, в качестве первого этапа подсчета размера 

страхового покрытия жизни кормильца семьи вы-

ступает определение наиболее вероятных рисков, 

которым он подвержен (рис. 3): 

 
Рис. 3. Поиск рисков, которым подвергается кормилец семьи 

 

В рамках первого этапа производится обоб-

щенный анализ возможных рисков, которым под-

вержен кормилец семьи (в том числе несуще-

ственных). На первый план выдвигаются риски 

профессиональной, досуговой и дополнительной 

деятельности, а также факторы, связанные со здо-

ровьем гражданина. В последующем же рассмат-

риваются несущественные риски, которые так или 

иначе могут сказаться на кормильце семьи. 

На втором же этапе происходит анализ бюдже-

та с возможным перераспределением денежных 

средств (объемов от общей суммы, которые могут 

направляться для приобретения страховых про-

дуктов) и их соотношение с рисками. 

В рамках третьего же этапа происходит поиск 

всех возможных страховых продуктов, покрыва-

ющих риски, выделенные в рамках первого этапа; 

примечательным становится факт того, что жела-
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тельно не исключать в том числе и дорогие стра-

ховые продукты, поскольку в будущем эффект от 

их внедрения может стать в разы выше, в сравне-

ние с другими. Так, при поиске необходимо четко 

соотносить каждый страховой продукт с конкрет-

ным риском/рисками, которые он может покры-

вать (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структура третьего этапа – анализ и выбор конкретного страхового 

продукта на примере полиса страхования от несчастных случаев (НС) 
 

Четвертый же этап предполагает более развер-

нутую характеристику всех выбранных на третьем 

этапе конкретных страховых продуктов с их деле-

нием и оптимизацией; выбором самых значимых 

по показателю «цена-качество». Это позволит по-

лучить максимальный эффект от внедрения и вы-

явить наиболее оптимальные точки соприкоснове-

ния рисков и их покрытия. 

В рамках же пятого этапа происходит «поды-

тоживание» всей проведенной работы с упором на 

моделирование конкретных ситуаций, в рамках 

которых полученный набор страховых продуктов 

позволит человеку защититься от потенциального 

риска, а как следствие не просто избежать допол-

нительных затрат, но и возможно получить выгоду 

в виде выплаты от страховой компании. На дан-

ном этапе также производится поиск нерешенных 

в рамках конкретного случая проблем, анализ то-

чек их преодоления и возможностей компенсации 

за счет других продуктов и услуг с включением 

или заменой их в рамках личного финансового 

плана. При этом, итоговый вид подсчетов строится 

на основе итоговой суммы денежных средств, 

обеспечивающей оптимальную защиту человека 

от рисков – в таком случае все риски просчитыва-

ются индивидуально, что позволяет максимально 

эффективно соотносить затраты с результативно-

стью. 

Так, например, вновь обращаясь к примеру 

приобретения полиса НС, на пятом этапе будет 

произведено следующее моделирование. Условно, 

предположим, субъект М занимает должность ра-

бочего на заводе, который работает на довольно 

больших высотах. С одной стороны, он страхуется 

со стороны организации, однако, по его мнению, 

этого недостаточно. В таком случае, если, напри-

мер, после падения с высоты и потери трудоспо-

собности, он будет иметь возможность покрыть 

убытки от возникшей ситуации на основе выпла-

ченных денежных средств. Отсутствие полиса НС 

говорило бы о невозможности полной компенса-

ции всего нанесенного ущерба, а также к более 

высоким финансовым трудностям в связи с данной 

ситуацией. Конечно, представленный пример яв-

ляется идеализированным, и на практике, не все 

моменты происходят именно так – сложные про-

цедуры опущены авторами намерено, дабы отра-

зить лишь саму концепцию предложенного алго-

ритма. Таким образом, представленный авторский 

алгоритм можно назвать достаточно эффектив-

ным, поскольку он отвечает таким параметрам, 

как: 

- гибкость и адаптивность; 

- эффективность; 

- соотносимость с уровнем доходов и расходов; 

- возможность выбора; 

- отсутствие четких инструкций. 

Предложенные критерии в полной мере позво-

ляют внедрять алгоритм в структуру личного фи-

нансового планирования, и, как правило, обеспе-
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чивать наибольшую защищенность финансов фи-

зического лица [12]. 

Заключение 

Таким образом, внедрение страховых продук-

тов в личное финансовое планирование, а также в 

общий процесс человеческой жизнедеятельности – 

это довольно перспективное направление защиты 

собственной жизни, страхования, а также пред-

определения рисков в текущей ситуации. Предло-

женный авторский алгоритм – это концепт, ис-

пользовании которого в структуре финансового 

планирования позволит внедрять страховые про-

дукты с наибольшим финансовым и нефинансо-

вым эффектом, защищая как общую концепцию 

планирования, так и непосредственно «оберегая» 

человека от наиболее значимых для него рисков. 
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Abstract: in this article, the author makes a comprehensive analysis of the development of insurance, in-

creasing the confidence of citizens in insurance products, as well as barriers that prevent the emergence of 

the most favorable development of both individuals – the benefits of recipients, and insurance companies in-

terested in expanding customers. In this regard, a generalized analysis of the insurance industry is carried 

out, the most popular and unpopular insurance products are identified, and the possibility of their implemen-

tation in a personal financial plan is also taken into account. Thus, the main product of the study was the cre-

ation of an author's algorithm for calculating the amount of life insurance coverage for a family breadwinner, 

based on a five-stage structure for analyzing the breadwinner's individual risks, choosing products, narrow-

ing and optimizing them, as well as introducing and analyzing them into life practice. The compiled algo-

rithm allows not only to analyze the amount of insurance coverage for a family member, but also to individ-

ually adjust depending on the risks to which a family member is exposed. 

Keywords: insurance of citizens, population, financial literacy, development of an algorithm, choice of 

insurance products and services 
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Аннотация: современная социально-экономическая, экологическая и демографическая ситуация 

на селе характеризуется комплексом накопившихся проблем, препятствующих его переходу к дина-

мичному устойчивому развитию. Одним из основных направлений государственной аграрной поли-

тики является развитие на селе малого и среднего бизнеса, что позволит решить не только экономи-

ческие, но и ряд социальных проблем сельских территорий. Социальное предпринимательство – это 

новый способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное назначе-

ние организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупаемости. 

В его основе лежит функционирование так называемых социальных предприятий – предприятий, со-

зданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на основе 

инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе. В данной 

работе проводится научно-практичное исследование, связанное с разработкой и внедрением иннова-

ционных технологий для создания нового предприятия (сельскохозяйственного потребительского пе-

рерабатывающего кооператива) в рамках реализации социально-предпринимательского проекта раз-

вития сельских территорий в Верхнеландеховском муниципальном районе Ивановской области. Реа-

лизация проекта будет способствовать повышению уровня занятости, доходов сельских жителей, а 

так же улучшению обеспечения населения района качественными экологически чистыми молочными 

продуктами. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, сельские территории, устойчивое развитие, 

бизнес-проект, муниципальное образование 
 

арадигма развития социально-экономи-

ческой и демографической ситуации на 

селе характеризуется комплексом накопившихся 

проблем, требующих решения как на макро-, так и 

на мезо- и микроуровне нашего государства [1]. 

Верхнеландеховский муниципальный район 

Ивановской области, являющийся объектом ис-

следования, расположен в Центральной полосе 

России и юго-восточной части Ивановской обла-

сти, граничит с юга с Пестяковским и Палехским, 

с севера – с Лухским, с востока – с Пучежским 

районами. Он выступает типичным муниципаль-

ным образованием региона. В соответствии с за-

коном Ивановской области от 25.02.2005 №38-ОЗ 

«О городском и сельских поселениях в Верхне-

ландеховском муниципальном районе» в районе 

образованы 1 городское и 3 сельских поселения, 

на территории которых находится 125 населённых 

пунктов. Численность населения района по состо-

янию на 01.01.2020 составляет 4236 человек. Дан-

ный муниципальный район в составе Ивановской 

области является наименее развитым с экономиче-

ской и социальной точки зрения. 

Таблица 1 

Социально-экономические и демографические показатели 

развития Верхнеландеховского района Ивановской области 

Показатели 
Верхнеландеховский район Ивановская область 

Район в % к Иванов-
ской области 

2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % к 

2018 г. 
2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность постоянного насе-
ления, тыс. чел. 

4,30 4,23 98,37 1000,68 997,13 0,43 0,42 

Коэффициент естественной 
убыли, чел. На 1000 населения  

7,21 6,17 85,58 6,5 6,3 110,92 97,94 

Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждени-
ями, посещений в смену на 10 
тыс. населения 

360,3 365,9 101,55 222 223 162,29 164,08 

П 
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Продолжение таблицы 1 
Обеспеченность учреждения-

ми культурно-досугового ти-

па, на 100 тыс. населения  

169,0 169 100 33,4 33,4 505,99 505,99 

Обеспеченность детскими 
дошкольными учреждениями 
мест, на 1000 детей дошколь-
ного возраста  

791,3 763,2 96,45 765,5 795,1 103,37 95,99 

Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий, 
млн. руб. 

166,0 186 112 13493,9 15100 1,23 1,23 

Оборот розничной торговли, 
млн. руб. 

131,1 150,5 114,8 90945,1 115682,2 0,14 0,13 

Инвестиции в основной капи-
тал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб. 

43,9 45,2 103 31009,1 33975 0,14 0,13 

 

Решению проблем социально–экономического 

развития Верхнеландеховского района Иванов-

ской области будет способствовать реализация в 

районе социально–предпринимательского проекта 

развития сельских территорий [9]. 

Цель исследования – изучить условия и разра-

ботать социально-предпринимательский проект 

развития Верхнеландеховского муниципального 

района Ивановской области, дать оценку его ком-

мерческой и бюджетной эффективности. 

Научная новизна проекта состоит в разработке 

организационно-экономических мер и инноваци-

онных механизмов эффективного развития сель-

ских территорий муниципального района [3, 5]. 

Бизнес-идея – организация сельскохозяйствен-

ного потребительского перерабатывающего ко-

оператива (СППК). Данный кооператив будет ор-

ганизован на базе СПК «Мыт». СПК «Мыт» 

вполне может стать организующим звеном в про-

цессе кооперации, поскольку имеет определенную 

материально-техническую базу, специалистов. В 

хозяйстве содержится 290 голов молочного стада. 

Специализация деятельности кооператива – пере-

работка молока, производимого в хозяйствах его 

членов [10]. 

В новых условиях нехватки финансовых ресур-

сов оценка рисков позволяет не только скалькули-

ровать возможные потери, но и выработать опти-

мальную управленческую парадигму поведения 

[11, 12]. 

Инновационной составляющей проекта являет-

ся применение в качестве кормовой добавки сус-

пензии водоросли хлорелла, штамм ИФР №С-111. 

Проект предусматривает приобретением ко-

оперативом установки для культивирования водо-

росли хлореллы и реализации ее своим членам. 

Хлорелла – высокоэффективная кормовая до-

бавка для животных. Концентрат хлореллы можно 

скармливать напрямую, подавая его в системы 

кормления и поения животных [8]. Объемы произ-

водства хлореллы определены исходя из ее по-

требности хозяйствами членов кооператива (табл. 

2).

Таблица 2 

Потребность в хлорелле, л. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1. Поголовье коров, гол. 380 429 468 472 472 

2. Производство хлореллы, л. 760 858 936 944 944 
 

В хозяйствах Верхнеландеховского района по-
головье коров незначительное. В СПК «Мыт» 
планируется увеличить поголовье коров с 290 го-
лов до 350 голов. В состав кооператива войдут 3 

КФХ с общим поголовьем коров 50 голов. К 2023 
году поголовье в них увеличится на 20 голов 
(табл. 3). 

Таблица 3 

Объем производства и реализации молока в хозяйствах членов кооператива 

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 
1. Поголовье коров, гол.      

- в СПК «Мыт» 290 330 350 350 350 
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Продолжение таблицы 3 

- в КФХ 50 55 70 70 70 

- в ЛПХ 40 44 48 52 52 
2. Продуктивность коров, кг.      

- в СПК «Мыт» 3200 3600 4200 4500 4500 

- в КФХ 3500 4000 4600 5300 5300 

- в ЛПХ 3250 3700 4300 5000 5000 
3. Производство молока, т.      

- в СПК «Мыт» 928 1188 1470 1575 1575 
- в КФХ 175 220 322 371 371 
- в ЛПХ 130 163 206 260 260 
Всего: 1233 1571 1998 2206 2206 
4. Уровень товарности молока, %      
- в СПК «Мыт» 70 80 86 86 86 
- в КФХ 86 86 86 86 86 
- в ЛПХ 50 60 60 60 60 

5. Реализация молока, т.      
- в СПК «Мыт» 650 950 1264 1355 1355 

- в КФХ 151 189 277 319 319 

- в ЛПХ 65 98 124 156 156 

Всего: 866 1237 1665 1830 1830 
6. Доля реализации через кооператив 50 % 
7. Реализация молока через кооператив, т.      
- в СПК «Мыт» 325 475 632 678 678 
- в КФХ 76 95 138 160 160 
- в ЛПХ 33 49 62 78 78 
Всего: 434 619 833 916 916 

 

Устав кооператива будет предусматривать обя-

зательную реализацию через кооператив не менее 

50% молока, произведенного членами кооперати-

ва. Реализация молока через кооператив в СПК 

«Мыт» в 2019 году составит 325 т, но к 2023 году 

реализация молока увеличится в 2,1 раза и соста-

вит 678 т. Рассчитана степень загрузки мощностей 

цеха. В 2019 году она составила 47%. На полную 

проектную мощность кооператив выйдет в 2022 

году (табл. 4). 

Таблица 4 

Прогнозируемый объем переработки молока 

Показатели 
Годы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество рабочих смен в периоде, дн. 306 306 306 306 306 

2. Объем переработки при 100 % загрузки мощности, кг. 918 918 918 918 918 

3. Объем молока, сданного в кооператив для переработки, кг. 434 619 833 916 916 

4. Степень загрузки мощности, % 47 67 91 100 100 
 

В СППК «Мытский» будут производить моло-

ко, сметану, творог. Объем переработки в 2019 

году составит 434 т, а в 2023 году – 916 т. (табл. 4). 

Структура молока на переработку составит 50%, 

сметаны – 30%, творога – 20%. Прогнозируемые 

объемы выручки от реализации продукции пред-

ставлены в табл. 5. 

Обязательным условием является то, что члены 

должны сдавать в кооператив не менее 50% своей 

продукции. Источником формирования имущества 

кооператива являются собственные и заемные 

средства. Кооператив формирует собственные 

средства за счет паевых взносов, доходов от соб-

ственной деятельности, а также за счет доходов от 

размещения своих средств в банках, от ценных 

бумаг и других. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

129 

 

Таблица 5 

Выручка от реализации молочной продукции, тыс. руб. 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Молоко 7233,3 10316,7 13883,4 15266,7 15266,7 

Сметана 1805,4 2562,6 3465,3 3810,6 3810,6 

Творог 1758,4 2507,2 3374,4 3710,4 3710,4 

Всего: 10797,1 15386,5 20723,1 22787,7 22787,7 
 

На основе расчета денежных потоков по проек-

ту была определена потребность в финансирова-

нии и показатели коммерческой эффективности 

проекта [4, 6, 7]. 

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 

3,17 лет (табл. 6). За период реализации проекта 

будет создана новая стоимость в размере 4862,5 

тыс. руб. Внутренняя ставка доходности – 29%. 

Таблица 6 

Показатели коммерческой эффективности проекта (ставка дисконта – 10%) 

Показатели Значение 

1. Срок окупаемости проекта (Ток), лет 3,17 

2. Чистая текущая стоимость доходов (NPV), тыс. руб. 4862,7 

3. Внутренняя ставка доходности проекта (IRR), % 29 

4. Ставка доходности инвестиций (IP), % 59,6 
 

Бюджет Верхнеландеховского муниципального 

района на ближайшие годы составлен с профици-

том. Авторами работы доходы бюджета в проект-

ном периоде предполагается увеличить на 4,1%. 

Основная часть бюджета района формируется за 

счет безвозмездных поступлений от других бюд-

жетов бюджетной системы РФ (85%). В расходной 

части бюджета наибольшую долю занимают рас-

ходы на отдел образования администрации района 

(61%). 

Бюджетная эффективность проекта отражает 

влияние реализации проекта на доходы и расходы 

федерального, регионального или местного бюд-

жетов. Основой для расчета показателей бюджет-

ной эффективности являются суммы налоговых 

поступлений в бюджет и выплат для бюджетов 

различных уровней [2]. Исходя из налогового 

окружения кооператива, рассчитаны притоки 

средств для расчета бюджетной эффективности 

проекта для консолидированного бюджета. Они 

складываются из налоговых поступлений от 

СППК «Мытский» и изменения налоговых по-

ступлений СПК «Мыт» и КФХ, членов перераба-

тывающего кооператива (табл. 7). 

Таблица 7 

Оценка бюджетной эффективности проекта (ставка 10%), тыс. руб. 

Показатели 
Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Притоки 0 646,6 692,7 737,4 756,8 740,5 

2. Налоговые поступления, всего 0 576,6 620,7 664,4 681,8 665,5 

3. Налог на имущество 0 155,1 138,8 122,5 106,1 89,8 

4. Транспортный налог 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

5. Налог на землю 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

6. ЕСХН 0 98,3 143,1 187,7 204,5 204,5 

7. НДФЛ 0 103,7 108,8 113,8 119,3 119,3 

8.Отчисления на социальные нужды 0 216,2 226,7 237,1 248,6 248,6 

9. Изменение налоговых (СПК «Мыт» и КФХ) 0 70 72 73 75 75 

10. Денежный поток 0 646,6 692,7 737,4 756,8 740,5 

11. Коэффициент дисконтирования 1 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 

12. Дисконтированный денежный поток 0 587,8 572,4 554,0 516,9 459,8 

13. ЧДД бюджета 2690,9 
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При 10% ставке дисконта рассчитан чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) бюджета, он со-

ставляет 2690,9 тыс. руб. Деятельность кооперати-

ва позволит увеличить налоговые поступления от 

хозяйств членов кооператива в бюджет Верхне-

ландиховского района Ивановской области. Это, в 

свою очередь, будет способствовать переходу 

сельских территорий муниципального образова-

ния к динамичному устойчивому развитию, свя-

занному с повышением инвестиционной активно-

сти, развитием социальной инфраструктуры, ро-

стом уровня жизни населения в регионе. 
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Abstract: the current socio-economic, environmental and demographic situation in rural areas is charac-

terized by a complex of accumulated problems that hinder its transition to dynamic sustainable development. 

One of the main directions of the state agrarian policy is the development of small and medium-sized busi-

nesses in rural areas, which will solve not only economic, but also a number of social problems of rural are-

as. Social entrepreneurship is a new way of socio-economic activity, which combines the social purpose of 

the organization with entrepreneurial innovation and the achievement of sustainable self-sufficiency. It is 

based on the functioning of so–called social enterprises - enterprises created to solve a certain social problem 

or problems, operating on the basis of innovation, financial discipline and business practices adopted in the 

private sector. In this paper, a scientific and practical study is conducted related to the development and im-

plementation of innovative technologies for the creation of a new enterprise (agricultural consumer pro-

cessing cooperative) as part of the implementation of a socio-entrepreneurial project for the development of 

rural areas in the Verkhnelandekhovsky municipal district of the Ivanovo region. The implementation of the 

project will contribute to increasing the level of employment, incomes of rural residents, as well as improv-

ing the provision of high-quality environmentally friendly dairy products to the population of the district. 

Keywords: social entrepreneurship, rural areas, sustainable development, business project, municipal 

formation 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы глобальной проблемы продовольственной безопас-

ности и возможности ее решение в современных условиях цифровизации экономики – в частности. 

Обозначены цели продовольственной безопасности, возможные варианты развития и подходы к рас-

смотрению ее решения на разных уровнях. Дана оценка уровню потребления основных видов продук-

тов в России. Отмечено, что цифровые технологии приобретают все большее значения, проникая в от-

расли народного хозяйства государств. Четвертая промышленная революция «Индустрия 4.0», основой 

которой является цифровое производство, оказала влияние и на рост сельскохозяйственного производ-

ства, обеспечив условия для повышения эффективности отрасли и укрепив продовольственную без-

опасность стран. Отмечается, что в России за последние пять лет изменилась структура производите-

лей сельскохозяйственной продукции, наблюдается процесс слияний и поглощений обанкротившихся 

сельскохозяйственных организаций. Представлен анализ этапов внедрения цифровых технологий в 

сельское хозяйство России. Отмечается, что крупные участники агробизнеса имеют большие возмож-

ности внедрения и использования инновационных разработок, поскольку средние сельскохозяйствен-

ные производители и крестьянские фермерские хозяйства в связи с недостаточностью финансовых ре-

сурсов ограничены во внедрение информационных технологий и автоматизации производства. Струк-

тура сельскохозяйственных производителей отличается от стран западной Европы, где основными 

производителями сельскохозяйственной продукции являются фермерские хозяйства. В работе отмеча-

ется, что сельское хозяйство России является привлекательным для иностранных инвестиций. В насто-

ящее реализуется ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», который определил сферы и 

сроки внедрения цифровых технологий. В работе дается оценка развития Российские агротех-

стартапов и показывает необходимость проведения дальнейших научных исследований и формирова-

ние прогнозов. 

Ключевые слова: цифровые технологии, сельскохозяйственные производители, цифровизация 

сельского хозяйства, продовольственная безопасность 

 

 развитием цивилизации меняются гло-

бальные проблемы современного обще-

ства, требующие совместных усилий для их реше-

ния. Одной из серьезных глобальных проблем Ор-

ганизации Объединенных наций последнего вре-

мени является пандемия коронавирусного заболе-

вания (COVID-19) и ее последствия, которая 

обострила проблему продовольственной безопас-

ности, что может привести к росту увеличения 

числа людей, страдающих от голода и недоедания 

в 2020 году на 82-132 миллиона человек. На семь-

десят пятой сессии Генеральной Ассамблеи 21 де-

кабря 2020г. была принята на повестку дня про-

грамма «Сельскохозяйственное развитие, продо-

вольственная безопасность и питание», содержа-

щая цели в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года, профилактики инфекционных за-

болеваний и борьбы с ними, развития сельского 

хозяйства и улучшению положения дел в плане 

продовольственной безопасности, ликвидации 

нищеты, обеспечение благополучия для всех. 

Для достижения поставленных целей необхо-

димо активизировать усилия по преодолению по-

следствий пандемии (COVID-19) для сельскохо-

зяйственного развития, продовольственной без-

опасности, расширению и поддержке устойчивого 

сельского хозяйства, включая животноводство, 

земледелие, рыболовство, лесоводство и аквакуль-

туру, которое позволит поднять уровень продо-

вольственной безопасности, решить проблему го-

лодания при сохранности ресурсов. Влияние меж-

дународных экономических отношений на нацио-

нальные экономики выражаются в целенаправлен-

ных действиях стран на решение проблемы продо-

вольственной безопасности внутри страны, путем 

роста сельскохозяйственного производства. 

Материалами исследования являлись офици-

альные издания по вопросам продовольственной 

С 
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безопасности, ведомственная программа «Цифро-

вое сельское хозяйство», сайт Министерства сель-

ского хозяйства России, а также статистические 

данные федеральной службы государственной 

статистики, нормативно-правовые акты, научные 

публикации по исследуемому вопросу, данные о 

мировых и российских разработках в области 

цифровизации растениеводства и животноводства, 

представлены результаты анализа и исследований 

авторов а также собственные аналитические нара-

ботки. 

Цель исследования. Анализ современного со-

стояния глобальной проблемы продовольст-

венной безопасности и продовольственного обес-

печения основными видами продовольствия в Рос-

сии и развития сельскохозяйственного производ-

ства в условиях цифровизации растениеводства и 

животноводства, выявление определяющих 

направлений в процессе цифровой трансформации 

экономики и перспективы применения интернет 

вещей в сельском хозяйстве. 

Методическую основу исследования составили 

экспертно-аналитические, диалектические прие-

мы, использовались методы исторический, моно-

графический, логический, индукции, дедукции, 

сравнительного и системного анализа и синтеза, 

графический метод и др. 

Одна из главных проблем, влияющих на ста-

бильность мировой экономики – это продоволь-

ственная проблема, решение которой во многом 

определяется демографической, экологической 

проблемами и вопросами ликвидации бедности. И 

вне зависимости от аспекта исследования, а также 

многогранности и сложности процесса обеспече-

ния на практике термин “продовольственная без-

опасность” во многом однозначно. В условиях по-

литической нестабильности, финансово-экономи-

ческого кризиса, проблема продовольственной 

безопасности обострилась и является главной це-

лью для многих государств и мирового сообще-

ства поднимается и рассматривается на разных 

уровнях. 

В Декларации Всемирного саммита по продо-

вольственной безопасности (Рим, 2009) дано сле-

дующее определение: “Продовольственная без-

опасность существует, когда все люди имеют фи-

зический, социальный экономический доступ к 

достаточному количеству безопасного и питатель-

ного продовольствия для активной и здоровой 

жизни. Четырьмя основами продовольственной 

безопасности являются следующие: наличие, до-

ступность, использование и стабильность” [1]. 

Методологическими рекомендациями по си-

стеме показателей для оценки состояния продо-

вольственной безопасности в странах СНГ (2019) 

дано следующее определение: “это состояние эко-

номики, при котором каждый человек в любое 

время имеет физический доступ к достаточной по 

количеству, безопасной и питательной пище, от-

вечающей его диетическим потребностям и вкусо-

вым предпочтениям, и обеспечивающий ему ак-

тивную и здоровую жизнь, определяет продоволь-

ственную безопасность в мире” [2]. 

Комитетом по всемирной продовольственной 

безопасности, (2012) предлагается следующее по-

нятие: Продовольственная безопасность – это ко-

гда все люди имеют физический, социальный, 

экономический доступ к достаточному количе-

ству, безопасной и питательной пищи, позволяю-

щей удовлетворять их пищевые потребности и 

предпочтения для ведения активного и здорового 

образа жизни” [3]. 

В Доктрине продовольственной безопасности 

РФ 2020 данное понятие определяется, как “состо-

яние социально-экономического развития страны, 

при котором обеспечивается продовольственная 

независимость Российской Федерации, гарантиру-

ется физическая и экономическая доступность для 

каждого гражданина страны пищевой продукции, 

соответствующей обязательным требованиям, в 

объемах не меньше рациональных норм потребле-

ния пищевой продукции, необходимой для актив-

ного и здорового образа жизни” [4]. 

Не достигнуто рациональных норм потребле-

ния, принятых в 2016 году в России по молоку и 

молочным продуктам, овощам и картофелю, табл. 

1. 

Таблица 1 

Уровень достижения рациональной нормы потребления основных  

продуктов питания, на душу населения в Российской Федерации, % 

Вид продукта 2019 

Мясо и мясопродукты 104.1 

Молоко и молочные продукты 75,4 

Овощи 77.1 
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Продолжение таблицы 1 

Картофель 99.0 

Хлеб и хлебопродукты 120.8 

Яйца 109.6 

Источник: Росстат 
 

Состояние продовольственного рынка и вопро-

сы снабжения населения России продуктами пита-

ния высокого качества были и продолжают оста-

ваться наиболее актуальными проблемами как для 

государственных, так и негосударственных обще-

ственных организаций, которые входят в сферу 

важнейших национальных интересов государства. 

По прогнозам ООН, уже в ближайшие десяти-

летия население Земли вырастет почти 9.8 млрд. 

человек, и чтобы избежать голода производство 

продуктов питания для них придется увеличить на 

70% (HowtoFeedtheWorldin 2050), рис. 1. 

 
Рис. 1. Численность населения Земли, млн. чел. 

 

Соответственно модернизация сельского хо-

зяйства является главным инструментом достиже-

ния максимально эффективного процесса произ-

водства [5]. 

По оценке Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (ФАО) в середине 80-

х годов, СССР по типу питания близким к меди-

цинским нормам, входил в десятку стран мира, 

причем основой его обеспечения являлось отече-

ственное производство, что соответствовало воз-

можностям производства и уровню экономическо-

го развития государства [6]. 

В настоящее время достигнуты пороговые зна-

чения доктрины Продовольственной безопасно-

сти по всем показателям за исключением молока 

и молочных продуктов. Практика ускоренного 

импортозамещения привела к снижению импорта 

продовольствия и  росту производства сельскохо-

зяйственной продукции и ее экспорта, рис. 2. 

Для национальной экономики России агропро-

мышленный комплекс Ц это экономически и со-

циально значимая часть национальной хозяй-

ственной системы, при том, что в сельской мест-

ности проживают более 26% населения страны. 

Рыночные реформы негативно отразились на 

эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, и как следствие характеризовалось ухудше-

нием материально-технической базы, выбытием из 

оборота земель сельскохозяйственного назначения 

и оттоком сельского населения. Дальнейшее со-

хранение нестабильности в экономике, экономи-

ческие санкции, ориентация сельскохозяйственно-

го производства на импортозамещение послужили 

стимулом российским аграриям, но сказались на 

концентрации производства и размерах сельскохо-

зяйственных организаций. Уменьшилось общее 

число организаций за счет убыточных, начался 

процесс слияния и поглощений, что привело к об-

разованию крупных агрохолдингов, что отличает 

российскую аграрную структуру от мировой прак-

тики, где преобладает фермерский сектор [7]. Со-

гласно данным Центра стратегических разработок, 

в России производство товарной сельскохозяй-

ственной продукции сконцентрировано в совер-

шенно противоположных по размерам группах 

хозяйств: около 28.6% всей товарной продукции в 

России производится – в мелких и крестьянско-

фермерский хозяйствах, удельный вес крупней-

ших хозяйств, выручка которых более 5 млн. дол-

ларов, в общей стоимости товарной продукции, 

составил 57.8% [7]. 
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Рис. 2. Потребление основных видов продовольствия в России 

 

Успешному внедрению современных иннова-

ционных технологий в аграрной сфере способ-

ствовала разработанная и реализуемая ведом-

ственная программа «Цифровое сельское хозяй-

ство» [8]. На период действия программы с 2019 

по 2024 год общий объем финансирования соста-

вит 300 млрд. руб., в том числе из Федерального 

бюджета – 152,6 млрд. руб. Структура финансиро-

вания программы представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Структура объемов финансирования ведомственной 

программы «Цифровое сельское хозяйство» 
 

Считаем, что в современных условиях цифро-

вой трансформации общества, достижению продо-

вольственной безопасности должно способство-

вать дальнейший поиск путей повышения эффек-

тивности аграрного бизнеса за счет внедрения со-

временных технологий в сельскохозяйственное 

производствои сохранение экономического, эко-

логического и социального потенциала террито-

рии ведения аграрного бизнеса с целью устойчи-

вого развития сельских территорий. 

Тенденции последнего времени и основные 

ориентиры инноваций в агробизнесе в ближайшем 

будущем таковы, что: 

- через три десятилетия продовольствия чело-

вечеству понадобится в 1,7 раза больше, чем оно 

производит в настоящее время; 
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- к 2050 году численность мирового населения 

достигнет 9.8 млрд. человек; 

- сельхозтоваропроизводители должны модер-

низировать процессы производства, сделав их 

максимально эффективными, увеличив производ-

ство продовольствия на 70% [9]. 

Решение проблемы продовольственной без-

опасности в рамках глобальной экономики осно-

вано на использовании автоматизированных си-

стем, включающих: 

- в растениеводстве – технологии глобального 

позиционирования (GPS), географические инфор-

мационные системы (GIS), технологии оценки 

урожайности (YieldMonitorTechnologies), пере-

менного нормирования (VariableRateTechnology) и 

дистанционного зондирования земли (ДЗЗ);  

- в животноводстве – электронная система 

управления стадом (ЭСУС), система приготовле-

ния и раздачи кормов, система Smaxtec, позволя-

ющая следить за состоянием здоровья животных, – 

программа племенного учета “Селекс”, система 

ветеринарного контроля “Меркурий” [10]. 

По оценке экспертов рынка, с помощью авто-

матизированных систем откорма, доения и мони-

торинга здоровья животных возможно повысить 

продуктивность на 30-40%. 

В отрасли растениеводства цифровая транс-

формация способствует снижению затрат на 23%. 

При использовании технологий GPS-навигации 

экономия затрат в среднем при землепользовании 

составляет от 11 до 14%, при применении систем 

параллельного вождения от  8 до 13%, при диффе-

ренцированном внесении удобрений – 12% [10]. 

Исследование, проводимое компанией Bosch, 

основано на высокоэффективной технологии дат-

чиков и интеллектуальной процедуре анализа си-

стемы выборочного распыления. Компания Bayer, 

совместно с компанией Bosch, использует свой 

опыт в сфере работы с геоинформационными си-

стемами (ГИС), которая включает в себя разработ-

ку алгоритмов, составляющих основу для агроно-

мических решений. 

В Швейцарии компанией Ecorobotix разработан 

робот-пропольщик, который представляет собой 

систему, работающую на солнечных батареях, с 

колесами. Робот движется по полю и сканирует 

побеги с помощью камеры, выявляет среди них 

сорную траву, которую опрыскивает небольшой 

дозой гербицидов. Робот-пропольщик благодаря 

селективному подходу способен снизить исполь-

зование гербицидов в фермерских хозяйствах в 20 

раз. Над подобными системами выборочной обра-

ботки гербицидами работают и такие компании 

как Agrointelli (Дания) RobertBosch (Германия). 

Американский стартап BlueRiver испытывает 

свою установку «See&Spray» для борьбы с сорня-

ками. Принцип работы как у швейцарской систе-

мы – определение сорняков и их точечная обра-

ботка гербицидом, однако она передвигается с по-

мощью трактора. По оценкам BlueRiver, эта тех-

нология способствует уменьшению применения 

гербицидов на 90%. 

Летом 2017 г. в США компании CNH Industrial 

и Case IH представили беспилотный трактор, ко-

торый выполняет основные сельскохозяйственные 

работы и осуществляет дистанционный монито-

ринг предварительно запрограммированных опе-

раций.  

В ноябре 2017 года в США появилась система 

интернета вещей (IoT), которая позволяет с помо-

щью крепления специальных бирок к ушам свиней 

дистанционно отслеживать на свинофермах состо-

яние здоровья поголовья. Информация с датчиков 

передается в облако, где она подвергается анализу, 

после чего обработанные данные отправляются 

сотрудникам свинофермы. 

Динамичное развитие агробизнеса России и 

усиление роли АПК соответствовало современным 

общемировым. В настоящее время на мировом 

рынке Россия занимает лидирующее положение по 

поставкам зерна и растительных масел, а также 

набирает обороты во многих других отраслях. Од-

нако для сохранения позиций и выхода в лидеры 

на новых товарных рынках необходимо макси-

мально эффективно использовать возможности, 

предоставляемые рынком. 

Этапы цифровизации агробизнеса в России со-

ответствуют общемировым тенденциям, табл. 2 

[11]. 

В среднесрочной перспективе в агробизнесе 

инновации будут выявлять новых лидеров аграр-

ного рынка. В последнее время объем агротех-

стартапов, которые специализируются на ключе-

вых направлениях ІТ-инновации в агробизнесе, 

вырос более чем в 10 раз [12]. К ним относятся 

аналитика и планирование, логистические реше-

ния, мониторинг технопарка, картография, анали-

тика и принятие рациональных решений, специа-

лизированные CRM- и HRM-системы, мониторинг 

здоровья и качества, мобильность. 
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Таблица 2 

Этапы и результаты цифровизации агробизнеса в России 

Этапы Полученный эффект 

I ЭТАП 

автоматизация 

(1967 – 1980) 

– создание автоматизированных систем управления и контроля техно-

логических процессов, отличающихся низкой мощностью и конкурен-

тоспособностью; 

II ЭТАП 

электронизация 

(1980 – 1990) 

- экономия времени, топлива, повышение производительности труда, 

максимальная точность выполнения работ с минимумом «ненужных» 

движений. Выполнение полевых работ вне зависимости от времени су-

ток с той же эффективностью и точностью. 

III ЭТАП 

информатизация 

(1990 – начало  

2000-х) 

– использование более совершенных компьютеров и использование ин-

формационного потенциала интернета, применения специализирован-

ных учетных программ по бухгалтерскому учету, планированию и 

управлению расчетами, создание государственных информационных 

систем; 

Цифровизация  

(современный этап) 

– применение в управленческой и производственной деятельности ком-

пьютеров, электронных датчиков, смартфонов, оптимизирующих учет, 

позволяющих осуществлять контроль широкого спектра процессов про-

изводства, максимально автоматизировать текущие технологические 

задачи. 
 

Одни из самых инновационных стартапов в 

сфере сельского хозяйства в мире, по мнению 

ForbesAgTech [13]: BluWrap – стартап запатенто-

вал технологию, продлевающую сроки хранения 

протеинов и производители fresh-продукции бла-

годаря ей могут транспортировать продукцию мо-

рем; ClearLabs работает над созданием базы дан-

ных о мировом продовольственном снабжении, 

изучая продукты питания на молекулярном 

уровне; CropX – израильский стартап, продающий 

облачное программное обеспечение по увеличе-

нию урожайности сельскохозяйственных культур 

путем сохранения воды и энергии; Mavrx – про-

граммный продукт данного стартапа визуализиру-

ет фермерское поле, выделяя области, требующие 

ресурсов; mOasis производит нетоксичную геле-

образную почвенную добавку, стимулирующую 

рост семян при минимуме воды; Terviva – компа-

ния, которая выращивает деревья понгамии (ка-

ранджа), способные производить в 10 раз больше 

масла семян, чем соевые бобы, и могут служить в 

качестве альтернативы биотоплива; TraceGenomics 

производит программное обеспечение на основе 

искусственного интеллекта и тестирования гено-

мики для вычисления микроорганизмов в почве, 

помогая, тем самым, оптимизировать урожайность 

поля. 

Российские агротех-стартапы, которые недавно 

привлекли инвестиции [14]: стартап по разработке 

беспилотников сельскохозяйственного назначения 

компании «АгроДронГрупп»; программное обес-

печение, позволяющее сделать технику и транс-

портные средства беспилотными, разработанное 

рязанской компанией AvroraRobotics; iFarmProject 

– это технологический проект, который разраба-

тывает решения для автоматизированного выра-

щивания в городах независимо от времени года 

натуральных ягод, овощей и зелени; на основе 

данных о составе почвы Magrotech помогает для 

25 сельскохозяйственных культур по 12 элементов 

питания по всем фазам роста растений рассчитать 

необходимую дозу удобрений, при этом учитывая 

уровень осадков и температуру (по данным ком-

пании, технология позволяет повысить урожай-

ность на 30% и размер прибыли на 25%); стартап 

Veoly специализируется на производстве биологи-

ческих фильтров, очищающих  воздух с помощью 

микроводорослей и живых растений в офисных и 

производственных помещениях, а именно одно-

клеточных растений. Фильтр Veoly обладает спо-

собностью поглощать вредные вещества, углекис-

лый газ, преобразовывать их в кислород, что в 

пять раз по энергоэффективности выше, чем в лю-

бой другой системе очистки. 

Агротех-стартапы, которые получили средства 

от российских инвесторов [14]: компания 

Connecterra, разрабатывающая AI-трекеры для 

наблюдения за состоянием коров на фермах; 

eAgronom – веб- и мобильная платформа, предла-

гающая фермерам инструменты, которые позво-

ляют в онлайн-режиме контролировать работу 

фермы, сотрудников и поля; индийский сервис 

Ninjacart, помогающий небольшим фермерским 

хозяйствам с помощью специальной IT-

платформы поставлять свою продукцию рестора-

нам. 
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Однако, следует отметить, что мировые продо-

вольственные системы выходят на новый этап 

технологического развития, но многочисленные 

инновации в агробизнесе слабо связаны между 

собой, что является проблемой для продвижения 

технологий. Частичная автоматизация проблему 

аграриев решить полностью не может, поэтому 

необходимо создавать комплексные системы, 

например, единые экосистемы для контроля и об-

служивания всего производственного процесса. 

Таким образом, самым стабильно развиваю-

щимся сектором национальной экономики являет-

ся агробизнес. Цифровизация все активнее охва-

тывает все сегменты сельского хозяйства. Для 

обеспечения роста доходности агробизнесу необ-

ходима государственная поддержка, которая поз-

воляет максимально использовать инновационные 

технологии. 

Обеспечение ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике обозначено в качестве 

одной из национальных задач развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года [15]. 

Агробизнес России является самым стабильно 

развивающимся сектором национальной экономи-

ки. Цифровизация все активнее охватывает все 

сегменты сельского хозяйства. 

ИТ-рынок в сельском хозяйстве России по 

оценкам департамента информатизации Минсель-

хоза РФ к 2026 г. составит 1800 млрд. руб. [16]. 

Использование информационно-коммуникаци-

онных технологий в сельскохозяйственном произ-

водстве, по нашему мнению, будут способствовать 

повышению конкурентоспособности продукции, 

возникновению устойчивых цифровых экосистем 

для хозяйствующих субъектов, и способствовать 

продвижению сельскохозяйственной продукции 

на мировые рынки. 
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Abstract: the article discusses the issues of the global problem of food security and the possibility of its 

solution in the modern conditions of digitalization of the economy - in particular. The objectives of food se-

curity, possible development options and approaches to considering its solution at different levels are out-

lined. The assessment of the level of consumption of the main types of products in Russia is given. It is noted 

that digital technologies are becoming increasingly important, penetrating into the branches of the national 

economy of states. The fourth industrial revolution "Industry 4.0", which is based on digital production, also 

influenced the growth of agricultural production, providing conditions for increasing the efficiency of the in-

dustry and strengthening the food security of countries. It is noted that in Russia over the past five years, the 

structure of agricultural producers has changed, there is a process of mergers and acquisitions of bankrupt 

agricultural organizations. The analysis of the stages of the introduction of digital technologies in agriculture 

in Russia is presented. It is noted that large participants in agribusiness have great opportunities for the intro-

duction and use of innovative developments, since medium-sized agricultural producers and peasant farms, 

due to insufficient financial resources, are limited in the introduction of information technologies and auto-

mation of production. The structure of agricultural producers differs from the countries of Western Europe, 

where the main producers of agricultural products are farms. The paper notes that agriculture in Russia is at-

tractive for foreign investment. Currently, the departmental project "Digital Agriculture" is being implement-

ed, which has defined the areas and timing of the introduction of digital technologies. The paper assesses the 

development of Russian agrotech startups and shows the need for further scientific research and the for-

mation of forecasts. 
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Аннотация: целью данного научного исследования является изучение и систематизация объек-

тивных, так и субъективных факторов эффективности рекламной деятельности, а также определение 

направления и степени воздействия. Формулируется тезис о том, что мониторинг и учет факторов, 

влияющих на конечную эффективность рекламной деятельности, является значимым инструментом, 

позволяющим усилить рекламную кампанию, сделать ее успешной для организации. В процессе ис-

следования был использован комплексный подход к изучению факторов, влияющих на конечную эф-

фективность рекламной деятельности, сочетающий экономический, социальный и коммуникацион-

ный аспекты рекламы, а также метод междисциплинарного синтеза. Автором обосновывается вывод 

о том, что на эффективность рекламной деятельности оказывает влияние огромное количество разно-

направленных факторов, которые необходимо учитывать при разработке конкретной рекламной кам-

пании или рекламного сообщения. Факторы рынка характеризуют состояние и возможности самого 

рынка с точки зрения их воздействия на конечную эффективность рекламной деятельности, при этом 

особое внимание уделяется вопросам рекламной активности конкурентов в рамках рекламного рын-

ка. При этом названные факторы могут быть как противодействующими по отношению к усилиям 

конкретного субъекта рекламного рынка, так и способствующими успеху его рекламной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламная кампания, рынок рекламы, эффек-

тивность рекламной деятельности, рекламные коммуникации, потребитель 

 

Введение 

еклама играет огромную роль в деятельно-

сти предприятий. Она дает потребителю 

новые знания, опыт, формирует потребности че-

ловека, усиливает удовлетворенность от покупки. 

С помощью рекламы компании осваивают новые 

рынки сбыта, увеличивают объемы продаж, что 

обеспечивает рост их доходов, стабильность и 

уверенность в будущем [2]. 

Реклама как средства коммуникации зароди-

лась в древности, появление ее связано с тем, что 

производителям и торговцам требовалось сооб-

щать людям о продаваемых ими товарах, прово-

димых ярмарках и т.д. С развитием рыночных от-

ношений менялись принципы и методы организа-

ции рекламной деятельности. Особое значение 

приобрела рекламная работа в условиях усиления 

неценовой конкуренции, возрастания запросов 

потребителей, расширения ассортиментных мат-

риц, увеличения каналов распространения инфор-

мации [4]. 

В современном мире реклама окружает 

человека повсюду – от экранов телевизоров и 

Интернета до баннеров вдоль улиц и витрин 

практически каждого магазина [3]. Рекламное 

сообщение создаётся профессионально подготов-

ленной группой. Прежде чем приступить к 

созданию рекламы, группа специалистов изучает 

общественные тенденции, особенности 

потребительской категории, на которую рассчитан 

товар, их социальные и психологические 

характеристики, составляется «психологический 

портрет покупателя», сердцем которого являются 

человеческие потребности и мотивы. С помощью 

средств пробного маркетинга, крайне популярных 

в последнее время опросов в сети Интернет и 

обратной связи в приложениях для мобильных 

телефонов производители получают довольно 

много информации о потребительских 

предпочтениях покупателей. Иными словами, 

потребители сами же и «рассказывают» о том, 

чего они хотят, ставя, казалось бы, безобидные 

галочки и звёздочки в приложении компании или 

оставляя отзывы о работе кафе или магазина [6]. 

Задача рекламы – сформировать потребность. 

Хороший потребитель не должен думать, он 

должен хотеть, а идеальный потребитель – это 

потребитель, который хочет купить товар прямо 

здесь и сейчас (счётчик времени до конца 

распродажи в этом плане – излюбленный приём, 

хотите, чтобы потребитель начал торопиться – 

визуализируйте ему часы) [12]. 

Если выразиться образно, то высокоэф-

фективная профессиональная рекламная группа 

работает как снайпер: собирает информацию о 

«жертве», наблюдает за реакцией на те или иные 

покупательские стимулы, выявляет особенности 

восприятия, прощупывает наиболее уязвимое 

место – место наименьшего сопротивления с 

точки зрения внушаемости, помещает в центр 

Р 
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«мишени» самые желанные потребности, 

удовлетворение которых принесёт потребителю 

максимум удовольствия, и бьёт одним выстрелом 

[10]. Именно такого результата ждет 

рекламодатель от рекламной кампании. 

Поэтому вопрос о результативности и эффек-

тивности рекламной деятельности является, пожа-

луй, центральным при разработке конкретной ре-

кламной кампании. 

Конечная эффективность рекламной деятель-

ности постоянно находится под воздействием 

множества самых разных как объективных, так и 

субъективных факторов. Целью данного исследо-

вания является их изучение и систематизация, а 

также определение направления и степени воздей-

ствия. 

Научная новизна исследования заключается в 

обосновании необходимости учета разнонаправ-

ленных факторов, которые важны при разработке 

конкретной рекламной кампании или рекламного 

сообщения. 

Гипотеза исследования – мониторинг и учет 

факторов, влияющих на конечную эффективность 

рекламной деятельности, является значимым ин-

струментом, позволяющим усилить рекламную 

кампанию, сделать ее успешной для организации. 

В процессе исследования автором был исполь-

зован комплексный подход к изучению факторов, 

влияющих на конечную эффективность рекламной 

деятельности, сочетающий экономический, соци-

альный и коммуникационный аспекты рекламы, а 

также метод междисциплинарного синтеза. 

Основная часть 

Факторы, влияющие на эффективность реклам-

ной деятельности, различаются по большому чис-

лу всевозможных параметров: 

- по направленности своего воздействия (могут 

быть как противодействующими по отношению к 

конкретному игроку на данном рынке, так и спо-

собствующими успеху его рекламной деятельно-

сти); 

- по масштабам воздействия и степени своего 

влияния (влияют на все составляющие рекламной 

деятельности или же лишь на отдельные элемен-

ты); 

- по времени (в течение всего периода осу-

ществления рекламных мероприятий или только в 

отдельные моменты) и продолжительности воз-

действия (краткосрочные и долговременные); 

- по возможности их преодоления (субъектив-

ные факторы, зависящие от поведения субъектов 

рекламного рынка, могут преодолеваться, но к 

объективным факторам в целях эффективного 

функционирования на рынке можно лишь приспо-

сабливаться); 

- по конкретным формам воздействия (от само-

го прямого и непосредственного воздействия и 

вплоть до весьма и весьма опосредованного, порой 

даже не заметного для непосвященных) и т.д. [8] 

Вместе с тем, все факторы, в той или иной мере 

воздействующие на конечную эффективность ре-

кламной деятельности, можно объединить в три 

большие группы: 

1) внутренние факторы фирмы; 

2) факторы рынка; 

3) регуляторы рекламной деятельности. 

К внутренним факторам, воздействующим на 

конечную эффективность рекламы, следует отне-

сти те факторы, которые непосредственно зависят 

от субъектов рекламного рынка. Все их можно 

разделить на две большие группы: имеющиеся 

ресурсы субъекта рынка для организации и осу-

ществления рекламной деятельности и собственно 

организация рекламной деятельности. Причем ор-

ганизация рекламной деятельности понимается 

по-разному для субъектов рекламного рынка, у 

которых реклама не является единственным видом 

деятельности (рекламодатели, средства распро-

странения рекламной информации), и для субъек-

тов, у которых реклама основной и единственный 

вид деятельности (рекламные агентства, байеры, 

селлеры). Для первых под этим подразумевается 

организация деятельности рекламных служб или 

отделов, для вторых – организация работы ре-

кламных структур в целом. 

Ресурсы представляют собой потенциал данно-

го субъекта на рекламном рынке, а организация 

работы реализует этот потенциал, что находит 

свое выражение в разработке и осуществлении 

конкретных рекламных мероприятий и акций 

(подготовка и проведение рекламных кампаний, 

создание рекламной продукции и т.д.). При этом 

для каждой категории субъектов рынка эти груп-

пы будут иметь собственное наполнение. 

К основным ресурсам, способствующим повы-

шению результативности деятельности на реклам-

ном рынке, следует отнести: 

- финансовые; 

- материальные; 

- организационные; 

- кадровые [7]. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что ресур-

сы субъекта рекламного рынка и организация ра-

боты по-разному оказывают воздействие на эф-

фективность рекламы. Организация работы ре-

кламных служб рекламодателей и средств распро-

странения рекламы и организация работы различ-
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ных рекламных структур самым непосредствен-

ным образом воздействуют на эффективность ре-

кламы - чем выше уровень организации, тем выше 

и сама эффективность. А вот ресурсы не столько 

способствуют непосредственному росту эффек-

тивности рекламы, сколько являются своеобраз-

ным лимитирующим фактором для нее. Думается, 

подавляющее большинство специалистов согла-

сится, что во многих случаях эффективность ре-

кламной деятельности, к примеру, двух конкури-

рующих компаний с примерно одинаковым уров-

нем организации рекламной деятельности, но с 

существенными различиями в ресурсах, может 

оказаться сопоставимой. Так, эффективность ре-

кламной деятельности компаний с разными ре-

кламными бюджетами (допустим, в 200 и 500 тыс. 

долл.), если эффективность рассчитывать как со-

отношение результата (в данном случае это может 

быть повышение узнаваемости марки конкретного 

товара рекламодателя) и затрат (затраты на рекла-

му) может иметь близкие показатели при прочих 

равных условиях. Или наличие в рекламном 

агентстве трех высококвалифицированных специ-

алистов по медиа-планированию не дает никаких 

преимуществ этому агентству в качестве разра-

ботки медиа-планов по сравнению с агентством, в 

котором работает только один профессионал ана-

логичного уровня (различия могут быть только в 

количественных показателях, например, в числе 

обслуживаемых рекламных кампаний) [13]. 

Но все же ресурсы оказывают очень серьезное 

влияние на эффективность рекламы – наличие не-

обходимого минимума отдельных ресурсов зача-

стую обеспечивает существенное повышение ка-

чества рекламных акций. Например, если в каком-

то конкретном случае телевизионная реклама объ-

ективно является более эффективной, но для нее 

нужно как минимум 50 тыс. долл., а у рекламода-

теля есть только 30 тыс. долл., то этот рекламода-

тель изначально вынужден будет выбирать вари-

ант размещения рекламы менее эффективный по 

сравнению с оптимальным. 

Другой пример – многие рекламодатели гово-

рят о высоком качестве работы компании "Медиа 

Сервис Видео Интернешнл" на телевизионном 

рынке медиа-селлинга, справедливо отмечая, что в 

значительной мере это качество определяется 

функционированием единственной в России авто-

матизированной системы размещения рекламы на 

телевидении (к стати, созданной в самом 

агентстве), включающей возможности размещения 

рекламы клиентами с удаленных рабочих мест (то 

есть сотрудники фирмы-клиента со своего компь-

ютера из своего офиса могут размещать рекламу 

на телеканалах, рекламное пространство которых 

продает данный медиа-селлер). Все остальные 

селлеры, как бывшие, так и ныне действующие, 

такой системы, такого специфического матери-

ального ресурса не имеют, что дает "Медиа Сер-

вис Видео Интернешнл" на рынке существенную 

фору [11]. 

Еще один пример – наличие у компании News 

Outdoor Russia собственной сети по размещению 

наружной рекламы в 82 крупнейших городах Рос-

сии (порядка 10 тыс. поверхностей, в том числе 

около 5 тыс. на щитах размером 3×6 м) делает ее 

ведущим игроком на рынке наружной рекламы, 

поскольку конкуренты в лучшем случае могут 

предложить размещение в нескольких городах [1]. 

Иными словами, если субъект рекламного рын-

ка имеет необходимый минимум по каждому из 

ресурсов или хотя бы по некоторым из них (в за-

висимости от конкретной ситуации и важности 

ресурса), то он может иметь определенный потен-

циал для осуществления эффективной рекламной 

деятельности. Но одного потенциала мало, так как 

нужна еще и его реализация на практике, а реали-

зация осуществляется через организацию работы 

рекламных структур субъектов данного рынка. 

При этом субъекты рекламного рынка, имеющие 

одинаковый потенциал, могут за счет уровня ор-

ганизации работы получить совершенно различ-

ный уровень эффективности рекламы, и наоборот 

– даже при разных стартовых условиях и масшта-

бах ресурсов отдельные игроки в данном сегменте 

экономики за счет хорошей организации работы, 

позволяющей максимально использовать имею-

щиеся ресурсы, могут иметь уровень эффективно-

сти рекламы, сравнимый с другими игроками, 

обеспеченными существенно большими ресурса-

ми, а иногда и превышающий его [9]. 

Влияние двух рассмотренных групп внутрен-

них факторов фирмы – ресурсов, выраженных как 

потенциал субъекта рынка, и организации реклам-

ной деятельности, проявляющейся в виде реализа-

ции имеющегося потенциала, – на эффективность 

рекламы схематично изображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Варианты схемы реализации потенциала субъектов  

рекламного рынка при воздействии на эффективность рекламы [5] 
 

Допустим, у нас есть четыре конкурирующих 

между собой субъекта рекламного рынка, каждый 

из которых имеет определенные ресурсы и опре-

деленный уровень организации работы. Ресурсы 

первого субъекта (рис. 1, вариант 1) оценим, к 

примеру, в 100 условных баллов, а степень реали-

зации его потенциала в 75% (понятно, что в дан-

ном и во всех остальных случаях реализовать по-

тенциал можно не более, чем на 100%, что проис-

ходит чрезвычайно редко, или на меньшую вели-

чину), то есть эффективность рекламы данного 

субъекта равняется 75 условным баллам 

(100×0,75=75). 

У второго субъекта (вариант 2) стартовые усло-

вия те же самые – 100 баллов, но уровень органи-

зации работы существенно ниже, и этот потенциал 

удалось реализовать только на 60%, следователь-

но, эффективность его рекламы составляет всего 

60 баллов. 

Третий субъект (вариант 3) имеет меньшие ре-

сурсы – только 80 баллов, но реализация их по-

тенциала очень высокая и равняется 90%, что поз-

воляет иметь конечную эффективность рекламы в 

72 условных балла (80×0,90=72), а это лишь не-

много меньше, чем в варианте 1 и значительно 

больше, чем в варианте 2; таким образом, как уже 

отмечалось выше, действительно, даже имея 

меньший потенциал, при хорошей организации 

работы субъекты могут либо иметь сопоставимые 

значения эффективности рекламы, либо даже пре-

вышать их. 

Наконец, четвертый субъект (вариант 4) изна-

чально обладает относительно небольшими ресур-

сами в 50 баллов и даже отличная реализация по-

тенциала (на 95%) не может обеспечить ему до-

стойный уровень эффективности рекламы 

(50×0,95=47,5 балла). 

Иными словами, можно сказать, что если раз-

рыв в ресурсах различных конкурирующих ре-

кламных субъектов не очень большой, то в значи-

тельной мере результативность рекламной дея-

тельности этих субъектов определяется уровнем 

реализации имеющегося потенциала, то есть уров-

нем организации работы рекламных служб, но ес-

ли стартовые условия по количеству и качеству 

ресурсов серьезно разнятся, то субъектам с мень-

шими ресурсами даже сверхудачная реализация 

потенциала скорее всего не позволит достичь по-

казателей эффективности конкурентов. 

Факторы рынка характеризуют состояние и 

возможности самого рынка с точки зрения их воз-

действия на конечную эффективность рекламной 

деятельности, при этом особое внимание уделяет-

ся вопросам рекламной активности конкурентов в 

рамках рекламного рынка. Следует отметить, что 

названные факторы могут быть как противодей-

ствующими по отношению к усилиям конкретного 

субъекта рекламного рынка, так и способствую-

щими успеху его рекламной деятельности. Все 

факторы рынка условно можно разделить на три 

большие группы: 

- факторы общего состояния рынка в данной 

стране; 

- факторы состояния локальных рынков в кон-

кретных отраслях или регионах, где предполагает-

ся осуществление рекламной деятельности; 

- факторы состояния рекламного рынка данной 

страны (региона, отрасли). 
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Последней группой факторов, воздействующих 

на конечную эффективность рекламной деятель-

ности, наряду с внутренними факторами фирмы и 

факторами рынка, являются факторы-регуляторы 

этой самой рекламной деятельности. Данная груп-

па факторов имеет, как правило, не рыночный, а 

общерегулирующий характер, и в основном задает 

изначальные условия для работы на конкретном 

рекламном рынке. Среди основных факторов дан-

ной группы можно назвать следующие: 

- ограничения на рекламную деятельность в це-

лом; 

- экономические, в том числе налоговые, огра-

ничения; 

- ограничения на рекламу отдельных товаров и 

услуг; 

- ограничения на рекламную деятельность от-

дельных групп субъектов рекламного рынка; 

- дополнительные нерыночные факторы, уси-

ливающие позиции отдельных субъектов реклам-

ного рынка. 

Заключение 

Таким образом, на эффективность рекламной 

деятельности оказывает влияние огромное коли-

чество разнонаправленных факторов, которые 

необходимо учитывать при разработке конкретной 

рекламной кампании или рекламного сообщения. 

Факторы рынка характеризуют состояние и воз-

можности самого рынка с точки зрения их воздей-

ствия на конечную эффективность рекламной дея-

тельности, при этом особое внимание уделяется 

вопросам рекламной активности конкурентов в 

рамках рекламного рынка. При этом названные 

факторы могут быть как противодействующими 

по отношению к усилиям конкретного субъекта 

рекламного рынка, так и способствующими успе-

ху его рекламной деятельности. 
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FACTORS OF ADVERTISING ACTIVITY EFFECTIVENESS 
 

Kostrova Yu.B., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Ryazan branch of Moscow Witte University 

 

Abstract: the purpose of this research is to study and systematize objective and subjective factors of the 

effectiveness of advertising activities, as well as to determine the direction and degree of impact. The thesis 

is formulated that monitoring and accounting of factors affecting the final effectiveness of advertising activi-

ties is a significant tool that allows you to strengthen an advertising campaign and make it successful for the 

organization. In the course of the research, an integrated approach was used to study the factors influencing 

the final effectiveness of advertising activities, combining the economic, social and communication aspects 

of advertising, as well as the method of interdisciplinary synthesis. The author substantiates the conclusion 

that the effectiveness of advertising activities is influenced by a huge number of multidirectional factors that 

must be taken into account when developing a specific advertising campaign or advertising message. Market 

factors characterize the state and capabilities of the market itself in terms of their impact on the final effec-

tiveness of advertising activities, while special attention is paid to the issues of advertising activity of com-

petitors within the advertising market. At the same time, these factors can be both counteracting the efforts of 

a particular subject of the advertising market, and contributing to the success of its advertising activities. 

Keywords: advertising, advertising activity, advertising campaign, advertising market, advertising effi-

ciency, advertising communications, consumer 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

148 

 

ИЕРАРХИЯ РИСКОВ В ТОРГОВЛЕ 

 

Сухорукова И.В., доктор экономических наук, профессор, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Черняев А.П., доктор физико-математических наук, профессор, 

Московский физико-технический институт (государственный университет), 

Фомин Г.П., кандидат технических наук, профессор, 

Меерсон А.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: в настоящее время экономика России столкнулась с жесточайшими санкциями со сто-

роны ряда недружественных государств. Любой кризис всегда это проверка бизнеса на прочность, но 

и открывающиеся новые возможности и перспективы. Какими же они будут в текущем году, и как 

будет развиваться российская коммерция. В связи с этим предстоит провести исследование и дви-

нуться по доминирующим направлениям, для чего в качестве первых ориентиров необходимо пред-

ложить обоснованную классификацию рисков. Одной из основополагающих целей настоящего ис-

следования является группировка разных видов рисковых факторов по имеющимся общим свой-

ствам. Научно обоснованная классификация рисков позволяет определить место и вес каждого риска 

в совокупности и создает возможность эффективного применения методов анализа и приемов управ-

ления рисками. Важно здесь определить классифицирующие факторы: размеры ущерба по рискам, 

источник возникновения, частоту проявления, операционный процесс на предприятии, внешние и 

внутренние факторы воздействия, объективные или субъективные. 

Ключевые слова: анализ рисковых факторов, организационно-технологическая схема, торговые 

операции, риски, классификация 

 

 российской торговли начался новый этап, 

который эксперты из анализа состояния 

отрасли в первой половине марта 2022 года назва-

ли кризисом в квадрате. Следовательно, это этап 

кардинальных изменений для всех, кто стоит по 

разные стороны прилавка и кто этот прилавок за-

полняет. Существующая модель потребления, о 

которой рассуждали ритейлеры в последние годы, 

приказала долго жить [1-2]. Всплеск ажиотажного 

спроса на ряд товаров, в частности на бытовую 

химию , крупы , сахарный песок в течение с конца 

февраля и на  начало марта, превзошло аналогич-

ные закупки прошлого года больше чем на 50% . 

Для большинства потребителей это состояние  

скоро сменится затуханием покупок и введением 

режима жесткой экономии. Макроэкономические 

проблемы, нарастая как снежный ком, ударят по 

частным инвестициям и потреблению домохо-

зяйств. По прогнозу, который опубликовал 10 

марта Центробанк, инфляция в текущем году мо-

жет составить 20%, это при плановом показателе в 

5,5%, а падение ВВП составит 8%. За первую не-

делю марта инфляция составила уже 2,2%, соглас-

но данным Росстата, поэтому фактическое состоя-

ние на конец года может составить хорошо если 

около 30%. Таким образом, образовались минные 

поля рисков по всем направлениям, а надо дви-

гаться и существовать сообразно природе. 

Поэтому торговые компании сейчас находятся 

в состоянии адаптации к изменившимся условиям 

[3-4]. Поиск новых поставщиков и пересмотр 

условий работы со старыми, формирование анти-

кризисного ассортимента и обеспечение доступ-

ности товаров, перекраивание старых и, главное, 

изобретение новых логистических цепочек, про-

думанная ценовая политика – это часть проблем, 

которые торговле придется решать в текущем го-

ду. 

Но любой кризис всегда это проверка бизнеса 

на прочность, но и открывающиеся новые воз-

можности и перспективы. Какими же они будут в 

текущем году, и  как будет развиваться российская 

коммерция. В связи с этим предстоит провести 

исследование и двинуться по доминирующим 

направлениям, для чего в качестве первых ориен-

тиров необходимо предложить обоснованную 

классификацию рисков. Одной из основополага-

ющих целей настоящего исследования является 

группировка разных видов рисковых факторов  по 

имеющимся общим свойствам. Задавая критерии 

объединения , предлагаем систему классификаций 

рисков в торговле с учетом либо поведения либо 

построения. Учет, выявление и описание торговых 

рисковых факторов позволяет структурировать 

риски. Под классификацией рисков в торговле по-

нимается распределение их на части по опреде-

ленным признакам для логического обоснования 

У 
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алгоритма проведения исследования. Научно 

обоснованная классификация рисков позволяет 

определить место и вес каждого риска в совокуп-

ности и создает возможность эффективного при-

менения методов анализа и приемов управления 

рисками. Важно здесь определить классифициру-

ющие факторы: размеры ущерба по рискам, ис-

точник возникновения, частоту проявления, опе-

рационный процесс на предприятии, внешние и 

внутренние факторы воздействия, объективные 

или субъективные. 

Следует заметить, что классификация, выпол-

ненная по существенному признаку, называется 

естественной, что нам понятнее и ближе. К сожа-

лению, в существующих рассматриваемых публи-

кациях [5-6] классификациях, нет указаний-

реквизитов риска, что позволило бы установить 

адресность источник – причину-триггер риска, 

чтобы персонально ориентировать его происхож-

дение. Для устранения указанных недостатков 

предлагается вариант классификации рисков с 

ориентиром на организационную структуру пред-

приятия рис. 1. 

 
Рис. 1. Организационно-технологическая схема классификации рисков 

 

В процессе исследования вариантов классифи-

кационных структур рисков предприятия, прихо-

дим к представлению такого изображения, которое 

было бы более понятно всем без исключения 

участникам хозяйственной деятельности предпри-

ятия. В этом варианте наблюдаются четыре потока 

привычные практическим работникам торговли. 

Прежде всего наблюдаем за причинами рисков по 

всем уровням, которые фиксируем в базе данных и 

составляем регистр учёта рисков. Это позволяет 

создать общую картину причин рисков предприя-

тия удобной для проведения ранжирования по 

степени опасности их проявления. Затем форми-

руем реестр рисков с указанием опасности послед-

ствий и упреждающих мероприятий по регулиро-

ванию. Следовательно, проводя анализ, представ-

ленной организационно-технологической схемы, 

можно заметить, что возникновение рисков в тор-

говле, вначале включает процесс мониторинга на 

наличие определенных товарных позиций, воз-

можность предзаказа и поставки, логистическую 

схему доставки до определенного пункта, погруз-

ка и разгрузка необходимого количества товара, 

условия хранения на складе или базе и продажу 
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товаров непосредственно потребителям. Риск ло-

гистической доставки товаров включает: наруше-

ние договора закупки, невозможность своевре-

менной транспортной доставки, непредвиденные 

контрактом обстоятельства, риск количественных 

потерь доставки товаров, нарушение сроков прие-

ма и реализации товаров. Конечно, на каждом ша-

ге операции возможны отклонения реально полу-

чаемых результатов от намеченных исходов по 

разным причинам. На этом основании предлагает-

ся модернизированный вариант классификации 

рисков, привязанный к этапам и исполнителям, 

что весьма существенно и важно, последователь-

ности выполнения операций торгово-экономи-

ческого процесса. Фрагмент распределения неко-

торых причин рисков по торговым операциям 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема связи торговых операций с причинами рисков 

 

Удачным завершением таких классификаций 

является необходимость указания по каждой при-

чине непосредственного участника-производителя 

причины риска, что создаёт полную картину ясно-

сти на рисковом поле ущербов и успеха. Приве-

денные варианты классификации рисков ориенти-

рованные и понятные практическим работникам 

торговли позволяют проводить анализ более гиб-

ко, логично, обоснованно и точнее адаптироваться 

под современные требования рыночных условий. 

В то же время исследования позволяют провести в 

конечном итоге качественную и количественную  

оценку рисков с указанием взаимосвязи с эконо-

микой предприятия торговли. 
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Abstract: any crisis is always a test of business strength, but also opening up new opportunities and pro-

spects. What will they be like this year and how Russian commerce will develop. In this regard, it is neces-

sary to conduct a study and move along the dominant directions, for which, as the first guidelines, it is neces-

sary to propose a reasonable classification of risks. One of the fundamental objectives of this study is to 

group different types of risk factors according to their common properties. A scientifically substantiated clas-

sification of risks makes it possible to determine the place and weight of each risk in the aggregate and cre-

ates the possibility of effective application of analysis methods and risk management techniques. It is im-

portant here to determine the classifying factors: the amount of damage by risks, the source of occurrence, 

the frequency of manifestation, the operating process at the enterprise, external and internal factors of influ-

ence, objective or subjective. 
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Аннотация: эффективное функционирование оборонно-промышленного комплекса невозможно 

без периодических количественных и качественных изменений кадрового состава предприятий 

наравне с другими, не менее существенными факторами развития хозяйствующих субъектов. 

Цель научной статьи заключается в разработке направлений совершенствования решения кадрово-

го вопроса предприятий оборонно-промышленного комплекса. Задачи исследования состоят в опре-

делении комплекса основных мероприятий, совместная реализация которых обеспечит совершен-

ствование функционирования промышленных предприятий в рамках указанного направления. В ра-

боте применялись аналитический, экономико-статистический и логический методы. 

В представленной статье приведен перечень основных проблем кадрового плана, которые извест-

ны руководству промышленных предприятий не одно десятилетие и в последние годы только усу-

губляются, что связано в том числе с изменением объемов государственного заказа, переходом на 

производство продукции гражданского и иного назначения, сокращением численности производ-

ственных работников по различным причинам материального и нематериального характера и про-

чим. 

В этой связи социальная составляющая рассматривается в данной работе в контексте сотрудниче-

ства как предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс страны, так и в части взаимо-

действия с образовательными учреждениями. 

Основываясь на результатах, полученных исследователями данного вопроса во всех его аспектах в 

рамках заданного направления, а также на итогах собственной работы авторов представленной ста-

тьи, был сделан вывод о целесообразности работы одновременно по нескольким направлениям. Так, в 

работе представлен перечень основных мероприятий, к числу которых в первую очередь отнесены 

решение вопросов установления количественного и качественного состава специалистов по различ-

ным специальностям и иным категориям; разработки и внедрения образовательных программ основ-

ного и дополнительного образования в сотрудничестве вузов и промышленных предприятий; практи-

ческой подготовки в том числе молодых специалистов. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, управление, кадровое обеспечение, обра-

зование 

 

 Федеральном законе «О промышленной 

политике в Российской Федерации» уделе-

но особое внимание кадровому потенциалу про-

мышленных предприятий. Так, в указанном За-

коне отмечено, что вопросы кадрового обеспече-

ния являются одними из приоритетных, поскольку 

имеют первостепенное значение как для формиро-

вания, так и для последующей реализации задач 

промышленной политики. 

В рамках темы представленной статьи важно 

отметить и тот факт, что в Законе отдельно рас-

сматриваются вопросы потребности в кадрах, а 

также необходимости поддержки развития кадро-

вого потенциала промышленных предприятий [1]. 

В этой связи отметим, что кадровая проблема 

является для большинства промышленных пред-

приятий не новой. Так, например, о проблеме с 

кадрами для промышленного производства гово-

рил в 2007 г. генеральный директор ФГУП 

«ММПП «Салют» Ю.С. Елисеев [16], отмечая их 

дефицит, а также желание выпускников профиль-

ных вузов покинуть страну. В 2015 г. о работе со 

студентами вузов, об обеспечении кадровой без-

опасности страны и поддержке молодых специа-

листов заявлял эксперт Institute for State Ideologies 

В 
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А. Меркулов [17]. В 2017 г. М. Ремизов, председа-

тель президиума Экспертного совета при коллегии 

военно-промышленного комплекса, отмечал важ-

ность подготовки кадров по отдельным направле-

ниям, поскольку задел со времен существования 

СССР себя фактически исчерпал. Кроме того, он 

указывал на существование современных вызовов 

ряда отраслей и важность внесения изменений в 

существующие образовательные программы (по 

некоторым военным и гражданским дисциплинам) 

[18]. 

Важно отметить, что различным аспектам кад-

рового потенциала предприятий оборонно-

промышленного комплекса только за последние 

несколько лет было посвящено значительное ко-

личество трудов. Так, проблемы общего и теоре-

тического характера были рассмотрены А.К. Цед-

риком и Д.В. Еремеевым [13], И.В. Чистовым и 

А.В. Золотаревым [14], Е.В. Каштановой и Т.В. 

Суваловой [9]; вопросы планирования изучены 

А.Д. Вашлаевым и П.А. Дроговозом [5]. Также 

активно исследуются проблемы управления кад-

ровым потенциалом, чему уделено внимание в 

труде В.А. Васяйчевой [4], Е.С. Замбржицкой и 

Э.Д. Гумеровой [6]; оценки эффективности кадро-

вой составляющей, что представлено в работе 

Х.Г.К. Алиевой на примере 30 крупных предприя-

тий Азербайджана [2] и оценки кадровых рисков, 

что исследовано в коллективном труде О.Ю. Кал-

мыковой, Н.В. Солововой, Л.В. Иваненко и О.В. 

Новоселовой [8]; обеспечения конкурентоспособ-

ности работников промышленных предприятий, 

чему посвящена работа С.И. Захарова [7]. 

В настоящее время активно исследуется вопрос 

поведения промышленных предприятий в сло-

жившихся условиях цифровизации. Эту тему изу-

чают Е.В. Яковлева и О.В. Пропп [15] на примере 

промышленных предприятий Омской области; а 

также Л.Ю. Андреева и О.Т. Джемаев [3], М.И. 

Плутова и Е.Е. Лагутина [11], в том числе в рам-

ках общих тенденций развития рынка труда и во-

просов обучения и/или переподготовки в 

наибольшей степени востребованных специали-

стов. 

Таким образом, учитывая тот факт, что за не-

сколько десятков лет ситуация с кадровым соста-

вом в целом, и, в частности, с его количественны-

ми и качественными характеристиками в рамках 

отдельных промышленных предприятий оборон-

но-промышленного комплекса, не только не имеет 

положительных тенденций, но и по ряду парамет-

ров усугубляется, считаем целесообразным рас-

смотреть некоторые из возможностей ее преодо-

ления. 

Цель представленной статьи состоит в разра-

ботке путей совершенствования кадрового вопро-

са предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса на основе определения основных меропри-

ятий, реализация которых приведет к совершен-

ствованию работы в рамках указанного направле-

ния. 

Изучение данного вопроса в рамках деятельно-

сти предприятий промышленности показало, что 

роль социальной составляющей в данной сфере 

действительно велика, что объясняется в первую 

очередь непосредственно продукцией данных 

предприятий и высоким уровнем конкуренции 

предприятий на мировом рынке. В этой связи од-

ним из возможных выходов из сложившейся ситу-

ации будет являться сотрудничество промышлен-

ных предприятий как между собой, что будет 

обеспечивать своего рода синергетический эф-

фект, так и взаимодействие с образовательными 

учреждениями на заранее определенных и соот-

ветствующих требованиям современного рынка 

условиях. 

Принимая во внимание полученные в 

результате проведенных исследований данные, 

считаем целесообразным работать в следующих 

последовательно разрабатываемых и реализуемых 

направлениях: 

- определение необходимого и достаточного на 

определенный временной период количественный 

и качественный состав специалистов по 

специальностям. Это послужит основой для 

реализации мероприятий, связанных с 

мониторингом рынка труда по ряду направлений: 

требуемые уровни образования (например, 

специалитет, магистратура, наличие степени) и 

знания основных технологических процессов, 

опыт работы на платформах (например, «Государ-

ственная информационная система промышлен-

ности»), перечень выполняемых должностных 

обязанностей, условия работы и прочее; 

- разработка и внедрение образовательных 

программ основного и дополнительного образо-

вания [10, 12], учитывающих выявленные 

требования рынка. Предполагаем, что привле-

чение к данной работе специалистов 

промышленных предприятий является острой 

производственной необходимостью, поскольку 

подобная работа должна проводиться в строгом 

соответствии с требованиями предприятий-

заказчиков. Кроме того, необходимо уделить 

внимание не только процессу подготовки 

программ для студентов в рамках дисциплин, 

знания по которым наиболее востребованы на 

производстве, но и повышению квалификации по 
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отдельным производственным направлениям 

существующими работниками предприятий 

независимо от занимаемой ими должности; 

- решение проблемы с недостатком или 

отсутствием партнеров, готовых принять 

обучающихся на практику. Предыдущий этап, 

очевидно, приведет к пониманию недостаточного 

объема требуемой для обучения инфраструктуры 

образования, предусматривающей, в рамках 

соответствия установленному к определенному 

временному этапу, уровня конкурентоспособности 

выпускников, комплекс элементов, позволяющих 

осуществлять процесс обучения на высоком 

уровне. К числу основных и наиболее важных на 

этом этапе задач необходимо отнести 

взаимодействие образовательных учреждений с 

промышленными предприятиями, то есть с 

существующими и перспективными базами 

практик; 

- осуществление мониторинга внедренных 

мероприятий с тем, чтобы определить круг 

направлений, требующих доработки или 

существенных изменений как в ближайшее время, 

так и в перспективе. 

Отдельно отметим возможность и необходи-

мость сотрудничества на всех указанных этапах 

представителей различных производственных 

предприятий с тем, чтобы программы обучения и 

молодые специалисты отвечали большинству 

предъявляемых к ним требованиям. 

Периодическая оценка результативности 

принятых и реализованных мер позволит с 

наибольшей степенью точности и ответственности 

установить факторы устойчивой конкуренто-

способности как промышленных предприятий, так 

и вузов, а также приведет к возможности 

постоянного взаимодействия и получения 

синергетического эффекта всеми субъектами 

хозяйственной деятельности в рамках своих 

интересов. 
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Abstract: the effective functioning of the military-industrial complex is impossible without periodic 

quantitative and qualitative changes in the personnel composition of enterprises on a par with other, no less 

significant factors in the development of economic entities. 

The purpose of the scientific article is to develop directions for improving the solution of the personnel 

issue of enterprises of the military-industrial complex. The objectives of the study are to determine a set of 

basic measures, the joint implementation of which will ensure the improvement of the functioning of indus-

trial enterprises within the framework of this direction. Analytical, economic-statistical and logical methods 

were used in the work. 

The article presents a list of the main problems of the personnel plan, which have been known to the 

management of industrial enterprises for more than a decade and have only been getting worse in recent 

years, which is due, among other things, to changes in the volume of state orders, the transition to the pro-

duction of civilian and other products, a reduction in the number of production workers for various reasons 

of a material and non-material nature, and others. 

In this regard, the social component is considered in this work in the context of cooperation of both enter-

prises belonging to the country's military-industrial complex and in terms of interaction with educational in-

stitutions. 

Based on the results obtained by the researchers of this issue in all its aspects within the framework of a 

given direction, as well as on the results of the authors' own work of the presented article, it was concluded 

that it is advisable to work simultaneously in several directions. Thus, the paper presents a list of the main 

activities, which primarily include solving the issues of establishing the quantitative and qualitative composi-

tion of specialists in various specialties and other categories; development and implementation of educational 

programs of basic and additional education in cooperation between universities and industrial enterprises; 

practical training, including young specialists. 

Keywords: military-industrial complex, management, staffing, education 
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МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ РАЗВИТИЕМ 
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка обобщения и синтезирования современных 

теоретических воззрений относительно сущности экономических механизмов развития сельского хо-

зяйства, сельской экономики и сельских территорий. Условно выделены два наиболее распростра-

ненных в научной литературе подхода к пониманию экономических механизмов: 1) информацион-

ный, в рамках которого исследования акцентируются на информационных потоках между акторами 

(субъектами и объектами) управления, согласовании их целей и стратегий, асимметричности инфор-

мации; 2) функциональный, в рамках которого механизмы исследуются как объективные системы 

взаимосвязей экономических явлений, воздействия на которые позволяет осуществлять управление 

процессами экономического развития. Сельское развитие рассматривается как комплекс процессов и 

отношений, возникающих в ходе взаимодействия экономических, социальных и природных воспро-

изводственных систем сельских территорий. Таким образом, управление сельским развитием пред-

полагает управляющие воздействия на множество разноуровневых самоорганизующихся целе-

устремленных систем-акторов. С позиций информационного подхода предлагается определять меха-

низмы сельского развития как формы стратегического взаимодействия между акторами сельской 

экономики и сельских территорий, конструируемые на основе решений принципалов сельского раз-

вития для реализации их целей в отношении сельских воспроизводственных систем, предусматрива-

ющие регулирование деятельности целеполагающих агентов сельского развития. 

Ключевые слова: сельское развитие, управление сельским развитием, сельские территории, эко-

номические механизмы, механизмы сельского развития, модель «Принципал-Агент» 

 

атегориальный аппарат сельского развития 

в настоящее время является предметом 

научной дискуссии, объективно обусловленной 

разницей во взглядах не только на феномены эко-

номического роста и развития, но и на саму сущ-

ность «сельского». Поэтому в понятийном поле 

предметной области сосуществуют, частично пе-

ресекаясь и взаимодополняя друг друга, научные 

категории развития сельского хозяйства, сельских 

территорий и сельской экономики. Концентрация 

на изучении отдельных аспектов сельского разви-

тия ведет к формированию множества альтерна-

тивных концепций и моделей. Автор полагает, что 

феномен сельского развития, рассматриваемый 

одновременно как в качестве комплекса взаимо-

связанных процессов, так и в качестве совокупно-

сти отношений общественного воспроизводства, 

обуславливается взаимодействием воспроизвод-

ственных систем сельских территорий (экономи-

ческих, социальных, экологических и др.). 

Большинство этих систем можно отнести к са-

моорганизующимся, т.е. способным изменять по-

рядок, структуру, организацию или функции без 

специфических внешних воздействий; элементы 

таких систем активны и способны принимать са-

мостоятельные решения Самоорганизующимся 

целеустремленным системам присущ ряд особен-

ностей, полезных в плане приспосабливаемости к 

внешней среде, но затрудняющих управление, та-

ких, как: неравновесность, нестационарность, 

уникальность, непредсказуемость поведения в 

конкретных условиях, способность к адаптации, 

антиэнтропийность, вариативность поведения, 

способность к самостоятельному целеобразова-

нию. Таким образом, управление сельским разви-

тием представляется автору сложным процессом, 

распадающимся на множество задач управления 

(нередко изменчивых и противоречивых) большим 

количеством разнородных и разноуровневых са-

моорганизующихся целеустремленных систем, 

имеющих прямое или косвенное отношение к 

сельской местности или сельскохозяйственному 

производству [1]. 

Как правило, систему управления принято опи-

сывать в виде совокупности управляющей и 

управляемой подсистем, однако в случае откры-

тых сложных самоорганизующихся целеустрем-

ленных систем зачастую наблюдается феномен 

саморегулирования, когда данные подсистемы не 

могут быть однозначно разделены. В работе [1] 

автор предложил трехуровневое описание субъ-

ектного состава управляющей подсистемы сель-

К 
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ского развития. В качестве первого уровня субъек-

тов управления были выделены акторы, управля-

ющие воздействия которых активно формируют 

внешнюю среду сельских территорий и сельской 

экономики на уровне государства: наднациональ-

ные организации сельского развития, исполни-

тельные и законодательные органы государствен-

ной власти, транснациональные корпорации, агро-

промышленное лобби. Акторы второго субъектно-

го уровня, с одной стороны, функционируют в 

условиях сложившейся внешней среды и не могут 

воздействовать на нее на макроуровне; с другой 

стороны – не принимают непосредственного уча-

стия в деятельности конкретных воспроизвод-

ственных систем аграрной сферы. К субъектам 

второго уровня относятся: органы региональной 

власти, агентства сельского развития, отраслевые 

союзы, экологические организации и т.п. Третий 

уровень формируют субъекты, «сливающиеся» с 

объектом управления, напрямую ассоциируясь с 

ним, тем не менее оказывающие управляющее 

воздействие в рамках конкретных территориаль-

но-отраслевых систем, сельских территорий, сфер 

производства. К таким субъектам относятся: му-

ниципальные органы власти, органы местного са-

моуправления, предприятия и организации агро-

продовольственного комплекса, интегрированные 

агропромышленные структуры, территориальные 

некоммерческие организации граждан. 

Автор предполагает, что описанная выше под-

система управления сельским развитием имеет 

многоэшелонную организационную иерархию: 

каждый актор формирует собственную цель, кото-

рая может конфликтовать с целями других, при 

этом субъекты верхних эшелонов во многом опре-

деляют целенаправленную деятельность нижесто-

ящих субъектов, но не могут полностью ей управ-

лять. Опираясь на концепцию Р. Акоффа [2, с. 232-

233], автор обобщенно описал [1] обширное целе-

вое пространство сельского развития в разрезе 

разноуровневых субъектов, условно разбитое на 

группы политико-экономических целей, целей 

развития знаний, целей справедливости и цен-

ностных целей. Векторы целей субъектов управ-

ления сельским развитием могут быть разнона-

правленными, и несмотря на то, что наличие субъ-

ектных противоречий в целом способствует 

устойчивости системы, в определенных случаях 

это может оказывать деструктивное влияние на 

процесс управления. 

Согласование индивидуальных целей, задач, 

решений и действий субъектов такой сложной и 

неоднородной системы, как сельская развитие, 

представляется весьма затрудненным. Согласно 

теореме Эрроу, не существует логически непроти-

воречивого метода агрегирования индивидуаль-

ных предпочтений группы субъектов по трем или 

более альтернативам, который удовлетворял бы 

индивидуальным критериям справедливости, по-

этому реализация целей субъектов осуществляется 

в результате антагонистических или диктаторских 

взаимодействий. Кроме того, корректирование 

собственных целей и реакций одними акторами в 

ответ на стратегии других может привести управ-

ляемую систему в ситуацию равновесия по Нэшу – 

устойчивое состояние, при котором оптимизиру-

ющее поведение субъектов может быть неопти-

мальным по функции общественной полезности. 

Согласно концептуальным подходам, разработан-

ным Л. Гурвичем, Э. Маскином и Р. Мейерсоном 

[3], проблема коллективного выбора, свойственная 

системам с большим количеством рациональных 

агентов, разрешается посредством экономического 

механизма – специально сконструированной эко-

номической системы («института, процедуры 

[определения результата], игры» [4, с. 297]), обес-

печивающей выполнение конкретного набора со-

циально-экономических целей (функции обще-

ственного выбора) – следуя которому, агенты «до-

стигнут альтернативы, предписываемой желаемым 

общественным правилом для настоящих предпо-

чтений» [5]. «Конструктор» механизма формирует 

систему стимулов – «правила игры» – таким обра-

зом, чтобы привести профили реальных предпо-

чтений агентов к итоговому профилю стратегий, 

1) обеспечивающему достижение социального со-

стояния, соответствующего максимуму функции 

общественного выбора и 2) обеспечивающего рав-

новесное состояние агентов [6, 5, с. 18]. Механизм 

должен обладать свойством совместимости по 

стимулам, т.е. гарантировать, что стимулы каждо-

го отдельного участника взаимодействия согласу-

ются с соблюдением правил этого взаимодей-

ствия; другими словами, механизм должен быть 

структурирован таким образом, чтобы обладатель 

скрытой информации не был мотивирован нару-

шать «правила игры» и использовать ее в свою 

пользу за счет других участников [7, с. 16]. Кроме 

того, он должен соблюдать условие индивидуаль-

ной рациональности, которое гарантирует каждо-

му агенту неотрицательную полезность в равнове-

сии – побуждает его участвовать в механизме и 

принимать правила взаимодействия. Роль кон-

структора экономических механизмов выполняет 

«ключевой агент», полномочный регулировать 

функцию общественного выбора – органы власти 

различных уровней, над- или межгосударственные 

образования и др. 
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Подобный подход к пониманию и конструиро-

ванию экономических механизмов определен в 

работе В.А. Слепова и соавторов [8] как информа-

ционный, так как в его рамках уделяется особое 

внимание информационным потокам между субъ-

ектами и объектами управления, асимметричности 

информации, а также акцентируется важность це-

лей, предпочтений и стратегий акторов для фор-

мирования механизмов. В то же время, есть аль-

тернативный ему функциональный подход, осно-

вы которого описаны в работе А. Кульмана [9]. 

Экономические механизмы определяются здесь 

как объективные «системы взаимосвязей эконо-

мических явлений», необходимые и естественно 

возникающие «в определенных условиях под воз-

действием изначального импульса» [9, с. 16]. В 

качестве примеров экономических механизмов А. 

Кульман описывает механизмы: равновесия про-

изводства и потребления, превращения дохода в 

капитал, потребления капитала, равновесия сбе-

режений и инвестиций, инфляции, экономических 

циклов и др. Анализ и обобщение действия эко-

номических механизмов позволяет формализовать 

инструменты для управления экономическими яв-

лениями. При помощи этих инструментов форми-

руется экономическая политика, представляющая 

собой «систему мероприятий, которые государ-

ство предлагает к исполнению всей совокупности 

хозяйственных субъектов или их части для реше-

ния определенной экономической задачи» [9, с. 8]. 

В современной русскоязычной экономической 

литературе наиболее распространено созвучное 

функциональному подходу обобщенное представ-

ление об экономическом механизме сельского раз-

вития, как об экономическом инструментарии 

субъекта управления, используемом для формиро-

вания прямых и обратных связей (потоков дирек-

тивной и отчетной информации) между управля-

ющей подсистемой (отождествляемой, как прави-

ло, с государством – «естественным макрорегуля-

тором процессов общественного развития и доми-

нирующим субъектом управления» [10, с. 177]) и 

управляемой подсистемами – объектами сельских 

территорий и сельской экономики. 

В рамках настоящей работы экономический 

механизм сельского развития предлагается описы-

вать в рамках информационного подхода, при по-

мощи понятийного аппарата теории игр в эконо-

мике, а именно следующих ее разделов – теории 

контрактов и теории дизайна механизмов. Акторы 

сельского развития представляются в виде рацио-

нальных агентов – сущностей, воспринимающих 

внешнюю среду, обладающих четкими предпочте-

ниями (функцией полезности), способных моде-

лировать риск, принимать решения и действовать 

оптимальным способом в целях достижения 

наилучшего ожидаемого результата [11, с. 39]. 

Планы действий рациональных агентов в различ-

ных возможных ситуациях формируют наборы их 

стратегий. Принимая во внимание фактические 

или ожидаемые стратегии других агентов, рацио-

нальные агенты в соответствии со своей функцией 

полезности реализуют стратегии из своих наборов 

– принимают стратегические решения, влияющие 

на полезность других агентов. Ситуация, когда 

агенты принимают стратегические решения, т.е. в 

которых действия одних агентов оказывают пря-

мое или опосредованное влияние на действия дру-

гих, называется стратегическим взаимодействием. 

Ранее описывалось, что акторов сельской эко-

номики и сельских территорий можно подразде-

лить на субъекты и объекты управления сельским 

развитием. Вышестоящие в иерархии агенты 

(субъекты управления высоких уровней) настраи-

вают функционирование системы управления в 

соответствии со своими полезностями и целевым 

полем. От нижестоящих агентов (субъектов 

управления низших уровней) требуется действо-

вать в интересах вышестоящих, однако они имеют 

собственные цели и полезности и, как правило, 

обладают большей информацией в силу своей 

близости к процессам системы. Ситуация, когда 

рациональные агенты 1) находятся в отношениях 

подчинения, 2) имеют разные интересы и 3) имеют 

разную степень информированности, рассматри-

ваются при помощи теоретической модели 

«Принципал-Агент» [12], основы которой были 

разработаны М. Йенсеном и У. Меклингом. В 

рамках данной модели Принципалом называется 

актор, принимающий управленческие решения 

относительно Агента – актора, от которого требу-

ется данные решения выполнять. Взаимодействие 

принципала и агента чревато проблемами, так как 

в условиях асимметрии информации принципал не 

может гарантировать, что агент будет в полной 

мере действовать в интересах принципала, осо-

бенно, когда такие действия сопровождаются за-

тратами со стороны агента и оплатой со стороны 

принципала. Потери, которые несет принципал в 

результате оппортунистического поведения агента 

называются агентскими издержками. 

В социально-экономических системах может 

встречаться также проблема множественности 

принципалов, например, в случае разделения ор-

ганов управления по какому-либо признаку 

(функциональному, территориальному и т.д.), или 

в случае делегирования части функций основного 

принципала некоторым агентам, которые, таким 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

161 

 

образом, сами становятся принципалами относи-

тельно других агентов [13]. В результате асиммет-

рия информации еще больше усугубляется, а част-

ные интересы принципалов еще труднее согласо-

вать между собой и с интересами агентов. Возни-

кающие в результате этого конфликты интересов, 

дублирование процессов управления и мониторин-

га, коррупционные и лоббистские отношения могут 

приводить к повышению автономности агентов и 

их склонности к оппортунизму, что естественным 

образом влечет за собой увеличение агентских из-

держек. Проблема множественности принципалов 

особенно характерна для бюрократизированного 

государственного управления или же в условиях 

становления демократических институтов и поли-

тического плюрализма. 

Для лучшего понимания проблем устройства и 

функционирования подобных экономических ме-

ханизмов следует рассмотреть основные типы за-

труднений, порождаемых асимметрией информа-

ции в теоретической модели «Принципал-Агент». 

Данные проблемы обусловлены типом скрытой 

информации, а именно тем, о чем принципал не 

имеет полной информации – о важных характери-

стиках агента (до достижения договоренности) 

или о действиях агента (после достижения догово-

ренности). К характеристикам агента относится 

информация о его предпочтениях, квалификации, 

компетентности, качестве предлагаемых им това-

ров и услуг и т.д. Сокрытие характеристик агента 

влечет к тому, что «поручение» принципала может 

быть выполнено агентом ненадлежащим образом. 

Проблемы могут возникать даже когда агент со 

скрытыми характеристиками выполнит догово-

ренность с принципалом добросовестно, а прин-

ципал будет удовлетворен результатами – в слу-

чае, если под влиянием асимметрии информации 

функция исхода в экономическом механизме бу-

дет сформулирована в несоответствии с реальной 

функцией общественной полезности. Ситуация, 

порождаемая в отношениях «Принципал-Агент» в 

результате сокрытия характеристик, называется в 

теории контрактов неблагоприятным отбором (в 

русскоязычных источниках также встречаются 

термины «регрессивный отбор» и «обратный от-

бор» [7, с. 4]). Элементы экономического меха-

низма, предназначенные для преодоления пробле-

мы неблагоприятного отбора, должны помогать 

принципалу корректно идентифицировать харак-

теристики агентов разных типов. 

Ситуация, когда агент скрывает свои действия 

или уровень усилий от принципала или же имеет 

стимул для такого поведения, называется мораль-

ным риском [14] (риском недобросовестного по-

ведения, оппортунистическим поведением, пост-

контрактным оппортунизмом [7, с. 26]). Б. Холм-

стрём раскрывает причину морального риска в 

совместном участии акторов в разделении рисков, 

когда их частные действия могут влиять на веро-

ятностное распределение результата [15]. В каче-

стве условий, способствующих оппортунистиче-

скому поведению агентов, выделяются конфликт 

интересов с принципалом, отсутствие надлежаще-

го контроля и неполная ответственность за ненад-

лежащие действия. Кроме того, в аграрных вос-

производственных системах, уровень усилий аген-

тов зачастую не наблюдаем, а реализация соци-

альных состояний имеет вероятностную природу и 

затрудняет определение влияния интенсивности 

их конвенциальной деятельности на результат. 

Таким образом, экономический механизм взаимо-

отношений «Принципал-Агент» должен иметь 

элементы, предотвращающие или погашающие 

моральный риск. 

Распространенными инструментами преодоле-

ния асимметрии информации являются монито-

ринг и аналитические исследования, проводимые 

принципалом, однако их использование требует 

значительных затрат, а результаты зачастую име-

ют нерелевантный характер, так как формируются 

на основе данных из открытых источников, а так-

же данных, предоставляемых агентами и объекта-

ми управления. В рамках теории контрактов опи-

сываются две основных модели конструирования 

экономических механизмов взаимодействия 

«Принципал-Агент», носящих название «сигна-

линг» и «скрининг». 

Сущность сигналинга состоит в том, что агент, 

претендующий на контракт, должен правдиво рас-

крыть собственные характеристики, важные для 

принципала, – создать сигнал, подтверждающий 

его тип и намерения [16]. В зависимости от эконо-

мической специфики взаимодействия, сигнал мо-

жет сопровождаться издержками агента – напри-

мер, предоставлением пропорционального софи-

нансирования, внесением залога, разработкой 

опытного образца, реализацией пилотного проекта. 

К сигналам, не связанным с издержками, можно 

отнести лицензии, сертификаты, гарантии и т.п. 

Скрининговая модель основана на предостав-

лении принципалом «меню контрактов», выбор из 

которых раскрывает важные характеристики аген-

та [17]. Выбрав условия, правдиво соответствую-

щие предпочтениям своего типа, агент получает 

эффективный, неискажающий контракт, включа-

ющий «информационную ренту»; в противном 

случае контракт для данного агента будет дискри-

минационным. В качестве примеров механизмов, 
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основанных на принципах скрининга, можно при-

вести многокомпонентые цены контракта, рибейт 

(ретро-бонус), контракты типа «Бери или плати», 

предложение обратных альтернатив субсидирова-

ния кредитной ставки и т.п. 

Скрининг может использоваться как в ситуации 

неблагоприятного отбора, так и в ситуации мо-

рального риска. Во втором случае контракт «сти-

мулирует эффективный выбор усилий [агента] по-

сле подписания контракта» [7, с. 29], т.е. форму-

лируется таким образом, чтобы границы области, 

в которых он является эффективным для соответ-

ствующего типа агентов, исключали их оппорту-

нистическое поведение. Например, в случае, когда 

уровень усилий агента малонаблюдаем, а реализа-

ция социального состояния имеет стохастические 

черты, принципал может предложить неискажаю-

щие условия контракта, привязав формулу возна-

граждения агента к степени достижения желаемо-

го уровня социального состояния, соответствую-

щего ожидаемому уровню усилий. В качестве 

примеров скрининговых механизмов в условиях 

морального риска можно привести сдельные схемы 

оплаты, вознаграждение по результатам, постопла-

ту, страхование рисков агентом, страховые фран-

шизы, предоставление агенту льгот в дальней пер-

спективе при условии достижения оговоренных 

параметров контракта и т.п. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается 

определять механизмы сельского развития как 

формы стратегического взаимодействия между 

акторами сельской экономики и сельских террито-

рий, конструируемые на основе решений принци-

палов сельского развития (субъектов управления 

высоких уровней) для реализации их целей в от-

ношении сельских воспроизводственных систем 

(объектов управления), предусматривающие регу-

лирование деятельности целеполагающих агентов 

сельского развития (субъектов управления низших 

уровней). Реализациями такого взаимодействия 

являются контракты и квазиконтракты между 

принципалами и агентами сельского развития, в 

которых формализуются предлагаемые профили 

стратегий агентов, а также функции исхода, 1) от-

ражающие цели принципалов, 2) устанавливаю-

щие причинно-следственную взаимосвязь между 

профилями стратегий и состояниями сельских 

воспроизводственных систем посредством форму-

лирования условий распределения благ между 

агентами и требований по вкладу агентов в итого-

вое состояние в соответствии с ними. В качестве 

конкретных примеров экономических механизмов 

сельского развития можно привести механизмы 

распределения бюджетных средств, проекты и це-

левые программы развития аграрной экономики и 

сельских территорий, механизмы распространения 

инноваций, механизмы стимулирования инвести-

ций, механизмы концентрации, интеграции и ко-

операции аграрного производства, механизмы 

кластеризации, центрирования и сетизации агро-

экономического пространства, механизмы дивер-

сификации, механизмы сглаживания территори-

ально-экономических дисбалансов и диспропор-

ций, механизмы регионального маркетинга, меха-

низмы государственно-частного партнерства и др., 

рассмотрению которых планируется посвятить 

дальнейшие исследования. 
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Abstract: this article attempts to generalize and synthesize modern theoretical views on the economic 

mechanisms’ essence for the development of agriculture, the rural economy and rural areas. The two most 

common approaches to understanding economic mechanisms were conventionally identified. The informa-

tional approach, in which research focuses on information flows between the actors (subjects and objects) of 

management, the coordination of their goals and strategies, and the information asymmetry. The functional 

approach, in which the mechanisms are studied as objective systems of economic phenomena interconnec-

tions, the impact on which makes it possible to manage the economic development processes. Rural devel-

opment is considered as a complex of processes and relations that arise in the course of the interaction of ru-

ral economic, social and natural reproduction systems. Thus, the rural development management presupposes 

control actions on a multitude of multi-level self-organizing purposeful systems-actors. From the information 

approach standpoint, proposed to define the rural development mechanisms as a form of strategic interaction 

between the rural actors, constructed based on the decisions of the developing principals to achieve their 

goals in rural reproduction systems, providing for the regulation of the goal-setting developing agents’ activi-

ties. 

Keywords: rural development, rural development management, rural areas, economic mechanisms, rural 

development mechanisms, Principal-Agent model 
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В АПК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева 

 

Аннотация: в статье рассмотрена инфраструктура поддержки развития аграрного сектора эконо-

мики. Определены субъекты информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным това-

ропроизводителям и сельскому населению с видами государственной поддержки. Выявлен ключевой 

элемент инфраструктуры региона, действующий в рамках Государственной программы. Проанализи-

рованы источники финансирования центра. Важным элементом консультирования является развитие 

платных услуг. Отмечена важность поддержки сельских территорий и малых форм хозяйствования, 

приведена динамика, структура и структура тематики консультационных услуг, предоставленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. Алтайский край является регионом, в котором сфор-

мирована система государственного информационного обеспечения доступная субъектам АПК, 

местным органам самоуправления и населению. Цифровизация является одним из драйверов разви-

тия агропромышленного комплекса на основе трансформации сельского хозяйства по основным 

направлениям. 

Ключевые слова: инфраструктура, аграрный сектор, субъект, консультационные услуги, иннова-

ции, субсидии, драйвер, динамика, цифровизация 

 

овременные технические, цифровые и ор-

ганизационно-экономические процессы 

при трансформации в АПК требуют совершен-

ствования системы его информационно-

консультационного обеспечения для развития 

ключевых задач генезиса аграрного производства 

и сельских территорий Алтайского края. Оказание 

информационно-консультационных услуг являет-

ся одним из элементов системного развития сель-

скохозяйственных предприятий. От качества их 

оказания и степени доступности зависят темпы 

роста развития аграрного сектора [1]. 

В региональных администрациях в основном 

осуществляется государственные консалтинговые 

услуги населению и сельскохозяйственным това-

ропроизводителям, организация системы нововве-

дений и услуг в сфере информационных ресурсов 

(табл. 1) [2, 3, 4, 5]. 

С 
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Таблица 1 

Основные организации, формирующие инфраструктуру государственных 

консалтинговых услуг сельскому населению и организациям занимающимися  

производством сельскохозяйственной продукции Алтайском крае 

 
 

Обеспечение АПК консультационными услу-

гами Алтайского края обладает определенной гео-

графической централизацией в г. Барнауле. При 

этом регион относится к субъектам федерации с 

наибольшим количеством сельских муниципаль-

ных образований [6]. Что обуславливает ряд про-

блем с территориальным охватом субъектов пред-

принимательской деятельности, особенно в отда-

ленных от регионального центра районах, приле-

гающих к приграничным территориям [7, 8]. 

В регионе наблюдается сокращение отраслевых 

и функциональных специалистов сельскохозяй-

ственного производства, имеющих профильное 

высшее образование или формы специальной 

профильной переподготовки в области растение-

водства, животноводства, инженерии, менеджмен-

та, бухгалтерского учета, права и т.д. 

Ареал проживания компетентных специалистов 

все больше сжимается около крупных региональ-

ных городов с развитой социальной и транспорт-

ной инфраструктурой. 

Многие специалисты находятся перед дилем-

мой, работать в регионе или найти применение 

своим профессиональным компетенциям в других 

регионах с более высокими социально-

экономическими рейтингами. Тем более, когда 

речь идет о перспективах их детей в области обра-

зования, жилищных условий и т.д. 

Ключевым специализированным элементом 

инфраструктуры региона является КГБУ «Центр 

сельскохозяйственного консультирования», кото-

рый опирается на программу Алтайского края 
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«Развитие сельского хозяйства Алтайского края», 

Подпрограммы 3 «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие агропро-

мышленного комплекса» [4, 9]. 

«Сибирский агропарк» является крупнейшей 

площадкой для предоставления инновационных 

разработок и техники сельскохозяйственного 

назначения. 

Краевой бюджет является основным источни-

ком обеспечения консалтинговых услуг АПК и 

составляет более 455,7 млн. руб. за период 2012-

2020 гг. (рис. 1) [3]. 

На консультационные услуги сельскохозяй-

ственным организациям была направлена субси-

дия в размере 65,09 млн. руб. за счет краевого 

бюджета в рамках государственного задания. 

 
Рис. 1. Субсидии, выделяемые из бюджетов на оказание 

консультационных услуг, млн. рублей 
 

В соответствии с государственным заданием на 

2020 год Центром проведена следующая работа: 

численность животных пробонитированных в 

сельскохозяйственных организациях края было 

более 170 тыс. голов; оформлено 3066 электронно-

цифровые копии племенных свидетельств; на базе 

двух автолабораторий репродукции животных 

проведена акушерско-гинекологическая диспансе-

ризация 7900 голов крупного рогатого скота; ока-

зана практическая помощь по диагностике, про-

филактике гинекологических заболеваний, улуч-

шению воспроизводства стада животных в 22 

сельхозпредприятиях из 19 районов края; сов-

местно со специалистами ООО «Фарм» Целинного 

района и ОАО «Племпредприятие «Барнаульское» 

проведены мероприятия по подбору животных-

доноров, стимуляции их многоплодия при помощи 

гормональных препаратов, осеменение животных 

и вымывание эмбрионов у 30 голов крупного ро-

гатого скота. Получено 36 эмбрионов. Сформиро-

ваны и представлены 14 годовых баз данных и от-

четов; сформированы и представлены 24 квар-

тальных отчета, 56 ежемесячных отчетов; обеспе-

чивалась техническая поддержка и функциониро-

вание установленных 68-ми точек доступа к муль-

тисервисной сети в районах и городах Алтайского 

края; еженедельно проводился мониторинг заку-

почных цен на зерно в Алтайском крае; сформи-

рованы и утверждены паспорта землепользования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

разрезе 61 муниципального образования Алтай-

ского края [2, 3]. 

Оказания услуг за денежное вознаграждение 

является одним из ключевых направлений генези-

са агроконсультантов. 

На базе Центра сельскохозяйственного кон-

сультирования ведется работа по составлению се-

лекционно-племенной деятельности. 

В генезисе субъектов малого предприниматель-

ства и сельских территорий инновационного ха-

рактера знаковую роль играет консалтинговые 

услуги [10, 11, 12]. 

В 2020 году специалисты Центра проводили 

ряд консультационных услуг и мероприятий в 

сфере сельскохозяйственного производства. В ре-

зультате было проведено 6930 услуг (рис. 2). 
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Рис. 2. Количество услуг консультационного характера, проведенных  

сельскохозяйственным организациям края, тыс. ед. 
 

Одним из наиболее быстро растущих в структуре услуг, потребленных организациями, являются ЛПХ и 

фермеры (рис. 3). 

 
Рис. 3. Категории организаций, потребляющих консультационные услуги в 2020 г. 

 

Консультационные услуги проводятся по разным направлениям рис. 4. 

 
Рис. 4. Тематика информационно-консультационных услуг за 2020 г. 

 

Животноводство является одним из превали-

рующих в структуре консультационных услуг 

(78%). 

При информационной поддержке специалистов 

Центра была осуществлена поставка племенного 

молодняка из хозяйств Алтайского края: крупного 

рогатого скота – 3 266 голов, лошадей – 356 голов, 

овец – 492 голов, свиней – 225, маралов – 300 го-

лов [11]. 

За 2020 год было реализовано 13,8 голов пле-

менного молодняка крупного рогатого скота мо-

лочных и мясных пород на 100 голов маток, что на 

53 % больше планового значения. Всего реализо-

вано 4271 условная голова племенного скота (рис. 

5).
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Рис. 5. Структура реализации племенного скота по регионам в 2020 году 

 

Реализация племенного скота за пределы реги-

она осуществлялась в 4 государства и 30 регионов 

России [10, 12]. 

Для улучшения селекционно-племенной рабо-

ты и повышения генетического потенциала жи-

вотных, во всех хозяйствах края и в пунктах ис-

кусственного осеменения муниципальных образо-

ваний, на поголовье свыше 200 тыс. коров и тёлок 

проведен групповой подбор биопродукции быков 

ОАО «Племпредприятие «Барнаульское». 

Стоит отметить, что существенное, порой 

сдерживающее, влияние на состав, структуру и 

специфику консальтуционных услуг Центра сель-

скохозяйственного консультирования оказывает 

его исторически-организационное начало. Так как 

центр был организован на базе расформированной 

государственной структуры, отвечающей за 

управление племенной работой в регионе. Соот-

ветственно специалисты центра были набраны 

преимущественно из данной структуры и многие 

годы не имели компетенций в области экономики, 

права, земельных отношений, агрономии и ин-

формационных технологий. 

Органы местного самоуправления и сельскохо-

зяйственные организации обладают доступом к 

государственным системам информационного 

обеспечения [3]. 

Наблюдается рост видеоконференций с работ-

никами Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и СФО, руководителями и специалистами 

районных органов управления агропромышлен-

ным комплексом, сельскохозяйственными товаро-

производителями, КФХ. 

Цифровизация отрасли является драйвером аг-

ропромышленного комплекса.  Алтайский край 

вошел в проект «Цифровое сельское хозяйство» 

одним из первых. Это послужило базой для Мини-

стерство сельского хозяйства Алтайского края к 

цифровой трансформации сельского хозяйства 

региона, включающее четыре основных направле-

ния работы: 

 внедрение в пилотных хозяйствах края си-

стемы цифрового сельскохозяйственного произ-

водства; 

 развитие Геопортала Алтайского края на базе 

платформы Ростелеком; 

 развитие региональной информационной си-

стемы цифрового взаимодействия с сельхозтова-

ропроизводителями при предоставлении государ-

ственных услуг в электронном виде (АИС 

РЕСПАК); 

 развитие Центра компетенций для внедрения 

мероприятий проекта «Цифровое сельское хозяй-

ство», созданного на базе Алтайского государ-

ственного аграрного университета. 

Созданный на базе ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 

центр компетенций позволяет решать следующие 

задачи: подготовка специалистов в области циф-

ровых технологий в сельском хозяйстве и практи-

ческая реализация мероприятия из проекта «Циф-

ровое сельское хозяйство»; повышение квалифи-

кации работников АПК края в области геоинфор-

матики и обработки данных дистанционного зон-

дирования; разработка цифровых сервисов для 

сельхозтоваропроизводителей и т.п. 

Аграрный университет выполняет важную роль 

в подготовке специалистов, оказывающих инфор-

мационно консультационные услуги. Выпускники 

университета работают во всех объектах инфра-

структуры АПК. В университете в рамках НИОКР 

на основе хоздоговорной деятельности осуществ-

ляется консультирование субъектов хозяйствен-

ной деятельности малых, средних и крупных 

предприятий. Увеличение объемов привлекаемых 

ресурсов говорит о востребованности и важности 

этого направления в рамках оказания информаци-

онно-консультационных услуг субъектам АПК 

Алтайского края. В перспективе вуз должен стать 
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единой информационной площадкой в сфере под-

готовки и переподготовки кадров, а также в обла-

сти консалтинга хозяйствующих субъектов АПК. 

Таким образом, инфраструктура государствен-

ных информационно-консультационных услуг в 

АПК Алтайского края играет значительную роль в 

развитии сельского хозяйства региона. Развиваясь 

на протяжении последних лет, она становится 

драйвером развития аграрного сектора. Увеличе-

ние объема субсидий на развития информационно-

консультационной службы и количества оказыва-

емых услуг говорит о востребованности и нужно-

сти этого вида деятельности. Исследование пока-

зало интерес сельскохозяйственных организаций и 

личных подсобных хозяйств, особенно в сфере 

животноводства.
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Аннотация: в статье дополнены научные положения, раскрывающие содержательные характери-

стики агропродовольственного рынка. Показаны общие и специфические принципы функционирова-

ния агропродовольственного рынка, выявлены его особенности, связанные с необходимостью инно-

вационных преобразований. Выявлены тенденции развития агропродовольственного рынка, показы-

вающие разнонаправленные изменения в структуре потребления продовольствия. На основе оценки 

выделены быстрорастущие, умеренно растущие и стагнирующие сегменты агропродовольственного 

рынка. Сделан вывод о результативности экспортно ориентированной политики государства, которая 

способствовала росту отечественного производства продукции агропромышленного комплекса, 

насыщению внутреннего агропродовольственного рынка и развитию экспорта. В статье разработана 

обобщенная схема развития агропродовольственного рынка, учитывающая современные вызовы и 

тренды цифровой эпохи. Целью исследования является теоретическое осмысление и разработка 

направлений развития агропродовольственного рынка, способствующих его сбалансированному 

функционированию на основе внедрения инновационных технологий и цифровизации. Для достиже-

ния поставленной цели намечено решение следующих задач: с современных позиций раскрыть науч-

ные положения развития агропродовольственного рынка в цифровую эпоху; разработать концепту-

альную модель; дать предложения по развитию агропродовольственного рынка. Реализация указан-

ных задач является новым этапом развития агропромышленного комплекса, в котором агропродо-

вольственный рынок выступает драйвером модернизации, механизмом экономического роста и до-

стижения национальных интересов. 

Ключевые слова: агропродовольственный рынок, цели, задачи, прорывные направления, меха-

низмы, инструменты 

 

Введение 

ктуальность исследования связана с быст-

рыми изменениями политических и эко-

номических условий внешней обстановки и 

трансформацией агропродовольственного рынка, 

определяемой новыми государственными приори-

тетами, связанными с ускорением научно-

технического прогресса и широким внедрением 

цифровых технологий на всех стадиях воспроиз-

водственного процесса. Глобализация мировых 

рынков, региональная дифференциация предопре-

деляют необходимость достижения продоволь-

ственной безопасности, усиления конкурентных 

позиций России на мировом аграрном рынке. Ос-

новным механизмом достижения обозначенных 

задач является инновационное развитие и цифро-

визация всех отраслей агропромышленного ком-

плекса (АПК) и целенаправленное регулирование 

агропродовольственного рынка (АПР). 

Достижение приоритетных целей по активиза-

ции инновационных процессов и повышению кон-

курентоспособности отечественных товаропроиз-

водителей во многом определяется уровнем разви-

тия агропродовольственного рынка и его инфра-

структуры, структурой аграрного производства и 

результатами трансформационных процессов, 

наличием внешнего спроса и эффективностью ис-

пользования конкурентного потенциала аграрной 

отрасли [1, 2]. 

Новые тренды функционирования агропродо-

вольственного рынка в условиях санкционного 

давления и международной турбулентности ведут 

к изменениям внутреннего и внешнего спроса, за-

медленной адаптации аграрного производства и 

отстроченной реакции предложения агропродо-

вольственной продукции, волатильности цен и 

способствуют рыночным трансформациям. Боль-

шое количество факторов и условий, влияющих на 

функционирование рынка, широкий диапазон ва-

риантных возможностей и рисков его развития, 

сложные взаимосвязи и взаимозависимости ры-

ночных процессов и целевые стратегические зада-

А 
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чи национальных интересов снижают эффектив-

ность традиционных методов хозяйствования. Эти 

основания побуждают искать новые, более про-

грессивные способы производства, хранения, пе-

реработки и реализации агропродовольственной 

продукции, позволяющие обеспечить население 

продукцией, соответствующей мировым стандар-

там качества. 

Важность и значимость инновационных и циф-

ровых технологий в обеспечении продовольствен-

ной безопасности, а также жесткие условия совре-

менности предопределяют необходимость учета 

различных факторов, воздействие которых может 

трансформировать инновационное развитие агро-

продовольственного рынка, тем самым повлиять 

на достижимость приоритетных направлений гос-

ударственной агропродовольственной политики. 

Вследствие сложности и многообразия проблем 

функционирования и развития агропродоволь-

ственного рынка в цифровую эпоху сохраняется 

необходимость дальнейшего изучения данной те-

мы, осмысления накопленных знаний и исследо-

вания этих проблем во взаимосвязи с современ-

ными цифровыми решениями, а также с учетом 

новых глобальных вызовов. 

Материалы и методы 

Общетеоретические и методологические во-

просы функционирования и развития товарных 

рынков рассматривались в научных трудах И. 

Ансоффа, Д. Бейна, П. Даймонда, Ф. Кенэ, Ф. 

Котлера, Лоуренса Б. Линдси, К. Маркса, А. Мар-

шалла, М. Портера, Ж.-Б. Сея, А. Смита и других 

исследователей. Труды обозначенных ученых яви-

лись научной основой для дальнейшего решения 

проблем развития рыночных отношений и регули-

рования рыночных процессов. 

Весомый вклад в развитие научных основ агро-

продовольственного рынка, интеграции и глобали-

зации агропродовольственной системы внесли та-

кие отечественные ученые, как Н. Аварский, А. 

Алтухов, Г. Беспахотный, В. Боев, Н. Борхунов, В. 

Гарькавый, Е. Закшевская, В. Добросоцкий, А. Ко-

стяев, Э. Крылатых, Е. Лысенко, В. Милосердов, 

А. Миндрин, В. Назаренко, А. Осипов, А. Папцов, 

П. Першукевич, Б. Пошкус, Э. Сагайдак, А. Сер-

ков, А. Ткач, В. Трухачев, Л. Усенко, И. Ушачев, 

И. Хицков, О. Чарыкова, А. Черняев и др. 

Современным проблемам цифровизации агро-

продовольственных систем и рынков посвящены 

труды отечественных и зарубежных авторов: К. 

Бородина, О. Ермоленко, В. Закшевского, В. Неча-

ева, С. Огнивцева, И. Санду, О. Сиптица и др. 

В исследовании использованы общенаучные 

методы познания (исторический, абстрактно-

логический, диалектический); метод теоретиче-

ского обобщения; системный подход; сравнитель-

ный анализ; табличные и графические приемы ви-

зуализации статистических и расчетных данных, 

теоретические и практические разработки авторов. 

Агропродовольственный рынок, являясь доста-

точно сложной социально-экономической систе-

мой, оказывает существенное влияние на множе-

ство аспектов нашей жизни: на население – по-

средством обеспечения продовольствием, на 

предприятия-субъекты рынка – путем формирова-

ния условий для деятельности, на экономическое 

положение государства в мире – через реализацию 

на экспорт конкурентоспособной продукции. 

Выступая в качестве открытой социально-

экономической системы, агропродовольственный 

рынок имеет определенные специфические черты, 

основные из которых проявляются в ходе форми-

рования взаимосвязей между рыночными элемен-

тами, развивающимися по установившимся зако-

нам рынка. Взаимосвязь агропродовольственного 

рынка с воспроизводственным процессом, вернее, 

с его стадиями, также устанавливает некоторые 

особенности развития агропродовольственного 

рынка. 

Так, в частности, функционирование агропро-

довольственного рынка охватывает не только при-

вычную всем и характерную для него сферу обме-

на по линии проявления закона стоимости, стои-

мостного определения расходов и соотношения их 

с полученными достижениями. 

Современный агропродовольственный рынок 

выступает в качестве гибкой системы, объединя-

ющей взаимодействующие между собой и с си-

стемой в целом элементы, необходимые для ре-

зультативного процесса воспроизводства [3, 4]. 

Подробное изучение генезиса рыночных отно-

шений, а также элементов рынка (спрос, предло-

жение, цена) позволяет охарактеризовать агропро-

довольственный рынок как систему с особыми 

свойствами, которые проявляются при взаимодей-

ствии ее составных компонентов: 

- спроса (формируемого покупателями), в ос-

новном характеризующегося неэластичностью 

(проявляющейся в необходимости приобретения 

населением продуктов для удовлетворения физио-

логических потребностей в пище и установлении в 

этой связи приемлемых цен (даже при помощи 

реализации мер государственного регулирования) 

на основные виды агропродовольственной про-

дукции); 

- товарного предложения (формируемого про-

давцами), объемы которого зависят главным обра-

зом от результатов деятельности отечественных 
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производителей сельскохозяйственной продукции, 

а также величины переходящих запасов и завезен-

ных в страну из других государств (импортных) 

продуктов. 

Функционирование агропродовольственного 

рынка имеет своей целью обеспечение продоволь-

ственных и технических потребностей в продук-

ции, а также создание страховых фондов. 

При этом так называемый эмерджентный эф-

фект от функционирования отечественного агро-

продовольственного рынка, образующийся в ре-

зультате взаимного действия и влияния спроса и 

предложения, будет тем больше, чем больше име-

ется возможностей для: 

- расширения ассортимента товарного предло-

жения агропродовольственной продукции отече-

ственных производителей, которым должен быть 

отдан приоритет в современных условиях глоба-

лизации; 

- наиболее оптимального и рационального ис-

пользования факторов производства (в частности, 

земли) с целью эффективного удовлетворения 

возрастающих потребностей покупателей. 

Обобщив все сказанное выше, с точки зрения 

воспроизводственного процесса, под агропродо-

вольственным рынком будем понимать открытую 

социально-экономическую систему, создающую 

условия для производства аграрной продукции 

(как сырья) и продовольствия (как продукции, го-

товой для конечного использования) в необходи-

мых объемах требуемой структуры (ассортимен-

та), их распределения (физического перемещения, 

товародвижения) и обмена, а также потребления. 

В данном случае экономическая сущность агро-

продовольственного рынка проявляется посред-

ством комплекса социально-экономических про-

цессов, связей рыночных субъектов, методов и 

способов регулирования их действий, реализуе-

мых для решения конкретных коммерческих задач 

с целью извлечения прибыли. 

Для отражения сущностных и содержательных 

характеристик агропродовольственного рынка, 

помимо его особенностей, важен учет общих 

принципов, которые являются основой его функ-

ционирования (рис. 1). 

В процессе выявления особенностей агропро-

довольственного рынка, определения принципов 

его функционирования установлена сложная 

структура рынка, которая может быть представле-

на различными признаками: виды и группы пред-

лагаемой продукции, темпы роста, уровень насы-

щения емкости рынка, формы торговли и т.д.). 

Если говорить о продуктовых сегментах агро-

продовольственного рынка, то здесь можно отме-

тить большое количество предлагаемых на рынке 

продовольственных товаров, образующих отдель-

ные субрынки (в частности, зерна и хлебопродук-

тов, мяса и мясопродуктов, молока и молокопро-

дуктов, сахарной свеклы и сахара, подсолнечника 

и растительного масла, фруктов и ягод, овощей, 

картофеля). В зависимости от характера взаимо-

действия и взаимовлияния внешних (условия 

функционирования рынка) и внутренних (характе-

ристики продукции) факторов формируются спе-

цифические свойства данных видов рынков [7]. 

 
Рис. 1. Принципы и особенности агропродовольственного рынка 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

175 

 

В целом же главным локомотивом развития аг-

ропродовольственного рынка в современных 

условиях, связанных с пандемией, а также с гло-

бализацией мировой продовольственной системой, 

являются конечные потребители с их нуждами, 

запросами, платежеспособностью. Именно они 

задают направленность вектору функционирова-

ния сегментов агропродовольственного рынка, в 

связи с чем ярко прослеживается его социальная 

ориентация, подкрепленная значимостью продо-

вольствия для населения [8, 9]. 

Результаты и обсуждения 

В результате организационно-экономического 

анализа развития агропродовольственного рынка и 

оценки конъюнктуры основных его компонентов 

за период 2010-2018 гг. определено, что повыше-

нию потребления основных продуктов питания и 

обеспечению доступности питания способствова-

ли более быстрые темпы роста производства про-

дуктов питания по сравнению с темпами снижения 

индекса платежеспособности и роста численности 

населения. За данный период отмечен рост спроса 

практически по всем основным продуктам пита-

ния (в среднем на душу населения в год) в целом 

по России. Однако, ниже рациональных норм пи-

тания остается потребление молокопродуктов (50-

80% от рекомендуемой нормы), овощей (недоста-

ток 33 кг в год), фруктов (недостаток 49 кг в год), 

что является следствием низкой платежеспособно-

сти населения, о чем свидетельствует высокая до-

ля расходов на продукты питания (более 30%), 

различающаяся по группам населения. Рост внеш-

него спроса, ограниченность внутреннего нацио-

нального спроса по многим позициям, высокий 

уровень самообеспечения и насыщения локальных 

отраслевых рынков отдельных регионов пред-

определили развитие межрегиональных связей и 

экспорта, а также необходимость осуществления 

глубокой переработки продукции в регионах. 

Оценка складывающейся в границах нацио-

нального рынка конъюнктуры и анализ специали-

зации и размещения производственных ресурсов, 

темпов роста производства продукции АПК, 

внешнеэкономической политики государства и 

государственной поддержки отрасли позволяют 

выделить различные типы рынков в открытой эко-

номике в зависимости от темпов роста их емкости, 

определяемой по объему товарных ресурсов: 

быстрорастущие, умеренно растущие и стагниру-

ющие или сокращающиеся (табл. 1). 

Современная экспортно ориентированная по-

литика государства и значительная государствен-

ная поддержка АПК (особенно после введения в 

отношении России экономических санкций) спо-

собствовали росту отечественного производства 

продукции АПК, насыщению внутреннего агро-

продовольственного рынка и развитию экспорта, 

что обусловило активную интеграцию России в 

мировую агропродовольственную систему. Это, в 

свою очередь, обеспечило улучшение позиций на 

мировом агропродовольственном рынке и повы-

шение конкурентоспособности отечественных аг-

ропродовольственных товаров. 

Таблица 1 

Результаты анализа гранулометрического состава компонентов 

 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

176 

 

 

Для активизации цифровой трансформации аг-

ропродовольственной сферы в целях повышения 

продовольственной безопасности и укрепления 

позиций России на мировом рынке требуются це-

ленаправленные управляющие воздействия, ори-

ентированные на объективные потребности разви-

тия субъектов рынка и согласованные со стратеги-

ческими целями и задачами государства. Только в 

этом случае будут созданы основы для конкурен-

тоспособного сельскохозяйственного производ-

ства и высокоэффективного агропродовольствен-

ного рынка, динамично реагирующего на совре-

менные вызовы [9-11] (рис. 2). 

Особо следует выделить рынок продукции ор-

ганического сельского хозяйства. Все более зна-

чимым в современных условиях становится эколо-

гическое изменение сельскохозяйственного произ-

водства с целью обеспечения населения продо-

вольствием. Решение продовольственной обеспе-

ченности может лежать в сфере органического аг-

ропроизводства, которое подразумевает макси-

мальное использование локальных ресурсов и по-

иск эффективных решений, основанных на соче-

тании многовекового опыта и последних достиже-

ний науки. 

Прорывными направлениями по развитию аг-

ропродовольственного рынка являются [12-15]: 

обеспечение устойчивого разнообразного произ-

водства конкурентоспособной продукции с ис-

пользованием новейших технологий («зеленые» 

технологии, экологичное сельское хозяйство, точ-

ное земледелие, информационные технологии); 

наращивание потенциала локальных местных 

рынков и увеличение рыночной доли на мировом 

рынке; цифровизация и модернизация инфра-

структуры рынка (нормативно-правовой, финан-

сово-кредитной, информационно-маркетинговой, 

материально-производственной, транспортно-

логистической, торговой); расширение емкости 

рынка за счет государственной поддержки мало-

имущего населения, улучшение качественных ха-

рактеристик агропродовольственной продукции за 

счет контрольно-надзорных мероприятий и внед-

рения инновационных технологий на предприяти-

ях сферы переработки и хранения продукции, 

расширение электронной торговли агропродо-

вольствием.

 
Рис. 2. Развитие агропродовольственного рынка в цифровую эпоху 
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Выводы 

На основе проведенных теоретико-

методологических изысканий и организационно-

экономической оценки обоснованы перспектив-

ные направления развития агропродовольственно-

го рынка в цифровую эпоху, способствующие по-

вышению продовольственной безопасности стра-

ны, росту предложения конкурентоспособной 

продукции, развитию внешней торговли, ускорен-

ному развитию АПК, усилению позиционирования 

на мировом рынке. Цифровая трансформация и 

результативное применение инновационных мето-

дов и механизмов развития агропродовольствен-

ного рынка позволят нивелировать негативные и 

усилить положительные аспекты его функциони-

рования. В качестве управленческого воздействия 

на функционирование рынка целесообразно ис-

пользование таких инструментов, как: целевые 

программы и проекты; субсидирование, дотирова-

ние, льготное кредитование и налогообложение, 

страхование, бюджетная поддержка; ценовое и 

таможенно-тарифное регулирование, товарно-

закупочные интервенции, антимонопольные огра-

ничения, продвижение и позиционирование про-

дукции и предприятий с целью повышения узна-

ваемости, диверсификация продукции и способов 

ее реализации. Приоритетами развития агропродо-

вольственного рынка во взаимосвязи с инноваци-

онными преобразованиями национальной эконо-

мики и трансформацией запросов потребителей 

являются: расширение внутреннего спроса и емко-

сти национального рынка; увеличение предложе-

ния качественной продукции, развитие рынка ор-

ганического продовольствия и сельскохозяйствен-

ного сырья, рост конкурентного потенциала на 

мировом рынке; сбалансирование спроса и пред-

ложения путем корректировки управляющего воз-

действия.
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Abstract: the article adds scientific provisions that reveal the substantive characteristics of the agri-food 

market. General and specific principles of functioning of agri-food market are shown, its peculiarities related 

to the need for innovative transformations are revealed. Trends in the development of the agri-food market 

have been identified, showing multi-directional changes in the structure of food consumption. Based on the 

assessment, fast-growing, moderately growing and stagnating segments of the agri-food market are identi-

fied. The conclusion was made on the effectiveness of export-oriented state policy, which contributed to the 

growth of domestic production of agro-industrial products, saturation of the domestic agri-food market and 

export development. The article developed a generalized scheme for the development of the agri-food mar-

ket, taking into account modern challenges and trends of the digital era. The purpose of the study is to theo-

retically understand and develop the development directions of the agri-food market, which contribute to its 

balanced functioning on the basis of the introduction of innovative technologies and digitalization. To 

achieve the goal, the following tasks are planned: from a modern point of view, to disclose the scientific pro-

visions of the development of the agri-food market in the digital age; Develop a conceptual model; give pro-

posals for the development of the agro-satisfied market. The implementation of these tasks is a new stage in 

the development of the agro-industrial complex, in which the agri-food market acts as a driver of moderniza-

tion, a mechanism for economic growth and the achievement of national interests. 

Keywords: agri-food market, goals, objectives, breakthrough directions, mechanisms, tools 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ НА ПРИМЕРЕ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 

 
Черниенко М.И., 

Пятигорский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию устойчивости локального рынка индустрии туризма 

и гостеприимства в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией, падения доходов насе-

ления и, как следствие, спроса на товары и услуги. Данные обстоятельства явились причиной изме-

нения как психологии потребления туристских услуг, так и сервиса гостеприимства в целом. Данная 

тенденция обусловила рост спроса на дешевые туры, и одновременно рост требований к качеству 

сервиса. Вероятно, более востребованными могут стать другие специфические виды туризма, такие 

как медицинский и рекреационный туризм (санаторно-оздоровительные услуги). Курортные регионы 

Северного Кавказа находятся в выигрышном положении, так как имеют развитую рекреационную 

инфраструктуру и квалифицированный персонал. 

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, пандемия, рекреационный потенциал, ин-

вестиции 

 

ндустрия туризма и гостеприимства вхо-

дит в число отраслей, наиболее постра-

давших от пандемии КОВИДА-19 в глобальном 

масштабе. Предполагается, что восстановление 

мировой экономики в 2021 г. достигнет 4,7%. В 

2019 г. на туризм приходилось 10% мирового ВВП 

(8,9 трлн. долл.). В 2019 г. вклад туризма в ВВП 

России составил 4% и в сумме 5,5 трлн. руб. По 

данным Всемирной туристской организации, экс-

портные доходы от въездного туризма сократи-

лись на 1,3 трлн. долл. Это примерно в одинна-

дцать раз превышает потери от кризиса 2008-2009 

годов. Пострадал малый и средний бизнес, поте-

ряв до 100 миллионов рабочих мест, в России – до 

3 миллионов. Предполагается, что для восстанов-

ления отрасли потребуется от 2 до 4 лет [9]. 

По данным Росстата, рост российской эконо-

мики по итогам 2020г. снизился на 3,1% под влия-

нием пандемических ограничений и снижения 

спроса на продукцию сырьевых отраслей. Введен-

ные ограничения нанесли определенный урон 

сфере услуг, добавленная стоимость снизилась: по 

гостиницам и ресторанам – на 24,1%, по учрежде-

ниям культуры и спорта – на 11,4%, по транспорт-

ным предприятиям – на 10,3% [8]. 

В 2020 г. основные направления развития ин-

дустрии туризма и гостеприимства в России ори-

ентированы на бюджетный, индивидуальный сег-

мент внутреннего туризма с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки места размеще-

ния, экологический туризм малыми группами, 

проживание в частном секторе (аренда квартир), 

использование автотранспорта, цифровизацию 

отрасли [9]. 

Некоторые отечественные исследователи рас-

сматривают индустрию туризма в качестве со-

ставляющей отрасли гостеприимства, как «часть 

постиндустриальной креативной экономики, кото-

рая направлена на удовлетворение потребностей 

населения» [1, с. 11]. 

С ростом доходов населения возрастает спрос 

на услуги, увеличивающие человеческий капитал 

(образование и здравоохранение). 

Наиболее традиционными секторами глобально 

конкурентоспособной индустрии в России явля-

ются культурно-познавательный и рекреационный 

туризм. Из-за сокращения въездного туризма в 

связи с пандемией коронавируса российская инду-

стрия туризма и гостеприимства в 2020 году поте-

ряла около 600 млрд. рублей. По некоторым оцен-

кам, поток внутреннего туризма в 2020 г. снизился 

на 40%, с 68 млн. поездок в 2019 г. до 40 млн по-

ездок в 2020 г. Больше всего индустрия туризма и 

гостеприимства пострадала в крупных городах, из-

за спада делового туризма. Самыми популярными 

направлениями для внутреннего турпотока в 2020 

году стали: Краснодарский край (26% туристов), 

Крым (17%), Кавказские Минеральные Воды (7%), 

Санкт-Петербург и Калининградская область (5%) 

[6, с. 133]. 

Ключевые проблемы современного состояния 

сектора туризма в Российской Федерации: неком-

фортные условия для совершения туристских по-

ездок, неудовлетворительное состояние турист-

ской и транспортной инфраструктуры, низкая эф-

фективность управления туризмом как в регионах, 

так и на федеральном уровне. 

Целью нашего исследования является изучение 

стабильности местного рынка индустрии туризма 

и гостеприимства в условиях экономического кри-

И 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

181 

 

зиса, вызванного антипандемическими мерами, 

падением доходов населения и, как следствие, 

трансформации спроса туристские услуги. округа. 

Для выполнения этой задачи были выявлены 

факторы, оказывающие влияние на функциониро-

вание сферы туризма и гостеприимства в регионе. 

Для анализа статистических данных мы использо-

вали методы контент-анализа, сравнения, группи-

ровки. 

Регионы, входящие в Северо-Кавказский феде-

ральный округ (далее – СКФО), в силу своего гео-

графического положения обладают значительным 

потенциалом для развития туристического секто-

ра. Это различные виды туристских ресурсов: 

природные, климатические, исторические, соци-

ально-культурные и т.д. Однако, по мнению неко-

торых исследователей, «недостаточно развитая 

экономическая и социальная инфраструктура 

снижает вклад туризма в ВРП региона до 1-3%» 

[2, с. 160]. 

Для привлечения инвестиций в регион, стиму-

лирования инновационных региональных проек-

тов в индустрии гостеприимства, развития эконо-

мической и социальной инфраструктуры, под-

держке малого и среднего бизнеса с использова-

нием механизмов государственно-частного парт-

нерства, а такще минимизации региональных дис-

пропорций в развитии национальной экономики, 

правительство РФ в 2010 году создало институты 

развития ОАО "Корпорация развития Северного 

Кавказа" и ОАО "Курорты Северного Кавказа", а в 

2014 году было создано федеральное министер-

ство по делам Северного Кавказа. Была принята 

государственная программа "Развитие Северо-

Кавказского федерального округа на период до 

2025 года" и подпрограмма "Развитие туристиче-

ского кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе". 

В последние пять лет на решение социально-

экономических проблем региону было выделено 

более 2 трлн. руб. Однако, не все запланированные 

социально-экономические показатели были вы-

полнены, некоторые значения показателей отста-

ют от среднероссийских: уровень безработицы в 

регионах составляет 11,1% (в РФ – 4,6%), средне-

душевые денежные доходы населения – 69%. В 

2020 г. правительство РФ реорганизовало эти 

учреждения: ОАО "Корпорация развития Северно-

го Кавказа" и "Курорт Эльбрус" были упразднены, 

их функции переданы институту развития на базе 

ОАО "Курорты Северного Кавказа". 

Объем средств на развитие инфраструктуры 

туризма в Северо-Кавказском федеральном округе 

в 2021 году запланирован в размере более 9,1 

млрд. руб. (8,2 млрд. рублей в 2022 году; 8,6 млрд. 

рублей – в 2023 году) [4]. 

В кризисном 2020 году турпоток в эти курорт-

ные регионы сократился на 10-67% по сравнению 

с 2019 годом. Больше всего в 2020 году пострада-

ли КМВ. Основными причинами стали противо-

пандемические мероприятия и падение доходов 

населения, что отражено в табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика туристического потока по регионам 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 

Регионы СКФО 
Годы, показатели в % 

1918 1919 2020 % к 1919 

Ставропольский край 1,5 1,6 0,57 35,6 

КМВ (Кавказские Минеральные воды)  1,1 1,2 0,4 33,3 

КБР (Кабардино-балкарская республика) 0,55 0,6 0,54 90 

КЧР (Карачаево-Черкессия) 1,4 1,5 1,2 80 

Республика Северная Осетия 0,27 0,28 0,25 89 
 

География туристического потока КМВ в 2020 

году существенно не изменилась, в основном кон-

тингент отдыхающих был представлен представи-

телями европейской части Российской Федерации. 

Таблица 2 

География туристического потока в регион КМВ 

Регионы 
Показатели (в процентах от общего числа) 

2019 2020 

Москва 15,6 18 

Московская область 8,7 13 

Ставропольский край 25 14 

Краснодарский край 9,5 6,3 

Ростовская область 12,6 9,5 
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Это – близлежащие регионы Южного феде-

рального округа (ЮФО) и СКФО, а также Мос-

ковская агломерация. В 2020 году доля регионов 

ЮФО и СКФО снизилась в 1,5-2 раза. Граждане 

Московской агломерации увеличили свое присут-

ствие в 1,5 раза. 

Согласно Общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности, сфера инду-

стрии гостеприимства характеризуется качеством 

гостиничного сервиса, уровнем функционирова-

ния предприятий общественного питания. Это 

также относится к здравоохранению и социальным 

услугам, спортивной и досуговой составляющей 

указанных сфер. 

Движущей силой развития любой экономиче-

ской отрасли, в нашем случае отраслей индустрии 

туризма и гостеприимства является реальные ин-

вестирование в их развитие. Одной из форм ре-

альных инвестиций являются инвестиции в основ-

ной капитал, что является фундаментом отрасле-

вого развития. Инвестиции в основной капитал 

гостиниц и предприятий общественного питания 

на период 2018-2020 гг. на общероссийском и ре-

гиональном уровнях находятся в пределах 1%. 

В Северо-Кавказском федеральном округе ин-

вестиции в эту отрасль в 2020 году снизились в 

1,5-2 раза, что иллюстрирует табл. 3. 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

 
 

Инвестиции в здравоохранение отражают сте-

пень борьбы с инфекционными заболеваниями в 

2020 году. они резко выросли с 1,5 до 7 раз. Инве-

стиции в развитие культуры, спорта, досуга и раз-

влечений на общероссийском уровне также значи-

тельно выросли с 0,18% до 1,9%. 

Таким образом, в постпандемийных условиях 

экономического кризиса поведенческая модель 

потребления перестает работать, увеличивается 

спрос на дешевые туры и направления, и в то же 

время повышению требований к качеству обслу-

живания, так как люди, привыкшие к льготным 

услугам за рубежом, будут приезжать на отече-

ственные курорты. Местная инфраструктура ин-

дустрии гостеприимства может оказаться не в со-

стоянии справиться с их преувеличенными требо-

ваниями. Предполагается, что большинство граж-

дан страны не будут меньше путешествовать, но 

сама отрасль может существенно измениться. Ве-

роятно, другие специфические виды туризма, та-

кие как медицинский туризм, могут стать более 

востребованными из-за разницы в ценах в регио-

нах на медицинские услуги (в том числе стомато-

логические и косметические). Рекреационный ту-

ризм (санаторно-оздоровительные услуги) станет 

более популярным среди подрастающего поколе-

ния. 
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Abstract: the article is devoted to the study of local tourism and hospitality industry market sustainability 

in the economic crisis caused by the pandemic, the decline in people's incomes and, as a consequence, the 

demand for goods and services. These circumstances have caused changes in both the psychology of tourism 

services consumption and hospitality services as a whole. This trend has led to an increase in demand for 

cheap tours, and at the same time an increase in requirements for service quality. Other specific types of 

tourism, such as medical and recreational tourism (health and wellness services), are likely to become more 

in demand. The resort regions of the North Caucasus are in an advantageous position as they have a well-

developed recreational infrastructure and qualified stuff. 
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Аннотация: в современных социальных, политических и экономических условиях регион не мо-

жет быть рассмотрен исключительно с точки зрения закрытой территории. В настоящее время, не-

взирая на довольно быструю смену ряда факторов внешней среды, существует объективная необхо-

димость привлечения внешних по отношению к территории ресурсов с целью поддержания ее разви-

тия. В этой связи особое значение необходимо уделить вопросам формирования имиджа территории 

как одного из факторов укрепления его конкурентоспособности. 

Вместе с тем считаем отметить объективную необходимость в исследовании, осмыслении, а затем 

и целенаправленном тиражировании в регионах накопленного в России и за рубежом положительно-

го опыта. При этом уточним, что в целях идентификации регионов, в том числе с учетом их специфи-

ки и последующего развития, имеет смысл не копировать опыт других территорий, а вносить в суще-

ствующую практику оправданные изменения. Подобный подход очевидно обеспечит уникальность и 

узнаваемость отдельной территории среди других подобных регионов. 

Кроме того, мы предполагаем, что применение наработок коммерческих компаний в части форми-

рования, поддержания и совершенствования своего имиджа также могут быть взяты за основу и в 

рамках реализации, то есть разработки и дальнейшего развития имиджа территории, не только муни-

ципального образования в целом, но и его составляющих, к которым отнесем население, бизнес-

структуры и органы власти. 

В этой связи в работе предлагается рассматривать имидж как совокупность ряда факторов, оказы-

вающих на него комплексное и значительное совместное влияние, что позволит получить при внед-

рении всей совокупности взаимосвязанных мероприятий значительный синергетический эффект. 

Ключевые слова: имидж, регион, управление, территориальная идентичность 

 

 настоящее время, связанное с периодиче-

скими изменениями политического, соци-

ального и экономического характера, вопросы 

поддержания положительного имиджа как страны 

в целом, так и отдельных ее территорий являются 

одними из наиболее актуальных. 

Однако, принимая во внимание не только ны-

нешнюю ситуацию, но и основываясь на необхо-

димости создания, поддержания и укрепления 

привлекательного имиджа территории, важно рас-

сматривать указанные мероприятия как составля-

ющие «национального капитала», способствую-

щие повышению конкурентоспособности отдель-

ных регионов как в рамках страны, так и за ее пре-

делами, в том числе на базе их конкурентного со-

трудничества [3]. 

Таким образом, актуальной целью в рамках 

представленного исследования будет являться 

разработка путей повышения имиджа региона, ко-

торая заключается в определении ключевых пара-

метров, оказывающих существенное влияние на 

формирование имиджа территорий, а также 

направлений его совершенствования. 

Как показало изучение теоретической стороны 

рассматриваемого вопроса большинство совре-

менных авторов понимают под имиджем образ, 

понимание, представление и последующую оцен-

ку (то есть некое целостное восприятие), которые 

формируются у всевозможных общественных 

групп на основе предоставленной им в различное 

время информации о тех или иных сторонах объ-

екта (в контексте представленной статьи – терри-

тории, региона) об исторических, климатических, 

культурных, природных, производственных, соци-

ально-демографических и иных особенностях кон-

В 
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кретного региона, которые могут затрагивать все 

сферы деятельности местного населения. 

Важно указать и на обилие аспектов, в рамках 

которых осуществляется в настоящее время изу-

чение вопроса формирования и поддержания ими-

джа территорий. Так, особо стоит отметить мне-

ния о существовании так называемого муници-

пального маркетинга, что активно обсуждается в 

работах Т.Т. Каримова [11], И.Е. Романько [19], 

Е.Н. Камышанченко и С.А. Морусова [9] и многих 

других исследователей. 

Также стоит отметить, что довольно часто в 

трудах последних лет отмечаются суждения о зна-

чении сельских территорий и целесообразности 

разработки особых подходов к их формированию 

их имиджа, что исследуется такими учеными как 

Л.В. Корбут [12], Е.Н. Королевой и М.В. Курнико-

вой [13] и других, а также промышленных терри-

торий, вопросами имиджа которых занимаются 

Я.С. Добрынина и Е.Ю. Трофименко [6], А.С. 

Тельманова и О.Ю. Крысанова [21], а также мно-

гие другие исследователи. 

Взгляды на современные коммуникации в ча-

сти создания и сохранения имиджа территории 

изложены в работах Т.А. Алехиной [1], Ю.В. За-

варзиной [7], Г.А. Гомилевской и А.Р. Коростылё-

вой [5] и других. 

Вопросы влияния туристской составляющей на 

формирование и поддержание имиджа территории 

рассмотрены в трудах Е.А. Мытаревой и С.А. 

Черных [18], В.В. Лихановой [15], Е.И. Макрино-

вой и Т.Ю. Иваницкой [16], а также многих других 

авторов. 

Считаем важным отдельное внимание уделить 

работам, посвященным изучению существующего 

опыта. Так, в различных его аспектах на примере 

регионов России, он отражен в работах И.Н. Ми-

хайлова и Ю.А. Сыромятникова (на примере Че-

лябинской области [17]), Н.В. Косаревой (на при-

мере Мурманской области [14]), М.Н. Казаковой и 

И.Г. Напалковой) на примере республики Мордо-

вия [8]), Н.А. Варсунина (на примере Саратовской 

области [4]) и других. Реализация рассматривае-

мого вопроса в части зарубежной практики пред-

ставлена, например, в работе Н.Л. Симонец [20]. 

Вместе с тем, в целях исключения вероятности 

усугубления существующей ситуации, реализация 

комплекса мероприятий, сосредоточенных на вне-

сении изменений в бытующие представления о 

регионах в целом или каком-либо конкретном, 

должна осуществляться непосредственно в 

направлениях создания не фиктивных, а реальных 

трансформаций территории. 

Достичь цели повышения имиджа территории 

теоретически и практически возможно на основе 

продвижения существующих (исторических) и 

создания новых (в том числе архитектурных) объ-

ектов привлекательности; качественного и коли-

чественного развития инфраструктурных объектов 

(транспортная доступность, создание и активное 

функционирование мест отдыха, гостиничные и 

санаторно-курортные комплексы); положительной 

репутации первых лиц региона, в числе которых 

представители органов власти, руководители 

крупных предприятий, а также яркие представите-

ли других сфер, результаты деятельности которых 

могут вызвать в любом обществе исключительно 

положительные эмоции. В этой связи считаем не-

обходимым учитывать существование и перспек-

тивное развитие указанных и ряда других факто-

ров при разработке плана формирования имиджа 

региона [2]. 

Кроме того, для достижения общих целей важ-

но организовать работу с населением в широком 

смысле, а также отдельно разработать порядок 

привлечения к указанным мероприятиям тех его 

представителей (инфлюенсеров), которые при вы-

полнении своих профессиональных задач или в 

силу личных интересов освещают ту ли иную сто-

рону жизни территории. При реализации послед-

него направления считаем необходимым привле-

чение граждан иностранных государств, учитывая 

при этом особенности их менталитета и восприя-

тия [10]. 

Вместе с тем считаем важным отметить, что с 

целью формирования и дальнейшего поддержания 

положительного имиджа региона на сегодняшний 

день важно применять широкий спектр возможно-

стей [14] и ориентироваться в этой работе на опыт 

коммерческих компаний, функционирующих в 

различных отраслях и отмечающих высокие ре-

зультаты отдельных маркетинговых инструмен-

тов. 

Вполне очевидно, что представленные выше 

мероприятия, осуществляемые как отдельно друг 

от друга, так и в комплексе, не способны в самое 

ближайшее время показать заметных положитель-

ных результатов, однако адекватные настоящему 

времени ответные действия в направлении повы-

шения имиджа отдельных регионов и страны в 

целом необходимы как для населения, так и для 

последующего развития территорий. 
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Abstract: in modern social, political and economic conditions, the region cannot be considered exclu-

sively from the point of view of a closed territory. At present, despite the rather rapid change of a number of 

environmental factors, there is an objective need to attract resources external to the territory in order to main-

tain its development. In this regard, special attention should be paid to the formation of the image of the terri-

tory as one of the factors of strengthening its competitiveness. 

At the same time, we believe that there is an objective need to research, comprehend, and then purpose-

fully replicate in the regions the positive experience accumulated in Russia and abroad. At the same time, we 

clarify that in order to identify regions, including taking into account their specifics and subsequent devel-

opment, it makes sense not to copy the experience of other territories, but to make justified changes to exist-

ing practice. Such an approach will obviously ensure the uniqueness and recognition of a particular territory 

among other similar regions. 

In addition, we assume that the application of the developments of commercial companies in terms of the 

formation, maintenance and improvement of their image can also be taken as a basis for the implementation, 

that is, the development and further development of the image of the territory, not only the municipality as a 

whole, but also its components, which include the population, business structures and the authorities. 

In this regard, the paper proposes to consider the image as a combination of a number of factors that have 

a complex and significant joint influence on it, which will allow for a significant synergistic effect when im-

plementing the entire set of interrelated measures. 

Keywords: image, region, management, territorial identity 
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СИСТЕМНАЯ ТИПИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ПРИЗНАКАМ ОТНОШЕНИЙ 

СОБСТВЕННОСТИ И СЕТЕВОЙ ТОПОЛОГИИ 

 

Русинова Д.Д., аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы развития корпоративных объединений в про-

мышленности (вертикально и горизонтально интегрированные, диверсифицированные, фокусиро-

ванные объединения, оболочечные, рентные, виртуальные объединения, а также объединения, по-

строенные на основе технологической интеграции).  Указано авторское определение «корпоративно-

го объединения». Автором предложена системная типизация корпоративных объединений по двум 

критериям: по наличию отношений собственности и по схеме взаимодействия участников (сетевая 

топология). Разработана схема системной типизации корпоративных объединений, позволяющая 

упорядочить их разнообразие. 

Определены перспективы инновационного развития данных объединений. Создание и развитие 

корпоративных объединений холдингового типа характеризуются наибольшей результативностью. 

Все большее распространение получают оболочечные контрактные объединения как организацион-

ные формы, обеспечивающие наиболее высокие результаты инновационного развития для их иници-

аторов. Рентные корпоративные объединения обладают значительным потенциалом развития, но они 

пока не получают надлежащего распространения среди контрактных объединений. Большой потен-

циал формирования и развития виртуальных объединений. 

Предложена оценка эффекта вступления компаний в такие объединения на основе сопоставления 

издержек. 

Ключевые слова: корпоративное объединение, организационные формы объединений в промыш-

ленности, кластер, инновационное развитие 

 

азвитие интеграционных и кооперационных 

процессов вызывает потребность система-

тизировать формы корпоративных объединений. 

Под корпоративным объединением в промышлен-

ности предлагается понимать группу интегриро-

ванных производственных корпораций и связан-

ных с ними компаний, совместная деятельность 

которых регулируется из единого центра, осу-

ществляется на основе заключенных контрактов и 

согласованных планов на долгосрочную перспек-

тиву [1]. 

Исследования показали, что можно выделить 

два основных критерия типизации корпоративных 

объединений: 

 наличие отношений собственности; 

 схемы взаимодействия участников (сетевая 

топология). 

Согласно первому критерию, можно выделить 

следующие корпоративные объединения: постро-

енные на отношениях собственности и сформиро-

ванные на контрактной основе. 

Ко второму критерию относятся такие корпора-

тивные объединения, как вертикально и горизон-

тально интегрированные, диверсифицированные, 

фокусированные (товарные), технологические, 

оболочечные, рентные и виртуальные. 

Рассмотренные выше подходы к типизации 

объединений по признаку наличия отношений 

собственности между участниками и по признаку 

способов их взаимодействия конструктивно до-

полняют друг друга. 

В рамках любого из типов объединений, выде-

ленных по первому признаку, могут складываться 

различные функциональные схемы сетевой топо-

логии. И наоборот. Например, холдинговые объ-

единения могут быть как вертикально, так и гори-

зонтально интегрированными. Но, при этом, в 

практике бизнеса можно встретить вертикально и 

горизонтально интегрированные объединения, по-

строенные на контрактной основе. Способы типи-

зации накладываются – один на другой. Таким об-

разом, есть основания для системной типизации 

корпоративных объединений в промышленности 

по двум признакам одновременно. Ее содержание 

можно проиллюстрировать наглядно (см. рис. 1). 

Данная схема позволяет упорядочить разнооб-

разие основных типов корпоративных объедине-

ний, определить тенденции и перспективы их раз-

вития в российской экономике. 

В современных условиях гиперконкуренции 

наблюдается повышенная активность корпораций 

в области создания эффективных организацион-

ных форм интеграции и объединений, способ-

Р 
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ствующих повышению устойчивости развития 

бизнеса. Как показали исследования, наибольшей 

результативностью характеризуются процессы 

создания и развития корпоративных объединений 

холдингового типа. С этих позиций можно гово-

рить о заметном укрупнении бизнеса. Например, в 

области энергетики, судостроения, приборострое-

ния, аграрного бизнеса и т.п. 

 
Рис. 1. Схема системной типизации корпоративных объединений по двум признакам 

 

Вместе с тем, прослеживается и общая тенден-

ция к росту количества контрактных объединений, 

имеющих значительный потенциал повышения 

результативности развития их участников. В ряде 

случаев создание таких объединений является ре-

акцией на развитие холдингов, которые оказывают 

сильное конкурентное давление на автономные 

компании. А они, будучи заинтересованными в 

сохранении своей независимости, идут на созда-

ние контрактных объединений, что открывает 

возможности получения синергетического эффек-

та, успешного противостояния конкурентам. 

В современной практике отечественного бизне-

са контрактные корпоративные объединения часто 

называют кластерами (продуктовыми, технологи-

ческими) или консорциумами. Это представляется 

вполне оправданным, но только если эти органи-

зационные формы строятся на постоянной основе 

и соответствуют отмеченным выше чертам кон-

трактных корпоративных объединений. 

Следует отметить, что в российской экономике 

значительное число учрежденных кластеров и 

консорциумов не обеспечивают их участникам 

требуемых выгод. Основные причины этого, как 

показал масштабный анализ [1], связаны с ошиб-

ками управления деятельностью информационно 

координационного центра (ИКЦ), а также с неже-

ланием руководителей компаний-участников кла-

стеров и консорциумов вкладывать средства в их 

развитие. Тем не менее, контрактные объединения 

имеют огромный потенциал развития как для их 

участников, так и для отечественной экономики в 

целом. 

Наряду с кластерами и консорциумами все 

большее распространение получают оболочечные 

контрактные объединения как организационные 

формы, обеспечивающие наиболее высокие ре-

зультаты инновационного развития для их иници-

аторов. 

Рентные корпоративные объединения, хотя и 

обладают значительным потенциалом развития, 

еще не получили надлежащего распространения 

среди контрактных объединений, вследствие от-

сутствия методически отработанных механизмов 

их развития. При этом обратная ситуация склады-

вается в холдинговых объединениях, где рентные 

схемы используются достаточно широко и уже в 

настоящее время имеют значительные перспекти-

вы. 

И, наконец, многообещающей организацион-

ной формой для инновационного развития эконо-

мики является виртуальное объединение [2]. 

Именно данная кооперационная форма может су-

щественно облегчить российским корпорациям 
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поиск передовых научно-технических разработок, 

сокращение длительности инновационных циклов 

и продвижение инновационной продукции на ры-

нок. Иными словами, ее использование необходи-

мо для обеспечения лидерства отечественных 

компаний на международных рынках, где зару-

бежные конкуренты уже успешно используют 

данный механизм инновационного взаимодей-

ствия. 

Организационная форма – корпоративное объ-

единение в самом общем виде представляет собой 

средство, используемое для достижения целей 

бизнеса. Поэтому для оценки результативности 

участия компании в объединении целесообразно 

использование критерия издержек. И значит, тре-

буется сравнительная оценка издержек компании 

при ее автономном существовании и после вступ-

ления в объединение, но в обоих случаях с усло-

вием достижения фиксированной цели. 

При участии компании в объединении возмож-

но получение синергетического эффекта, а в про-

тивном случае он не будет достигнут. Синергети-

ческий эффект может выражаться в увеличении 

прибыли компании, например, за счет увеличения 

объемов продаж, рентабельности и т.п. Вследствие 

этого оценка издержек компании при ее автоном-

ном функционировании должна включать потери 

из-за упущенных возможностей, измеряемых ве-

личиной недополученного синергетического эф-

фекта. В случае участия в корпоративном объеди-

нении таких потерь не будет. 

Таким образом, оценка эффекта вступления 

компании в объединение может быть выполнена 

на основе сопоставления издержек. Вступление 

компании в объединение целесообразно, если вы-

полняется неравенство: 

   (1) 

где Са, Cо – сопоставимые затраты компании, со-

ответственно, до и после вступления в корпора-

тивное объединение, 

Pа – потери из-за упущенных возможностей 

компании до вступления в объединение (то есть 

эквивалентных в абсолютной величине прогнозу 

синергетического эффекта после вступления в 

объединение). 

Аналогичный подход может быть использован 

при принятии решения существующего объедине-

ния о включении в него новой компании. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о 

наличии явных тенденций развития культуры ис-

пользования организационных механизмов корпо-

ративных объединений в интересах повышения 

инновационности и эффективности отечественных 

производителей. Результативность реализации 

тенденций во многом зависит от уровня научно-

методической проработки вопросов целесообраз-

ности создания объединений, механизмов их 

функционирования и вступления в них компаний. 
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SYSTEM TYPIFICATION OF CORPORATE ASSOCIATIONS 

BASED ON PROPERTY RELATIONS AND NETWORK TOPOLOGY 
 

Rusinova D.D., Postgraduate, 

Saint Petersburg State University of Economics 

 

Abstract: this article discusses the development of corporate associations in industry (vertically and hori-

zontally integrated, diversified, focused associations, shell, rental, virtual associations, as well as associations 

built on the basis of technological integration).  The author's definition of "corporate association" is indicat-

ed. The author proposes a systematic typification of corporate associations according to two criteria: by the 

presence of ownership relations and by the scheme of interaction of participants (network topology). A 

scheme of system typification of corporate associations has been developed, which allows to organize their 

diversity. 

The prospects of innovative development of these associations are determined. The creation and devel-

opment of holding-type corporate associations are characterized by the greatest effectiveness. Shell contract 

associations are becoming increasingly widespread as organizational forms that provide the highest results of 

innovative development for their initiators. Rental corporate associations have significant development po-

tential, but they have not received proper distribution among contract associations yet. There is a great poten-

tial for the formation and development of virtual associations. 

An assessment of the effect of the company's entry into such associations based on cost comparison is 

proposed. 

Keywords: corporate association, organizational forms of associations in industry, cluster, innovative de-

velopment 
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РОЛЬ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Смирнягин Н.С., аспирант, 

Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация: с целью идентификации значения потребителя в производстве жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ) в работе сквозь призму гносеологических возможностей стейкхолдер-

ского подхода рассматриваются процессы производства ЖКУ, направления взаимодействия участни-

ков сферы ЖКХ, а также возможности их влияния на исследуемые процессы. Ключевой идеей при-

менения данного подхода является обусловленность эффективности деятельности гармонизацией ин-

тересов всех заинтересованных лиц. В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство обладает 

совокупностью специфических особенностей, обуславливающих когнитивный потенциал и практи-

ческое приложение методологии стейкхолдерского подхода. Наиболее важной тенденцией является 

институционализация общественного участия не только в потреблении, но и в производстве ЖКУ. На 

основе использования методологического потенциала стейкхолдерского подхода расширена трактов-

ка сферы жилищно-коммунальных услуг, позволяющая учесть роль потребителя в их производстве. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, стейкхолдер, стейкхолдерский подход, потре-

битель 

 

 основу методологии настоящего исследо-

вания положен стейкхолдерский подход, 

имеющий наивысший гносеологический потенци-

ал для цели работы. 

«Стейкхолдер», как научная и управленческая 

категория появился в шестидесятых годах и бук-

вально интерпретировался как «владелец доли 

(получатель процента). В свою очередь, стейкхол-

дерский подход, предложенный американским 

ученым Э. Фрименом в известной книге «Страте-

гический менеджмент: стейкхолдерский подход» 

[7] получил распространение в девяностых годах 

прошлого столетия. 

По определению Э. Фримена, стейкхолдерами 

компании являются любые индивидуумы, группы 

или организации, оказывающие значимое влияние 

на принимаемые компанией решения и/или оказы-

вающиеся под воздействием этих решений [7]. 

Ключевой идеей применения данного подхода яв-

ляется обусловленность эффективности деятель-

ности гармонизацией интересов всех заинтересо-

ванных лиц. 

В настоящее время жилищно-коммунальное 

хозяйство обладает совокупностью специфиче-

ских особенностей, обуславливающих когнитив-

ный потенциал и практическое приложение мето-

дологии стейкхолдерского подхода. 

Во-первых, настоящий этап развития сферы 

ЖКУ характеризуется появлением большого ко-

личества новых субъектов, способных оказывать 

влияние на общественные отношения в анализи-

руемой сфере. В частности, формируется институт 

общественного участия, например, в форме обще-

ственного контроля, расширился спектр форм 

управления многоквартирными домами, а вслед за 

этим и количество субъектов управления. Также 

следует упомянуть подрядные организации, осу-

ществляющие капитальный ремонт многоквартир-

ных домов и др. 

Во-вторых, сфера ЖКУ располагается в коор-

динатах власть-население-организации ЖКХ на 

оси рынок-государство, что продуцирует множе-

ство разнонаправленных и порой противоречивых 

интересов в системе социально-экономических 

отношений в сфере оказания жилищно-

коммунальных услуг. 

В-третьих, в рамках новейшего этапа развития 

сферы ЖКУ постепенно институционализируется 

общественное участие, участие населения не толь-

ко в потреблении, но и в производстве ЖКУ. Идет 

смещение акцента в государственной жилищной 

политике с производителя на потребителя услуг, 

что требует его активного участия и учета его ин-

тересов. 

В-четвертых, в полной мере в исследуемых от-

ношениях реализуется социальная дилемма [4, 9] в 

рамках которой стремление к максимальному удо-

влетворению собственных интересов сталкивается 

с необходимостью достижения коллективного 

благополучия. 

В-пятых, большинство услуг имеют довери-

тельный характер, что является своеобразным 

провалом рынка ЖКУ, нивелирование которого 

возможно посредством участия широкого круга 

стейкхолдеров в их реализации. 

В-шестых, особенностью общественных отно-

шений в сфере ЖКХ является наличие как отрица-

тельных, так и положительных внешних эффектов. 

В 
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В частности, положительные внешние эффекты 

можно наблюдать в отношениях с коммерческими 

пользователями жилищной инфраструктуры 

(например, офисы на первых этажах жилых мно-

гоквартирных домов). Характером отрицательного 

внешнего эффекта обладают отношения в сфере 

роста цен на услуги ЖКХ совместимые с их низ-

ким качеством, провоцирующие превышение пре-

дельных частных издержек над предельными об-

щественными, сопровождающиеся ростом тран-

сакционных издержек. Таким образом, влияние 

реализации ЖКУ существенно шире, и оказывает 

воздействие не только на непосредственного по-

требителя, но на гораздо более широкий круг 

субъектов. 

В-седьмых, в контексте идущих в сфере ЖКХ 

реформ, существенно расширился спектр способов 

управления многоквартирными домами, что обу-

славливает широкое привлечение населения как 

ключевого стейкхолдера к указанному процессу. 

Не останавливаясь на научной дискуссии о так-

сономии стейкхолдеров, которая в полной мере 

освещена, например, в работе Гришковой Н.С. [1] 

сформируем перечень критериев отнесения субъ-

ектов к группе стейкхолдеров сферы ЖКУ, опира-

ясь на указанные исследования, а также следуя 

цели настоящей работы. 

Несколько расширив стейкхолдерскую теорию 

от ее применения к конкретной фирме или бизне-

су, распространим методологический аппарат на 

всю сферу ЖКУ. 

Критериями выделения конкретных групп 

стейкхолдеров во всей совокупности акторов ис-

следуемых общественных отношений являются: 

 наличие возможностей влияния и нахож-

дение под влиянием акторов сферы ЖКУ; 

 наличие интересов и получение эффектов в 

сфере ЖКУ; 

 возможность включения в процесс приня-

тия решений в сфере ЖКУ; 

Исходя из определенных выше критериев отне-

сения отдельных акторов к группе стейкхолдеров, 

идентифицируем их ведущие интересы, функции, 

возможности влияния, формы участия и эффекты 

от участия в системе общественных отношений в 

сфере жилищных услуг (табл. 1). 

Таким образом, каждая из выделенных групп 

стейкхолдеров имеет значительные возможности 

влияния при многообразных, иногда разнонаправ-

ленных интересах, обусловленных как наличием 

социальной дилеммы общественного блага, так и 

воздействием рыночных и государственных регу-

ляторов.

Таблица 1 

Характеристика ключевых стейкхолдеров сферы  

производства и потребления услуг ЖКХ [2, 3] 
Стейкхолдер Ключевые функции Ключевые интересы Инструмент влия-

ния 

Форма участия в при-

нятии решений 

Органы государ-

ственной власти 

и местного са-

моуправления 

Идентификация про-

блем, разработка пра-

вового регулирования 

и стратегического 

планирования, мони-

торинг эффективно-

сти 

Реализация страте-

гий и программ; 

снижение социаль-

ной напряженности; 

увеличение налого-

облагаемой базы; 

доходы бюджета 

Тарифы на комму-

нальные услуги; 

субсидии, льготы, 

господдержка 

Правовое регулиро-

вание, принятие стра-

тегических  докумен-

тов развития сферы 

ЖКУ, финансовая 

поддержка, стимули-

рование, тарифное 

регулирование, ли-

цензирование дея-

тельности 

Домохозяйства Формирование спроса 

на услуги ЖКХ 

Повышение каче-

ства жизни, сниже-

ние затрат на ЖКУ 

Бережное отноше-

ние к имуществу; 

инициативность, 

участие в управле-

нии, лояльность к 

УК 

Общие собрания соб-

ственников жилых 

помещений, обще-

ственный контроль, 

участие в некоммер-

ческих организациях 

в сфере ЖКУ, само-

управление 

Управляющие 

субъекты (УК, 

ТСЖ, ЖСК и 

др.) 

Формирование пред-

ложения; производ-

ство услуг ЖКХ 

Финансовая устой-

чивость; максими-

зация прибыли и др. 

Компетенция и 

профессионализм 

работников 

Участие в собраниях 

жильцов, заключение 

договоров, управле-

ние МКД, контроль 

качества ресурсов 
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Продолжение таблицы 1 
Общество Участие в формиро-

вании программ раз-

вития сферы ЖКХ 

Рост уровня жизни, 

качества жизне-

обеспечения 

Активная граждан-

ская позиция; раз-

витые обществен-

ные институты уча-

стия 

Общественный кон-

троль, общественные 

организации (напри-

мер, «Качество жиз-

ни» и др.) 

Ресурсоснабжа-

ющие организа-

ции 

Поставка ресурсов Максимизация при-

были; сокращение 

потерь и аварий в 

сетях 

Энергосервис; по-

вышение цен и та-

рифов; монополь-

ное положение; 

компетенция и 

профессионализм 

работников 

Формирование эф-

фективных отноше-

ний с УК 

 

Более того, каждый из стейкхолдеров, в силу 

сочетания государственно-рыночных регуляторов 

и условий обладает двоякой ролью, способной 

формировать противоположные интересы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Двоякая роль стейкхолдеров в общественных отношениях в сфере ЖКУ 

 

При этом, инструментарий и методологические 

возможности стейкхолдерского подхода способны 

создать поле для изучения общественных отноше-

ний в сфере жилищных услуг в единых координа-

тах и привести взаимодействия акторов к общему 

знаменателю. Координация и гармонизация разно-

направленных интересов отдельных стейкхолде-

ров должна быть положена в основу принятия ре-

шений в сфере оказания услуг ЖКХ. На рис. 2 

схематично изображены ключевые направления 

взаимодействий, предполагающие взаимные выго-

ды для всех участников процесса. 
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Рис. 2. Ключевые направления взаимодействий стейкхолдеров 

сферы жилищно-коммунальных услуг [6] 
 

Вовлечение заинтересованных лиц в управле-

ние сферой оказания жилищных услуг позволит 

обеспечить ряд преимуществ компаниям – произ-

водителям: 

 учесть экспертные знания, которыми они 

обладают как непосредственные потребители жи-

лищной услуги; 

 обеспечить лояльность к управляющей 

компании, решения которой основаны на эксперт-

ной оценке пользователей ее услуг; 

 получить обратную связь, необходимую 

для внутреннего мониторинга собственной дея-

тельности, а также принятия решений о направле-

ниях развития. 

Кроме того, отметим, что согласно исследова-

ниям Э. Остром [4, с. 25] обычно люди добро-

вольно участвуют в управлении коллективными 

ресурсами, что позволяет прогнозировать не 

слишком большие затраты управляющих компа-

ний в целях организации общественного участия в 

производстве и потреблении ЖКУ. Таким обра-

зом, реализация услуг сферы ЖКХ на принципах 

общественного участия, прозрачности, эффектив-

ного взаимодействия всех заинтересованных сто-

рон позволит обеспечить общую удовлетворен-

ность процессом их производства, потребления и 

оценки (табл. 2). 

Таблица 2 

Потенциал включения населения (общества и домохозяйств) в оценку 

качества ЖКУ сквозь призму стейкхолдерского подхода 
Признаки населе-

ния как стейкхол-

дера сферы ЖКУ 

Содержательная характери-

стика критерия 

Проблемы отсутствия учета 

потенциала участия населе-

ния в методике оценки ка-

чества ЖКУ 

Потенциал включения в 

методику оценки качества 

ЖКУ 

Наличие интересов 

в сфере ЖКУ 

Удовлетворительное каче-

ство ЖКУ, улучшение ка-

чества жизни 

Рост затрат на ЖКУ, не удо-

влетворительное качество 

ЖКУ 

Снижение затрат на ЖКУ, 

рост качества ЖКУ 
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Продолжение таблицы 2 
Возможность вли-

яния 

Инициативность, участие в 

управлении, лояльность к 

УК 

Формирование односторон-

него подхода к качеству 

ЖКУ, без учета мнения по-

требителя 

Комплексный подход к ха-

рактеристикам качества 

ЖКУ 

Возможность 

включения в про-

цесс принятия 

решений в сфере 

ЖКУ 

Общественный контроль, 

обратная связь, эффектив-

ное взаимодействие с УК, 

бережное отношение к 

имуществу 

Отсутствие обратной связи 

обуславливает отсутствие 

информации о реальном 

качестве услуги  

Формирование единых под-

ходов к методике оценки с 

учетом мнения населения 

полученного путем налажи-

вания обратной связи, ак-

тивного взаимодействия с 

УК 
 

Дополнительные методологические возможно-

сти для достижения поставленных цели и задач 

исследования представляют теория корпоративной 

социальной ответственности и концепция общих 

ценностей, а также концепция общественного до-

говора. Указанные теоретико-методологические 

подходы обеспечивают глубину исследования, 

позволяя акцентироваться на важных аспектах те-

мы. 

Поскольку компания, имеющая своей стратеги-

ей гармонизацию интересов всех стейкхолдеров 

(согласно стейкхолдерскому подходу), обеспечи-

вая в том числе этический баланс является в пол-

ной мере социально ответственной организацией, 

целесообразно в контексте настоящего исследова-

ния воспользоваться методологическими возмож-

ностями теории корпоративной социальной ответ-

ственности. Ключевая идея, обладающая продук-

тивностью в контексте настоящего исследования, 

заключается в совместимости стремления к при-

были и деятельности по решению социально зна-

чимых вопросов. 

В основе концепции общих ценностей лежит 

статья М. Портера и М. Креймера в журнале 

Harvard Business Review [10]. Согласно авторам 

концепции: «Создание общих ценностей фокуси-

руется на конкретно ситуационной идентифика-

ции, а также расширении и усилении связей между 

социальным и экономическим прогрессом». В 

контексте настоящего исследования актуальность 

указанного подхода обусловлена необходимостью 

гармонизации целей и интересов всех участников 

общественных отношений на основе развития и 

повышения эффективности их взаимодействий. В 

рамках анализируемого подхода эффективность 

управляющей компании коррелирует с ее способ-

ностью удовлетворить нужды населения на основе 

общих взглядов на качество ЖКУ. 

Углубляет авторскую убежденность необходи-

мости включения населения в оценку качества 

жилищно-коммунальных услуг концепция обще-

ственного договора, в основе которой лежит 

утверждение о том, что наиболее эффективным 

способом выработки устойчивых общественно 

значимых решений, является организация перего-

ворного процесса или «коммуникативного дей-

ствия» [8] между самыми разными группами, 

представляющими различные, порой диаметраль-

но противоположные общественные интересы.  

Данная концепция, указывая на постоянное суще-

ствование конфликтов и разности интересов в об-

щественных отношениях и подчеркивая взаимоза-

висимость акторов показывает путь нивелирова-

ния конфликтов – налаживание эффективного вза-

имодействия в принятии общезначимых решений 

[11]. 

В свою очередь, прикладным значением кон-

цепции общественного договора является выра-

ботка механизма снижения конфликта интересов в 

любой сфере общественных отношений, что явля-

ется весьма актуальным для сферы ЖКУ с ее раз-

нонаправленными интересами широкого спектра 

участников. «Классическая» (историческая) ин-

терпретация концепции общественного договора, 

сформулирована в работах Джона Локка, Томаса 

Гоббса и Жан-Жака Руссо разрабатывалась в кон-

тексте пересечения частных интересов, когда на 

определенном этапе развития общества люди до-

говариваются о передаче своих прав государству, 

которое становится гарантом соблюдения правил 

социального взаимодействия. В настоящее время 

произошло расширение применения указанной 

концепции, постулирующей, что наиболее эффек-

тивным способом выработки устойчивых обще-

ственно значимых решений, является организация 

переговорного процесса между социальными 

группами с различающимися интересами. При 

этом, можно говорить о наличии синергетического 

эффекта в результате взаимодействия стейкхолде-

ров, когда совокупная эффективность коллектив-

ного участия будет превышать сумму отдельных 

усилий в сфере в производства, потребления, 

обеспечения и оценки качества жилищно-

коммунальных услуг. 
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Опираясь на приведенные подходы с учетом 

выделенных в начале статьи современных особен-

ностей анализируемой сферы, расширим трактов-

ку сферы жилищно-коммунальных услуг, уточнив 

потенциальную роль потребителя в их производ-

стве и оценке: сфера жилищно-коммунальных 

услуг это мультистейкхолдерская система обще-

ственных отношений между группами с различа-

ющимися интересами по производству и потреб-

лению блага, имеющего социальную значимость в 

условиях рыночно-государственного регулирова-

ния. 

Приведенная трактовка сферы жилищно-

коммунальных услуг позволяет акцентировать ис-

следование на следующих аспектах, учитывающих 

роль потребителя способного повлиять не только 

собственно на качество ЖКУ, но и на методоло-

гию его измерения: 

Во-первых, стейкхолдерская модель ориенти-

рована на создание ценности для заинтересован-

ных сторон [5], что обуславливает определение 

критериев этой ценности, диктуемых всеми груп-

пами стейкхолдеров. Таким образом, методология 

оценки будет тем адекватнее, чем более полно бу-

дут учтены интересы участников, а также их ин-

терпретация качества ЖКУ. 

Во-вторых, в существующих сегодня методи-

ках оценки качества ЖКУ отсутствует стейкхол-

дерский компонент. Оценка осуществляется с точ-

ки зрения и по критериям, заданным ее авторами 

(органами государственной власти) и не учитыва-

ет мнение населения, что является одним из фак-

торов неудовлетворенности населения качеством 

ЖКУ; 

В-третьих, повышение эффективности методо-

логии оценки качества ЖКУ может быть обеспе-

чено налаживанием обратной связи и стратегий 

взаимодействия со всеми стейкхолдерами анали-

зируемой сферы для формирования объективных 

критериев оценки; 

В-четвертых, создание коллективной методоло-

гии оценки качества ЖКУ на основе общего 

взгляда и интерпретации качества (общих ценно-

стей) обеспечит прозрачность процесса оценки и 

соответствие качества ожиданиям всех стейкхол-

деров; 

В-пятых, эффективность принятия решений в 

сфере ЖКУ (в том числе подходов к оценке каче-

ства и к интерпретации качества услуги) зависит 

от включения в переговорные процессы и процес-

сы принятия решений всех стейкхолдеров. 
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THE ROLE OF STAKEHOLDERS IN THE PRODUCTION 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 

 

Smirnyagin N.S., Postgraduate, 

Urals State University of Economics 
 

Abstract: in order to identify the importance of the consumer in the production of housing and communal 

services (HCS) in the work through the prism of the epistemological possibilities of the stakeholder ap-

proach, the processes of housing and communal services production, the directions of interaction of partici-

pants in the housing and communal services sector, as well as the possibilities of their influence on the pro-

cesses under study are considered. The key idea of applying this approach is to condition the effectiveness of 

activities by harmonizing the interests of all stakeholders. Currently, housing and communal services have a 

set of specific features that determine the cognitive potential and practical application of the methodology of 

the stakeholder approach. The most important trend is the institutionalization of public participation not only 

in consumption, but also in the production of housing and communal services. Based on the use of the meth-

odological potential of the stakeholder approach, the interpretation of the sphere of housing and communal 

services has been expanded, which allows taking into account the role of the consumer in their production. 

Keywords: housing and communal services, stakeholder, stakeholder approach, consumer 
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Аннотация: в данной статье рассматривается важность функционирования налоговой системы 

для экономики Российской Федерации, а также, в частности, значимость налогообложения в деятель-

ности хозяйствующих субъектов. Рыночная экономика страны обуславливает возможность реализа-

ции рисков различного характера, одни из которых проявляются в налоговой сфере предприятия. В 

статье отражены важность и степень влияния налоговых рисков на работу экономического субъекта, 

а также изучена их классификация. Рассмотрен один из главных исходов реализации налоговых рис-

ков, проявляющихся в выездной налоговой проверке. Это создает необходимость проведения анализа 

налоговых рисков в организации, результаты которого должны быть использованы и отражены в её 

налоговой стратегии. На основе этого в статье определена важность налоговой стратегии и налоговой 

политики в деятельности организации, и определено место анализа налоговых рисков, а также ре-

зультатов такого анализа для формирования налоговой стратегии. На примере ПАО «Россети Юг» 

доказана необходимость проведения анализа налоговых рисков для экономического субъекта, ре-

зультаты которого должны быть учтены в разработке налоговой стратегии для успешного осуществ-

ления экономической деятельности хозяйствующего субъекта и поддержания его стабильного фи-

нансового состояния. 

Ключевые слова: налоги, налоговый риск, налоговая стратегия, налоговая безопасность, анализ 

 

 настоящий момент в условиях рыночной 

экономики каждый экономический субъект 

стремится к достижению своей главной цели, за-

ключающейся в получении максимально возмож-

ной прибыли. Достижение данной цели обеспечи-

вается за счет эффективного осуществления дея-

тельности организации, что возможно при нали-

чии и реализации правильно выстроенной страте-

гии, ориентированной на долгосрочную перспек-

тиву. Одним из направлений общей стратегии вы-

ступает налоговая стратегия, сущность которой 

состоит в разработке направлений налогового по-

ведения на долгосрочную перспективу с учетом 

определенной налоговой политики организации. 

Разработка налоговой стратегии занимает важное 

место в функционировании организации, так как 

одним из механизмов регулирования экономиче-

ских процессов в стране выступают налоги, кото-

рые, в свою очередь, являются основным источни-

ком доходов государственного бюджета. Уровень 

налогообложения хозяйствующих субъектов 

определяет не только эффективность работы 

предприятий, но и их жизнеспособность в целом, 

поэтому организации заинтересованы в независи-

мой квалифицированной оценке своих налоговых 

обязательств с целью выявления налоговых рисков 

и возможных путей планирования и оптимизации 

налогообложения [1]. Этим и обусловлена акту-

альность поставленной темы исследования. 

Формирование налоговой стратегии осуществ-

ляется на основе результатов анализа налоговых 

рисков, так как именно от них зависит разработка 

комплекса мероприятий и действий, направленных 

на предотвращение или минимизацию реализации 

такого вида рисков. 

Существует множество трактовок понятия 

«налоговый риск», однако их суть сводится к то-

му, что организация, выступающая налогопла-

тельщиком, в случае реализации такого риска мо-

жет нести финансовые потери в виде применяе-

мых в его отношении санкций, а также убытки, 

связанные с нефинансовой сферой, например, 

подрыв деловой репутации. Васильева Н.А. в сво-

ей работе под налоговым риском понимает веро-

ятность наступления неблагоприятных послед-

ствий, в результате которых предприятие, при-

нявшие то или иное решение в сфере налогообло-

жения, может понести потери или не получить ре-

сурсы, снизить предполагаемую выгоду или поне-

сти дополнительные расходы [2]. Классификация 

налоговых рисков представлена в табл. 1. 

В 
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Таблица 1 

Классификация налоговых рисков [3] 

Критерий классификации Налоговые риски 

1. В зависимости от 

источника возникновения: 

 внутренние; 

 внешние. 

2. По степени предска-

зуемости: 

 предсказуемые; 

 непредсказуемые 

3. По времени возникно-

вения налоговых рисков: 

 до проведения проверки налоговыми органами; 

 в процессе проведения контроля; 

 по окончании проверки. 

4. Риски усиления налого-

вого бремени: 

 появление новых налогов; 

 рост ставок уже существующих налогов; 

 отмена налоговых льгот. 
 

Возникновение рисков в налоговой сфере орга-

низации, в большей степени, обусловлено его же-

ланием снизить свою налогооблагаемую базу. В 

некоторых случаях это осуществляется незакон-

ными методами и способами. Помимо данного 

фактора возникновения налоговых рисков суще-

ствует и множество других, которые связаны с 

финансовой или правовой безграмотностью со-

трудников, несвоевременным ознакомлением с 

изменениями и нововведениями в налоговом зако-

нодательстве, систематическими ошибками или 

недобросовестностью контрагентов. 

При нарушении экономическим субъектом 

налогового законодательства возникает риск 

инициирования выездной проверки со стороны 

налоговых органов, чтобы подтвердить или 

опровергнуть налоговое правонарушение или 

преступление. 

В целях того, чтобы не допустить выездную 

налоговую проверку в отношении конкретной 

организации, необходимо осуществлять анализ 

налоговых рисков. Это нужно, в первую очередь, 

для постоянного мониторинга налоговой ситуации 

в организации, а также для оперативного 

выявления каких-либо отклонений. Результаты 

такого анализа должны быть использованы в 

налоговой стратегии экономического субъекта, 

что поможет свести к минимуму налоговые риски, 

проявляющиеся в результате внутренних ошибок 

сотрудников или руководства, а также снизить 

влияние рисков от внешних обстоятельств. 

Возможность реализации угроз, связанных с 

налоговой сферой, определяет необходимость 

проведения качественно разработанных мероприя-

тий по принятию эффективной налоговой полити-

ки в организации. Обеспечение налоговой без-

опасности для хозяйствующего субъекта выступа-

ет специфическим инструментом контроля своего 

финансового состояния и одновременно является 

индикатором эффективности его налоговой поли-

тики [4]. То есть это говорит о том, что налоговая 

политика и стратегия предполагают разработку 

мер по снижению налоговой нагрузки предприя-

тия в рамках российского законодательства, воз-

можность применения налоговых льгот и выбор 

методов налогового учета, а также иные виды оп-

тимизации налогообложения конкретной органи-

зации. Основополагающим для разработки нало-

говой стратегии являются соблюдение законода-

тельства и обеспечение защиты интересов соб-

ственников предприятий. 

Итак, анализ налоговых рисков заключается в 

выявлении потенциальных причин их возникнове-

ния, множество из которых можно определить с 

помощью критериев Концепции системы плани-

рования выездных налоговых проверок [5]. 

На основе критериев, разработанных налого-

выми органами, проведем анализ налоговых рис-

ков на примере конкретного хозяйствующего 

субъекта, в роли которого выступит ПАО «Россе-

ти Юг», осуществляющего свою деятельность в 

электроэнергетической области (табл. 2). 
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Таблица 2 

Нормативные и фактические значения критериев 

налоговых рисков для ПАО «Россети Юг» 

Критерий Нормативное значение [6] Фактическое значение критерия 

для ПАО «Россети Юг» [7] 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налоговая нагрузка у налого-

плательщика в конкретной от-

расли, % 

2019 г. – 7,6 

2020 г. – 8,2 

2021 г. – 8,2 

10,96 7,89 9,09 

Опережающий темп роста рас-

ходов над темпом роста дохо-

дов от реализации товаров, % 

T расходов ≤ T доходов 104 ≥102 
106,1 > 

105,8 

106,7 > 

105,9 

"Миграция" между налоговыми 

органами 

≥ 2 случаев с момента госу-

дарственной регистрации 

юридического лица 

- - - 

Отклонение, как минимум, на 

10% уровня рентабельности по 

данным бухгалтерского учета 

от уровня рентабельности для 

данной сферы деятельности по 

данным статистики, % 

Рентабельность продукции: 

2019 г. – 8,8 

2020 г. – 11,9 

2021 г. – 11,9 

13,54 13,37 12,3 

Рентабельность активов: 

2019 г. – 4,2 

2020 г. – 5,0 

2021 г. – 5,0 

-7,23 -0,8 4 

 

Результаты проведенного анализа отражают 

наличие ряда проблем, связанных с проявлением 

налоговых рисков в ПАО «Россети Юг». Темп ро-

ста расходов превышает темп роста доходов на 

протяжении всего исследуемого периода, то есть 

показатель характеризуются несоответствием с 

нормативным значением по данному критерию. 

Рентабельность активов в 2019 году ниже 

среднеотраслевого значения более, чем на 10%, 

что создавало вероятность выездной налоговой 

проверки в совокупности с прочими отклонениями 

от нормы. На протяжении периода 2017-2018 гг. 

рентабельность активов ПАО «Россети Юг» 

меньше порогового значения, однако, разница со-

ставляет менее 10%, при этом наблюдается поло-

жительная динамика, что отражает малую вероят-

ность реализацию налогового риска и иницииро-

вания выездной проверки по данному критерию.  

Рентабельность продукции в ПАО «Россети 

Юг» выше норматива, что отражает благоприят-

ную ситуацию в данном направлении налоговой 

сферы организации. Однако в 2020 году налоговая 

нагрузка несколько ниже среднеотраслевой 

нагрузки, что несет в себе риск реализации нало-

гового контроля, а увеличение налоговой нагрузки 

в 2021 году отражает увеличение расходов за счет 

уплаты налогов, что негативно может отразиться 

на финансовом состоянии ПАО «Россети Юг». 

Следовательно, можно сказать, что анализ 

налоговых рисков играет огромную роль в форми-

ровании налоговой стратегии, что доказано на 

примере ПАО «Россети Юг». Наблюдаемые ре-

зультаты анализа отражают наличие нескольких 

проблем в налоговой сфере, которые могут приве-

сти к выездной проверке в отношении рассматри-

ваемой организации, так как фактические значе-

ния не соответствуют среднеотраслевым. Чтобы 

этого избежать ПАО «Россети Юг» необходимо 

учесть результаты проведенного анализа налого-

вых рисков в налоговой стратегии на долгосроч-

ную перспективу, что позволит снизить риск ини-

циирования внепланового налогового контроля со 

стороны Федеральной налоговой службы России. 

Это еще раз показывает значимость проведения 

анализа налоговых рисков для формирования 

налоговой стратегии хозяйствующего субъекта. 
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Abstract: this article discusses the importance of the functioning of the tax system for the economy of 

the Russian Federation, as well as, in particular, the importance of taxation in the activities of economic enti-

ties. The market economy of the country determines the possibility of implementing risks of various nature, 

some of which are manifested in the tax sphere of the enterprise. The article reflects the importance and de-

gree of influence of tax risks on the work of an economic entity, and also examines their classification. One 

of the main outcomes of the implementation of tax risks, manifested in an on-site tax audit, is considered. 

This creates the need for an analysis of tax risks in the organization, the results of which should be used and 

reflected in its tax strategy. Based on this, the article defines the importance of tax strategy and tax policy in 

the organization's activities, and determines the place of analysis of tax risks, as well as the results of such 

analysis for the formation of a tax strategy. On the example of PJSC Rosseti Yug, the necessity of conduct-

ing an analysis of tax risks for an economic entity is proved, the results of which should be taken into ac-

count in the development of a tax strategy for the successful implementation of economic activities of an 

economic entity and maintaining its stable financial condition. 

Keywords: taxes, tax risk, tax strategy, tax security, analysis 
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МЕТОДИКА СМЯГЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

РИСКА ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ 
 

Григорьев И.В., соискатель, 

Национальный исследовательский университет ИТМО 
 

Аннотация: в настоящее время наблюдается широкомасштабное внедрение систем управления 

неопределенностью и рисками на предприятиях промышленности. Компании реального сектора эко-

номики действуют в ситуации повышенной неопределенности. Налоговая политика различных про-

мышленных компаний таит в себе много «подводных камней», которые могут повлечь большие фи-

нансовые потери и даже банкротство организации. То есть часть компаний не смогли идентифициро-

вать и предотвратить для себя даже наступление фатального налогового риска. Большинство компа-

ний, подвергшихся значительным налоговым санкциям, даже не подозревали наличие у себя различ-

ных нарушений налогового права. Налоговый риск применительно к хозяйствующим субъектам (а не 

к государственному органу, администрирующему сбор налогов) представляет собой интересную 

управленческую категорию, включающую не только вероятность начисления дополнительных нало-

гов (других обязательных платежей), штрафов, пени, но и риск переплаты налога в результате раз-

личных внутренних ошибок компании. Внедрение в практику такого инструмента как управление 

налоговым риском сегодня крайне востребовано. Целью данной работы является содействие в разви-

тии понимания того, как промышленной компании улучшить систему управления налоговыми рис-

ками, через внедрение в практику методики смягчения налогового риска. В статье предложены реко-

мендации по внедрению методики смягчения налогового риска в повседневную хозяйственную 

жизнь предприятия. В данной работе предложена методика, состоящая из десяти блоков и приведен 

их краткий обзор. Внедрение в систему корпоративного управления рисками методики смягчения 

налогового риска позволит избежать финансовых потерь для компании. 

Ключевые слова: нефинансовые компании, предпринимательские риски, риск-менеджмент, 

налоговый риск 

 
ри управлении налоговым риском нефи-
нансовая компания вправе внедрить в свой 
повседневный учет механизмы, уменьша-

ющие негативные последствия риска. Методы, 
смягчающие опасные последствия риска, можно 
сгруппировать в десять основных блоков (рис. 1). 

Добавление в налоговый учет компании 10 

элементов, напрямую не указанных в Положениях 

о бухгалтерском учете или в Налоговом кодексе 

РФ, может смягчить налоговые риски компании. 

 
Рис. 1. Методы, смягчающие налоговый риск компании 

П 
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Таким образом, в целях смягчения налогового 

риска компания должна настроить: 

1. Оценка риска проведения выездной налого-

вой проверки. Выездная налоговая проверка явля-

ется наиболее продуктивной формой налогового 

контроля: суммы доначислений по результатам 

таких проверок ежегодно растут. Вместе с тем 

ФНС ежегодно снижает процент охвата выездной 

проверки. Такой результат: снижение количества 

выездных проверок и рост общего результата со-

бранных по результат проверок налогов стал воз-

можен благодаря рискориентированному подходу 

к отбору предприятий для выездных проверок. 

ФНС опубликовала приказ от 30 мая 2007 г. 

№ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых про-

верок», в котором разъяснены критерии отбора 

компаний для включения их в план проведения 

выездных проверок. Таким образом, налогопла-

тельщик может самостоятельно влиять на вероят-

ность проведения проверки. 

2. Управление налоговой нагрузкой и долей 

налоговых вычетов по НДС. Ключевыми показа-

телями уплаты налога компании являются: коэф-

фициент налоговой нагрузки (КНН) и доля нало-

говых вычетов по НДС (ДНВ по НДС). данные 

показатели разработаны ФНС.  

Коэффициент налоговой нагрузки – это показа-

тель, рассчитываемый как отношение суммы нало-

гов, уплаченных компанией, к сумме выручки и 

внереализационных доходов по бухгалтерской от-

четности, умноженное на 100%. 

Федеральная налоговая служба сравнивает 

КНН со средним значением в разрезе отрасли 

компании по конкретному региону. Компания с 

низким КНН может быть включена в план выезд-

ных налоговых проверок. 

Доля налоговых вычетов по НДС показывает 

удельный вес «входного НДС» в сумме исчислен-

ного НДС: 

Общероссийским средним уровнем ДНВ явля-

ется значение 89%, который также может менять-

ся в зависимости от региона. 

Расчет указанных показателей и сопоставление 

их со средними показателями по региону, кроме 

оценки риска налоговых доначислений, также 

способен показать на сколько эффективен налого-

вый учет в компании по сравнению с аналогичны-

ми предприятиями. 

3. Составление Учетной политики, ориентиро-

ванной на налоговый риск. При настройке налого-

вого учета важно проанализировать действующее 

налоговое законодательство с целью включения в 

Учетную политику всех инструментов, преду-

смотренных законодателем и выгодных компании 

– тем самым исключить риск переплаты налога. 

Предприятие может предусмотреть наличие в уче-

те операций, способствующих уменьшению нало-

говой нагрузки, например, начисление амортиза-

ционной премии, резервов предстоящих расходов. 

4. Непрерывный мониторинг налоговых обяза-

тельств. Для предотвращения появления налого-

вых рисков предпочтительно настроить непрерыв-

ный режим сверки налоговых обязательств с нало-

говым  органом не реже одного раза в месяц. Даже 

самая продвинутая система учета в компании 

представляет собой оторванную от внешнего мира 

базу данных. В результате по данным ФНС у ком-

пании могут возникнуть недоимка по налогам, 

штрафам, пени, о которых предприятие может не 

подозревать. 

Если компания узнает о подобных расхождени-

ях как можно раньше – она исправляет ошибки, 

которые могут повлечь убытки в дальнейшем. 

Предлагаем настроить в компании следующую 

систему сверки, указанную в рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема процесса непрерывной сверки налоговых обязательств компании 
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5. Система эффективного взаимодействия с 

налоговыми органами. Компания не должна пре-

небрегать установленными законодательством 

возможностями взаимодействия с налоговыми ор-

ганами. Организация имеет право: 

 запрашивать разъяснения в сложных методо-

логических вопросах. При учете нестандартных 

операций компания получает письма – ответы на 

запросы компании от ФНС или Минфина России, 

которые защищают от риска споров о правильно-

сти начисления налогов в дальнейшем; 

 подписывать соглашения с ФНС о транс-

фертном ценообразовании. Подписав данное со-

глашение компания устраняет риск доначисления 

налога при неблагоприятном пересмотре цены 

сделки между аффилированными организациями в 

ходе налоговой проверки; 

 подписывать соглашения с ФНС о налоговом 

мониторинге. Тем самым компания устраняет риск 

проведения выездной налоговой проверки, спо-

собной зачастую парализовать работу бухгалтер-

ских служб компании; 

 подавать развернутые апелляции и жалобы на 

всех стадиях налоговой проверки, тем самым сни-

зить риск необоснованного доначисления налога и 

привлечения к налоговой ответственности. 

Таким образом, при управлении налоговым 

риском, компания не должна игнорировать все 

процедуры взаимодействия с налоговым органом. 

6. Пленум Высшего арбитражного суда. В По-

становлении Пленума ВАС от 12.10.2006 №53 

внедрил ключевое понятие для налоговых споров 

– необоснованная налоговая выгода, важным кри-

терием которого является отсутствие у налогопла-

тельщика проявленной должной осмотрительно-

сти и осторожности при выборе контрагента. 

Большинство пунктов проверки должной 

осмотрительности на ряду с проверкой добросо-

вестности контрагента, разбивает потенциальные 

аргументы инспекции о нереальности сделки (не 

возможности поставщика осуществить операцию в 

силу отсутствия у него сотрудников и материаль-

ных средств, не нахождения поставщика по юри-

дическому адресу), данная процедура повышает и 

общую экономическую безопасность в компании. 

Компания должна настроить непрерывный ме-

ханизм проявления должной осмотрительности и 

осторожности при выборе контрагентов, тем са-

мым понизив основной налоговый риск. 

7. Взаимодействие с контрагентом. В настоя-

щее время основной причиной доначисленного 

налога является выявленные в ходе проведения 

налоговой проверки недобросовестные контраген-

ты, не уплатившие налоги. 

При этом увеличивается количество фирм в 

анализируемой цепочке поставок. Контрагент 1 

звена сдает корректную отчетность, платит нало-

ги, а дальше по цепочке контрагент 2-го (3-го, 4-го 

и т.д.) звена может возникнуть нарушение. То 

есть, контрагент либо не сдает налоговую отчет-

ность, либо не показывает в ней всех операций, 

либо не платит в бюджет налоги. 

Способ, когда компания не берет на себя нало-

говый риск, а передает ее контрагенту. Это дости-

гается путем включения налоговой оговорки в до-

говоре на поставку (товаров, работ, услуг). Со-

гласно такой оговорке, все налоговые санкции бе-

рет на себя не компания, а ее контрагент. 

8. Независимая проверка учета в виде инициа-

тивного аудита позволит взглянуть со стороны на 

состояние бухгалтерского и налогового учета. Да-

же при опытной собственной команде профессио-

нальных финансистов, сторонний взгляд экспер-

тов может не только превентивно предотвратить 

санкции налоговой инспекции, но и найти ошибки 

в виде переплаты налога. 

9. Налоговая медиация. Цель медиативного со-

глашения – достичь компромисса при споре нало-

гоплательщика и налогового органа с привлечени-

ем третей стороны – медиатора. К сожалению, в 

настоящий момент налоговая медиация присут-

ствует в налоговых отношениях только в качестве 

эксперимента. Развития института налоговой ме-

диации позволило значительно смягчить фаталь-

ный налоговый риск для налогоплательщика. 

10. Налоговая оговорка – это условия в хозяй-

ственном договоре, регулирующая налоговые от-

ношения в рамках действующего законодатель-

ства. Она фиксирует какие именно налоги исчис-

ляет сторона сделки и их механизм исчисления. 

Например, порядок применения налоговой ставки 

по НДС, может обезопасить продавца от потери 

при повышении ставки налога. 
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RISK OF AN INDUSTRIAL COMPANY 
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Abstract: currently, there is a large-scale implementation of uncertainty and risk management systems at 

industrial enterprises. Companies in the real sector of the economy operate in a situation of increased uncer-

tainty. The tax policy of most industrial companies is fraught with many "pitfalls" that can lead to large fi-

nancial losses and even bankruptcy of the organization. That is, some companies were unable to identify and 

prevent even the onset of a fatal tax risk. Most companies subjected to significant tax sanctions were not 

even aware that they had various tax violations. Tax risk in relation to business entities (and not to the state 

body administering tax collection) is an interesting management category, which includes not only the likeli-

hood of additional taxes (other obligatory payments), fines, penalties, but also the risk of tax overpayment as 

a result of various internal errors companies. The introduction into practice of such a tool as tax risk man-

agement is extremely in demand today. The purpose of this paper is to help develop an understanding of how 

an industrial company can improve its tax risk management system through the implementation of a tax risk 

mitigation methodology. The article offers recommendations on the implementation of tax risk mitigation 

techniques in the daily business life of an enterprise. This paper proposes a technique consisting of ten 

blocks and provides a brief overview of them. The introduction of tax risk mitigation into the corporate risk 

management system will help to avoid financial losses for the company. 

Keywords: non-financial companies,  risk, enterprises risk management (ERM), tax risk 

http://www.cfo.com/index.cfm/l_emailauthor/5598405/c_2984409/4053029
http://www.cfo.com/article.cfm/5598405/c_2984409/?f=archives


Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

208 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА ПРИБЫЛИ 

 

Занозин О.В., 

Индивидуальный предприниматель 

 

Аннотация: в данной статье автором производится комплексный теоретико-исследовательский 

анализ вопросов формирования конкурентных преимуществ услуг организации с целью увеличения 

её прибыли от их реализации. Подчеркивается, что в современных рыночных условиях, управление 

конкурентными преимуществами выступает в качестве фактора, стимулирующего развитие субъекта 

предпринимательства и его продвижение в рамках структуры рынка. В результате исследования, был 

разработан авторский алгоритм формирования конкурентных преимуществ организации, ориентиро-

ванный на увеличение её прибыли посредством наращения добавленной стоимости услуги через 

включение оптимальной наценки на основе стоимости одного конкурентного преимущества. Кроме 

того, предлагается два подхода к увеличению добавленной стоимости: сущность первого сводится к 

распределению стоимости одного конкурентного преимущества среди всех услуг; второй же предпо-

лагает увеличение добавленной стоимости только той услуги, которая обладает данным преимуще-

ством. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, развитие бизнеса, управление продажами, повы-

шение прибыли, увеличение добавленной стоимости 

 

Введение 

овременное развитие теории управления 

бизнесом объединяет в себе достаточно 

обширный перечень подходов к организации дея-

тельности хозяйствующих субъектов в рыночных 

условиях, формируя при этом качественную осно-

ву дальнейшего построения практически значи-

мых стратегий развития организации. При этом, 

развитие одного субъекта перед другими не может 

быть равномерным и независимым, поскольку со-

временная экономика является рыночной, а путь 

достижения поставленных целей бизнеса – это су-

губо индивидуальные аспекты. 

Рынок же характеризуется условно свободным 

и изначально равным положением всех субъектов 

в его структуре – при этом, последняя, как и сам 

рынок, является достаточно динамичной; перио-

дически игроки сменяют друг друга, одни испы-

тывают убытки, а другие, наоборот, за счет реали-

зации каких-либо факторов, преумножают соб-

ственный капитал, повышают прибыль и так да-

лее. Здесь важно выделить такое понятие, как по-

ложение в структуре рынка – оно формируется 

исходя из множества факторов, ключевым из ко-

торых является наличие конкурентных преиму-

ществ. Конкурентное преимущество же может 

рассматриваться с позиции аспекта, стимулирую-

щего потребителей на приобретение продукции, а 

как следствие роста продаж, увеличения среднего 

чека, а также и непосредственно самой прибыли. 

Вместе с тем, достаточно высокую перспективу 

занимают вопросы увеличения добавленной стои-

мости товаров и услуг посредством учета их кон-

курентных преимуществ и учета данного аспекта в 

рамках политики ценообразования. 

Важно подчеркнуть, что сегодня в современной 

литературе наблюдается недостаток теоретиче-

ских и практико-ориентированных исследований, 

связанных с управлением конкурентными пре-

имуществами услуг в контексте увеличения про-

даж, охвата потребителей, а также сопутствующе-

го роста прибыли. В связи с этим, цель данного 

исследования заключается в проведении ком-

плексного анализа вопросов формирования конку-

рентных преимуществ услуг организации и со-

ставлении авторского алгоритма управления кон-

курентными преимуществами как фактора увели-

чения прибыли. 

Методология исследования 

В рамках статьи автором задействуются такие 

методы как анализ и синтез; кроме того, особое 

место в структуре исследования отводится таким 

методам, как сравнение, наблюдение дедукция и 

индукция, абстрагирование, обобщение, а также 

ряд других эмпирических. 

Результаты и их обсуждение 

Положение компании в структуре рынка, как 

отмечалось ранее, формируется на основе целого 

комплекса качественных и количественных пока-

зателей. Причем их состав напрямую изменяется 

по ряду ключевых характеристик, а именно сфере 

деятельности, характеру оказываемых услуг, по-

ложению других игроков в структуре рынка, спе-

цифике рынка, от текущей макроэкономической 

ситуации и так далее. Говоря про предприятия 

сферы услуг, необходимо заметить, что их специ-

С 
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фические особенности функционирования (при 

ориентации на сохранение и расширение клиент-

ской базы) строятся на принципах формирования 

максимальных ожиданий по предоставлению 

услуги и совпадения заявленных результатов её 

получения с реальными. В связи с этим, конку-

рентное преимущество может выступать в каче-

стве фактора, стимулирующего рост продаж как 

отдельных услуг, так по компании в целом, транс-

лируя положительный эффект и на другие продук-

ты. При этом, важно разграничивать несколько 

уровней конкурентных преимуществ – они могут 

быть свойственны как отдельным продуктам или 

услугам, так и рассматриваться как своеобразные 

«фишки» (эквивалентно преимущественные осо-

бенности) деятельности компании. Здесь можно 

выделить, например, особый подход к работе с 

клиентами, отличную политику управления, иное 

ценообразование (ориентир на дешевую продук-

цию/услуги) и так далее [1]. 

Говоря про конкурентное преимущество услу-

ги, важно четко обозначить, что оно ориентирова-

но в большей части случаев на повышение каче-

ственных и количественных аспектов двусторон-

него эффекта от самой услуги – формированию 

большего спроса, наращиванию добавленной сто-

имости, возможностью выхода на новый уровень 

продаж, расширения клиентской базы и ряд дру-

гих. В то же время, конкурентное преимущество 

одной услуги может «транслироваться» и на дру-

гие косвенно; в таком случае конкурентное пре-

имущество выступает в качестве источника фор-

мирования имиджа организации, выражения га-

ранта качества услуг, их надежности. В целом, по-

ложительный опыт взаимодействия клиента с 

компанией является гарантом дальнейшего рас-

пространения своих ожиданий, как минимум на 

близкое окружение, формирование рекомендаций 

и прочих [3]. 

Так, можно заключить, что формирование кон-

курентных преимуществ услуг – это достаточно 

индивидуальный процесс, требующий учета мно-

жества аспектов функционирования хозяйствую-

щего субъекта. В то же время, при должной орга-

низации, он может стать источником увеличения 

стоимости услуг, расширения клиентской базы, 

увеличения среднего чека, повышения уровня 

клиентских ожиданий, формировать имидж и так 

далее. Совокупно, формирование конкурентного 

преимущества услуг должно строиться на дей-

ствительно значимых параметрах деятельности; 

однако, конкурентное преимущество может доста-

точно быстро перейти в обычную услугу за счет 

распространения на продукты других компаний. В 

связи с этим, воссоздание конкурентного преиму-

щества на базе услуг требует: 

1. Изучения специфики услуг деятельности 

компании на локальном, региональном и межре-

гиональном внутреннем рынке в том числе в раз-

резе конкурентов – это требует изучения как ми-

нимум «первых» позиций в структуре рынка в 

разрезе их услуг и соответствующих им преиму-

ществ. Позволяет выявить те факторы, которые 

уже являются конкурентными преимуществами 

других организаций; их сопоставление может при-

вести к формированию перечня направлений, в 

рамках которого преимущества у услуги отсут-

ствуют. Результатом изучения становится свод 

«незанятых» конкурентных преимуществ, которые 

субъект предпринимательства может использовать 

в собственной деятельности. 

2. Поиск точек и ориентиров внедрения. 

Например, здесь можно рассматривать изучение 

собственного перечня услуг и осуществлять их 

сопоставление с ключевыми выделенными 

направлениями для выделения услуг, в контексте 

которых формирование конкурентного преимуще-

ства будет наиболее целесообразным. 

3. Анализ возможностей использования пре-

имущества по ряду показателей. В целом, показа-

тели определяются самим субъектом предприни-

мательства – например, если это политика по сни-

жению стоимости и параллельному расширению 

массы потребителей услуги, то ускоренное фор-

мирование добавочной стоимости в разрезе от-

дельных услуг усложняется. В то же время, в кон-

тексте темы автором предлагается рассматривать 

следующие возможности использования конку-

рентного преимущества: 

a. Продвижение в структуре рынка. 

b. Рост продаж, расширение клиентского 

охвата. 

c. Рост клиентских ожиданий. 

d. Повышение среднего чека [2]. 

Все они, так или иначе, позволяют расширять 

источники получения прибыли компанией, а как 

следствие реализовывать политику по повышению 

прибыли. Кроме того, конкурентное преимуще-

ство услуги может рассматриваться как инстру-

мент рекламной политики; причем сама реклама 

также может выступить в качестве инструмента 

распространения этого преимущества, где форми-

руется своеобразный синтез управления конку-

рентным преимуществом и продвижением компа-

нии. 

4. Развитие самого конкурентного преимуще-

ства и его механизмов. Предполагает непосред-

ственное воссоздание конкурентного преимуще-
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ства в контексте какой-либо услуги, или спектра 

услуг с последующим его внедрением в практику 

функционирования компании. В таком случае до-

статочно проблемным вопросом становится воссо-

здание условий управления конкурентным пре-

имуществом услуги и его развитием посредством 

постоянного мониторинга конкурентов, анализа 

эффекта от внедрения и так далее [4]. 

5. Улучшение конкурентных преимуществ; 

обеспечение их естественной сменяемости. Как 

отмечалось ранее, рынок является достаточно ди-

намичной структурой, в рамках которой конку-

рентные преимущества сменяют друг друга. В 

этом отношении, управление конкурентными пре-

имуществами услуги в том числе предполагает 

регистрацию каких-либо изменений рынка и соот-

ветственное обновление собственных услуг для 

обеспечения их конкурентоспособности. Кроме 

того, услуга может вовсе потерять собственную 

актуальность, что приведет к необходимости об-

новления конкурентного преимущества таким об-

разом, чтобы услуга вновь могла приносить нор-

мальный уровень дохода и обеспечивать рост 

предприятия в структуре рынка [5, 7]. 

В целом, представленное поэтапное описание 

формирования конкурентного преимущества услу-

ги является обобщенным – его структура может 

видоизменяться в зависимости от условий дея-

тельности, а также специфики рынка [8]. Кроме 

того, этапы могут быть разделены на несколько 

подпунктов для обеспечения большей комплекс-

ности и планомерности реализации. 

В то же время, актуальным остается вопрос 

своевременного управления конкурентными пре-

имуществами услуги и формированием добавлен-

ной стоимости посредством её применения для 

повышения прибыли. В таком случае достаточно 

эффективно могут использоваться следующие 

принципы (рис. 1): 

 
Рис. 1. Принципы повышения прибыли через конкурентные преимущества услуги 

 

Важно подчеркнуть, что представленные прин-

ципы позволяют максимально эффективно управ-

лять качеством услуги, формировать возможность 

извлечения из конкурентного преимущества до-

полнительную прибыль, а также отвечать пара-

метрам конкурентоспособности в рамках деятель-

ности [6]. При этом, аспект повышения прибыли 

требует анализа путей увеличения добавленной 

стоимости. Для решения поставленной задачи, ав-

тором был составлен алгоритм (рис. 2) формиро-

вания добавленной стоимости услуги через её 

конкурентное преимущество для повышения при-

были организации: 
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Рис. 2. Авторский алгоритм формирования добавленной стоимости  

услуги на основе её конкурентного преимущества 
 

Так, обращаясь к рис. 2., стоит подчеркнуть, 

что основа авторского алгоритма кроется в воссо-

здании условий распространения услуги за счет 

конкурентного преимущества и формировании 

основы максимально доступного повышения сто-

имости услуги на основе текущего уровня спроса, 

клиентских ожиданий, затрат, а также рыночной 

ситуации. При этом сам анализ не имеет какой-

либо четкой структуры и может происходить си-

туативно. Главная основа значимого подхода к 

организации формирования добавленной стоимо-

сти услуги – это возможность долгосрочного по-

крытия издержек на воссоздание конкурентных 

преимуществ посредством системы их комплекс-

ного просчета. Здесь можно опираться на такие 

показатели, как расходы на персонал, занимаю-

щийся разработкой данного конкурентного пре-

имущества, производные расходы, возможные из-

держки в следствие реализации рекламной кампа-

нии в различных формах (в том числе акции, бес-

платное тестирование и так далее). В таком слу-

чае, все расходы по распространению продукции 

будут возложены исключительно на будущих по-

требителей; причем уровень их удовлетворенно-

сти, несмотря на возрастание стоимости услуги, 

будет находиться (при должной организации про-

цессов) на достаточно высоком значении, по-

скольку будут улучшены какие-либо качественные 

аспекты предоставления услуги [9]. Важно в том 

числе осуществлять прогнозирование спроса для 

потенциального уравнивания и поиска просчетов 

точки безубыточности формируемых конкурент-

ных преимуществ услуги. Безубыточность опреде-

ляется при этом для каждой услуги индивидуаль-

но, поскольку затраты на 1КП по типам услуг от-

личны. При этом, организация, по мнению автора, 

может применить иной подход – стоимость одного 

конкурентного преимущества будет рассматри-

ваться усреднено и в равной степени внедряться в 

виде добавленной стоимости даже тех услуг, ко-

торые не имеют отличительных конкурентных 

преимуществ [10]. 

При этом, главная основа авторского подхода, 

несмотря на возможность формирования добавоч-

ной стоимости и услуг без КП – это массовое 

внедрение реальных конкурентных преимуществ 

для каждой услуги, что предполагает многократ-

ный рост будущих доходов хозяйствующего субъ-

екта при реализации собственных продуктов и 

оказываемых услуг. Причем такая совокупность 

качественных характеристик, выраженная в виде 

наличия широкого перечня конкурентных пре-

имуществ услуг субъекта предпринимательства, 

позволит расширить уровень клиентских ожида-

ний, повысить средний чек, привлечь новых кли-

ентов, а как следствие, соответственно, положи-

тельно влиять на рост прибыли организации. 

Заключение 

Таким образом, в современных рыночных 

условиях управление конкурентными преимуще-

ствами выступает в качестве одного из способов 

наращения показателей деятельности бизнес-

структуры. Причем по мнению автора, достаточно 

эффективным становится формирование конку-

рентных преимуществ для как можно большего 

числа услуг – в таком случае реальный эффект от 

наращения прибыли увеличится в разы, будут по-

вышены клиентские ожидания, а также увеличен 
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средний чек. 

Вместе с тем, разработка авторского алгоритма 

показала, что доходность одного конкурентного 

преимущества может распространяться как на все 

услуги, так и только в рамках той, которая этим 

преимуществом обладает. В первом случае глав-

ным преимуществом становится возможность уве-

личения добавленной стоимости даже тех продук-

тов и услуг, в рамках которых конкурентное пре-

имущество не задействуется. В рамках второго же 

случая, показатели доходности увеличиваются 

только в контексте преимущественной услуги, что 

формирует возможность её дальнейшего струк-

турного развития. Как показали результаты иссле-

дования, воссоздание конкурентных преимуществ 

услуг требует четкого комплексно спланированно-

го подхода к организации данных процессов, что 

проявляется в реализации управленческих функ-

ций, планировании, а также просчете предельных 

финансовых возможностей управления конку-

рентными преимуществами услуг. 
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FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF SERVICES 

OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF PROFIT GROWTH 

 

Zanozin O.V., 
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Abstract: in this article, the author makes a comprehensive theoretical and research analysis of the for-

mation of competitive advantages of the organization's services in order to increase its profit from their im-

plementation. It is emphasized that in modern market conditions, the management of competitive advantages 

acts as a factor stimulating the development of a business entity and its promotion within the framework of 

the market structure. As a result of the study, the author's algorithm for the formation of the organization's 

competitive advantages was developed, focused on increasing its profits by increasing the value added of the 

service through the inclusion of an optimal margin based on the cost of one competitive advantage. In addi-

tion, two approaches to increasing value added are proposed: the essence of the first is to distribute the cost 

of one competitive advantage among all services; the second involves increasing the added value of only the 

service that has this advantage. 

Keywords: competitive advantage, business development, sales management, profit increase, value add-

ed increase 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

214 

 

РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН ЕАЭС 
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Мигел А.А., кандидат экономических наук, доцент, 
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Аннотация: в ситуации эмбарго отдельных видов продовольствия из ряда западных стран вопрос 

создания оптимальных условий для поддержания требуемого уровня национальной продовольствен-

ной безопасности требует незамедлительных решений. Значительна роль таможенных органов ЕАЭС 

в решении проблемы обеспечения граждан своих стран качественными продовольственными товара-

ми. Несмотря на снижение зависимости РФ от импортных продуктов проблема в полной мере не яв-

ляется решенной. Таможенные органы стран ЕАЭС применяют тарифные инструменты, позволяю-

щие ограничить поступление импортных продуктов питания и сырья на внутренний рынок. Проведе-

ние эффективной таможенно-тарифной политики позволяет защитить отечественный продоволь-

ственный рынок и национальных производителей. Безопасность и качество продуктов, поступающих 

в страну, во многом зависит от правильной организации таможенного контроля. Отсюда актуаль-

ность и практическая значимость темы научной статьи. 

Ключевые слова: внешнеторговый оборот, импорт, продовольственная безопасность, таможенно-

тарифное регулирование, таможенный тариф, таможенные пошлины, таможенный контроль 

 

родовольственная безопасность – ключе-

вое направление обеспечения националь-

ной безопасности, это фактор поддержания суве-

ренитета, критерий повышения жизнеобеспечения 

населения.  

Угрозы безопасности страны по теме продо-

вольственного обеспечения: 

- поступление на внутренний рынок импортной 

продукции с превышением пороговых значений 

продовольственной безопасности; 

- снижение платежеспособности населения 

страны, что формирует низкий спрос на современ-

ную линейку продуктов питания;  

- проблемы в сфере динамичного развития аг-

рарной индустрии и рынка сельскохозяйственной 

продукции; 

- дефицит квалифицированных кадров, не толь-

ко подготовленных, но и ориентированных на ра-

боту в аграрном производстве [4]. 

Впервые мировая практика и экономическая 

наука обратилась к продовольственной проблема-

тике с позиций экономической безопасности в 70-

х годах 20 века. Мировой зерновой кризис 1972-

1973 гг. привел к тому, что проблема обеспечения 

населения продуктами питания превратилась в 

важный аспект национальной безопасности всех 

стран. Термин «продовольственная безопасность» 

был введен в научный оборот, в соответствии с 

предложениями одного из структурных подразде-

лений ООН. 

Продовольственная безопасность на уровне 

государства определяется отношением объема им-

порта к показателю производства собственного 

продовольствия, а также долей импорта в потреб-

лении продуктов питания, динамикой минималь-

ного дохода на душу населения и цен на продо-

вольствие. 

Полностью отказаться от иностранного сырья 

нельзя, из-за этого необходимо постоянно прове-

рять, соответствует ли это сырье качеству и не 

представляет ли оно угрозу жизни и здоровью 

населению. Для поддержания необходимого уров-

ня продовольственной безопасности внутри стра-

ны должны быть сформированы адекватные усло-

вия в направлении развития отечественного про-

изводства продовольствия. Отсюда и роль тамо-

женных инструментов.  Использование тарифных 

мер позволяет регулировать поступление импорт-

ных продуктов питания и сырья на внутренний 

рынок и решать вопрос пополнения доходов феде-

рального бюджета страны [8]. 

Выполнение задач, возлагаемых на таможен-

ные органы в условиях сложившейся ситуации, 

выступает гарантом экономической безопасности 

в целом, и продовольственной безопасности, в 

частности. Таможенно-тарифный механизм обла-

дает определенным набором инструментов воз-

действия на внешнеторговые отношения. 

 В каждом из государств-членов определены 

ключевые направления и подходы к обеспечению 

продовольственной безопасности, сформированы 

национальные индикаторы продовольственной 

П 
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безопасности [9]. Но вопрос продовольственной 

безопасности стран ЕАЭС требует рассмотрения и 

решения не в национальном контексте, а посред-

ством осуществления программ, максимально 

учитывающих интересы стран-партнеров. 

Например, в отличие от нормативных докумен-

тов, действующих в РФ, в Республике Казахстан 

разрабатываются и принимаются неправитель-

ственные стандарты частных консорциумов, отли-

чительной особенностью которых является то, что 

в процессе обсуждения и принятия к действию 

учитываются мнения потребителей продукции. 

Таким образом, в Республике Казахстан утвер-

ждаются Правила государственной стандартиза-

ции. В России такой практики нет. 

Заметим, что государствами-участниками 

ЕАЭС принят план Концепции коллективной про-

довольственной безопасности, основные положе-

ния которого, заложены в Договоре ЕАЭС от 2014 

г., в отношении агропромышленной политики. 

С 2014 года зарубежные страны начали вести 

активную политику ослабления экономических 

позиций России. Прекратились поставки некото-

рых видов товаров, особенно продуктов питания, в 

частности сырья для российского сельского хозяй-

ства. Возникла угроза продовольственной без-

опасности России. В новых условиях была приня-

та Доктрина продовольственной безопасности РФ 

и план содействия импортозамещению в сельском 

хозяйстве. Документ утвержден Указом Президен-

та РФ от 21.01.2020 г. № 20. Доктрина содержала 

индикаторы самообеспеченности страны по от-

дельным видам продовольствия. Так, по овощам и 

бахчевым культурам пороговое значение – на 

уровне не ниже 90%, по фруктам и ягодам – 60%, 

по семенам – 75%. Ускоренное импортозамещение 

становится необходимым условием достижения 

продовольственной независимости страны и одно-

временно одной из стратегических задач развития 

аграрной сферы экономики, включая формы под-

держки малых и средних предприятий [5]. 

Россия обладает весомым ресурсным потенци-

алом для развития аграрного производства. Вместе 

с тем доля страны в мировом аграрном производ-

стве составляет менее 2% (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика импорта продовольствия в Российскую Федерацию 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп прироста 2021 г. в % к: 

2020 г. 2019 г. 

Импорт (всего), млрд. долл. 244,0 231,0 293,0 26,8 20,1 

В том числе: продовольственные 

товары и сырье для их производ-

ства, млрд. долл. 

31,7 27,7 35,2 27,1 11,0 

 

Согласно статистическим данным общее коли-

чество импорта в 2021 году увеличилось по срав-

нению с 2020 годом на 26,8%, увеличение относи-

тельно 2019 года составило 20,1%, увеличение 

продовольственных товаров и сырья для их произ-

водства в 2021 году составило 27,1% в сравнении с 

2020 годом, относительно 2019 года – 11%. Ре-

зультаты связаны с тем, что данный период вре-

мени оказался непростым для мировой экономики 

в целом, и российской в частности: пандемия и, 

как следствие, введение целого ряда ограничений, 

ослабление российской валюты, снижение миро-

вого спроса на товары и услуги, ограничения на 

добычу нефти в результате сделки ОПЕК+. Тем не 

менее, уровень самообеспеченности населения 

страны по некоторым показателям превышает 

плановые значения. 

В 2021 году уровень самообеспеченности насе-

ления России зерном составил 166%, маслом рас-

тительным – 200%, рыбой в живом весе – 161%. 

Хуже ситуация с обеспечением фруктами и ягода-

ми - 42%. Здесь высока зависимость от импортных 

поставок. Увеличить производство отечественной 

продукции в кратком периоде не представляется 

возможным, отсюда значимость перераспределе-

ния потоков импорта ранее поставляемых продук-

тов питания из европейских стран на их поставку, 

в том числе, из Аргентины, Бразилии, Турции. 

Вместе с тем, отметим, что Евразийский эко-

номический союз демонстрирует рост конкурен-

тоспособности агропромышленного комплекса 

стран-участниц. Так, по производству зерна обес-

печенность составляет 148% от годового потреб-

ления, по молочной продукции – 98%, мясу – 

100% (выводы председателя коллегии ЕЭК М.В. 

Мясниковича от 05.03.2022 года). Сдерживающим 

фактором по развитию производства растениевод-

ческой продукции выступает зависимость от им-

порта семян. Продукция семеноводства, как пра-

вило, странами ЕАЭС закупалась за рубежом (в 

2021 году – на сумму 1 млрд долл.). Однако, есть 
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уверенность в возможности уйти от импортной 

зависимости и в этом вопросе [7]. 

Страны ЕАЭС обладают достаточным научным 

и образовательным потенциалом приступить к 

производству своего качественного семенного ма-

териала. Активным участником в решении вопро-

са может выступить РГАУ-МСХА им. К.А. Тими-

рязева (Россия), специализирующийся на подго-

товке квалифицированных кадров требуемой 

направленности. 

Рассмотрим объем взаимной торговли товарами 

ЕАЭС с 2019 по 2021 годы (табл. 2). 

Таблица 2 

Объем взаимной торговли товарами стран ЕАЭС, млрд. долл. 
 

Страны ЕАЭС 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп прироста 2021 г. в % 

к 2020/2019гг. 

2020 г. 2019 г. 
ЕАЭС, в том числе: 61,6 55,1 72,6 31,8 17,9 
Армения 0,8 0,7 0,9 28,5 12,5 
Беларусь 14,6 14,0 17,5 25,0 19,9 
Казахстан 6,4 5,7 7,2 26,3 12,5 
Кыргызстан 0,6 0,6 0,7 16,7 16,7 
Россия 39,2 34,1 43,5 27,6 11,0 

Источник: данные ФТС РФ 
 

Таким образом, наибольшую долю среди стран 

Союза по объемам взаимной торговли среди госу-

дарств – участниц ЕАЭС занимает РФ. Объем ее 

взаимной торговли в 2021 году составил более 43 

млрд. долл., что больше по сравнению с 2020 го-

дом на 28%. 

За последние годы вырос как экспорт, так и 
импорт, но закупают страны Евразийского эконо-
мического союза по-прежнему больше, чем про-
дают. По данным ЕЭК, суммарный объем торгов-
ли продуктами питания всех членов ЕАЭС в 2021 
году составил 79 млрд. долл. (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем торговли продуктами питания стран ЕАЭС, млрд. долл. 

 

В 2021 году объем экспорта продуктами пита-

ния стран ЕАЭС достиг 43 млрд. долл., что на 3,3 

млрд. долл. больше по сравнению с 2020 годом и 

на 6,6 млрд. долл. больше в сопоставлении с 2019 

годом. Объем импорта в 2021 году оказался на 

уровне 44 млрд. долл., что почти на 4 млрд. долл. 

больше показателя 2020 года и на 8,4 млрд. долл. 

больше в сравнении с 2019 годом. 

Помимо значительного импорта продоволь-

ственных товаров, поддержанию продовольствен-

ной безопасности страны препятствует деятель-

ность транснациональных корпораций. Например, 

доля иностранного капитала в пищевой промыш-

ленности уже превысила 60%. Существенные по-

тери от монополии ТНК на продуктовом рынке 

несут национальные сельскохозяйственные това-

ропроизводители. 

В 2021 году PepsiCo, Coca-Cola, Danone, 

Carlsberg и другие ТНК занимали лидирующие 

позиции на российском рынке продуктов питания. 

Но, в 2022 году эти компании приостановили дея-

тельность на территории РФ. Однако, ситуация не 

столь катастрофическая. Так, аналогом западного 

производства может стать производство напитка 

«Сибирское море» пивоваренным заводом «Вя-

тич» в г. Кирове. Экономическая безопасность 

страны уже поддерживается национальными про-

изводителями [6]. 
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В сложных геополитических условиях возрас-

тает роль и значение таможенных служб и разви-

тия таможенно-тарифного регулирования в стра-

нах ЕАЭС. 
Особое значение для стимулирования внешне-

торговой деятельности и развития международ-
ного взаимодействия имеют таможенные 
пошлины. Система таможенных пошлин и 
преференций, применяемая ЕАЭС носит исклю-

чительно экономический характер и приоритетно 
ориентирована на увеличение объема внешне-
торгового оборота, расширение географии ввоза 
товаров, стимулирование развития эконо-мики 
стран-партнеров. 

Суммы ввозных таможенных пошлин распре-

деляются между бюджетами стран ЕАЭС в соот-

ветствии с определенными нормативами (табл. 3). 

Таблица 3 

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин по странам ЕАЭС 
Страна ЕАЭС 2017-2019 гг., 

% 
2020 год, 

% 
2020 год 

к 2017-2019гг. 
Республика Армения 1,220 1,220 0 
Республика Беларусь 4,560 4,860 +0,30 
Республика Казахстан 7,055 6,955 -0,10 
Кыргызская Республика 1,900 1,900 0 
Российская Федерация 85,265 85,065 -0,20 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
 

С 2020 года по итогам подписания протокола о 

внесении изменений в договор ЕАЭС установлены 

откорректированные нормативы распределения 

сумм ввозных таможенных пошлин для Беларуси, 

Казахстана и РФ. При этом для России и Казах-

стана нормативы были снижены, для Беларуси – 

увеличены. Однако доходы от экспортных пошлин 

зачисляются в бюджет государства-экспортера, но 

не распределяются между странами ЕАЭС. 

Принятие законодательных актов по вопросам 

регулирования внешней торговли товарами путем 

применения таможенных пошлин обуславливается 

защитой внутреннего рынка. 

Эффективная реализация тарифного регулиро-

вания возможна при должном осуществлении та-

моженными органами фискальной функции, кото-

рая состоит в пополнении доходов федерального 

бюджета за счет администрирования платежей, 

взимаемых с участников внешнеэкономической 

деятельности. При рассмотрении сложившегося 

уровня таможенного регулирования в условиях 

вступления РФ (в 2012 г.) и Казахстана (в 2015 г.) 

в ВТО, можно отметить соответствие принятых 

решений международным требованиям и стандар-

там. Однако условия понижения ставок таможен-

ных пошлин, налагаемые на участников ВТО, зна-

чительно ослабили тарифную защиту внутреннего 

рынка [2]. Средневзвешенный единый таможен-

ный тариф ЕАЭС за 2019-2021гг. снизился с 6,3 до 

4,9%. В итоге суммарный объем таможенных по-

шлин в 2020 г. составил 3,5 трлн. рублей, что на 

30% меньше показателя 2019 г. 

Взаимодействие таможенных служб государств 

– членов ЕАЭС по вопросам тарифного регулиро-

вания обеспечивается в рамках Объединенной 

Коллегии таможенных служб. Подобные заседа-

ния проводятся 4 раза в год [1]. 

Ключевые решения, принятые в 2019-2021 гг. в 

рамках развития тарифного регулирования пред-

ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Основные решения по исполнению таможенно-тарифной политики в 2019-2021 гг. 
Год Изменения 

2019 г. - в условиях присоединения РФ к Марракешскому соглашению закончилось по-
этапное исполнение тарифных обязательств, взятых в 2012 г.; 
- заключены договора о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром,  ЕАЭС и 
Сербией. 

2020 г. - в соответствии с принятыми обязательствами России перед ВТО реализовано по-
нижение ставок ввозных таможенных пошлин по 135 позициям единого таможенно-
го тарифа ЕАЭС; 
- исполнен переход от тарифной квоты к плоскому тарифу на свинину до ставки 
25%; 
- Советом ЕЭК утвержден перечень товаров, в отношении которых принято осво-
бождение от уплаты ввозной пошлины; 
- определен список товаров критического импорта в отношении которых устанавли-
валась льгота в виде освобождения от уплаты ввозной пошлины 
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Продолжение таблицы 4 

2021 г. - определены новые нормативы распределения сумм ввозных пошлин между стра-

нами ЕАЭС; 

- создана правовая база по запуску проекта «Зеленый коридор» по обмену данными; 

- положено начало реформированию системы таможенных органов в соответствии 

со Стратегией развития таможенной службы РФ до 2030 года 
 

Таким образом, страны ЕАЭС в полном объеме 

используют инструменты таможенно-тарифного 

регулирования, распространенные в международ-

ной практике обеспечения продовольственной 

безопасности. Вместе с тем, систему тарифных 

преференций следует пересмотреть [3]. Заслужи-

вает внимания рекомендация по установлению 

ставки таможенных пошлин в зависимости от чув-

ствительности товаров (85% от базовой ставки – 

для очень чувствительных товаров, 70% – для чув-

ствительных товаров, 35% – для полу чувстви-

тельных товаров и 0% – для нечувствительных 

товаров). Чувствительные импортируемые товары 

– это те, которые не производятся в достаточном 

объеме для удовлетворения социально-значимых 

потребностей населения. Одновременно следует 

устранить возможность занижения таможенной 

стоимости товаров недобросовестными участни-

ками ВЭД, манипулирования имеющими в тамо-

женном тарифе широкими разрывами в ставках 

таможенных пошлин в пределах одной товарной 

позиции. 

Совершенствование действующей практики 

таможенно-тарифного регулирования внешнетор-

говой деятельности в целях обеспечения продо-

вольственной безопасности стран ЕАЭС позволит 

придать новый импульс развитию аграрной инду-

стрии на площадке взаимовыгодных и стратегиче-

ски ориентированных интересов. 

 

Литература 

1. Акимов Н.Е., Мигел А.А. Взаимодействие таможенных служб стран ЕАЭС в новом информационном 

пространстве // Modern Economy Success. 2021. № 2. С. 117 – 120. 

2. Гомон И.В., Заседателева Е.А., Кашкинова Э.Н. Оценка влияния изменения ставок импортных по-

шлин на динамику объемов импорта в России // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 63-4. С. 

132 – 136. 

3. Гомон И.В., Беликова К.А., Миначев С.М. Анализ предоставляемых льгот по уплате таможенных 

пошлин на примере РФ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-2 (55). 

С. 176 – 180. 

4. Гундоричев А.А., Мосеенкова А.О., Ахмедзянов Р.Р., Алексеева Е.В., Алексеев П.А. Роль таможенных 

органов РФ в обеспечении продовольственной безопасности // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Т. 

9. № 10-1. С. 235 – 242. 

5. Дербичева А., Чаусов Н. Государственная поддержка малых форм хозяйствования в Калужской об-

ласти // Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. № 1. С. 24 – 26. 

6. Кондрашова Н.Г. Обеспечение экономической безопасности коммерческой организации путем осу-

ществления риск-ориентированного внутреннего контроля // Russian Economic Bulletin. 2021. Т. 4. № 1. С. 

285 – 290. 

7. Круглов В.Н., Тютин Д.В. Инновационный аспект развития агропромышленного производства в реги-

онах Российской Федерации // Управленческий учет. 2021. № 8-3. С. 492 – 498. 

8. Николаев А.Д., Мигел А.А. Современные формы обеспечения уплаты таможенных платежей в ЕАЭС 

// Тенденции развития науки и образования. 2020. № 62-9. С. 54 – 57. 

9. Петрушина О.М., Непарко М.В. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности в Россий-

ской Федерации // Вестник Калужского университета. 2018. № 4. С. 49 – 53. 

 

References 

1. Akimov N.E., Migel A.A. Vzaimodejstvie tamozhennyh sluzhb stran EAJeS v novom informacionnom pros-

transtve. Modern Economy Success. 2021. № 2. S. 117 – 120. 

2. Gomon I.V., Zasedateleva E.A., Kashkinova Je.N. Ocenka vlijanija izmenenija stavok importnyh poshlin na 

dinamiku ob#emov importa v Rossii. Tendencii razvitija nauki i obrazovanija. 2020. № 63-4. S. 132 – 136. 

3. Gomon I.V., Belikova K.A., Minachev S.M. Analiz predostavljaemyh l'got po uplate tamozhennyh poshlin na 

primere RF. Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2021. № 4-2 (55). S. 176 – 180. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №3 

   
 

219 

 

4. Gundorichev A.A., Moseenkova A.O., Ahmedzjanov R.R., Alekseeva E.V., Alekseev P.A. Rol' tamozhennyh or-

ganov RF v obespechenii prodovol'stvennoj bezopasnosti. Jekonomika: vchera, segodnja, zavtra. 2019. T. 9. № 10-

1. S. 235 – 242. 

5. Derbicheva A., Chausov N. Gosudarstvennaja podderzhka malyh form hozjajstvovanija v Kaluzhskoj oblasti. 

Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal. 2009. № 1. S. 24 – 26. 

6. Kondrashova N.G. Obespechenie jekonomicheskoj bezopasnosti kommercheskoj organizacii putem 

osushhestvlenija risk-orientirovannogo vnutrennego kontrolja. Russian Economic Bulletin. 2021. T. 4. № 1. S. 285 

– 290. 

7. Kruglov V.N., Tjutin D.V. Innovacionnyj aspekt razvitija agropromyshlennogo proizvodstva v regionah Ros-

sijskoj Federacii. Upravlencheskij uchet. 2021. № 8-3. S. 492 – 498. 

8. Nikolaev A.D., Migel A.A. Sovremennye formy obespechenija uplaty tamozhennyh platezhej v EAJeS. Ten-

dencii razvitija nauki i obrazovanija. 2020. № 62-9. S. 54 – 57. 

9. Petrushina O.M., Neparko M.V. Problemy obespechenija prodovol'stvennoj bezopasnosti v Rossijskoj Feder-

acii. Vestnik Kaluzhskogo universiteta. 2018. № 4. S. 49 – 53. 

 

_________________ 

 

DEVELOPMENT OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION IN ORDER  
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Abstract: in the situation of the embargo of certain types of food from a number of Western countries, 

the issue of creating optimal conditions for maintaining the required level of national food security requires 

immediate solutions. The role of the customs authorities of the EAEU in solving the problem of providing 

citizens of their countries with high-quality food products is significant. Despite the decrease in the depend-

ence of the Russian Federation on imported products, the problem has not been fully resolved. The customs 

authorities of the EAEU countries use tariff instruments to limit the supply of imported food products and 

raw materials to the domestic market. The implementation of an effective customs and tariff policy makes it 

possible to protect the domestic food market and national producers. The safety and quality of products en-

tering the country largely depends on the proper organization of customs control. Hence the relevance and 

practical significance of the topic of a scientific article. 

Keywords: foreign trade turnover, import, food security, customs tariff regulation, customs tariff, cus-

toms duties, customs control 
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БУДУЩЕЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ЗАЩИТЕ СИСТЕМ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КОМПАНИЙ 
 

Сорокина Л.Н., кандидат экономических наук, доцент, 

Саифи Абделлах, аспирант, 

Российский университет дружбы народов 

 

Аннотация: в статье обсуждаются наиболее важные навыки и разработки, которые мы ожидаем 

увидеть в области внутреннего аудита, чтобы преодолеть разрыв и столкнуться с рисками, особенно в 

свете кризиса, вызванного вирусом Короны, и изменений, которые произошли в последнее время. В 

будущем функция станет более стратегической, чтобы защитить системы внутреннего контроля и 

сделать их более эффективными в этой новой реальности за счет интеграции новых технологий в по-

вседневные операции. 

Функции внутреннего аудита должны развиваться в соответствии с новыми нормативными требо-

ваниями и технологическими инновациями, особенно в свете угроз кибербезопасности и увеличения 

числа кибератак. Путем предоставления независимой и объективной оценки текущих средств кон-

троля организации... внутренний аудит не является единственным владельцем рисков внутри органи-

зации, но дает беспристрастное представление о внутреннем контроле организации. 

Аналитика данных произвела революцию в области внутреннего аудита, превратив ручные про-

цессы в автоматизированные процессы, чтобы повысить точность результатов аудита, предоставить 

ценную информацию для руководства и повысить способность выявлять и устранять риски. В буду-

щем. 

Основная роль функций внутреннего аудита заключается в том, чтобы помочь лицам, принимаю-

щим решения, защитить регулятивные активы и репутацию, а также поддержать операционную 

устойчивость – функции, которые за последний год подвергались все большему давлению. 

Цифровые технологии позволят повысить эффективность внутреннего аудита и помогут работать 

более эффективно и стратегически, тем самым обеспечивая дополнительную ценность для компании, 

поскольку рабочая среда для внутреннего аудита, как и для многих других сотрудников, кардинально 

изменится в ближайшее время. 

Ключевые слова: внутренний аудит, информационные технологии, внутренний контроль, кибер-

безопасность, управление рисками, система внутреннего контроля 

 

рерывистые события и динамика внутри 

компании, произошедшие в последнее 

время, вынудили изменить отношение к процессу 

внутреннего аудита и реорганизовать структуру 

аудита. 

Массовые транзакции и сложные технологиче-

ские взаимодействия заставляют нас переосмыс-

лить наш подход к системам внутреннего кон-

троля, включая внутренний аудит, управление 

рисками и соблюдение нормативных требований. 

[1]. 

Как функция внутреннего аудита может в бу-

дущем стать более стратегической для защиты си-

стем внутреннего контроля и сделать их более эф-

фективными в этой новой реальности за счет инте-

грации новых технологий в повседневную дея-

тельность? 

В обычное время функция внутреннего аудита 

фокусируется на предоставлении гарантий в от-

ношении рисков и средств контроля бизнес-

процессов. 

Компетенция внутреннего аудита сама по себе 

не нова. Новым является количество возникающих 

рисков, которые внутренний аудит должен отсле-

живать. 

Аудиторы сталкиваются с тремя основными 

факторами, влияющими на процесс обеспечения 

качества внутреннего аудита. 

 Массовый переход на удаленную работу, 

что влияет на активы, управление и аудит. 

 Новые и более серьезные риски, например, 

по поводу информационной безопасности. 

 Необходимость в новых стратегиях и про-

цессах, включая инновационные инструменты и 

наборы специальных навыков, в связи с послед-

ствиями пандемии COVID-19. 

Современные технологии и критически важ-

ные, безопасные и крупномасштабные коммуни-

кации позволяют компаниям осуществлять без-

опасные производственные операции на расстоя-

нии. И это в значительной степени способствует 

защите регулирующего надзора за счет инноваци-

онного и эффективного аудита, который экономит 

время и деньги компаний и своевременно получа-

П 
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ет информацию, особенно сейчас и для безопасно-

сти клиентов и сотрудников, компании приняли 

альтернативный аудит, который гипотетический 

аудит в свете вспышки феномена Короны [2]. 

Основные задачи, стоящие перед внутренним 

аудитором, заключаются в следующем. 

Бизнес-среда. Эволюционный успех и успех 

внутреннего аудита зависят от способности адап-

тироваться к среде, в которой он работает. С точки 

зрения бизнеса задача внутреннего аудита состоит 

в том, чтобы адаптироваться к изменяющимся 

условиям и реагировать на различные возникаю-

щие проблемы. 

Технологии Важно понимать, что технологии 

развиваются быстрее, чем человеческий мозг, и, 

следовательно, быстрее, чем социальные и эконо-

мические системы, которые их создали. Поэтому 

ERP стала более сложной и трудной в управлении. 

Внутренний аудит должен принимать изменения и 

реагировать на них, чтобы адаптироваться к миру, 

который стал более технологически продвинутым 

со сложным политическим и геополитическим 

давлением и соображениями, с которыми нужно 

бороться. 

Нормативные документы. За последние не-

сколько лет в нормативно-правовой среде в клю-

чевых отраслях также произошел ряд изменений. 

Возрастающая роль внутреннего аудита означает, 

что аудиторы должны хорошо разбираться в нор-

мативных актах, которые прямо и косвенно затра-

гивают организации, в которых они работают. 

Подходы, менталитеты и обобщение дисциплин 

Основные навыки внутреннего аудита останут-

ся актуальными по мере развития организаций, но 

необходимо дополнить наши ключевые навыки 

более гибким и адаптивным подходом. Поэтому 

важно, чтобы службы внутреннего аудита распо-

лагали методологией и инструментами для обес-

печения более гибкого и прогрессивного подхода 

[3]. 

Составление плана внутреннего аудита 

Составление плана внутреннего аудита являет-

ся одной из основных задач в будущем. Слож-

ность рабочей среды, основанной на сложных тех-

нологиях, затрудняет простое определение объема 

и объема аудита, и, возможно, потребуется разра-

ботать текущий метод, основанный на оценке рис-

ков. Ускоренное развитие бизнес-среды в буду-

щем может привести к появлению новых рисков.  

Стратегические риски являются основными 

рисками, от которых зависит процесс построения 

плана внутреннего аудита. 

Наличие компетенций и навыков 

Будущее, которое полностью зависит от техно-

логий, требует компетенций, которые больше по-

лагаются на технологии и работают с ними про-

фессионально. Инженеры и программисты могут 

составлять большинство внутренних аудиторов, а 

навыки анализа данных и промышленного поведе-

ния являются основным требованием для аудито-

ров в будущем. Эти изменения могут затруднить 

выбор внутренних аудиторов для отделов внут-

реннего аудита, которые хотят нанять квалифици-

рованных аудиторов. 

По какой-то причине привлечение внешних 

профессиональных организаций для оказания 

услуг внутреннего аудита стало для многих ком-

паний оптимальным вариантом при создании, со-

вершенствовании или выполнении функций внут-

реннего аудита. Его преимущества: 

1. специалисты из внешних профессиональ-

ных организаций могут эффективно использовать 

передовые методы и приемы аудита для выполне-

ния порученной работы по внутреннему аудиту, 

чтобы сократить расходы предприятия; 

2. внутренние аудиторы организации или 

другие отделы в процессе сотрудничества с внеш-

ними специалистами для завершения реализации 

проекта, сотрудники могут получить практиче-

ский опыт, знания и навыки, необходимые для ре-

ализации проекта, с тем чтобы добиться передачи 

профессиональных знание; 

3. внутренний аудит внешними профессио-

нальными учреждениями, независимость может 

быть разумно гарантирована; 

4. Преобразование фиксированных затрат на 

поддержание функции внутреннего аудита в гиб-

кие и контролируемые переменные затраты. [4]. 

5. Положитесь на автоматизированные си-

стемы 

6. Невмешательство человеческого фактора в 

случае, если технологии будут больше доминиро-

вать в бизнесе компаний в будущем, может за-

труднить суждения и фактор осмотрительности 

внутренних аудиторов. Увидим ли мы в будущем 

автоматизированного внутреннего аудитора? Это 

может быть проблемой само по себе. Примером 

тому является человекоподобный робот София, 

имеющая арабское гражданство Саудовской Ара-

вии [5]. 

- Выбор аудиторов сейчас будет определять бу-

дущее развитие профессии. Если мы не будем к 

этому готовы, быстрый темп изменений и иннова-

ций превзойдет скорость реагирования. По мере 

того, как мы приближаемся к 2023 году и далее, 

прорывы и инновации будут создавать различные 

ситуации, требующие новых навыков. То, как мы 

готовимся к изменениям, вызванным рисками, и 
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принимаем ли мы инновации, когда они происхо-

дят, будет определять наши шансы на успех. 

Наиболее важные навыки, которые мы ожидаем 

увидеть в области внутреннего аудита в будущем, 

чтобы заполнить пробел и столкнуться с рисками: 

1) Приверженность конфиденциальности. В 

связи с ужесточением правил конфиденциально-

сти внутреннему аудитору необходимо быть в 

курсе этих изменений и лучше понимать потенци-

альные риски конфиденциальности, чтобы иметь 

возможность более эффективно участвовать в вы-

явлении рисков несоблюдения требований и уста-

новке соответствующих средств контроля для 

смягчить влияние этих рисков. Внутренний аудит 

помогает выявлять текущие и возникающие риски, 

формируя дорожную карту конфиденциальности 

для будущих усилий по обеспечению соответ-

ствия. 

2) Новые правила кибербезопасности. Киберу-

грозы продолжают расти с точки зрения частоты и 

сложности, поскольку ожидается любая возмож-

ность утечки данных, что требует от компетент-

ных комитетов оказания давления на организации, 

чтобы они четко показали, как снизить электрон-

ные риски, и это сильный стимул для внутренних 

аудиторов войти в мир кибербезопасности 

3) Участие советов директоров в обеспечении 

кибербезопасности. Внутренний аудит помогает 

организациям управлять потенциальными киберу-

грозами с ростом числа кибератак и нарушений 

безопасности, предоставляя независимую и объек-

тивную оценку текущих средств контроля органи-

зации. Тема кибербезопасности стала главным 

приоритетом в обсуждениях на совете директоров, 

поскольку члены совета директоров хотят иметь 

всестороннее представление о рисках внутри и за 

пределами организации, здесь внутренний аудитор 

должен информировать членов совета о шагах, 

предпринятых для тестирования. программу ки-

бербезопасности организации для проверки ее эф-

фективности, и также порекомендует решения. 

Чтобы справиться с любыми обнаруженными рис-

ками до того, как их последствия обострятся и 

станут трудно поддающимися лечению. 

4) Больше систем кибербезопасности. Одна из 

целей внутреннего аудита – предоставить руко-

водству независимую оценку политик и процедур 

организации в области кибербезопасности и их 

эффективности. Внутренний аудитор выявляет 

организационные недостатки, которые могут по-

ставить организацию под угрозу, а также средства 

внутреннего контроля, необходимые для их устра-

нения. Более чем когда-либо организации должны 

сбалансировать ландшафт развивающихся угроз в 

своей программе безопасности в будущем. 

5) Управление рисками третьих сторон: около 

59% компаний столкнулись с утечкой данных в 

прошлом году по вине третьей стороны или по-

ставщика, и многие организации не уверены, мо-

жет ли произойти утечка их данных или кто может 

получить к ним доступ, что может нанести ущерб 

репутации, учитывая что отношения с третьими 

лицами. Третьи лица увеличивают подвержен-

ность организации новым рискам, поэтому форма-

лизация управления рисками третьих лиц поможет 

снизить эти риски. Внутренний аудит может по-

мочь в этом процессе, выявляя третьих лиц с вы-

сокой степенью риска и обеспечивая их частую 

оценку и мониторинг. 

6) Роль аудита в цифровой трансформации биз-

неса. Чтобы идти в ногу с современными техноло-

гиями, многие организации проходят цифровую 

трансформацию, применяя современные техноло-

гии и процессы для повышения эффективности 

бизнеса. Здесь внутренний аудитор должен осо-

знавать риски, которые несут с собой эти техноло-

гические изменения, внутренний аудит может 

предоставить план для успешной реализации этих 

инициатив по цифровой трансформации бизнеса. 

7) Интегрированное управление рисками. 

Функции внутреннего аудита традиционно рас-

сматриваются как третья линия защиты организа-

ции, но эта изолированная точка зрения иногда 

приводит к ограниченной прозрачности усилий 

других отделов по управлению рисками. Интегри-

рованное управление рисками разрушает эти раз-

розненные структуры и дает аудиторам возмож-

ность оптимизировать операции, централизовать 

бизнес-активы и обеспечить слаженную работу 

всех отделов. Внутренний аудит является движу-

щей силой этих комплексных программ управле-

ния рисками благодаря своей способности 

8) Аналитика данных и инструменты расшире-

ния возможностей: Аналитика данных коренным 

образом изменила область внутреннего аудита, 

превратив ручные процессы в автоматизирован-

ные процессы, чтобы повысить точность результа-

тов аудита, предоставить ценную информацию для 

руководства и повысить способность выявлять и 

устранять риски. В будущем все больше отделов 

внутреннего аудита будут интегрировать аналити-

ческие данные в качестве основной компетенции 

во все сферы бизнеса, предоставляя различные 

преимущества [6]. 

Аналитика данных помогает внутреннему 

аудиту выявлять существенные аномалии, ошибки 

и риски в процессах и бизнес-подразделениях за 
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короткий период времени. Это позволяет целена-

правленно и эффективно использовать ресурсы 

внутреннего аудита. 

Кроме того, анализ данных позволяет прово-

дить эффективную полную проверку целых набо-

ров данных, где ранее был возможен только про-

извольный доступ из случайных выборок. В опро-

се, проведенном PricewaterhouseCoopers в Швей-

царии в 2019 году, 41% респондентов заявили, что 

аналитика данных оправдала их ожидания. 14% 

респондентов указали, что их ожидания превзо-

шли ожидания [7]. 

9) визуализировать процесс Опыт показывает, 

что советы и руководство увлечены инструмента-

ми визуализации процессов. Хотя большинство 

соответствующих групп людей уже видели ин-

формацию, представленную в виде рабочих ли-

стов, текстов или презентаций, многие получат 

гораздо более четкое представление об операциях 

в компании только с визуализацией. Инструменты 

визуализации позволяют более интерактивно об-

рабатывать информацию. Это позволяет анализи-

ровать потоки процессов более подробно и в ре-

жиме реального времени. 

Визуализируя процесс, внутренний аудит мо-

жет предоставить ключевым заинтересованным 

сторонам дополнительную информацию. Напри-

мер, часто оказывается, что операции не так 

структурированы, как предполагалось изначально. 

Используя эту информацию, компания может 

улучшить свою деятельность и контроль, а также 

повысить свою надежность. В конечном итоге ви-

зуализация повышает роль и влияние внутреннего 

аудита. 

10) Подключение анализа данных к интерак-

тивным информационным панелям 

Задача многих внутренних аудитов состоит в 

том, чтобы представить результаты анализа дан-

ных в удобном для использования виде, на основе 

которого руководство может получить соответ-

ствующие оценки. Чтобы увеличить его влияние, 

анализ данных можно вводить в интерактивные 

информационные панели. Это может обеспечить 

практический обзор важных индикаторов риска. 

Мы часто настраиваем интерактивные информа-

ционные панели для функций внутреннего аудита 

наших клиентов. При последующем обсуждении 

результатов мы обнаружили, что информационные 

панели необходимы для оперативных менеджеров. 

Основное преимущество интерактивных ин-

формационных панелей заключается в том, что 

вы, читатель, контролируете и принимаете реше-

ния. Вы указываете актуальную для вас информа-

цию. Вы можете копать глубоко, пока не найдете 

именно то лечение, которое ищете. Таким обра-

зом, информационные панели не только помогают 

отделу внутреннего аудита выполнять свои зада-

чи, но и помогают операционным менеджерам 

контролировать бизнес [7]. 

Как профессия, внутренний аудит стоит на рас-

путье, и решения, которые мы принимаем сейчас в 

ответ на сбои и инновации, будут влиять на 

направление профессии. В зависимости от нашей 

реакции на вызовы и риски, с которыми мы стал-

киваемся, следующее десятилетие может закон-

читься взлетом или падением. 

По словам Ричарда Чемберса, генерального ди-

ректора Richard F., есть три сценария, в которых 

аналогия с летящей птицей используется для ил-

люстрации будущих сценариев. 

Сценарий 1: потеряйте импульс и нырните 

Говоря о полете, если птица перестает пред-

принимать какие-либо усилия, чтобы оставаться в 

воздухе, она теряет весь свой импульс вперед и 

начинает нырять. То же самое может случиться и с 

профессией аудитора, если аудиторы будут удо-

влетворены. Несколько аудиторских отделов про-

делали большую работу в партнерстве с руковод-

ством и повысили значимость этой работы. Одна-

ко мы не можем сбавлять обороты и ожидать про-

должения. Мы начнем нырять. 

Вы упомянули о необходимости развивать но-

вые навыки в ответ на сбои и инновации, но если 

мы не приобретем навыки работы с новыми рис-

ками, мы не будем готовы к новым рискам. 

Сценарий 2: Скольжение 

без лишних усилий 

Второй сценарий, и, возможно, наиболее веро-

ятный исход, заключается в том, что мы скатыва-

емся с карьеры. Ричард говорит, что я видел птиц, 

которые прилагают минимальные усилия, чтобы 

оставаться в воздухе, плывут по течению и двига-

ют крыльями только тогда, когда это необходимо. 

В этом случае мы просто продолжаем путь, на ко-

тором находимся, и справляемся с проблемами и 

рисками так же, как делали это в прошлом. Когда 

отдел аудита оступается, он вынужден занимать 

ретроградную позицию. Когда появляются новые 

риски, руководство будет заниматься этими рис-

ками, но не может активно стремиться к их обна-

ружению и вести перспективные переговоры о 

потенциальном влиянии и уязвимости с Советом 

директоров. Точно так же отдел обычно следит за 

минимально необходимыми инвестициями в тех-

нологии, но вряд ли будет искать новые тенденции 

и технологии для более глубокого понимания. 
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Сценарий 3: Воспользоваться 

ветром перемен и подняться 

Третий сценарий – самый оптимистичный из 

трех. Внутренний аудит может подняться, если мы 

воспользуемся открывающимися перед нами воз-

можностями как профессия и будем смотреть на 

горизонт. Мы готовы к стратегическим рискам в 

этом сценарии и используем их как возможности 

посредством постоянной оценки и планов динами-

ческого аудита. 

У нас есть стратегии управления талантами, ко-

торые способствуют повышению квалификации 

существующих сотрудников, приобретению новых 

навыков и подтверждению ценности внутреннего 

аудита в будущем за счет применения гибкого 

аудиторского мышления. Мы также используем 

технологии как средства реализации и мультипли-

каторы. 

Чтобы реализовать этот наилучший сценарий, 

мы должны быть сторонниками эффективного 

управления в наших организациях и быть готовы-

ми приложить усилия сейчас, чтобы быть готовы-

ми к грядущим изменениям. Ваши сегодняшние 

действия определят, будем ли мы нырять, сколь-

зить или продвигаться как профессия. Если мы 

направим всю свою энергию на поддержание и 

создание ценности для организаций, которым мы 

служим, у нас есть все шансы подняться в следу-

ющем десятилетии [8]. 

В итоге можно сказать, что цифровые техноло-

гии могут повысить эффективность внутреннего 

аудита и помочь работать более эффективно и 

стратегически, а значит, обеспечить добавленную 

стоимость для компании. 

Рабочая среда службы внутреннего аудита, а 

также многих других сотрудников также карди-

нально изменится в ближайшем будущем. Скачок 

– это, в конце концов, непрерывное развитие. 
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THE FUTURE OF INTERNAL AUDITING IN PROTECTING 

THE INTERNAL CONTROL SYSTEMS OF COMPANIES 
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Abstract: the article discusses the most important skills and developments that we expect to see in the 

field of internal audit in order to bridge the gap and face risks, especially in light of the Corona virus crisis 

and the changes that have taken place in recent times. In the future, the function will become more strategic 

to protect internal control systems and make them more effective in this new reality by integrating new tech-

nologies into day-to-day operations. 

Internal audit functions must evolve in line with new regulatory requirements and technological innova-

tions, especially in light of cyber security threats and an increase in cyber attacks. By providing an independ-

ent and objective assessment of an organization's current controls... internal audit is not the sole owner of 

risk within an organization, but provides an unbiased view of an organization's internal controls. 

Data analytics has revolutionized the field of internal audit by turning manual processes into automated 

processes to improve the accuracy of audit results, provide valuable insights to management, and improve 

the ability to identify and address risks. In future 

The primary role of the internal audit function is to help decision makers protect regulatory assets and 

reputation, and maintain operational sustainability, functions that have come under increasing pressure over 

the past year. 

Digital technologies will improve the efficiency of internal audit and help to work more efficiently and 

strategically, thus providing additional value to the company, as the work environment for internal audit, like 

for many other employees, will change dramatically in the near future. 

Keywords: internal audit, information technology, Internal Control, Cyber Security, Risk, management 

internal control system 
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Аннотация: в современных условиях цифровые технологии все активнее внедряются в повсе-

дневную жизнь. Указанные технологии находят применение не только в профильных отраслях, свя-

занных с информатизацией или  применением различных высокоточных технологий, но и в обыден-

ной жизни потребителей, в значительной степени изменяя их поведение и корректируя потребитель-

ские приоритеты. Так, цифровизация взаимоотношений потребителей и производителей товаров и 

услуг, перевод на электронные платформы совместных закупок, организация общения потребителей 

онлайн – все это следствия проникновения цифровизации и цифровых технологий в различные сферы 

общественной жизни. Цель данной статьи – рассмотреть особенности поведения потребителей под 

влиянием пандемии в эпоху развития цифровизации. 

В данной работе были изучены российские и зарубежные источники и исследовательские матери-

алы посвященные анализу трансформации потребительского поведения под влиянием цифровых тех-

нологий. Особый акцент был сделан на источниках, которые касались изменения потребительских 

предпочтений в период развития коронавирусной инфекции и организованными в данные период 

локдаунами, влекущими ряд социальных ограничений. Полученные данные были обработаны по-

средством аналитического и сравнительно-сопоставительного методов. 

Ключевые слова: потребительское поведение, цифровизация, потребительские предпочтения, он-

лайн среда, коллективное поведение, спрос, онлайн покупки, покупательский выбор, пандемия 

 

ифровизация в значительной степени рас-

ширила возможности потребителей, оказав 

влияние на потребительское поведение. В частно-

сти, увеличился объем информации о рынке това-

ров или услуг, доступ к которой потребители в 

настоящий момент имеют возможность получить, 

также стало возможным преодоление некоторого 

информационного вакуума, касающегося получе-

ния  дополнительной информации о том или ином 

товаре или услуге на основе исследования отзывов 

других пользователей. 

Первая половина 21 века с точки зрения темпов 

технологического развития может быть охаракте-

ризована как эпоха цифровизации. Именно цифро-

вые решения стали тем фактором, который в зна-

чительной степени изменил жизнь не только 

крупных и малых предприятий, но и каждого от-

дельного потребителя в целом. Но даже с учетом 

развития технического прогресса необходимо не 

забывать о том, что одним из факторов, способ-

ствующих высокой интенсификации внедрения в 

нашу жизнь различных цифровых решений стало 

развитие пандемии коронавируса. 

В течение все истории человечества имели ме-

сто периоды, в которые получали активное разви-

тие различные инфекционные заболевания. На 

протяжении всей истории вспышки болезней и 

пандемии формировали политику, меняли обще-

ства, влияли на личные отношения и меняли ми-

ровые парадигмы [1]. 

Социальные контакты между людьми умень-

шились во время пандемии COVID-19 либо из-за 

ограничений изоляции, либо из-за страха перед 

вирусом. Следовательно, в ситуации COVID-19 на 

субъективную норму потенциальных пользовате-

лей новых технологий влияет уменьшение элемен-

та социального влияния из-за отсутствия такого 

же количества информации, доступной из их 

близких социальных кругов, когда необходимо 

принятие решения о том, следует ли использовать 

определенную технологию. 

С другой стороны, чаще используются такие 

источники, как социальные сети и онлайн-

новости, что делает их пользователей более 

склонными к соответствию однородному стандар-

ту поведения [2]. При воздействии последнего 

пользователи могут быть более склонны соответ-

ствовать единому, однородному стандарту пове-

дения, который подобен типу социальной нормы. 

Что касается внедрения технологий, коллек-

тивное поведение определяется как феномен, при 

котором человек следует за другими при принятии 

Ц 
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технологии с особым акцентом на игнорирование 

собственной информации и подражание другим. 

Внедрение технологий уже стало обширной обла-

стью исследований, основанной на нескольких 

теоретических основах, при этом единая теория 

принятия и использования технологий (ТПИТ) 

является одной из наиболее широко и часто ис-

пользуемых теорий для объяснения использования 

и принятия технологий отдельными лицами в ор-

ганизациях [3]. 

Пандемия COVID-19 повлияла на процессы 

принятия решений потенциальными пользовате-

лями таким образом, что они чаще полагаются на 

источники информации за пределами своих близ-

ких социальных кругов, а также на способы полу-

чения информации и наблюдения за поведением 

других людей, а не на зависимость от собственно-

го опыта. Это совпадает с тем, как социальное 

влияние и копируемое поведение группы других 

людей отличаются друг от друга, и дает возмож-

ность изучить ТПИТ в контексте так называемого 

коллективное или массового поведения. 

В центре исследования находится влияние 

цифровизации на поведение потребителей в свете 

развития единой теории принятия и использования 

технологий (ТПИТ). Первоначально данная теория 

была разработана для использования в исследова-

ниях, прежде всего в организационном контексте, 

для объяснения принятия и использования инфор-

мационных технологий отдельными лицами. Раз-

работка данной теории стала ответом на множе-

ство различных теоретических моделей принятия 

и использования технологий путем интеграции 

восьми ранее установленных теоретических моде-

лей, которые используются для изучения восприя-

тия, принятия и готовности к внедрению техноло-

гий [4]. Он включает четыре основных фактора, 

определяющих намерение использовать и исполь-

зовать технологии в организационных условиях: 

ожидаемая производительность, ожидаемая про-

должительность усилий, социальное влияние и 

благоприятные условия. Позже данный подход 

был расширен и модифицирован  для использова-

ния в контексте потребителя путем определения 

трех новых конструкций (гедонистическая моти-

вация, ценовая ценность и привычка), изменения 

некоторых из ранее установленных отношений, 

введения новых отношений и адаптации  выбран-

ного измерительного инструмента к потребителю. 

ТПИТ охватывает широкий спектр приложе-

ний, интеграций и расширений, включая онлайн-

покупки. Измерение временного контекста ТПИТ 

определяет три этапа принятия и использования 

технологии: принятие, первоначальное и после-

дующее использование. Решение о переходе меж-

ду этими тремя этапами основывается на инфор-

мации из обучающих источников, пробного ис-

пользования и других вторичных ресурсов (внед-

рение), применения технологии для выполнения 

своих рабочих или бытовых задач (первоначаль-

ное использование) и участия в использовании 

технологии на уровне функций. (использование 

после принятия). Переход между этапами в нор-

мальных условиях занимает определенное время. 

В ситуации с COVID-19 эти переходы происходи-

ли быстрее и, таким образом, оказали значитель-

ное влияние на процесс принятия решений каж-

дым пользователем в отдельности. 

В ТПИТ социальное влияние определяется как 

степень, в которой люди  полагаются на те или 

иные авторитетные мнения, в рамках которых от-

мечено, что следует широко применять те или 

иные цифровые технологии при принятии потре-

бительских решений. Эффект социального влия-

ния на внедрение технологий значительно разли-

чается между различными источниками влияния и 

объектами влияния. Это может быть связано с тем, 

что социальное влияние, как оно определено в 

конструкции ТПИТ, объединяет нормативные и 

информативные социальные влияния в один ком-

понент. Поэтому важно отметить, что социальное 

влияние в ТПИТ во многом зависит от субъектив-

ной нормы. Оно основано на представлении о том, 

что на людей влияет меньшая группа авторитетов, 

которые еще не обязательно приняли технологию, 

хотя и придерживаются определенного мнения, и 

могут оценить положительные стороны принятия 

такой технологии. Соответственно, социальное 

влияние определяет на поведенческое намерение 

пожилых людей делать покупки в Интернете в по-

ложительном контексте [5]. 

Одним из факторов, в значительной степени 

влияющим на изменение потребительского пове-

дения под влиянием цифровизации, выступает  

влияние на них массового или коллективного  по-

ведения.  Подобное поведение широко изучалось в 

различных областях экономики, таких как финан-

сы, поведение потребителей и принятие организа-

ционных решений. Оно определяется как обосно-

вание процесса принятия решений, при котором 

лица, принимающие решения, используют инфор-

мацию о том, что делают все остальные, даже если 

их личная информация предлагает делать что-то 

совершенно иное. Следовательно, коллективное 

поведение можно рассматривать как форму эври-

стики, в которой люди основывают свои решения 

на соответствии с большинством лиц, принимаю-

щих решения в их среде, выбирая те же действия, 
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что и большинство вокруг них. 

В литературе относительно коллективное пове-

дения определены два условия, при которых мо-

жет происходить коллективное поведение: наблю-

дение за другими и неуверенность в принятии ре-

шения. Кроме того, коллективное поведение свя-

зано с подражанием другим и игнорированием 

собственной информации. Оба даны в отношении 

решений потребителей относительно продукта 

мобильной связи и, следовательно, делают кол-

лективное поведение обычным явлением. С рас-

пространением социальных сетей люди все чаще 

взаимодействуют друг с другом для обсуждения 

тем, обмена идеями и имеют легкий доступ к 

взглядам или действиям других людей. Например, 

можно увидеть отчет об удовлетворенности про-

вайдером мобильной сети или о том, что новый 

Samsung был оценен другими потребителями как 

лучший смартфон [6]. 

Потребители стремятся уменьшить свою не-

уверенность в отношении продукта на протяжении 

всего процесса принятия решения о покупке. Не-

определенность определяется как «воспринимае-

мая человеком неспособность что-либо точно 

предсказать». Выделяют три типа неопределенно-

сти: неопределенность состояния (отсутствие зна-

ний о том, как компоненты окружающей среды 

могут измениться), неопределенность воздействия 

(неспособность предсказать, каким будет воздей-

ствие экологических событий или изменений) и 

неопределенность реакции (неспособность пред-

сказать вероятные последствия выбора). 

Основываясь на определении неопределенно-

сти, можно предположить, что неопределенность 

эффекта и неопределенность реакции возникают 

на всех трех этапах процесса принятия решения о 

покупке; тем не менее, она может быть выше на 

этапе перед покупкой, поскольку у потребителя 

нет или меньше собственной информации. 

Таким образом, цель данного этапа перед по-

купкой – собрать информацию о товарах, исполь-

зуя разные каналы. Потребители тратят свое время 

на поиск информации и оценку альтернатив. При-

нятие решения о покупке является основной зада-

чей на этапе покупки – альтернативы продукта 

ранжируются, и потребители выбирают, какой 

продукт купить. Чтобы уменьшить неопределен-

ность, потребители, как правило, просто следуют 

решениям или рекомендациям своих предше-

ственников. Соответственно, наблюдение за дру-

гими на этапе перед покупкой положительно свя-

зано с подражанием другим [7]. 

В контексте внедрения технологий коллектив-

ное поведение описывает людей, которые следуют 

за другими при внедрении технологии, даже когда 

их личная информация предлагает делать что-то 

еще. Это может происходить по двум причинам: 

обесценивание собственной информации (DOI) 

путем игнорирования личной информации при 

принятии решения об усыновлении или путем 

имитации других (IMI) путем следования преды-

дущим последователям определенной технологии 

[8]. 

Исследования показали, что IMI может поло-

жительно влиять на поведенческие намерения при 

внедрении новой технологии в контексте прило-

жений, основанных на совместном использовании, 

и даже может давать сильные психологические 

сигналы, когда потребители не решаются и их го-

товность действовать неясна. Кроме того, воспри-

нимаемое коллективное поведение оказывает пря-

мое влияние на поведенческое намерение внед-

рить технологию, когда люди склонны следовать 

за поведением других рефералов. Как одно из по-

веденческих предубеждений, предвзятость «ста-

да» также была подтверждена как положительный 

модератор между поведенческим намерением 

усыновления и поведением пользователя. 

Поскольку ситуация с COVID-19 приводит к 

социальной изоляции, социальное влияние как 

субъективная норма (т.е. восприятие человеком 

того, что большинство людей, которые для него 

важны, думают, что он или она должны или долж-

ны не выполнять указанное поведение) будет 

уменьшена из-за меньшего количества социаль-

ных контактов, а другие факторы могут стать па-

губными для поведенческих намерений. Социаль-

ное влияние, как определено в ТПИТ, в основном 

основывается на социальных нормах и поэтому в 

значительной степени зависит от сбора информа-

ции из близких кругов друзей и семьи, которые 

могли или не могли принять эту технологию. Оно 

также основано на оценке мнений других об ис-

пользовании и принятии, а также на том, как дру-

гие думают об использовании и принятии техно-

логии, и, следовательно, на положительной или 

отрицательной оценке пользователя или последо-

вателя [9]. 

С другой стороны, коллективное поведение ис-

пользует гораздо более широкий спектр источни-

ков информации, больше зависит от наблюдений 

других людей и следует за теми, кто уже принял 

эту технологию. У пожилых людей может быть 

еще больше трудностей с доверием и использова-

нием современных технологических устройств и 

услуг. Отказ от веры в то, что подходят только 

традиционные методы, ресурсы и услуги, может 

стать важным вопросом при рассмотрении вопро-
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са о внедрении новых технологий. Таким образом, 

массовое поведение можно рассматривать как по-

тенциальный фактор, влияющий на поведенческое 

намерение пожилых людей принять технологию, а 

подражание другим положительно влияет на пове-

денческое намерение пожилых людей делать по-

купки в Интернете [10]. 

Зависимость от информационных систем и тех-

нологий значительно возросла в период COVID-

19. Использование технологий ускоряется, потому 

что они могут обеспечить социальную дистанцию 

и более высокую безопасность. Во время нестан-

дартных событий, как в случае пандемии, пожи-

лые люди быстро переходят к более широким ин-

формационным мирам, таким как вещательные 

СМИ. Кроме того, поскольку личное общение для 

пожилых людей было внезапно приостановлено, 

они стали полагаться в основном на приложения 

социальных сетей как на единственный источник 

информации. Активные сообщения в СМИ могут 

вызвать больший страх и, следовательно, большее 

соблюдение политики социального дистанцирова-

ния и изоляции; поэтому страх перед COVID-19 

также использовался в качестве регулирующей 

переменной. 

Кроме того, массовое поведение набирает силу 

тогда, когда увеличивается неопределенность или 

в ситуациях, в которых уже существует значи-

тельная неопределенность, что также имеет место 

в ситуации с COVID-19. Чтобы уменьшить не-

определенность, люди формируют несколько суж-

дений относительно своего поведения и поведения 

других, и считается, что поиск надлежащей ин-

формации является основным коммуникативным 

ответом на неопределенность. Неопределенность 

особенно возрастает среди пожилых людей, кото-

рые могут иметь ограниченный доступ к инфор-

мации из-за того, что доступ к их обычным источ-

никам информации затруднен из-за блокировки. 

Кроме того, хотя пожилым людям может быть 

труднее доверять и использовать современные 

технологические устройства и услуги, они могут 

не принимать во внимание свои убеждения из-за 

опасности COVID-19 [11]. 

Таким образом, можно сказать, что в ситуации 

пандемии COVID-19 пожилые люди все больше 

полагаются на более массовые источники инфор-

мации, которые могут вызывать больше страха и 

неуверенности, что является сильной предпосыл-

кой для коллективное поведения. Соответственно, 

страх перед COVID-19 положительно повлияет на 

подражание другим при рассмотрении покупок в 

Интернете. 

Было изучено взаимодействие трех факторов 

(например, ТПИТ, страха перед COVID-19 и «кол-

лективного» поведения) на поведенческое намере-

ние пожилых людей переходить на покупки в Ин-

тернете. Было определено, что ожидаемая резуль-

тативность представляет собой наиболее влия-

тельный фактор для анализируемых участников. 

Кроме того, при рассмотрении покупок в Интер-

нете важное значение имеют благоприятные усло-

вия. Однако ожидаемая продолжительность уси-

лий и массовые настроения не влияют на поведен-

ческое намерение. 

Ожидаемые усилия сильнее влияют на покупа-

тельское намерение в тех случаях, когда пользова-

тели имеют более высокий уровень технологиче-

ской готовности. Было также выявлено, что страх 

COVID-19, вопреки ожиданиям, не имеет прямого 

влияния на поведенческие намерения в Интернете 

и, таким образом, не связан с поведенческим 

намерением пожилых людей совершать покупки в 

Интернете. В период социальной изоляции кол-

лективное поведение представляет собой важный 

фактор при рассмотрении вопроса о внедрении 

технологий. 

Таким образом, необходимо расширить модель 

ТПИТ дополнительными экзогенными (страх 

COVID-19) и эндогенными (коллективное поведе-

ние) механизмами, что согласуется с рекоменда-

циями выявить новые контекстные эффекты по 

различным измерениям контекстуальных факто-

ров, которые менее изучены. в предыдущих ис-

следованиях, т.е. факторов окружающей среды, 

факторов местоположения, организационных фак-

торов и событий. 

Пандемия COVID-19 представила уникальную 

ситуацию для изучения использования технологий 

отдельными людьми в период повышенной не-

определенности, но она также дает возможность 

улучшить теории и практики за пределами про-

должительности пандемии. Тем не менее, исполь-

зование таких источников, как платформы соци-

альных сетей, становится все более распростра-

ненным явлением. Кроме того, люди ежедневно 

находятся в контакте с онлайн и другими сред-

ствами массовой информации, при этом уровень 

влияния этих средств массовой информации на 

каждого человека высок, поэтому может быть ра-

зумным поставить вопрос о том, будет ли это вли-

яние преобладать над социальным влиянием и в 

непандемические времена. Учитывая, что во мно-

гих недавних исследованиях социальное влияние 

не было особенно важным фактором, и учитывая 

существование повсеместных СМИ, нельзя не 
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учитывать фактор возможного социального влия-

ния в рамках ТПИТ. 

Хотя пандемия COVID-19 повлияла на все по-

коления, переход к онлайн-покупкам не стал серь-

езной проблемой или огромной разницей в пове-

дении для молодого поколения, потому что они 

уже совершали покупки в Интернете. 

С другой стороны, пожилые люди представля-

ют собой наиболее быстрорастущую возрастную 

группу потребителей, имеют растущую долю до-

хода по сравнению с другими демографическими 

группами и достигают пенсионного возраста, имея 

хорошее здоровье, и впереди у них много лет ак-

тивной жизни. Соответственно, необходимо учи-

тывать, как и в какой степени непредсказуемые 

ситуации, такие как пандемия COVID-19, влияют 

на поведение этой группы, хотя и косвенно, через 

влияние на коллективное поведение при выборе 

покупок в Интернете. Пожилые люди в значитель-

ной степени склоняются к принятию покупок в 

Интернете, видя их прямые выгоды, обладают ли 

они необходимыми ресурсами для их совершения, 

а также следят за более широкой толпой преды-

дущих покупателей. Следуя этим выводам, роз-

ничные торговцы могут больше сосредоточиться 

на создании имиджа, который мог бы убедить по-

тенциальных пожилых людей стать онлайн-

покупателями, увидев, как это делают другие лю-

ди в их более широких социальных кругах. 

Розничные компании могут, аналогично, 

например, запускать приложения или аналогич-

ные, использовать приложения для поддержки по-

купок пожилых людей и использовать возможно-

сти обмена информацией в социальных сетях для 

охвата других потенциальных онлайн-покупа-

телей. 

Принятие и использование новых технологий в 

периоды неопределенности и растущего социаль-

ного дистанцирования все больше зависит от ин-

формации, которую люди получают из средств 

массовой информации, Интернета и социальных 

сетей, а не от информации, которую человек полу-

чает от ближайшего круга семьи и друзей. Увели-

чение числа людей, работающих на дому (что ста-

новится новой реальностью из-за COVID-19), при-

ведет к большему социальному дистанцированию 

и, в свою очередь, может привести к тому, что 

коллективное поведение будет влиять на внедре-

ние цифровизации в потребительской среде более 

высокими темпами. 
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Abstract: in modern conditions, digital technologies are increasingly being introduced into everyday life. 

These technologies are used not only in specialized industries related to informatization or the use of various 

high-precision technologies, but also in the everyday life of consumers, significantly changing their behavior 

and adjusting consumer priorities. Thus, the digitalization of relations between consumers and producers of 

goods and services, the transfer to electronic platforms of joint purchases, the organization of online commu-

nication between consumers - all these are the consequences of the penetration of digitalization and digital 

technologies into various areas of public life. The purpose of this article is to consider the features of con-

sumer behavior under the influence of a pandemic in the era of digitalization. 

In this paper, Russian and foreign sources and research materials devoted to the analysis of the transfor-

mation of consumer behavior under the influence of digital technologies were studied. Particular emphasis 

was placed on sources that related to changes in consumer preferences during the development of corona-

virus infection and lockdowns organized during these periods, which entail a number of social restrictions. 

The obtained data were processed using analytical and comparative methods. 

Keywords: consumer behavior, digitalization, consumer preferences, online environment, collective be-

havior, demand, online shopping, shopping choice, pandemic 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ VR И AR В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 

Хмыров В.Е., 

Сидорова Н.Г., кандидат экономических наук, преподаватель, 

Дальневосточный федеральный университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются существующие условия туристического рынка и оценива-

ется возможность появления технологий VR и AR на данном рынке. Туризм является преобразующей 

силой для любого современного общества, обращая оное в многокультурную среду, благоприятно 

влияя на развитие как отдельных регионов или стран, так и мировой экономики в целом. Туризм бла-

гоприятно способствует глобальному международному общению, обмену культурами и языками. Из 

этого можно выявить, что туризм оказывает большое общественное, культурное и экономическое 

влияние. Однако, туризм получил сильный удар на фоне глобальной пандемии и закрытия межгосу-

дарственных путешествий. В данной статье кратко рассматривается состояние туристической сферы 

на 2019-2021 год, и подробно рассматриваются способы развития туристической сферы в сложив-

шихся условиях и с учётом складывающихся тенденций. Также в статье проводится анализ суще-

ствующих тенденций применения высоких технологий, в частности технологий VR и AR. В работе 

рассматриваются различные экспертные оценки, аналитика и существующие решения, связанные с 

туризмом и применением высоких технологий в сфере туризма. Результат работы предлагает интер-

претацию проведённого анализа по аналитическому методу. 

Ключевые слова: туризм, пандемия, туристические инновации, виртуальная реальность, допол-
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Установление проблемы 

андемия COVID-19 принесла с собой гло-

бальный экономический кризис, нанеся 

серьёзный удар по множеству отраслей професси-

ональной деятельности. Часть сфер понесла более 

серьёзные убытки. В данный список входят куль-

тура и туризм [1]. 

По оценкам Всемирной туристской организа-

ции (UNWTO), в 2020 году количество междуна-

родных турпоездок сократилось на 60-80%. Это в 

несколько раз превышает силу удара на отрасль, 

нанесённого кризисом 2008 года, когда падение 

представляло всего 4%. Учитывая вклад туризма в 

экономику: приток иностранной валюты, содей-

ствие региональному развитию, трудоустройству и 

предпринимательству в самых разных областях, а 

также лежит в основе существования многих ко-

ренных общин – восстановление отрасли пред-

ставляет собой первостепенную задачу. 

Согласно существующем данным, в сфере ту-

ризма заняты 330 миллионов кадров, 10% которых 

рискуют потерять свою работу в следствии панде-

мии. Большой процент таких кадров составляют 

иммигранты, женщины и молодежь. 

Около 40% мирового дохода от сферы туризма 

приходится на культурный туризм. Наибольшей 

популярностью у туристов пользуются объекты 

всемирного наследия и музеи. Однако в разгар 

пандемии (март и апрель 2020г.), 95% музеев были 

вынуждены закрыться. По оценкам специалистов, 

13% рискуют остаться закрытыми. Посетителей 

лишились многие объекты всемирного наследия, 

данные объекты были закрыты приблизительно в 

90% стран. Закрытие таких важных для туризма 

объектов способствует падению уровня экономики 

стран и росту безработицы. 

Немалый ущерб был нанесён нематериальному 

культурному наследию. Пандемия прервала тра-

диционный образ жизни местных общин, а также 

лишила заработка представителей сферы искусств 

и традиционных ремёсел. Пострадали и работники 

индустрии творчества, в частности театров и ху-

дожественных галерей, а также сотрудники сферы 

обслуживания. 

Фактическое обоснование 

Согласно информации UNWTO [2], в 2020 году 

сфера туризма по всему миру пережила худший 

год за всю историю наблюдений: на фоне панде-

мии и жёстких ковидных ограничений на поездки 

количество международных прибытий сократи-

лось на один миллиард или на 74% относительно 

2019 года. В экспортные доходах от туризма про-

изошло сокращение на невиданные ранее 1,3 трлн 

долларов, что в 11 раз превышает потери от гло-

бального экономического кризиса 2008 года. На 

конец 2020г., в сфере туризма было сокращено 

почти 62 млн или 18,5% рабочих мест. На данный 

момент, их количество в индустрии составляет 

примерно 272 млн. Согласно отчёту WTTC (Все-

мирный совет по туризму и путешествиям) остаёт-

ся возможность сокращения еще большего числа 

рабочих мест, так как многие из них поддержива-

П 
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ются с помощью государственных программ. Без 

полного восстановления международных путеше-

ствий их сохранение находится под угрозой. В 

первом квартале 2021 г., UNWTO оценила падение 

количества международных туристических при-

бытий на 83%, так как большинство туристиче-

ских ограничений в пандемийный период сохра-

нилось. Существующая статистика по выездному 

туризму РФ показательна в вопросе состояния ми-

рового туризма. Пограничная служба ФСБ РФ 

опубликовала статистику выезда российских 

граждан за рубеж в январе – марте 2021 года. Со-

гласно со статистикой за 2020 год произошло со-

кращение выездного потока на 64,8%, а по срав-

нению с I кварталом 2019 года – на 68,2%. Таким 

образом, общий выездной поток из России в пер-

вом квартале 2021 года оказался на две трети 

меньше по объему, чем в первых кварталах 2020-

го и 2019-го. Результатами данной пандемии ста-

новятся значительные изменения в сфере туристи-

ческого бизнеса, происходит смещение приорите-

тов компаний, начинают развиваться более «само-

стоятельные» виды туризма, применяются техно-

логии, ранее никак не связанные с туризмом. 

Существующие тенденции 

Множество исследований сходятся мнение, что 

на сегодняшний день существует три взаимосвя-

занных тенденции [3] по которым выдвигают ряд 

рекомендаций, направленных на поддержку сек-

тора в условиях кризиса, а также повышение его 

устойчивости к возможным будущим кризисным 

ситуациям. 

1) Эволюция спроса. Смена существующих 

тенденций на новые. В них будут преобладать 

чёткое планирование, экономичность и 

предсказуемость. Таким тенденциям наиболее 

сильно подходят внутренний туризм и эко-туризм 

2) Здоровье и гигиена. Личный опыт множества 

туристов, полученный на фоне локдаунов и 

карантина в пандемийный период, заставит 

компании озаботиться дополнительными метода-

ми безопасности для туристов. 

3) Инновации и цифровизация. Пандемия 

сильно поспособствовала развитию инноваций в 

сфере туризма. Потребность в изоляции и 

социальном дистансировании подтолкнуло мно-

жество компаний к установке цифровых 

терминалов, унифиикации документации и 

обслуживания, что непременно приведёт к 

серьёзным изменениям. 

При развитии сферы туризма в современном 

мире, необходимо учитывать основные направле-

ния формирования информационного общества, 

такие как: 

- развитие человеческого потенциала информа-

ционного общества; 

- доступность тур. информации; 

- развитие специализированных электронных 

СМИ тур. направленности. 

- развитие культурного разнообразия, культур-

ной самобытности и языкового разнообразия;  

- создание цифровой инфраструктуры; 

На фоне изменения условий, к туристическим 

фирмам приходит осознание необходимости вве-

дения на рынок новых продуктов и услуг. Инно-

вации в сфере туризма, на сегодняшний день, яв-

ляются основным способом повышения конкурен-

тоспособности, увеличения объема заинтересо-

ванности клиентуры, достижения экономического 

роста. Применение технологий VR (виртуальной 

реальности) было признано максимально эффек-

тивной маркетинговой стратегией для привлече-

ния потребителя как во время планирования по-

ездки, так и в процессе принятия решений. Вирту-

альная реальность особенно полезна, поскольку 

она предлагает туристам доступ к информации о 

пункте назначения более точно и надежно, а глав-

ное, показательно. Данная методика проявляется 

максимально эффективнее в сравнении с суще-

ствующими методами, такими как каталоги и веб-

сайты. Имея в наличии преимущества данных ме-

тодов, виртуальная реальность добавляет новые 

измерения, такие как взаимодействие или пред-

ставление ощущений. Кроме того, эксперты гово-

рят, что это повышает осведомленность, а также 

создаёт чувство привязанности или тяги к месту 

назначения. В вопросе принятия решений или 

бронирования виртуальная реальность обеспечи-

вает добавление эмоциональных аспектов к раци-

ональному аппарату принятия решений потреби-

теля. Ранее цена играла ключевую роль в этом ре-

шении, но виртуальная реальность позволила до-

бавить новый фактор: внутреннее желание туриста 

посетить конкретное место назначения и получить 

неповторимый туристический опыт. Некоторые 

тур. фирмы уже предлагают новый тип путеше-

ствий своим клиентам – путешествия 360º с симу-

ляциями поездок, очень похожими на видеоигры. 

Тем не менее, не стоит забывать, что будущее ту-

ризма направлено на персонализацию впечатлений 

от путешествий [4], а виртуальная реальность поз-

воляет точно создать уникальное и адаптирован-

ное предложение для каждого клиента, которым 

также можно пользоваться в любое время и в лю-

бом месте. Одним из главных тенденций примене-

ния информационных технологий в туризме явля-

ется внедрение и применение мультимедийных 

технологий, например виртуальные туры и экс-
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курсии. Использование таких мультимедийных 

цифровых технологий максимально быстро предо-

ставляет потенциальному клиенту информацию о 

любом интересующем его туре, программе и экс-

курсии, и тем самым позволяет с лёгкостью вы-

брать подходящее место для отдыха. 

На данный момент, 360º видео туры – это, са-

мое распространённое применение VR технологий 

[5], предлагающие зрителю при помощи простого 

проигрывателя в браузере, а иногда и в очках вир-

туальной реальности, провести экскурсию по ка-

кому-нибудь заранее отснятому на специализиро-

ванную аппаратуру маршруту. Для многих тури-

стических и государственных проектов такие ви-

део-туры становятся нормальной практикой, так 

как они позволяют прорекламировать свой объект 

и показать его максимальному количеству зрите-

лей. В условиях коронавирусной пандемии тури-

стические агентства стали пытаться придумать как 

продержать свой бизнес открытым, не полагаясь 

на льготы и государственные выплаты. Такие VR-

туры и стали решением данного вопроса. Такое 

применение пусть и становится стандартным для 

сферы туризма, но не является единственным. 

Нельзя назвать применение технологий вирту-

альной реальности в туристической сфере про-

рывным, однако, в текущей обстановке оно может 

стать самой широко-распространённой практикой, 

и в случае прекращения эпидемии останется за-

пасным вариантом формы работы предприятия 

или дополнительной услугой, которая может за-

влечь потенциального клиента и показать серьёз-

ность предприятия, тем самым подняв ему статус 

[6]. 

Рассматривая существующие технологии 

наибольший уровень иммерсивности достигаем 

только через виртуальную реальность, однако, по-

давляющее большинство людей не смогут сразу 

же надеть VR-шлем – не такой естественный и 

привычный процесс, как, например наблюдение 

через экран телефона, но дающий серьёзную 

нагрузку на глаза и сознание человека. 

Презентационным материалом может быть 

тщательно подготовленная экскурсия в формате 

видео 360 с экскурсоводом, инфографикой и 

быстрыми переходами между ключевыми точка-

ми. Презентацией может быть и полноценное при-

ложение-симулятор со свободой перемещения и 

возможностью взаимодействовать с окружением – 

спокойная прогулка по интерьерам отеля, или 

наоборот экстремальное приключение с вау-

эффектом, например симулятор горнолыжного 

спуска. 

 

Экспертные мнения 

Согласно исследованию [7], основываясь на 

мнении экспертов, можно сложить следующую 

картину: на сегодняшний день существует опреде-

лённый спрос на продукцию с данными техноло-

гиями, однако она слишком дорога для рядового 

потребителя, поэтому помимо создания инноваций 

на основе данных технологий, будет появляться 

множество предложений с более выгодными це-

нами. Основными потребителями данной продук-

ции будут в первую очередь частные пользовате-

ли, чуть менее важной ЦА будет бизнес, однако 

это может измениться, так как большое развитие 

получили мета-пространства и это может задать 

новый тренд развития. Что касается менее тради-

ционного применения технологий VR и AR, есть 

большая вероятность закрепления данных техно-

логий в сфере туризма (на фоне короновирусной 

пандемии) и в инженерии (проектировка в вирту-

альных пространствах). Данные возможности раз-

вития создают некую устойчивость технологии, 

уверяя предпринимателей и инвесторов в том, что 

данные технологии не будут забыты и неактуаль-

ны в ближайшие годы. 

Такая картина строится из форсайт исследова-

ния, в котором участвовали разработчики прило-

жений VR и AR, данная тенденция довольно обос-

нована, так как строится на существующих трен-

дах, и имеет некое подтверждение в виде суще-

ствующих VR и AR приложений. С другой сторо-

ны, некоторые эксперты считают, что дальнейшее 

развитие туристической сферы пойдёт по иному 

пути [8]. На международной туристической вы-

ставке FITUR, проходившей в Мадриде в начале 

мая 2021 г., были провозглашены итоги интерна-

ционального коммерсантского конкурса по внед-

рению инноваций в транснациональный туризм, 

которые, после рассмотрения организаторами, 

должны стать одним из основных двигателей раз-

вития экономики туризма в постпандемийный пе-

риод на основе принципов стабильного вырабаты-

вания (sustainability), инноваций (innovation), зеле-

ной экономики (green economics) и т.д. При всем 

при этом новинки в туриндустрии должны соот-

ветствовать объявленным положительным трен-

дам в мировой экономике (использование возоб-

новляемых источников энергии, формирование 

инфраструктуры, борьба с климатическими изме-

нениями, усовершенствование свойства гидро-

фитных ресурсов и т.д.). Однако, лучшими тури-

стическими предложениями в будущем останутся 

варианты туризма, которые не допускают больших 

скоплений людей. Данная группа исследований 

считает, что за будущим туризма стоит в первую 
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очередь экологического и технологического раз-

вития, а также максимальная персонализация. Ос-

новные концепты данного развития схожи с при-

менением сфер VR и AR в том, что продвигают 

персонализированность и технологичность туриз-

ма, однако имеют базисные различия, так как VR 

и AR требуют в первую очередь городских усло-

вий, что противоречит концепту экотуризма. 

Подытожив, можно выделить несколько клю-

чевых деталей, в которых сходятся обе группы 

исследований. Существует спрос на инновации в 

сфере туризма. Актуальным остаётся и вопрос 

применения новых технологий, в том числи и вир-

туальную с дополненной реальности. Самой важ-

ной деталью будет нынешний уровень развития 

технологий, который позволяет перенести часть 

туристических потребностей на мобильные 

устройства, из-за широкой распространённости 

данной технологии. Поэтому, позиция применения 

VR и AR технологий остаётся наиболее привлека-

тельным вариантом. 

Заключение 

Сфера туризма находится в сложной ситуации, 

количество путешественников по всему миру се-

рьёзно уменьшилось. Вслед за снижением актив-

ности туристов начались закрытия существующих 

туристических предприятий, особенно пострадали 

тур.фирмы занятые в заграничном туризме. Было 

утеряно множество рабочих мест и пострадала 

экономика стран, в которых туризм был одним из 

основных источников поступлений в бюджет. Од-

нако, данная ситуация предлагает множество воз-

можностей для улучшения качества сервиса и для 

выхода на рынок новых игроков, способных пред-

ложить инновационные решения или решения, 

соответствующие возможным потребностям ново-

го, пост-пандемийного потребителя. 
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Abstract: the article examines the existing conditions of the tourist market and assesses the possibility of 

the emergence of VR and AR technologies in this market. Tourism is a transformative force for any modern 

society, turning it into a multicultural environment, favorably influencing the development of both individual 

regions or countries and the global economy as a whole. Tourism favourably promotes global international 

communication, exchange of cultures and languages. From this it can be revealed that tourism has a great so-

cial, cultural and economic impact. However, tourism has been hit hard against the backdrop of a global 

pandemic and the closure of interstate travel. This article briefly examines the state of the tourism sector for 

2019-2021, and discusses in detail the ways of developing the tourism sector in the current conditions and 

taking into account emerging trends. The article also analyzes the existing trends in the use of high technolo-

gies, in particular VR and AR technologies. The work examines various expert assessments, analytics and 

existing solutions related to tourism and the use of high technologies in the field of tourism. The result of the 

work offers an interpretation of the analysis carried out by the analytical method. 

Keywords: tourism, pandemic, tourism innovations, virtual reality, augmented reality, VR, AR 
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Аннотация: цель: целью исследования является построение модели прогнозирования коротких 

временных рядов в условиях малых объемов актуальной статистической информации, стохастиче-

ской неопределенности и недостоверности наблюдений. 

Методы: в качестве инструмента построения прогнозной модели коротких временных рядов вы-

ступают трендовые модели, модели экспоненциального сглаживания и нечеткие временные ряды. 

Результаты: построены модели прогнозирования одного из показателей функционирования Уни-

верситета – числа зачисленных студентов бюджетной и внебюджетной формы обучения, – оценена 

статистическая значимость построенных моделей и проведено сравнение их качественных характери-

стик. 

Выводы: традиционные трендовые модели оказались не пригодны для решения задачи прогнози-

рования в условиях малых объемов статистической информации. Целесообразно использовать совре-

менные интеллектуальные подходы в виде моделей нечетких временных рядов. Построенная нечет-

кая модель в полной мере отражает динамику рассматриваемого показателя и может быть использо-

вана для моделирования других показателей эффективности функционирования социально-

экономической системы. Однако прогнозирование коротких временных рядов возможно только на 

один период вперед. 

Ключевые слова: короткие временные ряды, прогнозирование, нечеткий временной ряд, тренд, 

интеллектуальное моделирование 

 

Введение 

 настоящее время существует множество 

моделей прогнозирования временных ря-

дов, к которым можно отнести регрессионные и 

авторегрессионные модели, модели экспоненци-

ального сглаживания, модели, построенные на ос-

нове цепей Маркова, аналоговые модели, а также 

новые инструменты вычислительного интеллекта 

(реккурентные нейронные сети, LSTM, GRU) и 

многие другие [1]. Наиболее широко среди моде-

лей временных рядов используются авторегресси-

онные и нейросетевые модели, однако их приме-

нение ограничивается наличием временных рядов 

значительной длины. 

Одним из основных и самых распространённых 

методов анализа временных рядов и построения 

прогноза является метод экстраполяции, суть ко-

торого заключается в обнаружении тренда в уже 

имеющихся данных о состоянии прогнозируемого 

объекта и использование математической форму-

лировки найденного тренда для построения про-

гноза. 

Одним из современных направлений решения 

задач анализа временных рядов является интел-

лектуальный анализ данных (Data Mining), в кото-

ром анализ поведения и тенденций развития про-

цессов может быть рассмотрен как интеллекту-

альный анализ временных рядов или Time Series 

Data Mining (TSDM). Среди основных задач Time 

Series Data Mining можно выделить, анализ и мо-

делирование процессов, протекающих в условиях 

стохастической неопределенности и недостовер-

ности наблюдений, а также выявление скрытых 

закономерностей, присущих таким процессам. 

Обнаружение наметившихся тенденций вре-

менных рядов ключевых показателей социально-

экономических систем, их качественная оценка и 

построение прогноза на основе полученных оце-

нок приобретают особую актуальность в условиях 

недостаточности статистического материала. 

Оперативное и достоверное решение задач про-

гнозирования показателей функционирования со-

циально-экономической системы обуславливает 

повышение качества принимаемых решений, 

определяет эффективность ее деятельности и кон-

курентоспособность. 

Материалы и методы 

Малое количество уровней ряда данных созда-

ёт проблемы для проверки статистических гипотез 

о надежности полученных результатов. Согласно 

В 
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[12], для получения надежных статистических 

оценок параметров модели коротких временных 

рядов необходимо использовать методы корректи-

ровки коэффициентов регрессии и доверительных 

интервалов на автокорреляцию. 

В исследованиях [10, 15] рассмотрена возмож-

ность применимости байесовских методов прогно-

зирования коротких временных рядов с сезонной 

компонентой. Показано, что на выборках малого 

объема результаты прогнозирования байесовски-

ми методами превосходят результаты, полученные 

для традиционных моделей. 

Одним из современных подходов моделирова-

ния поведения временных рядов является тета-

метод (-метод) и его различные модификации 

[11, 14], суть которого заключается в декомпози-

ции исходного временного ряда для извлечения 

долгосрочной и краткосрочной динамики на осно-

ве тета-линий. однако в силу отсутствия формали-

зованной процедуры выбора оптимального числа 

тета-линий и выбора параметров модели для по-

строения прогноза делают этот метод эвристиче-

ским, а точность результатов прогноза – не всегда 

обоснованными. 

Одним из решений проблемы моделирования 

временных рядов является применение адаптив-

ных методов прогнозирования, к которым можно 

отнести модели экспоненциального сглаживания 

Брауна, Хольта [13], Хольта-Винтерса [18]. В ос-

нову экспоненциального сглаживания заложена 

идея пересмотра прогнозных значений по мере 

поступления фактических. Функция модели имеет 

вид:

         (1) 
 

где α – коэффициент сглаживания, 0 < α < 1, 

 – исходный временной ряд, 

 – сглаженный временной ряд. 

Выбор параметра сглаживания выбирается экс-

периментальным путем. В исследовании [8] в ка-

честве параметра сглаживания предлагается ис-

пользовать значение фрактальной размерности 

временного ряда. однако следует заметить, что 

точность вычисления величины фрактальной раз-

мерности обуславливается объемом исходных 

данных. Поэтому такой подход в выборе парамет-

ров модели в случае коротких временных рядов не 

является обоснованным. 

В исследовании [9] автор предлагает использо-

вать гибридные методы для прогнозирования не-

стационарных временных рядов путем декомпози-

ции уровней исходного временного ряда на вре-

менные ряды более простой структуры. Результа-

ты экспериментов показали высокую прогности-

ческую способность по сравнению с моделями 

SARIMA и SARIMAX, но данный поход не при-

меним для моделирования коротких временных 

рядов. 

В исследовании [2] на примере построения 

прогноза урожайности зерновых культур авторы 

провели сравнительный анализ результатов про-

гнозирования на основе адаптивных и регрессион-

ных моделей. По результатам исследования авто-

ры пришли к выводу о том, что для повышения 

надежности результатов моделирования необхо-

димо средневзвешенные результаты частных про-

гнозов, а в качестве весов этих моделей использо-

вать коэффициенты, пропорциональные точности 

соответствующих моделей. Однако для произ-

вольных рядов, описывающих поведение сложных 

социально-экономических процессов, применение 

такого подхода является затруднительным ввиду 

возможного отсутствия статистической информа-

ции достаточного объема. 

При создании нечетких моделей временных ря-

дов перспективным является применение интел-

лектуальных методов направления Times Series 

Data Mining, в котором нечеткое моделирование 

позволяет извлекать дополнительные знания в ви-

де легко интерпретируемых продукционных пра-

вил. Применение нечетких временных рядов 

(Fuzzy Time Series) делают этот инструмент при-

влекательным по ряду ключевых особенностей: 

простота, управляемость и масштабируемость. 

Использование нечетких множеств для модели-

рования и прогнозирования временных рядов воз-

никает почти интуитивно, в первую очередь на 

основе способности нечетких моделей аппрокси-

мировать функции, а также на удобочитаемости 

правил с использованием лингвистических пере-

менных, которые делают их более доступными для 

анализа экспертами и не экспертами. 

Идея состоит в том, чтобы разделить универ-

сальное множество/временной ряд на интервалы 

(нечеткие множества) и узнать, как ведет себя 

каждая область (извлекая правила из шаблонов 

временных рядов). Правила этих моделей показы-

вают, как разделы связаны между собой с течени-
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ем времени, когда значения переходят из одного 

состояния в другое. Другими словами, необходимо 

создать лингвистическую переменную для пред-

ставления числового временного ряда и эти обла-

сти будут лингвистическими терминами нашей 

переменной. При создании лингвистической пере-

менной для представления временного ряда необ-

ходимо создать «словарь», из слов которого и со-

стоит нечеткий временной ряд. Последователь-

ность этих слов – это шаблоны, которые необхо-

димо выучить [17]. Формальный аппарат моделей 

нечетких временных тенденций подробно описан 

в работах Н.Г. Ярушиной и Т.В. Афанасьевой [4, 

6]. 

Рассмотрим задачу прогнозирования показате-

лей функционирования Университета на примере 

сведений о количестве зачисленных студентов на 

бюджетную и внебюджетные формы обучения на 

основе данных мониторинга качества приема в 

ВУЗы [5]. Исходные данные представлены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Количество зачисленных студентов по результатам приемной 

кампании РЭУ им. Г.В. Плеханова в 2013-2021 гг. 

Год 
Зачислено студентов, чел 

Бюджет Внебюджет Всего 

2013 1146 1150 2296 

2014 1142 1445 2587 

2015 866 705 1571 

2016 878 1920 2798 

2017 611 2028 2639 

2018 659 2280 2939 

2019 699 2528 3227 

2020 717 2350 3067 

2021 630 2079 2709 
 

Построим графики исходных данных и проанализируем динамику числа зачисленных на первый курс 

студентов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество зачисленных на первый курс по  

бюджетной и внебюджетной формам обучения 
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Из построенных графиков видно, что число за-

численных на бюджетную форму обучения за весь 

рассматриваемый период имеет тенденцию к сни-

жению. Для внебюджетной формы обучения в пе-

риод с 2013 по 2019 годы можно наблюдать поло-

жительную динамику. Исключением здесь стал 

2015 год, когда можно наблюдать аномально низ-

кое число зачисленных студентов на внебюджет-

ную форму обучения, причиной которого, скорее 

всего, послужил кризис 2014 года, вызванный 

ослаблением российского рубля на фоне снижения 

цен на нефть и введением антироссийских эконо-

мических санкций. В период с 2019 по 2021 годы 

наметилась тенденция к снижению числа зачис-

ленных на внебюджетную форму обучения, что 

объясняется снижением количества выпускников 

11 классов общеобразовательных школ. 

Так как число зачисленных студентов на бюд-

жетную форму обучения определяется числом 

бюджетных мест, то наибольшей неопределенно-

стью для Университета является количество за-

численных на внебюджетную форму обучения. 

Поэтому для прогнозирования выберем временной 

ряд общего числа студентов, зачисленных на 

бюджетную и внебюджетную формы обучения. 

Построим трендовые модели регрессии, модель 

экспоненциального сглаживания и нечеткую мо-

дель временного ряда для получения прогноза 

рассматриваемого показателя на один период. 

Объем исходных данных ограничивается не-

большой выборкой, поэтому для построения ре-

грессионных моделей возможно рассмотрение 

только линейной модели и простейших нелиней-

ных относительно неизвестных параметров. По-

строение авторегрессионных и адаптивных моде-

лей для рассматриваемого временного ряда оказы-

вается невозможным из-за недостаточного объема 

статистической информации. 

Построим нечеткую модель временного ряда и 

оценим ее качество. Определим универсальное 

множество U = [min(X), max(X)] = [1571, 3227] и 

создадим лингвистическую переменную M. Ис-

пользуем треугольную функцию принадлежности. 

Выберем число разбиений равным 10, тогда линг-

вистическая переменная будет принимать следу-

ющее множество значений: 

   

(рис. 2). 

 
Рис. 2. Разбиение универсального множества 

 

Существуют различные методы выбора нечет-

ких множеств, которые учитывают множествен-

ность значений. Применим метод Чена [16], на 

основе которого выбирается только нечеткое 

множество с максимальным членством. Тогда не-

четкие значения для исследуемого набора данных 

будут:

.      
 

Временные паттерны указывают на два нечет-

ких набора, которые появляются последовательно 

на нечетких временных рядах и имеют формат 

Прецедент → Последователь, где прецедент ука-

зывает нечеткое множество в момент времени t и 

последующее нечеткое множество, которое появ-

ляется в момент времени t+1. 

Для рассматриваемого примера сгенерирован-

ные временные шаблоны будут представлены в 

следующей форме: 

.   
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Сгруппируем созданные временные шаблоны 

по прецедентам. Модель будет содержать правило 

для каждого найденного отдельного прецедента, а 

следствием каждого правила будет объединение 

всех последовательностей каждого временного 

шаблона с одним и тем же прецедентом. Получим 

следующую модель нечеткого временного ряда: 

        (2) 
 

Для оценки качества построенных моделей вычислим следующие метрики: 

      (3) 
 

где  – уровни исходного временного ряда; 

 – уровни модельного временного ряда; 

 – количество наблюдений. 

Результаты и обсуждение 

По результатам построения трендовых моде-

лей, модели экспоненциального сглаживания (1), 

модели скользящего среднего и построенной не-

четкой модели временного ряда (3) вычислим мет-

рики качества по формулам (3). Результаты пред-

ставим в табл. 2. 

Таблица 2 

Критерии качества построенных моделей 

Модель R2 F-критерий 

Фишера 
MAЕ, чел. MAPE, % RMSE, чел. 

Линейный тренд 0,3739 4,1808 278,5822 12,55% 345,8032 

Логарифмический тренд 0,3740 4,1823 276,3389 12,49% 364,4215 

Степенной тренд 0,3228 3,3381 298,5388 13,16% 350,0972 

Экспоненциальный тренд  0,3228 3,3373 298,5898 13,16% 369,0764 

Экспонециальное сглажива-

ние,  = 2/(l+1) = 2/3 
  126,8100 5,45% 165,5218 

Скользящее среднее, период 

сглаживания l = 2 
  216,1786 10,03% 285,2165 

Модель нечеткого временного 

ряда 
  128,3450 4,74% 135,0960 
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Метрики качества построенных моделей свиде-

тельствуют о том, что ни одна из традиционных 

трендовых моделей не является статистически 

значимой ни при уровне значимости 0,05, ни при 

уровне значимости 0,01. Достаточно высокую 

точность показали модели скользящего среднего, 

экспоненциального сглаживания и нечеткого вре-

менного ряда. 

Рассмотрим построение прогноза на один пе-

риод для модели нечеткого временного ряда (3). 

Входное значение  необходимо преобразовать в 

нечеткое значение лингвистической переменной Ã 

по значению t. Необходимо найти правило, преце-

дент которого равен . Согласно входным 

данным моменту времени t = 2021 соответствует 

уровень временного ряда . Наиболее 

подходящим является правило A6. Для  

есть правило  Так как  со-

держит два набора, поэтому после вычислений 

центра масс получаем значение ряда 

. Построим графики исходного 

временного ряда и модели нечеткого временного 

ряда (3) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графики исходного временного ряда и нечеткого временного ряда прогноза 

 

Как видно из рис. 3, построенная нечеткая мо-

дель в полной мере отражает динамику рассмат-

риваемого показателя и может быть использована 

для моделирования любых показателей эффектив-

ности функционирования социально-

экономической системы. 

Заключение 

Согласно проведенному анализу, традицион-

ные трендовые модели оказались не пригодны для 

решения задачи прогнозирования в условиях ма-

лых объемов статистической информации. Оценки 

параметров этих моделей не являются статистиче-

ски значимыми. По результатам сравнительного 

анализа метрик качества построенных моделей 

можно сделать вывод о том, что для решения за-

дачи прогнозирования в условиях недостаточных 

(малых) объемов актуального статистического ма-

териала, стохастической неопределенности и не-

достоверности наблюдений временных рядов це-

лесообразно использовать современные интеллек-

туальные подходы в виде моделей нечетких вре-

менных рядов. Однако прогнозирование коротких 

временных рядов возможно только на один период 

вперед, так как устойчивые тенденции ещё могут 

быть не сформированы, ширина информационной 

гранулы велика и порождает неопределенность, 

поэтому для исследуемого временного ряда изме-

нение характера тенденции может иметь высокую 

вероятность.
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SOME MODELS FOR PREDICTING INDICATORS OF THE  

PERFORMANCE OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  

IN CONDITIONS OF INSUFFICIENT STATISTICAL DATA 

 

Shchukina N.A., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Plekhanov Russian University of Economics 

 

Abstract: purpose: the purpose of the study is to build a forecasting model for short time series in the 

context of small volumes of relevant statistical information, stochastic uncertainty and unreliability of obser-

vations. 

Methods: trend models, exponential smoothing models and fuzzy time series act as a tool for building a 

predictive model for short time series 

Results: models for predicting one of the indicators of the functioning of the University – the number of 

enrolled students of budgetary and extrabudgetary forms of education – were built, the statistical significance 

of the constructed models was assessed and their qualitative characteristics were compared. 

Conclusions: traditional trend models turned out to be unsuitable for solving the problem of forecasting in 

conditions of small volumes of statistical information. It is advisable to use modern intellectual approaches 

in the form of fuzzy time series models. The constructed fuzzy model fully reflects the dynamics of the indi-

cator under consideration and can be used to model other indicators of the effectiveness of the functioning of 

the socio-economic system. However, short time series forecasting is possible only one period ahead. 

Keywords: short time series, forecasting, fuzzy time series, trend, intelligent modeling 
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Аннотация: в современных условиях социальное предпринимательство должно выступать «точ-

кой роста» для формирования в регионе качественного социального климата. При этом основой раз-

вития социального предпринимательства должна выступать экономическая целесообразность веде-

ния бизнеса. Отмечаем, что действие федеральных программ оказывает существенное влияние на за-

конодательном и институциональном уровне на качество  социальной среды, но привлечение и заин-

тересованность бизнеса к социальным формам и видам деятельности будет способствовать росту это-

го качества. Логика формирования условий для развития социального предпринимательства включа-

ет организационные и социальные аспекты от формулирования целей и принципов до основного 

функционала систем управления на уровне региона. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, организационно-экономические аспекты, 

условия развития, регион, Хабаровский край 

 

сследователи, экономисты соглашаются с 

тем, что предпринимательство преобразу-

ется в решающий фактор в развитии и повышении 

благосостояния общества. Предпринимательская 

деятельность – это эффективный фактор развития 

экономических инновационных систем, который 

нацелен на снижение показателей безработицы, 

продвижение инноваций в экономике, распростра-

нение структурных изменений в экономике. Стоит 

отметить, что предпринимательская деятельность 

предусматривает соревновательный момент, что 

способствует улучшению производительности и 

здоровой конкурентоспособности в экономиче-

ской системе страны. 

Социальное предпринимательство можно изу-

чать как процесс исследования новых возможно-

стей, внедрения инновационных идей и товаров, 

как переход к современным способам производ-

ства, преодоление имеющихся в обществе ограни-

чений. 

В научной литературе понятие «социальное 

предпринимательство» начали использовать в ше-

стидесятые годы ХХ столетия. Некоторые ученые-

экономисты подходят к социальному предприни-

мательству с позиции конкретных личностных 

характеристик предпринимателя, другие как спо-

собность сочетания коммерческой устойчивости и 

«социального дохода от инвестиций». Для госу-

дарства – социальное предпринимательство – это 

вовлечение бизнеса в деятельность по формирова-

нию социальной культуры страны и участие в си-

стеме государственной поддержки наименее за-

щищенных слоёв населения. 

Социальное предпринимательство – это соци-

ально-экономическая деятельность, в основе кото-

рой заложено участие в решении общественно 

значимых проблем и получение коммерческой 

прибыли для развития и функционирования ком-

пании (предприятия, организации). Совмещение 

таких противоположных по сущности подходов к 

ведению бизнеса и отличает социальное предпри-

нимательство. 

Базу социального предпринимательства состав-

ляет деятельность социальных предприятий. Со-

циальное предприятие как субъект социального 

предпринимательства различается тремя необхо-

димыми качествами, которые присутствуют в нем 

единовременно: 

1. цель деятельности предприятия – решение 

социальной проблемы или уменьшение ее остро-

ты; при этом социальное предприятие может быть 

как коммерческое предприятие, так и НКО (не-

коммерческая организация). Основная задача пра-

вительства региона, на наш взгляд, создавать 

условия для привлечения к выполнению социаль-

ных функций именно коммерческие компании. 

2. предложение – качественно новый продукт 

(услугу) или качественно новую модель его 

предоставления. Это может быть вызвано как 

определенной структурой населения региона, так 

и спецификой его территориального производства 

(например, особенности инвалидности: производ-

ственные травмы, профессиональные заболева-

ния). 

3. деятельность предприятия экономически 

устойчива, то есть большая часть дохода приобре-

тается за счет продажи товаров или услуг, а не 

грантов, пожертвований и прочих донорских 

И 
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средств. Данное свойство коммерческих компаний 

является наиболее привлекательным с точки зре-

ния взаимодействия с административными инсти-

тутами региона по формированию качественной 

социальной среды, так как такие компании совме-

щают две основные функции: экономически со-

стоятельны и социально ориентированы. 

В мире сложились различные формы социаль-

ного предпринимательства, имеющие свои осо-

бенности и зависящие от доли коммерческой со-

ставляющей в их деятельности. 

Некоммерческие организации с коммерческими 

составляющими отличаются тем, что имеют воз-

можность переориентировать свою коммерческую 

активность на покрытие издержек при реализации 

некоммерческой социальной деятельности (ком-

мерческая деятельность интегрирована в социаль-

ную) или направить на получение дохода.  Соци-

альные предприятия – это организации коммерче-

ского типа, которые создаются в целях производ-

ства социальных благ, а также сокращения или 

смягчения масштабов социальных проблем. 

Социально-ответственный бизнес при этом 

имеет двойные цели: производство общественного 

блага и получение прибыли. Степень оказанного 

влияния на принятие решений рыночных стиму-

лов, объемы затрачиваемых на социальные функ-

ции средств, могут сильно различаться. Данные 

организации могут включать в свою деятельность 

различные социальные составляющие и ради их 

реализации способны отказаться от прибыли. Ино-

гда социально-ответственное предприниматель-

ская деятельность может рассматриваться как со-

циальное предприятие. 

 
Рис. 1. Модели социальных предприятий [2] 

 

В Хабаровском крае основными видами функ-

ционирования социального предпринимательства 

выступают производство товаров и предоставле-

ние социально значимых работ и услуг. 

Например, одна из хабаровских компаний по 

изготовлению малых архитектурных форм не 

только удовлетворяет потребность региона в стро-

ительстве детских площадок и установке специ-

ального оборудования, но и выходит на зарубеж-

ный рынок. Местный производитель займется экс-

портом детских площадок в Киргизию [1]. Хаба-

ровские предприниматели принимают участие в 

краевой подпрограмме «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации (абили-

тация – лечебные, педагогические, психологиче-

ские или социальные мероприятия по отношению 

к инвалидам или морально подорванным людям, 

направленные на приспосабливание их к жизни в 

обществе, на приобретение возможности учиться 

и трудиться инвалидов, в том числе детей-

инвалидов" в оснащении новыми современными 

техническими средствами реабилитации пунктов 

проката на базе учреждений социального обслу-

живания и реабилитационных центров. Предпри-

ниматели, которые занимаются производством 

товаров общего пользования – продуктов питания, 

одежды, мебели и другими видами производств 

массового спроса, откликаются на общественные 

запросы в помощи для определенных групп насе-

ления, относящихся к социально уязвимым кате-

гориям граждан. 

Согласно данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, на но-

ябрь 2021 год в Хабаровском крае имеют статус 

«социальное предприятие» 72 субъекта. 
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Таблица 1 

Рейтинг социального предпринимательства по субъектам РФ[3] 

 
 

Непосредственно в городе Хабаровск располо-

жены 55 субъектов. В Хабаровском крае из числа 

социальных предприятий 55 являются индивиду-

альными предприятиями, остальные 17 юридиче-

ские лица. В целом на Дальнем Востоке 667 соци-

альных предприятий из 6 тысяч предприятий по 

России (11%). В Хабаровском крае прирост соци-

альных предприятий за один год составил 75% [3]. 

Развитие социального предпринимательства на 

региональном уровне зависит от деятельности ор-

ганов государственной власти и местного само-

управления, крупных корпораций и предпринима-

тельского сообщества. Поэтому необходимо рас-

сматривать не только потребности социально уяз-

вимых слоев населения края, но и формировать 

условия для взаимодействия и развития социаль-

ных предприятий, их этического статуса и заинте-

ресованности в участии и поддержке определен-

ных слоев населения. 

По мнению авторов, логично разделить подхо-

ды по развитию социального предприниматель-

ства на два больших блока: организационный и 

экономический, так как они учитывают различные 

аспекты и имеют различный функционал по фор-

мированию качественной социальной среды. 

Организационный блок нацелен на формирова-

ние качественной социальной среды и будет 

включать подходы в управлении по следующим 

направлениям: 

• проектирование инфраструктуры региона 

как целенаправленной социо-экономической си-

стемы с учетом потребностей незащищенных сло-

ев населения (уязвимых групп населения). Разра-

ботка и реализация программ на федеральном и 

региональном уровне управления, нацеленных на 

социальную поддержку малообеспеченных граж-

дан, поддержку лиц с ограниченными возможно-

стями, граждан старшего поколения и других со-

циально уязвимых слоев населения всегда учиты-

вает особенности и потребности таких групп насе-

ления. В зависимости от территории и ее специ-

фики, в программы включаются наиболее значи-

мые и востребованные структуры с точки зрения 

повышения качества жизни и усиление социаль-

ной защиты. К ним можно отнести ассоциации, 

фонды, НКО и др. 

• организация деятельности участников со-

цио-экономической системы в соответствие с 

установленными целями развития социального 

предпринимательства региона. Определяем, что 

основными участниками такой системы выступа-

ют государство и бизнес. Со стороны государства 

реализуются программы социальной направленно-

сти, где четко прописаны цели по поддержке со-

циально уязвимых слоев населения. Данные про-

граммы всегда учитывают цели стратегии соци-

ально-экономического развития территории и де-

композируются по уровням управления: от феде-

рального до муниципального. 

• организация по созданию органов управ-

ления и поддержки незащищенных слоёв населе-

ния, в том числе планирование и информационное 

обеспечение деятельности, также зависит от 

структуры и количества социальных групп насе-

ления региона. Одним из главных требований к 

созданию органов управления является эффектив-

ность их деятельности и отсутствие дублирования 

функций. 
• управление деятельностью в соответствии 

с изменениями потребностей общества, целей 
Программ и состояния экономики региона позво-
лит более четко и оперативно реагировать на за-
просы населения и его отдельных групп. 

• развитие мотивации коммерческих компа-
ний по переходу к статусу социально-
ориентированных или социальных предприятий 
должно базироваться не только на экономически 
преференциях, а в первую очередь формировать у 
участников социо-экономической системы психо-
логической ценности социальной помощи, и попу-
лярности, и признания общества. 
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Рис. 2. Организационно-экономические аспекты формирования 

и развития социального предпринимательства на уровне региона 
 

Экономический блок нацелен на формирование 

эффективной деловой среды и учитывает 

следующие функциональные направления: 

 формирование комплекса социальных 

целей в стратегии развития экономики региона 

представлен достаточно объективно и учитывает 

те мероприятия, которые нацелены на повышение 

качества жизни наименее защищенных слоев 

населения. На территории Хабаровского края 

реализуется 35 государственных программ. 
 регулирование текущей экономической си-

туации, корректировка процессов развития каче-
ства социальной среды региона, разработка и 
адаптация показателей и правил по включению 
компаний в реестр социально-ориентированных 
предприятий. С учетом появления новых государ-
ственных программ и изменения внешних факто-
ров (в условиях санкций можно говорить о макси-
мально возможной поддержке государства не 
только социально незащищенных слоев населения, 
но и граждан России в целом) могут быть расши-
рены либо территориальные границы возникнове-
ния социальных предприятий, либо их количе-
ственный рост. 

 анализ потребностей определенных слоев 
населения и выделение значимых сфер или отрас-
лей для социализации компаний (учет интересов 

компании и региона, а также определение и эф-
фективное использование имеющихся ресурсов); 

 формирование в предпринимательской 

среде мировоззрения и позитивного восприятия 

статуса социального предприятия на основе при-

менения экономических стимулов (поддержка со-

циальных предпринимателей в виде социальных 

инвестиций, налоговые льготы, материальные ви-

ды поддержки и др.) на начальном этапе поможет 

привлечь предпринимателей к предоставлению 

социальных услуг, сохраняя их высокий уровень 

качества. 

Взаимодействие государства и бизнеса выгодно 

при формирование качественной социальной сре-

ды, при этом возрастают возможности для коор-

динации действий участников и определяются бо-

лее точно цели социальной политики. 

Представленный механизм управления каче-

ством социальной политики на уровне региона 

включает в себя два контура: экономику и соци-

альную политику, которая характеризуется уров-

нем социальной обеспеченности и защищенности 

населения региона. При этом, контурный абрис 

имеет формальные ограничения (представлены 

пунктирной линией), связанные с ограниченно-

стью всех видов ресурсов региона. 
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Рис. 3. Агрегированный механизм управления качеством социальной политики региона 

 

При определенных условиях государство или 

бизнес может усиливать свое влияние на развитие 

или поддержку социальной сферы. С учетом санк-

ционного режима, с которым столкнулась Россия, 

существенно активизировалось влияние государ-

ства. За последнее время Правительство расшири-

ло доступ к социальной поддержке для семей с 

детьми и для граждан льготных категорий, про-

граммам реабилитации инвалидов, обучения и 

трудоустройства безработных, расширились про-

граммы поддержки в сфере экономики (IT сектор, 

наука, сельское хозяйство, транспортная сфера, 

ЖКХ, образование и медицина, производственные 

отрасли и др.). Реализуются дополнительные (но-

вые) меры поддержки российской экономики, 

граждан и бизнеса. Нужно также отметить, что в 

условиях проведения военной операции возросла 

активность компаний и граждан, оказывающих 

материальную помощь как территориям Донбасса, 

так и вынужденным переселенцам, что характери-

зует рост гражданской ответственности и участие 

в региональной социальной политике. 

Рассматривая прогноз долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года", разработанный 

Минэкономразвития России, во всех вариантах 

наблюдаем снижение расходов на социальную по-

литику в процентах к ВВП. Расходы по разделу 

социальная политика будут расти невысокими 

темпами в реальном выражении. Отмечается, что 

рост расходов в реальном выражении обусловлен 

ухудшением демографической ситуации [4]. В 

этом случае рост количества социальных предпри-

ятий «сгладит» недостаточность роста помощи 

уязвимых слоев населения региона. 

В стратегии социально-экономического разви-

тия Хабаровского края на период до 2030 года 

указано, что реализация стратегических целей в 

области социальной системы конкретизируется в 

выполнении основной ключевой задачи: формиро-

вание нового качества жизни, что фактически 

означает переход к новому качеству социальной 

политики, основными элементами которой явля-

ются (помимо традиционной борьбы с бедностью 

и поддержки наиболее незащищенных групп насе-

ления) более полный учет интересов креативных 

слоев населения, способных реализовать потенци-

ал инновационного развития, быть основой пред-
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принимательского типа поведения. Следователь-

но, должны преследоваться более высокие стан-

дарты социальной организации, коммунальной и 

социальной инфраструктуры, образования, куль-

туры, здравоохранения, спорта и правопорядка. 

Без этого невозможно будет мобилизовать в инте-

ресах развития края главнейшее, наряду с природ-

ными ресурсами, преимущество Хабаровского 

края – человеческий капитал [5]. 

Основной формой реализации взаимодействия 

государства и бизнеса в области социальной поли-

тики будет выступать государственно-частное 

партнерство (ГЧП). В отечественной литературе 

дефиниция «государственно-частное партнерство» 

используется, исходя из четкого определения ве-

дущей роли государства [6, 7]. Необходимо отме-

тить, что государство является инициатором мно-

гих проектов ГЧП. Данная форма в основном при-

меняется крупным бизнесом, малыми и средними 

предприятиями такая форма менее востребована. 

В социальной сфере основными видами ГЧП яв-

ляются: договор аренды с инвестиционными обя-

зательствами, концессионное соглашение, согла-

шение о ГЧП. Уточняем, что доля ГЧП-проектов в 

общей массе не может составлять более 30-40%. 

Проекты ГЧП наиболее востребованы в здраво-

охранении, образовании, социальной защите, ор-

ганизации общественного пространства. 

Выделение показателей, характеризующих со-

циальную политику и социальную систему в це-

лом, позволяет более конкретно разрабатывать в 

программах регионального уровня мероприятия 

по оказанию помощи определенным слоям насе-

ления. Комплекс показателей позволит определить 

потребности в мерах поддержки, а также возмож-

ности региона и предпринимательской среды для 

финансового и материального обеспечения этих 

мер. 

Разработка программ взаимного участия регио-

на и предпринимательской среды, построенная на 

показателях качества социальной среды, позволит 

не только увеличить пул социальных предприя-

тий, но и систематизирует систему приоритетов 

социальной поддержки для различных слоев насе-

ления региона. 

В целом необходимо отметить, что построение 

качественной социальной системы позволит повы-

сить эффективность мер социальной поддержки 

различных категорий граждан, создаст условия 

для качественного развития социального обслу-

живания семей с детьми, пожилых граждан и ин-

валидов, малоимущих и других категорий населе-

ния, нуждающихся в помощи. Социальная инфра-

структура в регионе должна развиваться с учетом 

повышенных нормативов обеспеченности услуга-

ми социальной сферы, обусловленных суровыми 

климатическими условиями и существующей си-

стемой расселения проживающего здесь населе-

ния. Такие подходы позволят повысить качество 

жизни населения региона, доступность к социаль-

ной помощи, снизят отток населения с Дальнего 

Востока, а также повысит привлекательность и 

комфортность социальной системы региона. 
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Abstract: in modern conditions, social entrepreneurship should act as a «growth point» for the formation 

of a high-quality social climate in the region. At the same time, the basis for the development of social entre-

preneurship should be the economic feasibility of doing business. We note that the action of federal pro-

grams has a significant impact at the legislative and institutional level on the quality of the social environ-

ment, but the involvement and interest of business in social forms and activities will contribute to the growth 

of this quality. The logic of creating conditions for the development of social entrepreneurship includes or-

ganizational and social aspects from the formulation of goals and principles to the main functionality of 

management systems at the regional level. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СОЗДАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

КЛАСТЕРА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 
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Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

 

Аннотация: в настоящее время в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию 

возникла потребность в сосредоточении всех имеющихся у страны ресурсов и налаживании их эф-

фективного использования. Практика отдельных регионов показывает действенный эффект реализа-

ции кластерной политики в различных отраслях экономики. Сейчас отдельное внимание уделяется 

собственному производству, в частности промышленной сфере. Однако невозможно представить им-

пульсивное развитие промышленности без имеющейся развитой транспортно-логистической инфра-

структуры. Республика Хакасия богата собственным сырьем, промышленность представлена круп-

нейшими заводами и производственными предприятиями, для которых необходимо функционирова-

ние транспортно-логистического кластера. Гипотеза работы заключается в рассмотрении кластериза-

ции транспортной и логистической сферы как механизма роста благосостояния и конкурентоспособ-

ности Республики Хакасия в условиях глобализации социально-экономических процессов. В данной 

статье проведен анализ действующих документов транспортного планирования Республики Хакасия. 

В республике необходим единый нормативный правовой акт, который позволит реализовать на тер-

ритории региона транспортно-логистический кластер, который в свою очередь будет являться вспо-

могательным звеном промышленной отрасли. Основные положения и выводы статьи имеют практи-

ческую значимость и могут быть использованы при разработке нормативных правовых актов по во-

просам создания и развития транспортно-логистического кластера на территории Республики Хака-

сия. 

Ключевые слова: кластерная политика, кластер, кластеризация, транспортное планирование, 

транспортно-логистический кластер, Республика Хакасия 

 

ранспортный процесс является достаточно 

сложным и многоаспектным, соответствен-

но, осуществлять управление транспортными по-

токами не представляется возможным без того, 

чтобы качественно организовать процессы плани-

рования перевозок [1, с. 54]. Перед созданием 

транспортно-логистического кластера на первона-

чальном этапе необходимо изучить действующие 

документы планирования по развитию транспорт-

ной отрасли в целях определения наиболее эффек-

тивного направления деятельности по созданию 

кластера. Существует огромное количество стра-

тегий и планов, которые необходимо проанализи-

ровать, внести поправки с учетом меняющихся 

ситуаций внешней сферы или вовсе отменить. 

Республика Хакасия является промышленно раз-

витой территорией, но с отстающей транспортно-

логистической сферой. 

Сегодня кластерное развитие позиционируется 

как новый подход к формированию региональных 

транспортно-логистических систем и к повыше-

нию конкурентоспособности как отдельного реги-

она или отрасли, так и государства в целом [2, с. 

91]. Для более эффективного функционирования 

экономики Республики Хакасия необходимо сде-

лать упор на создание и развитие транспортно-

логистического кластера. 

Схемой территориального планирования Рос-

сийской Федерации в области федерального 

транспорта (далее – СТП РФ), утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федера-

ции от 19.03.2013 №384-р, отображены сведения о 

видах, наименованиях, назначении планируемых 

для размещения на территории Республики Хака-

сия объектов транспорта федерального значения, 

их основные характеристики и местоположение. 

В сфере железнодорожного транспорта в целях 

развития существующей инфраструктуры до 2025 

года СТП РФ предусмотрены мероприятия по 

комплексной реконструкции участков путей об-

щего пользования и станций на ж/д «Междуре-

ченск – Тайшет». 

В сфере автомобильного транспорта СТП РФ 

до 2025 года предусматриваются мероприятия по 

реконструкции участков автодороги федерального 

значения Р-257 «Енисей» в следующих целях: 

- повышение доступности дорожной сети для 

населения; 

- формирование сети автомагистралей и ско-

ростных дорог по направлениям международных 

транспортных коридоров; 

- реконструкция автомобильных дорог в райо-

Т 
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нах Сибири, обеспечивающих освоение природ-

ных ресурсов и связь населенных пунктов с опор-

ной транспортной сетью. 

В сфере воздушного транспорта СТП РФ до 

2025 года и до 2030 года предусматриваются ме-

роприятия по реконструкции аэропортового ком-

плекса международного аэропорта «Абакан» в 

следующих целях: 

- развитие международных узловых аэропортов 

(хабов), сети внутрироссийских узловых аэропор-

тов и региональных сетей аэропортов, обеспечи-

вающих связность опорной аэропортовой сети; 

- развитие аэронавигационной системы России; 

- создание укрупненных центров управления 

воздушным движением. 

Территория Республики Хакасия отображена в 

документах планирования на федеральном уровне, 

что может позволить привлекать в субъект феде-

ральные и частные инвестиции. Ведущими в про-

мышленном секторе республики являются органи-

зации металлургического производства, электро-

энергетики, добычи полезных ископаемых, произ-

водства пищевых продуктов, производства напит-

ков, которые поставляют на общероссийские рын-

ки электроэнергию, каменный уголь, железную 

руду, молибденовый концентрат, золото, алюми-

ний, алюминиевую фольгу, облицовочные изделия 

из мрамора, контейнеры, пиломатериалы, конди-

терские изделия, молочную и кисломолочную 

продукцию, сыры и консервы. Динамичное разви-

тие промышленности при грамотном подходе мо-

жет стать одним из двигателей экономики Респуб-

лики Хакасия. 

Планом мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Республики 

Хакасия до 2030 года, утвержденным постановле-

нием Правительства Республики Хакасия от 

22.06.2020 №338, предусмотрено развитие транс-

портной и дорожной отрасли Республики Хакасия. 

Реализация плана мероприятий предусмотрена в 

три этапа: 

1) 2019-2021 годы; 

2) 2022-2024 годы; 

3) 2025-2030 годы. 

Первый этап (2019-2021 гг.) является восстано-

вительным, целью которого является разработка 

новых механизмов и инструментов реализации 

приоритетных направлений развития экономики 

республики, формирование новой модели эконо-

мического роста, реализация региональных проек-

тов в рамках национальных проектов. 

Развитие Республики Хакасия в 2021 году ха-

рактеризовалось постепенным восстановлением 

экономики от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 го-

ду и развитием индивидуального, малого и сред-

него предпринимательства. Реализация регио-

нальных проектов Республики Хакасия в рамках 

национальных проектов способствовала сглажи-

ванию негативных последствий пандемии. В 2021 

году в экономике республики наблюдалась поло-

жительная динамика развития отдельных отраслей 

экономики республики. Индекс промышленного 

производства вырос на 4,3%, преимущественно за 

счет деятельности организаций, занятых добычей 

полезных ископаемых (на 10,0%), обеспечением 

электрической энергией, газом и паром; кондици-

онированием воздуха (на 8,2%). Также положи-

тельные значения зафиксированы в объеме строи-

тельных работ, жилищном строительстве, обороте 

розничной торговли и платных услугах населе-

нию. В производстве сельскохозяйственной про-

дукции зафиксирован спад на 2,4% к уровню 2020 

года. Индекс потребительских цен (на товары и 

услуги) в республике был выше уровня 2020 года. 

Второй этап (2022-2024 гг.) – это период реали-

зации созданных условий, его цель преодоление 

инфраструктурных ограничений и снижение де-

фицита бюджета, усиление промышленной, инве-

стиционной и предпринимательской активности, 

достижение поставленных Президентом Россий-

ской Федерации национальных целей. 

Третий этап (2025-2030 гг.) – это переход к но-

вому типу развития экономики Хакасии, основ-

ными задачами которого является внедрение циф-

ровых технологий, повышение научно-

инновационной конкурентоспособности респуб-

лики. 

Основным задачами по развитию транспорта и 

дорожного хозяйства являются: 

- развитие сети автодорог общего пользования, 

обеспечивающее увеличение протяженности авто-

дорог регионального, межмуниципального и мест-

ного значения, соответствующих нормативным 

требованиям; 

- строительство автодороги (транспортного ко-

ридора) Абакан – Бийск; 

- повышение пропускной способности дорож-

ной сети, модернизация искусственных сооруже-

ний, а также строительство обходов крупных 

населенных пунктов; 

- обеспечение сохранности существующей сети 

автодорог общего пользования, в том числе по-

средством обеспечения контроля за перевозкой 

тяжеловесных грузов и качеством выполнения до-

рожных работ; 

- обеспечение транспортного сообщения отда-

ленных и малонаселенных пунктов Республики 
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Хакасия с административными центрами муници-

пальных районов, а также республиканским цен-

тром; 

- обеспечение развития транспортной инфра-

структуры на предоставленных или планируемых 

к предоставлению земельных участках льготным 

категориям граждан в соответствии с проектами 

организации дорожного движения, разработанны-

ми от массивов земель до существующих автодо-

рог общего пользования регионального, межмуни-

ципального или местного значения Республики 

Хакасия в соответствии со статьей 18 Федерально-

го закона от 29.12.2017 №443-ФЗ; 

- реализация инвестиционного проекта «Увели-

чение пропускной способности участка Артышта 

– Междуреченск – Тайшет»; 

- строительство автомобильного и ж/д мостово-

го перехода через р. Абакан с целью развития Бей-

ского угольного месторождения; 

- развитие АО «Аэропорт Абакан» путем рас-

ширения географии полетов, увеличения объемов 

грузовых перевозок; 

- развитие региональной авиации. 

Реализация мероприятий в сфере дорожной и 

транспортной отрасли происходит на основании 

действующей государственной программы Рес-

публики Хакасия «Развитие транспортной систе-

мы Республики Хакасия», целью которой является 

обеспечение устойчивого и безопасного функцио-

нирования транспортного комплекса Республики 

Хакасия. 

Для реализации цели поставлены следующие 

задачи: 

- развитие современной и эффективной дорож-

ной инфраструктуры в Республике Хакасия; 

- повышение доступности транспортных услуг 

для населения Республики Хакасия; 

- повышение комплексной безопасности насе-

ления на транспорте; 

- повышение эффективности государственного 

управления в сфере дорожно-транспортного ком-

плекса. 

Государственная программа «Развитие транс-

портной системы Республики Хакасия» включает 

4 подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»; 

- подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание 

населения Республики Хакасия»; 

- подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности 

населения на транспорте в Республике Хакасия»; 

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 

государственной программы». 

Достижение поставленной цели будет осу-

ществляться посредством реализации региональ-

ных проектов «Региональная и местная дорожная 

сеть», «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» и «Безопасность дорожного движения» 

в рамках национального проекта «Безопасные ка-

чественные дороги» и иных мероприятий государ-

ственной программы. 

Анализ имеющихся документов показал, что 

цели и задачи документов федерального, регио-

нального и местного значения совпадают. 

Таким образом, на федеральном и региональ-

ном уровне до 2035 года на территории Республи-

ки Хакасия предусмотрено развитие автодорожно-

го, железнодорожного, воздушного видов транс-

порта. 

В части развития автодорожного транспорта 

имеющимися документами запланированы следу-

ющие мероприятия: 

- строительство автодорог и улично-дорожной 

сети населенных пунктов; 

- реконструкция автодорог и улично-дорожной 

сети населенных пунктов; 

- строительство транспортных развязок – 1 объ-

ект; 

- строительство мостов и путепроводов – 12 

объектов; 

- реконструкция мостов и путепроводов – 8 

объектов; 

- строительство автовокзалов и автостанций – 4 

объекта; 

- реконструкция автовокзалов и автостанций – 

4 объекта. 

Также на территории Республики Хакасия в 

рамках реализации национального проекта «Без-

опасные качественные дороги» запланированы 

мероприятия по обеспечению безопасности до-

рожного движения на автодорогах общего пользо-

вания. 

В части развития железнодорожного транспор-

та имеющимися документами запланированы сле-

дующие мероприятия: 

- строительство и реконструкция ж/д путей; 

- строительство ж/д вокзалов и станций – 1 

объект; 

- реконструкция ж/д вокзалов и станций – 5 

объектов; 

- реконструкция ж/д тоннелей – 2 объекта; 

- строительство транспортно-логистических 

комплексов – 3 объекта. 

В части развития воздушного транспорта име-

ющимися документами запланированы следую-

щие мероприятия: 

- реконструкция аэропортового комплекса – 1 

объект; 
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- реконструкция аэродромов и посадочных 

площадок – 3 объекта; 

- строительство посадочных площадок – 5 объ-

ектов. 

Из мероприятий, обеспеченных финансирова-

нием, был сформирован перечень мероприятий 

Базового сценария: 

- реконструкция участка а/д Р-257 "Енисей": км 

257+250 - км 383+000; 

- реконструкция участка а/д Р-257 "Енисей": км 

389+000 – км 397+000; 

- реконструкция участка а/д Р-257 "Енисей": км 

404+000 - км 407+000; 

- строительство а/д Абакан – Большой Ортон – 

Таштагол с подъездом к г. Междуреченску (в рам-

ках строительства транспортного коридора Абакан 

– Бийск); 

- реконструкция участка а/д "Обход г. Абакана 

км 408+100 – км 410+745 с мостовым переходом 

через р. Ташеба"; 

- комплексная реконструкция ж/д путей общего 

пользования Междуреченск – Абакан – Курагино 

пропускной способностью 52 пары поездов в сут-

ки (участок ж/д Междуреченск – Тайшет) – строи-

тельство второго пути на перегонах в т.ч.: Биркчул 

– Югачи, Югачи – Казановская, Чартыковский – 

Камышта, Камышта – Уйтак, Уйтак – Ханкуль; 

- комплексная реконструкция ж/д путей общего 

пользования Междуреченск – Тайшет пропускной 

способностью 64 пары поездов в сутки – строи-

тельство двухпутных вставок на перегонах: Аскиз 

– Чартыковский с примыканием к станции Чарты-

ковский, Ханкуль – Кирба с примыканием к стан-

ции Ханкуль, Подсиний – Минусинск с примыка-

нием к станции Минусинск; 

- комплексная реконструкция ж/д путей общего 

пользования Междуреченск – Тайшет пропускной 

способностью 64 пары поездов в сутки – строи-

тельство двухпутных вставок к мостовому перехо-

ду на перегоне Абакан – Подсиний; 

- строительство ж/д перехода от Бейского ка-

менноугольного месторождения к станции Хоных, 

станции Кирба со строительством ж/д моста через 

р. Абакан; 

- создание ж/д и автодорожной инфраструкту-

ры Бейского каменноугольного месторождения. 

В целях эффективного создания и реализации 

транспортно-логистического кластера на террито-

рии Республики Хакасия необходимо разработать 

высшему исполнительному органу государствен-

ной власти Республики Хакасия план мероприятий 

по созданию и реализации транспортно-

логистического кластера Республики Хакасия с 

указанием источников финансирования и ответ-

ственных исполнителей с увязкой на действующие 

нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровня. 

В создаваемом плане необходимо определить 

границы создаваемого транспортно-логисти-

ческого кластера на территории Республики Хака-

сия, предусмотреть один из основополагающих 

разделов по данным текущего социально-

экономического положения Республики Хакасия с 

прогнозным сценарием и определением. В обяза-

тельном порядке необходимо включение всех ме-

роприятий по развитию транспортной и дорожной 

отрасли, предусмотренных федеральными и реги-

ональными документами. 

План мероприятий создания и развития транс-

портно-логистического кластера Республики Ха-

касия должен отражать три варианта развития 

транспортно-логистической системы Республики 

Хакасия. 

Вариант 1 – приоритетное развитие дорожной 

сети Республики Хакасия; 

Вариант 2 – приоритетное развитие логистиче-

ских центров Республики Хакасия; 

Вариант 3 – сбалансированное развитие транс-

портно-логистической системы. 

Первый вариант должен предусматривать ме-

роприятия по строительству и реконструкции ав-

томобильных дорог, мероприятия по капитально-

му ремонту автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, а также искус-

ственных сооружений на них (табл. 1). 

Таблица 1 

Приоритетное развитие дорожной сети Республики Хакасия 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Протяжен 

ность, км 

Катего-

рия 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 

1 Реконструкция а/д Усть-Абакан – Чарков – Ербинская 

(66+000 – 91+996) 

25,996 III 

2 Строительство глубокого обхода с. Белый Яр 10,1 III 
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Продолжение таблицы 1 

3 Реконструкция а/д Копьево – Сарала 19,9 IV 

Итого 55,996 - 

Строительство и реконструкция искусственных сооружений 

4 Реконструкция мостового перехода через оросительный канал 

на км 47+435 а/д Белый Яр – Бея Ц Аскиз (в том числе разра-

ботка проектной документации) 

0,012 III 

5 Реконструкция мостового перехода через оросительный канал 

на км 47+951 а/д Белый Яр – Бея – Аскиз (в том числе разра-

ботка проектной документации) 

0,011 III 

6 Реконструкция мостового перехода через р. Ерба на км 

16+961 а/д Боград – Знаменка – Климаниховский (в том числе 

разработка проектной документации) 

0,044 III 

7 Реконструкция мостового перехода через р. Камышта на км 

17+533 а/д Боград – Знаменка – Климаниховский (в том числе 

разработка проектной документации) 

0,037 III 

8 Реконструкция автомобильного моста на а/д Подъезд к д. Уты 

км 2+873 – 2+882 

0,009 V 

9 Реконструкция автомобильного моста на а/д Матур – Верх – 

Таштып км 0+653 – 0+658 

0,0045 - 

 

В целях развития инфраструктуры для грузово-

го автотранспорта по второму сценарию развития 

необходимо предусмотреть: 

- строительство транспортно-логистических 

комплексов в г. Абазе и п.г.т. Аскиз;  

- строительство транспортно-логистического 

центра на базе железнодорожной станции Подси-

нее (табл. 2). 

Таблица 2 

Приоритетное развитие логистических центров Республики Хакасия 

№ Наименование мероприятия Ед. изм-я Параметры 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового автотранспорта 

1 
Строительство транспортно-логистического центра на базе 

железнодорожной станции Подсинее 

кол-во объ-

ектов 
1 

2 
Строительство транспортно-логистического комплекса в г. 

Абаза 

кол-во объ-

ектов 
1 

3 
Строительство транспортно-логистического комплекса в 

пгт. Аскиз 

кол-во объ-

ектов 
1 

 

Сбалансированный вариант предполагает ком-

плексную реализацию развития транспортно-

логистической инфраструктуры на территории 

Республики Хакасия с учетом всех видов транс-

порта. Помимо развития дорожной отрасли пред-

полагается проведение мероприятий по развитию 

железнодорожной и авиационной инфраструкту-

ры. 

В целях развития сети железнодорожных путей 

общего пользования предусмотрена комплексная 

реконструкция железнодорожных путей на участ-

ке Междуреченск – Тайшет. В состав реконструк-

ции участка железной дороги на территории Рес-

публики Хакасия предусмотрено: 

реконструкция железнодорожных станций Ка-

мышта, Хабзас, Бискамжа. 

строительство вторых железнодорожных путей 

на перегонах и строительство двухпутных вставок 

по направлениям Междуреченск – Абакан – Кура-

гино, Курагино – Саянская, Саянская – Тайшет. 

Также предлагается реконструкция Тисинского 

тоннеля. 

В табл. 3 приведена характеристика мероприя-

тий по развитию сети железнодорожных путей 

общего пользования в рамках выбранного сцена-

рия.
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Таблица 3 

Характеристика мероприятий по развитию сети железнодорожных 

путей общего пользования на территории Республики Хакасия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месторасположение объекта Пропускная 

способность 

1 Реконструкция станции Бискамжа на ж/д 

общего пользования Междуреченск – 

Тайшет 

ст. Бискамжа, Аскизский  

район 

52 пары поез-

дов в сутки 

2 Реконструкция станции Хабзас на ж/д 

общего пользования Междуреченск – 

Тайшет 

ст. Хабзас, Аскизский район 52 пары поез-

дов в сутки 

3 Реконструкция станции Камышта на ж/д 

общего пользования Междуреченск – 

Тайшет 

ст. Камышта, Аскизский район 52 пары поез-

дов в сутки 

4 Реконструкция Тисинского тоннеля около п. Тисин,  

Боградский район 

- 

 

В целях расширения географии полетов и уве-

личения объемов грузовых и пассажирских пере-

возок предлагается реконструкция воздушного 

пункта пропуска через государственную границу 

международного аэропорта Абакан, а также стро-

ительство грузового терминала на территории 

аэродрома аэропорта. 

Анализ документов по развитию транспортной 

и дорожной сферы показал, что на территории 

Республики Хакасия отсутствует единый доку-

мент, связанный с созданием и развитием транс-

портно-логистического кластера Республики Ха-

касия. На основании действующих документов 

федерального и регионального уровней необходи-

мо оптимизировать предусмотренные мероприя-

тия и обобщить их на уровне высшего исполни-

тельного органа государственной власти Респуб-

лики Хакасия. Нормативное закрепление плана 

позволит заинтересованным лицам изучить прио-

ритетные направления развития транспортной и 

дорожной отраслей, принять участие в реализации 

поставленных целей и тем самым привлечь инве-

стиции в транспортно-логистическую сферу Рес-

публики Хакасия. 

Основополагающим документом должен быть 

создан документ транспортного планирования 

Республики Хакасия, содержащий в себе про-

грамму комплексного развития транспортной ин-

фраструктуры Республики Хакасия, а также ком-

плексную схему организации дорожного движе-

ния на территории Республики Хакасия. 

В рамках создаваемого документа необходимо 

предусмотреть организацию единого республи-

канского центра диспетчеризации и организации 

дорожного движения (ЦДОДД). 

Целью создания ЦДОДД является обеспечение 

эффективного функционирования систем пасса-

жирского и грузового транспорта, осуществляю-

щих перевозки по межмуниципальным и муници-

пальным маршрутам на территории Республики 

Хакасия. 

Для достижения данной цели ЦДОДД решает 

следующие задачи: 

- выполняет сбор информации о параметрах 

функционирования систем пассажирского и грузо-

вого транспорта, в том числе времени прохожде-

ния маршрутов, пассажиропотоках, степени осна-

щенности подвижного состава и инфраструктур-

ных объектов; 

- контролирует использование аппаратуры 

ГЛОНАС и АСОП компаниями-перевозчиками; 

контролирует условия исполнения государ-

ственных и муниципальных контрактов компани-

ями-перевозчиками; 

-  оптимизированные расписания движения 

маршрутных транспортных средств, обеспечивает 

их оперативную передачу компаниям- перевозчи-

кам, контролирует соблюдение, оперативно вно-

сит коррективы при возникновении экстренных 

ситуаций; 

- ведет реестры маршрутов регулярных перево-

зок, инфраструктурных объектов, в т.ч. остано-

вочных пунктов, подвижного состава; 

- контролирует техническое состояние эксплуа-

тируемых технических средств организации до-

рожного движения. 

Делегирование данных полномочий единому 

ЦДОДД позволяет обеспечить синхронизацию 

расписаний движения различных маршрутов пас-

сажирского и грузового транспорта, минимизиро-

вать время пересадки пассажиров, а также ожида-

ния отправки грузов. С другой стороны, ЦДОДД 

уполномочен реализовывать схемы организации 
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дорожного движения в целях обеспечения приори-

тетного проезда маршрутного транспорта. 

Таким образом, эффективное выполнение воз-

ложенных задач на ЦДОДД позволит существенно 

повысить качество транспортного обслуживания 

населения Республики Хакасия общественным 

транспортом и снизить уровень автомобилеполь-

зования, а также снизить к минимальным времен-

ным отрезкам процедуры отправки и перевозки 

грузов по территории Республики Хакасия. 
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Abstract: currently, under the conditions of sanctions pressure on the Russian Federation, there is a need 

to concentrate all the resources available to the country and establish their effective use. The practice of indi-

vidual regions shows the effective effect of implementing cluster policy in various sectors of the economy. 

Now special attention is paid to its own production, in particular the industrial sector. However, it is impos-

sible to imagine the impulsive development of industry without the existing developed transport and logistics 

infrastructure. The Republic of Khakassia is rich in its own raw materials, the industry is represented by the 

largest factories and manufacturing enterprises, which require the functioning of a transport and logistics 

cluster. The hypothesis of the work is to consider the clustering of the transport and logistics sector as a 

mechanism for the growth of welfare and competitiveness of the Republic of Khakassia in the context of 

globalization of socio-economic processes. This article analyzes the current transport planning documents of 

the Republic of Khakassia. The republic needs a single regulatory legal act that will allow the implementa-

tion of a transport and logistics cluster in the region, which in turn will be an auxiliary link of the industrial 

sector. The main provisions and conclusions of the article have practical significance and can be used in the 

development of regulatory legal acts on the creation and development of a transport and logistics cluster on 

the territory of the Republic of Khakassia. 

Keywords: cluster policy, cluster, clustering, transport planning, transport and logistics cluster, Republic 

of Khakassia 
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Аннотация: в статье проанализирована связь между внешнеэкономической деятельностью регио-

на и темпами его роста. На материалах Калужской области показаны основные тренды формирования 

региональной экономической системы. Представлены особенности территориального расположения 

и развитой транспортно-инфраструктурной системы, которая является неотъемлемым элементом раз-

вития мировой, национальной и региональной торговли. Показаны осуществляемые инвестиционные 

проекты с участием международных партнеров, а также условия, создаваемые региональными вла-

стями для организации бизнеса на территории индустриальных парков и возможности для использо-

вания потенциала особых экономических зон. Проанализированы показатели социально-

экономического развития региона по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. 

Определено, что при сохранении отрицательного внешнеторгового баланса, невозможно эффективно 

решать вопросы пополнения бюджета, повышения уровня жизни, улучшения демографической ситу-

ации. Выделены основные проблемы развития области, связанные с близостью к Новой Москве, не-

достаточным расширением высокотехнологичных производств. Рассмотрены главные иностранные 

партнеры Калужского региона, сокращение товарооборота с которыми может привести к снижению 

показателей внешнеэкономического развития. Определено, что внешние вызовы, связанные с пере-

форматированием экономических отношений между крупнейшими державами, инициируют для ре-

гиона поиск новых инвесторов в Азиатско-Тихоокеанского регионе и у развитие собственных инно-

вационных технологий. Отмечены сильные стороны региональной экономики, которые могут стать 

фундаментом формирования новых внешнеэкономических связей в условиях санкционной политики 

в отношении России. 

Ключевые слова: региональное развитие, внешнеэкономическая деятельность, инвестиционный 

потенциал, конкурентоспособность, санкции, торговля 

 

а территории Калужской области форми-

руется особый уровень внешнеэкономиче-

ского потенциала, который отличается своими 

специфическими чертами хозяйственной деятель-

ности, и поскольку данное укоренение происходит 

при слиянии мировой и национальной экономик 

на первый план выходит необходимость к разра-

ботке соответствующей модели государственно-

регионального управления. В основе этой модели 

должен преобладать учет территориальных, эко-

номических и административных особенностей 

РФ и ее субъектов, поскольку важно понимать 

эффективность всех внешних и внутренних фак-

торов при реализации на практике. 

Одним из главных аспектов изучения внешне-

экономического потенциала Калужского региона 

является уже существующая и постоянно разви-

вающаяся транспортно-логистическая инфра-

структура, позволяющая эффективно распределять 

экспортные, импортные и транзитные потоки, бла-

годаря выгодному территориальному расположе-

нию, гранича с крупнейшими рынками сбыта цен-

трально-европейской части России вблизи столи-

цы и имея выход на таможенные и логистические 

терминалы, а также имея прямой выход на систе-

му транспортных и трансмодальных коридоров. 

Логистическая инфраструктура региона включает 

не только разные виды транспортной системы, с 

включенными складскими и сортировочными цен-

трами, а также поддерживается современной обес-

печивающей инфраструктурой (информационно-

телекоммуникационная, жилищно-коммунальная, 

и социальная) [1]. 

В регионе создана соответствующая норматив-

ная база, существуют налоговые льготы и тамо-

женные преференции, механизмы содействия ин-

весторам (упрощенные процессы регистрации, 

получения необходимых документов и разреше-

ний, а также гарантии безопасного и прозрачного 

капиталовложения). Существенным преимуще-

ством «льготных пакетов» отмечена возможность 

получения прямо-пропорционального содействия 

при максимальных вложениях в регион. Все это 

предопределило появление ТОСЭР, т.е. террито-

Н 
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рий опережающего социально-экономического 

развития, особые административно-правовые ре-

жимы поддерживающего характера которых поз-

воляют инвесторам значительно сократить свои 

издержки, более чем на 30%, дают возможность 

быстрого получения статуса резидента, что в свою 

очередь ускоряет старт проектов. Именно в Ка-

лужской области быстрее чем в других субъектах 

России был разработан и внедрен Региональный 

экспертный совет Особых экономических зон 

(РЭС ОЭЗ). 

За период, длительностью более чем 16 лет, от-

крыто 120 новых промышленных предприятий и 

реализуется 238 проектов (инвесторами которых 

стали бизнесмены из 30 стран). Такие весомые 

данные подтверждают наличие выгодных и при-

влекательных условий для размещения инвести-

ционных объектов на территориях Особых эконо-

мических зон в двенадцати индустриальных пар-

ках. Выделенные площадки (так называемый про-

дукт) – готовые земельные участки со всеми необ-

ходимыми коммуникациями и инфраструктурой, 

которые с достоинством оценили расположившие-

ся компании (такие как: Nestle, Continental, 

Samsung, L'Oreal, General Electric, Berlin-Chemie и 

др.), они также подчеркнули высокий уровень ин-

вестиционной политики Калужской области, отве-

чающей лучшим мировым стандартам. 

Такой региональный механизм подходит не 

только для инвесторов крупных, но и для малых и 

средних производств, что делает его наиболее вос-

требованным и выгодным. Это подтверждается 

реализацией более сотни новых проектов на сего-

дняшний момент, а также, уже «укоренившимися» 

международными проектами различных мировых 

концернов (Volkswagen, Volvo, Peugeot-Citroen-

Mitsubishi, Fuyao Glass, и др.). Тем самым опреде-

лилась основная идея для повышения темпов эко-

номического развития региона при создании вы-

сокого уровня конкурентоспособности за счет 

кластерного вектора. В области активно развива-

ются кластеры различной направленности, от 

авиационно-космических, автомобильных, турист-

ско-рекреационных, IT, до агро- и биотехнологий, 

фармацевтики и медицины. 

Сегодня Калужская область – один из самых 

экономически развитых субъектов РФ. Уйдя с 

курса дотационной столичной агломерации, и пе-

рейдя к использованию грамотной современно-

инвестиционной политики управления для постро-

ения профессиональной модели поддержания тра-

диционных производств высокого качества – 

определилась значительная тенденция развития, 

ставшая ее базой на пути к совершенствованию. 

Все активнее развиваются высокотехнологич-

ные производства, исследования и разработки ко-

торых помогут в создании новшеств для очистки 

воды, наномеханики, космонавтики, авиации и 

ядерных технологий. По объему инвестиций в ос-

новной капитал на душу населения область вошла 

в пятерку на уровне ЦФО (5 место) и в тридцатку 

по России (заняв 27 место), а также – 15 место в 

ЦФО и 56 место в России по темпам роста инве-

стиций в основной капитал. Высокие места зани-

мает регион в состояния инвестиционного климата 

в субъектах РФ (8 место по итогам 2021 г. (в 2019 

г. – 4 место)), по качеству региональной иннова-

ционной политики (2 место из 85) [3]. 

Представляется интересным проанализировать 

бюджет Калужской области (КО) в динамике (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Бюджет Калужской области в период 2019-2021 гг. 
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Отметим, что с 2019 года началось падение до-

ходов бюджета, т.к. данные приведены в фактиче-

ских ценах. С 2020 года бюджет региона – дефи-

цитный. Доходы бюджета Калужской области в 

2021 году составили 64,30 млрд рублей, расходы – 

67,90 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюд-

жета в отчетном году составил 3,60 млрд рублей 

или 5,6% от расходов. Доходы бюджета за год 

уменьшились на 7,3%. В 2020 году, дефицит со-

ставлял – 2,9 млрд рублей или – 4,1%, однако, до-

тационное финансирование регион из федерально-

го бюджета не получает. 

В соответствии с Планом инвестиционного 

развития Калужской области до 2024 года (от 

09.07.2020 №1160-п) предполагалось постепенное 

увеличение инвестиционного потока. 

Таблица 1 

Выполнение плана инвестиционного развития Калужской области до 2024 г. [2] 

Объем инвестиций 

в основной капитал, год 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

План млрд. рублей 77,0 87,1 95,0 103,8 113,4 123,9 135,5 

Факт 91,1 100,2 112,0 116,1 * * * 
 

Данные таблицы показывают фактический рост 

объема инвестиций в экономику региона. Но если 

учесть уровень инфляции и изменение цен, то 

произошло замедление инвестиционного потока 

на 16,2% в 2020 году по отношению к 2019 (с 

112% до 95,8% соответственно). Ситуация прак-

тически сохранилась и в 2021 году. Объем инве-

стиций увеличился на 4 млрд. руб., но с учетом 

инфляции в 8,4% реально составил 106,3 млрд. 

руб. 

Таким образом, не смотря на некоторое ожив-

ление экономической деятельности после пика 

пандемии, в 2020 году Калужская область не 

смогла восстановить положительную динамику 

инвестиционного потока. 

Безусловно, введение санкционной политики на 

протяжении более чем 8 лет существенно затраги-

вает деятельность многих регионов РФ и играет в 

какой-то степени стимулирующую роль. Посколь-

ку большее влияние сказывается на инвестицион-

ном климате, образованным иностранными рези-

дентами, также и с Калужской областью. Так, 

санкционные вызовы позволили развернуть эко-

номический вектор в сторону основания собствен-

ного высокотехнологичного производства, форми-

руя иную инфраструктурную сферу, позволяя вы-

ходить на новый, качественный уровень финансо-

вой самостоятельности. 

На сегодняшний момент социально-

экономическое развитие Калужского региона 

напрямую зависит от четкого решения новых мно-

гозадачных ситуаций, связанных с повышением 

уровня жизни населения, упрочнением кадрового 

потенциала, совершенствованием экономики зна-

ний, а также сохранением и расширением инте-

грационных связей с потенциально возможными 

инвесторами, поддержкой малого и среднего биз-

неса, реинжинирингом традиционных произ-

водств. Однако, необходимо не забывать, что ре-

шение существующих проблем экономического 

развития невозможно без активной внешнеэконо-

мической деятельности. 

Таблица 2 

Показатели внешней торговли Калужской области по основным 

группам стран, млн. долл. США 

Показа-

тель 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Имп. 2021 

в % к 

Экс. 2021  

в % к 

Имп. Экс. Имп. Экс. Имп. Экс. 2020г. 2020г. 

Страны 

ДЗ 
6561,1 716,5 5837,8 609,7 7406,3 929,6 126,9 152,5 

Страны 

СНГ 
119,4 443,6 122,3 417,7 121,5 583,7 99,4 139,7 

Всего 6 680,5 1160,1 5960,1 1027,5 7527,8 1513,3 126,3 147,3 
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Внешнеторговый оборот со странами Дальнего 

зарубежья в прошедшем году превысил оборот со 

странами СНГ более чем в 11 раз. Так экспорт 

достиг показателя 929,6 млн. долл. США, импорт 

7 406, 3 млн. долл. США, что в сравнении с 2020 г. 

превысило значения на 53% и 27% 

соответственно. Также, по итогам 2021 года, 

можно заметить наличие отрицательного сальдо 

торгового баланса – 6 476,7 млн. долл. США [2]. 

Рассматривая данные внешней торговли со 

странами СНГ прошлого года, показатель 

товарооборота составил 705,2 млн. долл. США, 

что по сравнению с 2020 г. больше на 30%. 

Экспорт увеличится более чем на 40 % и составил 

583,7 млн. долл. США, а импортная доля 

товарооборота незначительно уменьшилась (на 

1%) и достигла показателя в 121,5 млн. долл. 

США. Значительное увеличение экспортной 

стоимости произошло за счет расширения 

товарных поставок из Казахстана, Беларуси и 

Узбекистана, что добавило к общим стоимостным 

объемам 84, 22, и 53 млн. долл. США 

соответственно. Сокращение импортной стоимос-

ти связано с снижением ввоза из Армении и 

Казахстана, что составило более 11 и 10 млн. долл. 

США. Здесь, в отличии от стран Дальнего 

зарубежья, сложилось положительное сальдо 

торгового баланса (462,2 млн. долл. США). 

Существенное влияние на активное развитие 

внешнеторговой деятельности оказало и 

значительное увеличение количества иностранных 

партнеров. Их число возросло на 8 стран, что по 

сравнению с 2020 г. более чем на 6,5%. Так, по 

данным ФТС России за 2021 год, на территории 

Калужской области были зарегистрированы 

предприятия и организации, осуществляющие 

торговлю со 133 странами мира. Главными 

экспортными получателями стали Нидерланды, 

Казахстан, Белоруссия, Польша и Литва. 

В товарной структуре импорта основное место 

занимают поставки машиностроительной продук-

ции это порядка более 5,5 млн. долл. США. Вто-

рое место характеризуется значением в 867,6 млн. 

долл. США – каучук, и химическая продукция. 

Тройку лидеров замыкают металлы и изделия из 

них, со стоимостным оборотом в 445,2 млн. долл. 

США. 

Анализ удельного веса товарных групп в сово-

купном объёме экспорта за период с 2019 по 

2021гг. позволил сделать вывод, что большую 

часть в товарной структуре экспорта, занимают 

металлы и изделия из них, так показатель стои-

мостного объема экспорта составил 461,21 млн. 

долл. США, что превысило значения 2020 года в 

1,5 раза (302,80 млн. долл. США). Так же увели-

чился экспорт машиностроительной продукции, на 

44%, 409 млн. долларов США. Стоить отметить 

рост топливно-энергетических товаров и мине-

ральной продукции на 91% и 88% соответственно 

(показатели выросли с 94,4 в 2020 г. до 180,2 млн. 

долл. США в 2021 г. и с 98,7 в 2020 г. до 186 млн. 

долл. США в 2021 г.) [2]. 

По объемам внешнеторговой деятельности 

область занимает 3 место в Центральном регионе. 

По данным Центрального Таможенного управ-

ления в 2021 году продукцию и услуги на экспорт 

поставляют более 110 предприятий Калужской 

области, половина из которых относится к 

субъектам малого предпринимательства. 

В Калужской области активно внедряется про-

грамма развития экспортного потенциала, задачи 

которого возложены на Региональный экспортный 

стандарт 2.0, позволяющий формировать эффек-

тивную инфраструктуру поддержки экспорта и 

обеспечить вовлечение органов исполнительной 

власти и представителей бизнес-сообщества в 

процесс реализации региональной политики в об-

ласти поддержки и развития экспортной деятель-

ности [3]. 

На сегодняшний день по данным системы он-

лайн-мониторинга внедрения РЭС2.0 в субъектах 

РФ Калужская область находится в числе лидеров, 

досрочно реализуя инструменты стандарта с опе-

режением графика, предусмотренного планом ме-

роприятий федерального проекта в составе нацио-

нального проекта. Сегодняшней реалией региона 

является значительное превосходство – 20 место 

по стране и 2 место в ЦФО. Лидерство определя-

ется тем, что регион внедрил 7 инструментов 

Стандарта и досрочно достиг результата первой 

«контрольной точки» федерального проекта [3]. 

Однако, не смотря на многочисленные возмож-

ности стратегического развития Калужской обла-

сти, существуют проблемные факторы, оказыва-

ющие влияние на снижение темпов роста в по-

следние годы. Так, предыдущие три года показали 

сокращение количества предприятий малого и 

среднего бизнеса, примерно на 7%, что говорит об 

ухудшении инвест-климата в регионе для этих 

ниш [1]. 

Следующим аспектом, по которому отмечается 

ухудшение является социальная сфера, главными 

проблемами здесь стали: снижение показателей 

демографии – убыль населения начиная с 2014 г. 

по настоящее время; сокращение трудоспособного 

населения; прогнозирование спада уровня доходов 
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на 2022-2023 годы; нехватка профессиональных 

кадров. Также усугубляющим фактором становит-

ся близкое расположение к Новой Москве с более 

высоким уровнем заработной платы (иногда в 4-5 

раз), что в целом оказывает негативное влияние на 

инвест-климат региона, повышает социальные 

риски и нестабильность трудового потенциала [5]. 

Также можно выделить проблему 

инновационного развития региона, которая в свою 

очередь влияет на инвестиционный потенциал 

области. Анализ данных за 8 исследуемых лет 

показал тенденцию снижения практически по всем 

критериям. Однако ежегодные темпы снижения 

внутренних затрат на ИР в отдельные периоды, в 

том числе в последние два года, опережали 

динамику валового внутреннего продукта (ВРП) 

региона. Доля внутренних затрат на ИР в ВРП 

достигла 1,3%, а в 2014 г. составляла 3,15% [4]. 

Стоит отметить, что не смотря на тенденцию 

снижения затрат на ИР, в научном секторе наша 

область остается одним из лидеров в ЦФО. За 

2021 год внешнеторговый оборот Калужской 

области вырос более чем на четверть и составил 

9,1 миллиарда долларов США. При чем, объем 

экспортных операций возрос в 1,5 раза, в то время 

как импортные поставки увеличились только на 

26,3% [4]. Однако в соотношении экспортно-

импортных операций видны явные диспропорции. 

Если на долю импорта приходится до 83,3% всего 

внешнеторгового оборота, то объем экспортных 

операций составляет 1,5 млрд долларов США, то 

есть чуть более 16% от общего товарооборота. 

Но ведь именно экспортный потенциал бизнеса 

является определяющим показателем его 

конкурентоспособности. Что делает его наиболее 

перспективным вектором развития с различными 

странами – Казахстан, Беларусь, Армения, 

Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, Китайская 

Народная Республика, Республика Индия, 

Республика Сербская, Чехия, Вьетнам, Индия, 

Италия, Польша и Германия. Также развивается 

сотрудничество со странами ШОС. 

В 2021 году незначительно поменялся состав 

главных торговых бизнес-партнеров. Лидером в 

этом списке стал Китай, а также традиционно 

Германия, Чехия, Япония, Вьетнам, Словакия, 

Польша. Но в связи с событиями на Украине, 

резко сокращен товарообмен, со странами, 

вошедшими в список недружественных. Таким 

образом, по данным за прошлый год можно 

предположить, что Калужская область может 

недополучить следующие объемы денежных 

средств от иностранных государств-партнеров (с 

учетом стабильности торгового оборота): 

Германия – 1,5 млрд. долл. США (17%), Чехия – 

664 млн. долл. США (7,3%), Япония – 373 млн. 

долл. США (4,1%), Словакия –309 млн. долл. 

США (3,4%), Польша – 273 млн. долл. США (3%). 

Что делает важным направлением поиск и 

привлечение иностранных инвесторов с Азиатско-

Тихоокеанского региона, в среднесрочной 

перспективе, а также решение двух основных 

внутренних проблем: ухудшение демографи-

ческой ситуации и низкий уровень внедрения 

инновационных технологий. 

В настоящий момент Правительство Калуж-

ской области проводит активную политику, 

направленную на создание и развитие в регионе 

наукоемких производств, внедрение инновацион-

ных технологий, создание оптимальных условий 

для привлечения инвестиций. Регион старается 

поддерживать и расширять наиболее взаимо-

выгодные отношения с другими субъектами РФ, 

иностранными государствами и партнерами, 

участвовать в формировании межгосударственных 

региональных площадок для развития устойчивых 

партнерских отношений [6]. Для повышения 

качества информационно-консультационного 

обеспечения бизнес-среды ВЭД должны стать 

российские представительства субъектов за 

границей, а также информационные деловые 

центры что, безусловно, с учетом последних 

внешнеполитических событий является проблема-

тичным. 

Также, с ведением новой санкционной 

политики будет наблюдаться тренд на сокращение 

потока иностранных инвестиций в регион, и 

возможно эта тенденция будет ухудшаться. Все 

это становится совершенно новым катализатором 

для ведения новой региональной политики. В 

целом, сейчас, инвестиционный климат в регионе 

находится на достаточно хорошем уровне, что 

должно создавать фундамент для построения 

новых экономических связей и способствовать 

экономическому росту региона. 
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Abstract: the article analyzes the relationship between the foreign economic activity of the region and its 

growth rates. The materials of the Kaluga region show the main trends in the formation of the regional eco-

nomic system. The features of the territorial location and the developed transport and infrastructure system, 

which is an integral element of the development of world, national and regional trade, are presented. The in-

vestment projects carried out with the participation of international partners are shown, as well as the condi-

tions created by regional authorities for the organization of business on the territory of industrial parks and 

opportunities for using the potential of special economic zones. The indicators of socio-economic develop-

ment of the region in comparison with other subjects of the Russian Federation are analyzed. It is determined 

that while maintaining a negative foreign trade balance, it is impossible to effectively solve the issues of re-

plenishing the budget, raising living standards, improving the demographic situation. The main problems of 

the region's development related to proximity to New Moscow, insufficient expansion of high-tech industries 

are highlighted. The main foreign partners of the Kaluga region are considered, the reduction of trade turno-

ver with which may lead to a decrease in the indicators of foreign economic development. It is determined 

that the external challenges associated with the reformatting of economic relations between the major powers 

initiate for the region the search for new investors in the Asia-Pacific region and the development of its own 

innovative technologies. The strengths of the regional economy are noted, which can become the foundation 

for the formation of new foreign economic relations in the context of the sanctions policy against Russia. 

Keywords: regional development, foreign economic activity, investment potential, competitiveness, 

sanctions, trade 
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СОВОКУПНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА  

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ КАК  

ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ САМООЦЕНКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Евдокимова Е.А., 

Медведева О.Е., кандидат экономических наук, доцент, 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

 

Аннотация: в данной работе представлена модель для оценки качества одного из направлений са-

мооценки организации – качества оценки результативности процессов. Имеет большое значение, 

насколько правдиво и полноценно оцениваются процессы системы управления организации и сама 

система в целом, так как такая оценка необходима для принятия важных для организации решений. 

Наиболее точной принято считать автоматизированный сбор данных, потому что исключена возмож-

ность человеческой ошибки, и утеря данных становится сложнее. Но как показывает практика, при-

меры которой приведены в работе, не всегда то, что собирает машина-робот оценивается с должной 

весомостью. Поэтому на данный момент полностью отказаться от оценки процессов со стороны ра-

ботников считается не правильным, но вопрос качества проводимой оценки остается все также весо-

мым. Задачи данной работы: проанализировать практические методы оценки и разработать метод 

присвоения качества оценки результативности процессов. Данный метод позволит принять дальней-

шее решение, считать оценку качественной, то есть достоверной и наполненной информацией для 

принятия дальнейших решений или необходимо предпринять действия и относительно самого про-

цесса оценки и усовершенствовать его. 

Работа выполнена в рамках темы НИР №621280 «Методы проектирования и развития инноваци-

онных и предпринимательских систем в условиях изменений трендов, вызовов и бизнес-моделей». 

Ключевые слова: оценка результативности, процесс, владелец процесса, методы оценки резуль-

тативности процесса, оценка системы менеджмента качества, совокупная оценка, самооценка 

 

ценка процессов системы управления ор-

ганизации – это также один из процессов, 

на выходе которого потребитель (то есть сама ор-

ганизация или те, кому также актуальны данные 

по самооценки организации) ждут качественную 

оценку процессов. Качественной оценка для про-

цессов может считаться, если оценка дана с 

наибольшим охватом показателей и наиболее точ-

ными данными при оценке этих показателей. 

Оценка процессов имеет большое значение, так 

как многие руководители компаний сегодня при-

ходят к выводу, что процессный подход к ме-

неджменту – важный фактор улучшения управля-

емости организаций, повышение их рентабельно-

сти, прибыльности и устойчивости [1]. Анализ ра-

боты процессов и системы в целом показывает, 

есть ли динамика в работе, куда она направлена, 

все ли идет как запланировано или необходимо 

предпринять какие-то меры. 

По отчетным данным, приведенным на сайте 

системы добровольной сертификации [2], а также 

сформированным в табл. 1, возможно проследить 

тенденцию с 2018 по 2021 год, что ежегодно в пя-

терку требований, на основе которых наиболее 

часто при проверке по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

выявляются несоответствия, попадает пункт 9.3 

«Анализ со стороны руководства» (2021 год – 237 

несоответствий из общего числа 3226 несоответ-

ствий, 2020 год – 233 из 2913, 2019 год – 292 из 

3952, 2018 год – 73 из 1249), который включает в 

себя требования о том, что руководство должно 

анализировать систему менеджмента качества че-

рез запланированные интервалы времени, требо-

вания к составляющим входных данных для ана-

лиза и требования к выходным данным. Входные 

данные должны в том числе содержать информа-

цию о результатах деятельности и результативно-

сти системы менеджмента качества. Таким обра-

зом получается, что качество оценки показателей 

– это важная часть для анализа со стороны руко-

водства, но статистика выявленных несоответ-

ствий при проверках в рамках системы показыва-

ет, что есть упущения при проведении оценки. 

О 
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Таблица 1 

Статистические данные по количеству выявленных  

несоответствий в по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

№ п/п Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 2021 год 2020 год 2019 год 2018 год 

1 
4.1 Понимание организации  
и ее среды 

46 44 76 38 

2 
4.2 Понимание потребностей и ожи-
даний заинтересованных сторон 

56 62 87 52 

3 
4.3 Определение области примене-
ния системы менеджмента качества 

58 30 64 24 

4 
4.4 Система менеджмента качества 
и ее процессы 

120 103 182 55 

5 5.1 Лидерство и приверженность 18 11 43 21 

6 5.2 Политика 66 61 135 46 

7 
5.3 Функции, ответственность и 
полномочия в организации 

120 85 127 46 

8 
6.1 Действия в отношении рисков и 
возможностей 

125 132 187 67 

9 
6.2 Цели в области качества и пла-
нирование их достижения 

176 161 252 79 

10 6.3 Планирование изменений 5 4 12 5 

11 7.1 Ресурсы 309 263 315 111 

12 7.2 Компетентность 87 63 80 30 

13 7.3 Осведомленность 15 17 23 16 

14 7.4 Обмен информацией 17 23 17 9 

15 7.5 Документированная информация 810 776 921 249 

16 
8.1 Планирование и управление дея-
тельностью на стадиях жизненного 
цикла продукции и услуг 

9 11 20 5 

17 
8.2 Требования к продукции и услу-
гам 

20 18 33 10 

18 
8.3 Проектирование и разработка 
продукции и услуг 

27 24 39 12 

19 
8.4 Управление процессами, про-
дукцией и услугами, поставляемыми 
внешними поставщиками 

120 127 157 57 

20 
8.5 Производство продукции и 
предоставление услуг 

254 162 232 61 

21 8.6 Выпуск продукции и услуг 18 12 20 14 

22 
8.7 Управление несоответствующи-
ми результатами процессов 

64 69 54 14 

23 
9.1 Мониторинг, измерение, анализ 
и оценка 

69 63 82 27 

24 9.2 Внутренний аудит 279 267 342 86 

25 9.3 Анализ со стороны руководства 237 233 292 73 

26 10.1 Улучшение. Общие положения 1 5 4 1 

27 
10.2 Несоответствия и корректиру-
ющие действия 

95 78 140 37 

28 10.3 Постоянное улучшение 5 9 15 4 

 
Сумма несоотвествий 3226 2913 3951 1249 
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Таким образом выявляется проблема в качестве 

самого процесса, в рамках которого оценивается 

система менеджмента качества и ее процессы, то 

есть появляется вопрос того, как измерить каче-

ство проведенной оценки. 

Сейчас применяются следующие методы оцен-

ки систем менеджмента качества и их процессов в 

организациях: 

- проведение внутренних аудитов; 

- проведение внешних аудитов; 

- анализ и сравнение запланированных и 

фактически выполненных мероприятий – оценка 

результативности; 

- оценка и анализ эффективности. 

Один из методов измерений – оценка результа-

тивности процессов, наиболее часто используе-

мый, поскольку для этого нет необходимости в 

привлечении третьих лиц, а может измерить непо-

средственно владелец процесса. Мониторинг ре-

зультативности процессов системы менеджмента 

качества (СМК) необходим для оценки уровня 

развития системы и ее влияния на работу пред-

приятия. Чтобы сделать выводы о функциониро-

вании СМК, необходимо сначала измерить резуль-

тативность, а затем проанализировать полученные 

результаты (сравнив с ранее запланированными 

показателями) и сделать выводы. Но возникает 

проблема в качестве оценки результативности. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 “Системы менеджмента 

качества. Требования” содержит обобщенные тре-

бования по оценке результатов деятельности, но 

не устанавливает конкретные критерии, которые 

необходимо измерять для оценки результативно-

сти, чтобы организации любого направления дея-

тельности могли их выбрать в соответствии со 

своими целями. Значит, что именно и как изме-

рять, чтобы получить всесторонний “взгляд” на 

систему и ее процессы, необходимо оценить самой 

организации. Чтобы понять, что же измерять и 

каким образом проводить мониторинг, необходи-

мо понять, что такое результативность процесса. 

По ГОСТ Р ИСО 9001-2015 результативность – 

это степень реализации запланированной деятель-

ности и достижения запланированных результа-

тов. Следовательно, результативность процесса – 

это степень реализации запланированной̆ деятель-

ности в рамках конкретного процесса и достиже-

ния намеченных результатов процесса. Результа-

тивность одного показателя процесса определяет-

ся как отношение фактического значения к плано-

вому значению критерия. Суммарную результа-

тивность процесса или системы в целом возможно 

определят по среднему значению результативно-

сти каждого показателя, по сумме показателей, 

умноженных на их весомость в данном процессе и 

системе. Таким образом, показатель результатив-

ности – численное выражение результативности 

для данного процесса в соответствии с установ-

ленной целью [3], подсчеты которого необходимо 

выполнить владельцу процесса. 

Анализ результативности может быть: еже-

дневный, еженедельный, ежемесячный, ежеквар-

тальный, полугодовой, ежегодный. Период прове-

дения анализа может выбирать владелец процесса 

исходя из вида процесса. 

Правильно выбранный период анализа функци-

онирования процесса позволяет не только свое-

временно выявить несоответствия в процессе, но и 

предупредить их появление. 

Рассмотрим пример системы измерения резуль-

тативности научных исследований, где выделяют 

два уровня оценивания: 

- качественная оценка в виде определения 

значимости непосредственных результатов прове-

денных исследований экспертами научного сооб-

щества - экспертная оценка; 

- библиометрический способ – это количе-

ственное оценивание по числу цитирований пуб-

ликаций автора в работах других специалистов. 

Оба способа построены на выявлении уровня 

признания вклада исследователя в расширении 

знания научного сообщества. Экспертная оценка 

производится экспертом, значит может разниться 

в силу восприятия человека. Библиометрическая 

оценка – статистический метод оценивания. Ис-

пользование двух видов оценок в совокупности 

снижает вероятность некачественной оценки из-за 

субъективной оценки человека и преодолеть огра-

ничения, свойственные библиометрическому ана-

лизу. 

В статье [4] приведено сравнение качественной 

и количественной оценки ведущих специалистов 

по международным отношениям, которое показы-

вает, что мнение экспертов и значение, получен-

ное библиометрическим способом, расходятся. 

Степень расхождений между количественными и 

качественными оценками позволяет сделать вы-

вод, что наиболее популярные библиометрические 

инструменты не вполне корректно отражают сте-

пень влияния отдельных специалистов на профес-

сиональное сообщество [4]. Следовательно, воз-

никает вопрос в качестве совокупной оценки. 

В США эволюционирует комплексная оценка 

результатов научной деятельности, новая система 

должна обеспечивать интеграцию более широкого 

спектра данных, таких как сведения о защищае-
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мых диссертациях, карьерных траекториях, дохо-

дах участников научных проектов, библиометри-

ческой, патнентноц информации, динамика интер-

нет-поисков, сообщения в социальных сетях, свя-

занные с научными исследованиях. Изначально 

данная система нацелена на то, чтобы выявить 

влияние научных расходов на формирование заня-

тости в университетах и вовлечение студентов, а 

также оценивать влияние на дальнейшее трудо-

устройство студентов. Реализация такой ком-

плексной оценки может позволить дальнейшую 

оценку влияния научных разработок на различные 

сферы общественной жизни. 

Следовательно, возрастет уровень качества 

оценки результативности и на основании такой 

оценки предполагается возможность более объем-

ных выводов. 

Таким образом, возможно проецирование сово-

купности экспертной и количественной оценки 

результативности в организациях. При этом за 

экспертную оценку можно считать оценку процес-

сов, вытекающую из внутренних и внешних ауди-

тов, проведенных специализированными экспер-

тами. 

К количественной оценке может относиться 

сбор данных, автоматически формируемых в раз-

личных автоматизированных системах, электрон-

ных базах данных и сбор данных с помощью ис-

полнителей процессов, а далее и их владельцев. 

На основе рассмотренной модели оценки ре-

зультативности на примере сферы науки и теоре-

тических положений по оценке результативности 

процессов сформирована гипотеза: считать наибо-

лее качественной оценку результативности про-

цесса при оценке процесса со стороны аудитов 

“соответствует” и значениям, полученным при 

оценке результативности процесса со стороны 

владельца процесса и параллельной оценки ре-

зультативности со стороны другого независимого 

лица. 

Для проверки данной гипотезы необходимо 

разработать категории оценки качества и прове-

рить их применимость на практических данных. 

Необходимо оценить преимущества и недо-

статки каждого метода оценки процесса. Количе-

ственные методы: оценка владельцем процесса и 

параллельная оценка процесса. Экспертный метод: 

оценка процесса во время аудита. 

Оценка владельцем процесса: 

- преимущества: доступность данных, возмож-

ность оценить в моменте протекания процесса, 

знание процедур процесса, уровень автоматизации 

сбора данных процесса; 

- недостатки: проведение оценки лицом, заин-

тересованным в результативном протекании про-

цесса, уровень автоматизации сбора данных про-

цесса. 

Оценка процесса на аудите: 

- преимущества: проведение аудита и сбор ин-

формации непосредственно там, где протекает 

процесс; проверка не только одного конкретного 

процесса, а тех, для которых выход предыдущего 

будет являться входом; документирование резуль-

татов проверки; независимость и объективность; 

системность проведения аудитов; проверка прово-

дится по установленным критериям аудита; 

- аудит носит выборочный характер; проверка 

проводится только по установленным критериям 

аудита. 

Параллельная оценка процесса (это оценка ре-

зультативности процесса, которая проводится ана-

логично, как владельцем процесса, но со стороны 

незаинтересованного лица): 

- преимущества: знание процедур процесса; 

уровень автоматизации; проведение оценки ли-

цом, незаинтересованным в результативном про-

текании процесса; уровень автоматизации сбора 

данных процесса; 

- недостатки: сложности при установлении до-

ступности данных; необходимость в изучении 

процедур процесса; уровень автоматизации сбора 

данных процесса. 

На основе выявленных преимуществ и недо-

статков для каждого из метода определен индекс 

веса (указан в табл. 2) и посчитан суммарный ин-

декс в зависимости от учета каждой из оценок. На 

основе суммарного индекса проставлены катего-

рии качества оценки. В табл. 2 представлена гра-

дация категория качества оценки, основанная на 

суммарном индексе оценки ситуации при монито-

ринге результативности. 
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Таблица 2 

Присвоение категорий качества оценки результативности процессов 

№ 
п/п 

Оценка вла-
дельцем 
процесса 

Индекс 
веса 0,4 

Оценка на 
аудите 

Индекс 
веса 0,35 

Параллельная 
оценка  

процесса 

Индекс 
веса 
0,25 

Суммар-
ный  

индекс 

Кате-
гория 

1 Проведена 0,4 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса 
“соответствует” 

0,35 Проведена и 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0,25 1 1 

2 Проведена 0,4 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса 
“соответствует” 

0,35 Проведена и не 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0 0,75 2 

3 Проведена 0,4 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса “не 
соответствует” 

0 Проведена и 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0,25 0,65 3 

5 Не  
проведена 

0 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса 
“соответствует” 

0,35 Проведена и 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0,25 0,6 4 

4 Проведена 0,4 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса “не 
соответствует” 

0 Проведена и не 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0 0,4 5 

6 Не  
проведена 

0 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса 
“соответствует” 

0,35 Проведена и не 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0 0,35 6 

7 Не  
проведена 

0 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса “не 
соответствует” 

0 Проведена и 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0,25 0,25 7 

8 Не  
проведена 

0 Проведена и 
получена оцен-
ка процесса “не 
соответствует” 

0 Проведена и не 
совпадает с 
оценкой вла-
дельцем про-
цесса 

0 0 8 

* Категории качества оценки результативности процесса расположены от 1 до 8, где «1» наиболее каче-

ственная оценка в сравнении с другими категориями, а «8» – наиболее низкая категория качества 
 

При присвоении оценке процесса категории 1 

считать оценку процесса качественной. 

При присвоении категорий 2, 3 – возможно 

стоит повторно проверить оценку процесса. 

При присвоении оценке процесса категорий 4-8 

– обязательно необходимо провести повторную 

оценку процесса и выявить причину, которая при-

вела к оценке процесса, соответствующей катего-

риям 4-8. 

Для рассмотрения практической применимости 

категорий рассмотрим пример Процесса 3 “Управ-

ление процессами, продукцией и услугами, по-
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ставляемыми внешними поставщиками”. За 2021 

год результативность Процесса 3 была оценен 

владельцем процесса 1, что в соответствии с уста-

новленной в организации методикой оценки озна-

чает наивысший показатель результативности. 

Процесс был оценен по следующим показате-

лям: 

- количество срыва сроков изготовления зака-

зов из-за неисправного оборудования (вес показа-

теля по этому критерию равен 0,3 – это наивыс-

ший показатель, означает, что срывов из-за неис-

правного оборудования по показателям владельца 

данного процесса не было); 

- фактическая продолжительность ремонтов 

оборудования к плановому времени на ремонт 

оборудования (результативность – 0,15); 

- отношение выполненных работ по графикам 

планово-предупредительных ремонтов (ППР) обо-

рудования, к общему объёму запланированных 

работ графиком ППР(результативность – 0,25); 

- отсутствие (или снижение количества) несо-

ответствующей продукции, причиной появления 

которой явилось несоответствующее технологиче-

ское оборудование (не обеспечивающее техноло-

гическую точность, не обеспечивающее техноло-

гические режимы и т.д.) (результативность – 0,3). 

Показатель «количество срыва сроков изготов-

ления заказов из-за неисправного оборудования» 

также параллельно оценивается со стороны при 

оценке Процесса 1 «Взаимодействие с потребите-

лем» , при оценке вес показателя Процесса 1 пока-

зал, что было выявлено два таких случая за год. 

При внутреннем аудите были выявлены несо-

ответствия при протекании процесса (нарушения 

по ведению записей о ППР, нарушение регламент-

ных сроков по выполнению работ) , следовательно 

статус протекания Процесса 3 при аудита как «со-

ответствует» не установлен. 

Подтверждение правильности оценки качества 

данного процесса также можно увидеть при ана-

лизе несоответствий выполнения требований, по-

лученных в ходе внешнего аудита. Выявлено 

несоответствие, подтверждающее, что есть невы-

полнение требований установленных в п. 9.3.2 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Входные данные анализа 

со стороны руководства». Если бы организация 

провела перекрестную оценку процесса, то данное 

несоответствие было бы выявлено в процессе 

оценки, то есть гораздо раньше, и могло повлиять 

на принятие управленческих решений в рамках 

системы менеджмента качества. 

По табл. 2 оценке данного процесса присвоена 

категория 5, следовательно, необходимо провести 

повторную оценку и проанализировать, что при-

вело к такой ситуации. Такой показатель демон-

стрирует, что, возможно, нарушен процесс пере-

дачи информации, поскольку по данным видно, 

что были нарушения при ведении документиро-

ванной информации. Но определенное таким раз-

носторонним методом оценки одних и тех же по-

казателей, одного и того же процесса в совокупно-

сти возможно оценить качество самой оценки 

процесса. Качественно, то есть правильно, наибо-

лее точно оценивать процесс – это важный эле-

мент в самооценке организации, поскольку на ос-

нове таких показателей принимаются решения о 

дальнейших действиях по улучшению системы 

управления организации. При перекрестном мето-

де оценивания процесса можно выявить, что ка-

кой-либо процесс не подвергается другому методы 

оценки, по итогу оценка процесса получается не 

полной, то есть для руководство организации она 

не несет полной информации, следовательно, она 

становится не качественно, так как самооценка 

организации в первую очередь необходима для 

нее, то есть организация и есть потребитель ре-

зультата оценки, ведь качество по современным 

установленным понятиям – это то, что отвечает 

запросам потребителя и обязательным установ-

ленным требованиям. 

Также в совокупном сравнении данных, полу-

ченных при оценке результативности процессов с 

помощью автоматизированного и экспертного 

способов, возможно выявить узкие места, где могу 

дать неточную оценку эксперт, а также расставить, 

по “сформированным” машиной данным, весо-

мость показателей. Таким образом снизится веро-

ятность различных ошибок. 
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Abstract: the purpose of this work is to develop a model for assessing the quality of one of the areas of 

self-assessment of an organization – the quality of assessing the effectiveness of processes. It is of great im-

portance how truthfully and fully the processes of the organization's management system and the system as a 

whole are assessed, since such an assessment is necessary for making important decisions for the organiza-

tion. The most accurate is considered to be automated data collection, because the possibility of human error 

is excluded, and data loss becomes more difficult. But as practice shows, examples of which are given in the 

work, not always what the robot machine collects is evaluated with due weight. Therefore, at the moment it 

is not considered correct to completely abandon the assessment of processes by employees, but the issue of 

the quality of the assessment remains still significant. The objectives of this work: to analyze the practical 

methods of evaluation and develop a method for assigning the quality of evaluation of the effectiveness of 

processes. This method will make it possible to make a further decision, to consider the assessment as quali-

tative, that is, reliable and complete information for making further decisions, or it is necessary to take ac-

tions regarding the assessment process itself and improve it. 

The work was carried out within the framework of the theme of research work No. 621280 "Methods for 

designing and developing innovative and entrepreneurial systems in the face of changing trends, challenges 

and business models." 

Keywords: effectiveness evaluation, process, process owner, process effectiveness evaluation methods, 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Национальный исследовательский университет ИТМО 

 

Аннотация: в ситуации макроэкономической неопределенности необходимость создания и со-

хранения конкурентных преимуществ стимулирует организации принимать важнейшие управленче-

ские решения. Одним из них является использование аутсорсинга в качестве типа управления внеш-

ним поставщиком услуг в сфере информационных технологий, что позволяет оптимизировать биз-

нес-процессы организации и играет решающую роль в её конкурентной позиции. Однако эффектив-

ность и возможность использования ИТ-аутсорсинга меняется в зависимости от размера организации 

и факторов, оказывающих влияние на её внешнюю и внутреннюю среду – уровень научно-

технического развития, геополитические и экономические показатели, правовое регулирование и ин-

новационный потенциал. Возникающие проблемы на микроуровне оказывают влияние не только на 

конкурентоспособность отдельной организации, но и впоследствии на конкурентоспособность наци-

ональной экономики. В связи с этим, соблюдение принципов менеджмента качества и требований 

ISO 9001:2015 позволяет организациям быть риск-ориентированными при выборе поставщиков ИТ-

услуг. Целью работы является раскрытие взаимосвязи между ИТ-аутсорсингом и конкурентоспособ-

ностью организации при соблюдении требований ISO 9001:2015. В рамках возможности практиче-

ского применения данная работа позволит организациям оценить необходимость использования ИТ-

аутсорсинга, проанализировать его преимущества и недостатки с позиции своей области функциони-

рования и с опорой на обозначенные в исследовании положения определить наиболее подходящий 

способ выбора поставщика ИТ-услуг. 

Ключевые слова: аутсорсинг, рынок информационных технологий (ИТ), система менеджмента 

качества, среда организации, управление внешними поставщиками, внешне поставляемые продукция 

и услуги, процессный подход, конкурентоспособность организации, ISO 9001:2015 

 

 современных экономических условиях 

тенденции развития менеджмента качества 

взаимосвязаны с конкурентоспособностью органи-

заций, которая проявляется в создании конкурент-

ных преимуществ за счёт эффективного использо-

вания производственно-технических, финансовых 

и трудовых ресурсов. Эффективность использова-

ния ресурсов организации обеспечивается про-

цессным подходом к управлению – систематиче-

ским отслеживанием показателей качества, в рам-

ках которого осуществляется поиск и устранение 

причин, вызывающих отклонение данных показа-

телей от требований потребителя. Реализуя прин-

цип процессного подхода, при соблюдении требо-

ваний п.8.4.2 ISO 9001:2015 [1] организация выби-

рает наиболее подходящий для неё тип управле-

ния внешними поставщиками, одним из которых 

является аутсорсинг. 

Аутсорсинг позволяет компаниям оптимизиро-

вать затраты, делегируя непрофильные виды дея-

тельности. С позиции экономических взаимоот-

ношений одна компания становится поставщиком 

другой, в результате чего происходит концентра-

ция на основных видах деятельности и улучшении 

их качества. Особенностью ИТ-аутсорсинга явля-

ется повышение эффективности бизнеса при по-

мощи делегирования задач управления информа-

ционными системами и ИТ-инфраструктурой [2, с. 

126]. В структуру ИТ-аутсорсинга входит: адми-

нистрирование баз данных, разработка программ-

ного обеспечения и инструментов технической 

поддержки пользователей – например, CRM 

(Customer Relationship Management) и Help Desk 

системы, а также различных информационно-

технических решений, направленных на оптими-

зацию бизнес-процессов организации-заказчика. 

К основным преимуществам ИТ-аутсорсинга 

мы отнесли: 

 увеличение скорости принятия управленче-

ских решений (основанных на фактах), 

 заинтересованность ИТ-аутсорсера (органи-

зации-партнера) в оптимизации и качестве функ-

ционирования бизнес-процессов фокусной органи-

зации, 

 рост инновационного потенциала организа-

ции за счёт профессионализма поставщика ИТ-

услуг, 

 высвобождение внутренних ресурсов для ре-

шения профильных задач, 

В 
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 последующее снижение затрат за счёт эконо-

мии на масштабах. 

К недостаткам ИТ-аутсорсинга можно отнести: 

 высокие трансакционные издержки, 

 высокая финансовая составляющая на 

начальном этапе перехода на ИТ-аутсорсинг (осо-

бенно для малых и средних организаций). 

Международный стандарт ISO 9001:2015 уста-

навливает требования для организации по отно-

шению к её системе менеджмента качества. Со-

блюдая требования Стандарта, организация реали-

зует принципы менеджмента качества при управ-

лении внешне поставляемыми услугами: ориента-

ция на потребителя, процессный подход, принятие 

решений, основанных на фактах, и постоянное 

улучшение. Организация самостоятельно опреде-

ляет критерии выбора и мониторинга внешних 

поставщиков. Однако в условиях асимметрии ин-

формации и большого спектра предлагаемых ИТ-

услуг, выбор поставщика должен быть осуществ-

лен с опорой на риск-ориентированные стратегии. 

Применение аутсорсинга в качестве типа 

управления внешними поставщиками является 

важнейшим организационно-управленческим ре-

шением в силу высоких рисков неуспешного за-

ключения контракта и невыполнения требований. 

Их минимизация требует дополнительных затрат 

со стороны организации-заказчика. При невыпол-

нении условий контракта ИТ-аутсорсером, орга-

низация рискует снижением качества конечного 

продукта, что приводит к уменьшению клиентской 

базы и сокращению прибыли. Данные факторы 

напрямую влияют на конкурентоспособность ор-

ганизации, и их необходимо учитывать при за-

ключении контрактов с поставщиком ИТ-услуг. В 

условиях нестабильной макроэкономической си-

туации организация несет наиболее серьезный 

риск – потеря контроля над работой поставщика, 

особенно в случае заключения контрактов с ино-

странными ИТ-аутсорсерами. Целесообразность 

аутсорсинга не во всех ситуациях обосновывается 

эффектом сокращения денежных средств, по-

скольку важно учитывать свойственные аутсор-

сингу скрытые издержки. К ним относятся: из-

держки обеспечения контрактов, выбора постав-

щика услуг, выбор способов контроля над работой 

переданных процессов и управления взаимоотно-

шениями с внешним поставщиком (трансакцион-

ные издержки) [3]. 

Согласно данным аналитического обзора ис-

следовательской компании Gartner [4], мировые 

расходы на рынке информационных технологий в 

2022 году прогнозируются в размере 4,432 трлн 

долл. США. В 2021 году значение показателя со-

ставляло 4,259 трлн долл. США. При этом темпы 

роста в 2021 году составили 9,5%, а в 2022 году 

прогнозируется рост всего на 4% в силу перестра-

ивания макроэкономической среды. В структуре 

рынка информационных технологий наибольшие 

расходы отмечаются именно в секторе предостав-

ления ИТ-услуг (обслуживание системы и комму-

никации): в 2021 году – это 2,628 трлн долл. США 

(рост на 14%), прогноз на 2022 – 2,713 трлн долл. 

США (рост на 7,1%). Методология прогнозирова-

ния расходов Gartner в значительной степени опи-

рается на анализ продаж поставщиков услуг по 

всему спектру рынка информационных техноло-

гий. 

По данным Statista's Technology Market Outlook 

(TMO) [5], в 2021 году совокупный объем мирово-

го рынка ИТ-аутсорсинга составил 351 млрд долл. 

США. По методологии исследовательской компа-

нии Statista, в сектор ИТ-аутсорсинга входят: ад-

министративный аутсорсинг, аутсорсинг прило-

жений, и веб-хостинг. Облачные вычисления и 

подсегменты данного вида ИТ-услуг (например, 

Software as a service – SaaS) относятся к части ос-

новных услуг ИТ-аутсорсинга и также учитыва-

ются в показателе совокупного объёма мирового 

рынка. 

В отчёте компании IDC «Russia IT Services 

Market 2020 Analysis and 2021-2025 Forecast» [6] 

отмечается, что в 2020 году объём российского 

рынка ИТ-услуг увеличился до 411,61 млрд руб-

лей. Современные экономические реалии требуют 

цифровой трансформации и оптимизации затрат, в 

связи с чем вырос спрос на аутсорсинг ИТ-услуг и 

комплексное сопровождение информационных 

систем среди российских организаций.  По дан-

ным издания CNews Analytics [7], в 2020 году ос-

новными поставщиками ИТ-услуг на внутреннем 

рынке информационных технологий являлись 

компании «Ланит», «Крок» и «Техносерв». В 

списке организаций-заказчиков услуг данных 

компаний обозначены «Роснефть», «Алроса», «Га-

зпром» и другие крупные российские организа-

ции. Основными передаваемыми на аутсорсинг 

ИТ-услугами являлись: решение вопросов по ав-

томатизации логистики, техническое обслужива-

ние и обеспечение безопасности дистанционных 

способов работы сотрудников. Таким образом, 

мировой кризис 2020 года поспособствовал росту 

популярности ИТ-аутсорсинга, в результате чего 

крупным российским организациям удалось опти-

мизировать бизнес-процессы и сохранить свою 

конкурентоспособность в условиях экономической 

нестабильности. 
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Показатели конкурентоспособности и эффек-

тивности бизнеса, уровня развития технологиче-

ской инфраструктуры являются одними из компо-

нентов индекса глобальной конкурентоспособно-

сти (The Global Competitiveness Index), характери-

зующего национальную конкурентоспособность 

стран. В ежегодном обзоре рейтинга стран по гло-

бальной конкурентоспособности (The World Com-

petitiveness Ranking 2021 [8]) представлены ре-

зультаты рейтинга по субиндексам, в результате 

чего можно наглядно продемонстрировать, 

насколько технологические и экономические по-

казатели влияют на место конкретной страны в 

рейтинге по глобальной конкурентоспособности. 

Также на основании The World Digital Competi-

tiveness Ranking 2021 [9], мы сопоставляем рей-

тинги по индексу глобальной конкурентоспособ-

ности и индексу цифровой конкурентоспособно-

сти стран. В качестве одного из наиболее важных 

субиндексов цифровой конкурентоспособности 

стран в условиях макроэкономической нестабиль-

ности, мы выбрали «готовность к будущему», ха-

рактеризующий стремление государства и бизнеса 

внедрять ИТ-технологии и инструменты анализа 

данных в свою деятельность с опорой на измене-

ния экономической среды. Рейтинги стран по вы-

бранным показателям представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сопоставление рейтинга стран по индексу глобальной  

конкурентоспособности, индексу цифровой конкурентоспособности  

и влияющих на них технологических и экономических субиндексов 
Название 

страны 

(Country/ 

Economy) 

Рейтинг по ин-

дексу конкурен-

тоспособности 

(Global Competi-

tiveness Ranking, 

2021) 

Субиндекс: Тех-

нологическая ин-

фраструктура 

(Technological 

Infrastructure) 

Субиндекс: 

Эффективность 

бизнеса 

(Business 

Efficiency) 

Рейтинг по индек-

су цифровой кон-

курентоспособно-

сти (World Com-

petitiveness Digital 

Ranking, 2021) 

Субиндекс: 

Готовность к 

будущему 

(Future 

readiness) 

Швейцария   1 8 5 6 3 

Швеция  2 3 2 3 6 

Дания  3 6 1 4 2 

Нидерлан-

ды 

 4 2 4 7 4 

Сингапур  5 1 9 5 11 

Норвегия  6 12 6 9 8 

Гонконг  7 7 3 2 10 

Тайвань, 

Китай 

 8 10 7 8 7 

ОАЭ  9 18 8 10 12 

США 10 5 10 1 1 

… 

Российская 

Федерация  

 45 42 54 42 47 

Источники данных таблицы: The World Competitiveness Ranking 2021 [8]  

и The World Digital Competitiveness Ranking 2021 [9] 
 

Анализируя данные сопоставленных рейтингов, 

можно сделать вывод, что показатели уровня раз-

вития технологической инфраструктуры, эффек-

тивности и конкурентоспособности бизнеса 

наибольшее влияние оказывают на место в рей-

тинге по уровню глобальной конкурентоспособно-

сти следующих стран: Швеция, Дания, Нидерлан-

ды Сингапур и Гонконг. При этом по индексу 

цифровой конкурентоспособности в число лиде-

ров рейтинга из данной выборки стран входят 

только Швеция, Дания и Гонконг. В рейтинге по 

субиндексу «готовность к будущему» к числу ли-

деров можно отнести Данию и Швецию. Согласно 

данным отчёта «The Swedish market for IT services» 

исследовательской компании Open Trade Gate 

Sweden [10], в 2021 году рынок информационных 

технологий Швеции оценивался в 8 199,4 млн 

долл. США. Важнейшей частью шведского рынка 

ИТ-услуг является ИТ-аутсорсинг, оборот которо-

го составлял около 3 978,4 млн долл. США в 2021 

году. Эксперты Open Trade Gate Sweden отмечают, 

что большинство шведских компаний активно ис-

пользуют аутсорсинг ИТ-инфраструктуры и ИТ-

администрирования в силу преимуществ данного 

типа управления внешними поставщиками. ИТ-

аутсорсинг позволяет компаниям-заказчикам фо-

кусироваться на задачах профильного уровня, оп-
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тимизировать свои бизнес-процессы и сохранять 

конкурентные преимущества. 

Если рассматривать оборот рынка услуг ИТ-

аутсорсинга в Дании, то по данным исследова-

тельской компании Statista, к 2021 году сегмент 

аутсорсинга ИТ-инфраструктуры составил при-

мерно 1 578 млн долл. США [11]. Объёмы рынка 

ИТ-аутсорсинга Дании на 2 400,4 млн долл. США 

меньше Швеции. На это в большей степени оказы-

вает влияние уровень развития технологической 

инфраструктуры – по рейтингу из таблицы, в 

Швеции уровень выше, чем в Дании. 

Отметим, что рынок ИТ-аутсорсинга в России 

во многом зависит от международно-

экономических отношений. В 2022 году на ИТ-

бизнес повлияли отказ западных партнеров по-

ставлять оборудование и программное обеспече-

ние. Например, SAP и Oracle объявили об оста-

новке продаж в России на неопределенное время. 

Согласно данным экспертов РБК, на данный мо-

мент наблюдается тенденция к импортозамеще-

нию – спрос на ИТ-услуги внутреннего рынка уве-

личился на 300% [12]. Данный фактор подтвер-

ждает необходимость для организаций быть риск-

ориентированными, поскольку в условиях макро-

экономической нестабильности факт появления 

новых рисков находится на высоком уровне. 

Требования международного стандарта ISO 

9001:2015 нацелены на стратегические решения 

для организаций, которые позволяют обеспечить 

прочную основу для инициатив, ориентированных 

на устойчивое развитие [1]. Организациям необ-

ходимо планировать действия, связанные с риска-

ми и возможностями в рамках своей системы ме-

неджмента качества. С позиции применения ИТ-

аутсорсинга, важно ориентироваться на факты и 

быть готовым к дальнейшим изменениям макро-

экономической среды. Нерезультативные решения 

и неэффективное управление бизнес-процессами, 

в конечном итоге, повлияют не только на конку-

рентоспособность организации, но и на конкурен-

тоспособность национальной экономики. В рамках 

нашего исследования мы акцентируем внимание 

на следующей взаимосвязи: соблюдение требова-

ний стандарта ISO 9001:2015 позволит организа-

ции разработать методы выбора подходящего типа 

управления внешним поставщиком ИТ-услуг. При 

ИТ-аутсорсинге важно ориентироваться на посто-

янные улучшения и заранее оценивать возможные 

риски неуспешного заключения контракта, а также 

предусматривать корректирующие действия в си-

стеме менеджмента качества. Соблюдение, глав-

ным образом, требований п. 4.1, 6.1, 7.2, 8.1, 8.2.3, 

8.4, 9.1.3 стандарта ISO 9001:2015 в своей дея-

тельности позволит организации обеспечить эф-

фективный ИТ-аутсорсинг и оптимизировать свои 

бизнес-процессы, сохранить или повысить уровень 

конкурентоспособности. В конечном итоге, это 

поспособствует улучшению показателей конку-

рентоспособности национальной экономики. Вы-

явленная нами взаимосвязь представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между ИТ-аутсорсингом и конкурентоспособностью  

организации при соблюдении требований ISO 9001:2015 
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В зависимости от размера организации целесо-

образность ИТ-аутсорсинга проявляется с разных 

сторон. Крупным организациям ИТ-аутсорсинг 

действительно помогает оптимизировать бизнес-

процессы и передать непрофильные задачи про-

фильным организациям, при этом не фокусируясь 

на затратах. Для средних и малых организаций 

затраты на услуги при выборе внешних поставщи-

ков становятся основным критерием. Соблюдение 

ранее перечисленных нами требований стандарта 

ISO 9001:2015 позволит правильно сфокусиро-

ваться на базе для выстраивания критериев выбора 

внешнего поставщика ИТ-услуг и предъявляемых 

к нему требований. При этом решение об исполь-

зовании аутсорсинга в качестве типа управления 

внешним поставщиком следует принимать на ос-

новании анализа информации о внешних и внут-

ренних факторах среды организации, рассмотре-

ния потенциальных трансакционных издержек и с 

опорой на риск-ориентированное мышление. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF OUTSOURCING  

IN THE MARKET OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

ON THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 
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Sergeeva I.G., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

National Research University ITMO 

 

Abstract: this study is concerned with the situation of macroeconomic uncertainty and the necessity of 

creating and keeping competitive advantages in order to encourage making important management decisions. 

Outsourcing is considered to be one of the better ways of controlling the external service provider in the field 

of information technology, which makes it possible to optimize the business processes of an organization and 

plays a crucial role in its competitiveness. However, the efficiency and the usage of IT-outsourcing varies 

depending on the size of the organisation and the internal and external factors that influence it - the level of 

scientific and technological development, geopolitical and economic indicators, legal regulation and innova-

tion potential. Emerging problems of the microeconomic level are believed to influence not only the compet-

itiveness of an individual organisation, but they can damage the competitiveness of national economy as a 

consequence. As a result, compliance with the principles of quality management and ISO 9001 requirements 

allows organizations to be risk-oriented when choosing IT service providers. The study aims to investigate 

the interconnection of IT outsourcing and the competitiveness of the organization in compliance with the re-

quirements of ISO 9001. In practice, this study will allow organizations to evaluate the need to use IT out-

sourcing, analyse its advantages and disadvantages from the perspective of their field of operation and, based 

on the data of the study, determine the most appropriate way to choose an IT service provider. 

Keywords: outsourcing, information technology (IT) market, quality management system, organization 

environment, management of external suppliers, externally supplied products and services, process approach, 

organizational competitiveness, ISO 9001:2015 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Василенок В.Л., доктор экономических наук, профессор, 

Костина Е.Н., 

Фьеррос Э.А.К., 

Национальный исследовательский университет ИТМО 

 

Аннотация: проведенное исследование направлено на выявление особенностей внедрения систе-

мы менеджмента качества на предприятии малого бизнеса, осуществляющего деятельность по произ-

водству пластиковых карт. В числе основных задач исследования выявление общих особенностей 

предприятий малого бизнеса в России, представление обоснования необходимости внедрения систе-

мы менеджмента качества на выбранном предприятии, сформированного на основании данных 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (идентичного Междуна-

родному стандарту ISO 9001:2015 “Quality management systems – Requirements”), а также оценка воз-

можных рисков, связанных с внедрением системы менеджмента качества на выбранном предприятии. 

Основной целью проведенного исследования является разработка плана по внедрению системы ме-

неджмента качества на конкретном предприятии малого бизнеса, осуществляющем деятельность по 

производству пластиковых карт, с учетом особенностей и возможных рисков, выявленных в ходе ре-

шения задач данного исследования.  В заключении статьи представлены прогнозируемые результаты 

внедрения системы менеджмента качества на выбранном предприятии, с учетом индивидуальных 

особенностей данного предприятия. Актуальность данного исследования обусловлена определяющей 

ролью качества выпускаемой продукции для любого предприятия, чьей целью является получение 

прибыли, а также необходимостью для выбранного предприятия поиска путей внедрения системы 

менеджмента качества с целью улучшения результатов деятельности и выявления потенциальных 

сфер роста предприятия. 

Ключевые слова: предприятие малого бизнеса, система менеджмента качества, национальный 

стандарт, стандарт ИСО 9001-2015, улучшения результатов деятельности предприятия, оценка рис-

ков, производство пластиковых карт 

 

а сегодняшний день внедрением системы 

менеджмента качества (СМК) готовы за-

ниматься далеко не все предприятия российского 

рынка. Безусловно это связано с тем, что закон не 

принуждает предприятия поголовно производить 

такое внедрение. И хотя государством и стимули-

руется работа компаний с передовыми методика-

ми менеджмента посредством субсидирования 

имплементации ИСО 9001 на малых предприяти-

ях, проведения всевозможных конкурсов качества, 

а также введения обязательных требований о 

наличии сертификата ИСО 9001 для участия в гос-

закупках, создание на предприятии СМК по-

прежнему не является обязательным. 

Разумеется, в связи с длительностью и затрат-

ностью процесса внедрения СМК на предприятии 

многим компаниям представляется проще отка-

заться от подобной затеи, однако не теряют ли они 

больше в результате такого решения? 

В числе основных задач исследования выявле-

ние общих особенностей предприятий малого биз-

неса в России, представление обоснования необ-

ходимости внедрения СМК на выбранном пред-

приятии, сформированного на основании данных 

Национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (идентичного Междуна-

родному стандарту ISO 9001:2015 “Quality man-

agement systems – Requirements”), а также оценка 

возможных рисков, связанных с внедрением СМК 

на выбранном предприятии. 

Целью данной работы является разработка пла-

на по внедрению СМК на конкретном предприя-

тии малого бизнеса, осуществляющем деятель-

ность по производству пластиковых карт, с учетом 

особенностей и возможных рисков, выявленных в 

ходе решения задач данного исследования. 

Прежде чем приступать к работе с конкретным 

предприятием следует рассмотреть основные осо-

бенности предприятий малого бизнеса в общем. 

Предприятие малого бизнеса – это предприя-

тие, осуществляющее деятельность, связанную с 

риском, направленную на стабильное получение 

прибыли путем использования инновационных 

технологий, имеющую приоритеты в области 

управления (оперативный характер при принятии 

решений, способность к новаторству) [1]. 

Учитывая, что выбранная организация насчи-

тывает не более 20 человек и может быть отнесена 

Н 
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к «производственному» сектору, ее можно считать 

представителем малого бизнеса в Российской Фе-

дерации [2]. 

Зачастую малые и средние предприятия рас-

сматриваются как единое явление и часто встреча-

ется термин «малые и средние предприятия» или 

МСП. 

Основными характеристиками малого бизнеса 

являются: 

• Небольшой рынок сбыта; 

• Юридическая независимость; 

• Управление персоналом; 

• Освоение новых видов продукции и ры-

ночных «ниш»; 

• Широкое использование мелких местных 

источников сырья; 

• Способность динамично развивать инве-

стиции; 

• Высокая оборачиваемость средств. 

Стоит отметить, что российский малый бизнес 

имеет некоторые характеристики, отличающие его 

от малого бизнеса зарубежных стран, среди кото-

рых выделяются следующие: 

• Сочетание различных видов деятельности; 

• Стремление к максимальной самостоя-

тельности; 

• Низкая технологическая оснащенность; 

• Высокий уровень квалификации кадров 

малого бизнеса за счет ухода таких специалистов 

из государственного сектора экономики; 

• Низкий управленческий уровень; 

• Высокая степень адаптивности к сложной 

экономической среде; 

• Стремление функционировать на между-

народных рынках [3]. 

Малые и средние предприятия играют решаю-

щую роль в экономике во всем мире. Чтобы оста-

ваться конкурентоспособными, МСП должны 

быть в состоянии поставлять высококачественные 

продукты и услуги вовремя по разумной цене. В 

ответ на это конкурентное давление и потреби-

тельский спрос многие МСП разработали системы 

управления качеством. 

Для перехода предприятия от своего первона-

чального состояния к полностью функциональной 

и должным образом документированной СМК 

компании необходимо определить свое начальное 

состояние, которое может быть следующим: Нет 

документации, нет функционирования; Нет доку-

ментации, некоторый уровень функционирования; 

Некоторый уровень документации, отсутствие 

функционирования; Некоторый уровень докумен-

тации, некоторый уровень функционирования (та-

кая ситуация наиболее близка к желаемому состо-

янию полной функциональности). 

Исходное состояние выбранной компании 

можно охарактеризовать как «Некоторый уровень 

документации, отсутствие функционирования», 

поскольку в ней в определенной степени задоку-

ментированы процессы, однако документы, как 

правило, не соблюдаются или не отражают факти-

ческий способ осуществления организацией дея-

тельности и управления. 

Индивидуальные характеристики каждого 

МСП будут по-разному влиять на процесс внедре-

ния и составные элементы каждого этапа. После 

определения своего начального состояния органи-

зация должна сформулировать индивидуальный 

подход к реализации, который приведет ее к оп-

тимальному состоянию. 

Предприятие, на примере которого будет фор-

мироваться обоснование необходимости внедре-

ния СМК успешно функционирует более десяти 

лет. Это небольшое предприятие со штатом из 

пятнадцати человек, в числе которых генеральный 

директор, бухгалтер, офис-менеджер, помимо 

прочих обязанностей ответственный за закупку 

материалов, четыре менеджера коммерческого 

отдела, занимающиеся поиском клиентов и про-

дажами, и восемь сотрудников производства: ма-

стер производственного участка, дизайнер, специ-

алист по работе с печатающими устройствами, 

специалист по сборке (в основном – комплектация 

листов пластика и ламината, иногда – комплекта-

ция листов пластика, магнитных/скреч полос или 

чипов и ламината), специалист по работе с печами 

(скрепление и ламинирование листов пластика), 

специалист по вырубке карт из листов пластика, 

специалист по кодированию карт и специалист по 

контролю качества готовой продукции. 

Ожидаемые улучшения и риски от внедрения 

СМК в малом бизнесе можно разделить на четыре 

категории: маркетинг, организация, психология и 

финансы [6]. Основные ожидаемые результаты 

для каждой категории представлены ниже: 

Маркетинг: 

Преимущества: лучшее общение с клиентами, 

лучшее понимание потребностей клиентов, повы-

шение доверия клиентов. 

Недостатки: злоупотребление сертификатом 

посредством продвижения, непонимание со сто-

роны поставщиков. 

Организация: 

Преимущества: возможность отслеживать и 

измерять скорость достижения отдельных целей, 

документирование бизнес-системы, оптимизация 
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количества документации, внедрение новых мето-

дов улучшения. 

Недостатки: неадекватное и внезапное измене-

ние организационной структуры, непонимание 

части документов, связанных с качеством, чрез-

мерное производство ненужных документов. 

Психология: 

Преимущества: профилактическое обучение, 

более высокий уровень удовлетворенности со-

трудников, мотивация и вовлеченность на всех 

уровнях, улучшенная внутренняя коммуникация, 

более информированные сотрудники. 

Недостатки: необходимость постоянного обу-

чения, невозможность свободного толкования 

процедур, боязнь дополнительных обязательств. 

Финансы: 

Преимущества: снижение потребности в до-

полнительном контроле, снижение производ-

ственных затрат, связанных с контролем качества, 

повышение производительности. 

Недостатки: чрезмерные инвестиции в качество 

после достижения оптимального качества, чрез-

мерный контроль. 

С целью повышения эффективности процесса 

внедрения СМК на данном конкретном предприя-

тии его следует вверить специалистам профильной 

компании, предоставляющей услуги по разработке 

и внедрению СМК. 

Для выбранного предприятия предлагается 

следующий вариант плана разработки и внедрения 

СМК, составленный в соответствии с пунктами 

стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (стандарт осно-

ван на принципах менеджмента качества [4] и поз-

воляет организации применять процессный под-

ход в сочетании с циклом PDCA и риск-

ориентированным мышлением с тем, чтобы согла-

совать или интегрировать свою СМК с требовани-

ями других стандартов на системы менеджмента 

[5]): 

1. В первую очередь уполномоченными 

специалистами должны быть выявлены и 

снабжены требованиями все процессы, осущест-

вляющиеся на предприятии и подлежащие 

контролю. На данном предприятии можно выде-

лить три основных типа процессов: 

взаимодействие с потребителем (поиск и ведение 

клиента, подбор продукции, согласование заказ-

наряда на изготовление продукции, сопровож-

дение после поставки), организационные 

процессы (снабжение офиса и производственных 

помещений ресурсами, необходимыми для 

осуществления деятельности, заказ материалов, 

ведение бухгалтерского и иных видов учета), 

производственные процессы (процессы относя-

щиеся непосредственно к производству продук-

ции). Также необходимо прописать (или при 

наличии привести к единой форме) должностные 

инструкции всех сотрудников предприятия. Уже 

на данном этапе руководству организации следует 

уведомить всех сотрудников о начале процесса 

разработки и внедрения СМК на данном 

предприятии, обосновав для сотрудников 

необходимость внедрения СМК. 

2. Далее необходимо сформулировать цели 

внедрения СМК и критерии оценки качества 

технологических процессов. В связи с 

зависимостью результата оценки успешности 

работы предприятия от объема чистой прибыли и 

прямой связью объема прибыли с процентом 

производственного брака основной целью 

внедрения СМК на данном предприятии будет 

снижение объема бракованной продукции. В 

следующих пунктах будут рассмотрены меры, 

необходимые к принятию для достижения этой 

цели. В формулировании критериев оценки 

качества технологических процессов немалый вес 

будут иметь требования к процессам, 

сформулированные на первом этапе. Также важно 

отметить, что сформировав на базе требований к 

процессам и критериев оценки их качества чек-

листы для проверки процессов каждого типа, 

можно будет значительно повысить 

эффективность последующего контроля этих 

процессов. 

3. Следующий шаг – это обучение персонала. 

Для повышения эффективности внедрения СМК 

следует провести обучение персонала как в 

отношении требований качества, так и по 

профильным знаниям, касающимся их 

непосредственных должностных обязанностей, 

однако контроль и повышение квалификации 

персонала не должны быть ситуативными 

явлениями и иметь место только при внедрении 

СМК. Для упрощения процесса обучения и 

снижения потерь производственных мощностей 

(которые могут возникнуть при отвлечении 

слишком большого числа сотрудников от 

выполнения их прямых обязанностей) 

руководству организации следует осуществлять 

обучение персонала поэтапно, малыми группами, 

так, чтобы от работы не были отвлечены 

одновременно сразу все сотрудники производства 

или все менеджеры коммерческого отдела, также 

важно учитывать показатели загруженности 

производства и клиентской активности (с учетом 

предпраздничного ажиотажа, в зависимости от 

сезона или дня недели). 
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4. Осуществив обучение всех сотрудников 

организации, можно переходить к разработке 

подробной программы внедрения СМК. Иными 

словами, теперь необходимо сформировать 

документ, который в дальнейшем будет 

регламентировать все этапы процесса внедрения 

СМК, функции и ответственности сотрудников, а 

также будет регулировать вопросы оценки 

процедуры внедрения СМК. 

5. Далее сотрудникам организации под 

руководством генерального директора и 

специалистов профильной компании необходимо 

отладить все процессы согласно требованиям 

стандарта. 

a. Так как работа офис-менеджера, помимо 

прочего осуществляющего заказ материалов, и 

бухгалтера, под ответственность которого 

попадают все виды учета, находится в 

непосредственном ведении генерального 

директора, то в рамках внедрения СМК для 

данных сотрудников можно ограничиться 

разработкой индивидуальных должностных 

инструкций с последующим контролем их 

исполнения и повышением квалификации в 

области качества (специализированные курсы или 

внутренний инструктаж) и профильных областях 

знаний (для офис-менеджера это могут быть 

семинары на тему охраны и оценки труда, 

аттестации рабочих мест, работы с вакансиями и 

др., для бухгалтера это могут быть конференции и 

семинары и о подготовка налоговой отчетности, 

введении новых федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и др.). 

b. Для менеджеров коммерческого отдела, 

занимающихся поиском клиентов и продажами, 

также находящихся в прямом подчинении у 

генерального директора, помимо разработки 

индивидуальных должностных инструкций с 

последующим контролем их исполнения и 

повышения квалификации в области качества и 

профильных областях знаний (основы 

менеджмента и маркетинга, принципы холодных и 

горячих продаж и др.) необходимо разработать 

инструкции по взаимодействию с бухгалтером 

(согласование и передача счетов в оплату, 

формирование актов сверки по запросу 

покупателя и др.) и производством (взаимо-

действие с дизайнером в процессе согласования 

заказ-наряда на производство продукции, 

согласование сроков изготовления продукции в 

зависимости от наличия материалов и 

загруженности производства и др.) 

c. Наибольший объем специфической 

документации необходимо подготовить для 

производства. Помимо разработки индивиду-

альных должностных инструкций с последующим 

контролем их исполнения и повышения 

квалификации в области качества и профильных 

областях знаний необходимо также разработать 

инструкции по взаимодействию с офис-

менеджером (согласование материалов для заказа, 

отчет о качестве продукции определенного 

поставщика и др.) и менеджерами коммерческого 

отдела (указано в пункте 5.b). Так как одна из 

целей внедрения СМК на предприятии это 

снижение объема бракованной продукции, следует 

максимально ответственно подойти к 

рассмотрению жизненного цикла производимой 

продукции, а именно: необходимо обеспечить 

входной контроль всех поступающих материалов 

(как правило, для проверки качества чернил для 

крупных печатающих устройств достаточно 

печати одного тестового листа, контроль качества 

пластика и ламината может производиться как 

посредством визуальной проверки (на предмет 

цветных пятен, связанных с нарушения условий 

транспортировки и/или хранения материалов), так 

и посредством печати и «запекания» одного 

тестового комплекта листов пластика и ламината 

(из каждой упаковки), для контроля качества 

магнитных/скреч полос и чипов может также 

применяться визуальная проверка или проверка на 

кодирующих приборах (так называемы «холостой 

прогон» с целью выяснения отвечает ли носитель 

запросу компьютера). Контроль на данном этапе 

позволит исключить появление бракованной 

продукции, связанное с некачественными 

материалами. Помимо входного контроля 

поступающих материалов необходимо организо-

вать промежуточный контроль, наиболее 

эффективно будет осуществлять данный вид 

контроля в момент сборки комплектов из листов 

пластика и ламината или из листов пластика, 

магнитных/скреч полос или чипов и ламината, так 

как сборщик в процессе формирования этих 

комплектов непосредственно взаимодействует с 

каждым листом пластика/ламината/чипов или 

фрагментом магнитных/скреч полос. Контроль на 

данном этапе позволит исключить появление 

бракованной продукции, связанное со сбоями 

печатных устройств. Контроль готовой продукции 

на производстве уже существует, поэтому для него 

необходимо подготовить лишь форму отчетности 

(чек-лист), которая будет передаваться мастеру 

производственного участка, офис-менеджеру и 

генеральному директору для отчетности и 

принятия соответствующих корректирующих 
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действий и принятия решений относительно 

взаимодействия с поставщиками. 

6. Когда все процессы на предприятии 

отлажены и соответствуют выдвинутым ранее и 

закрепленным законодательно требованиям в 

отношении качества, назначенным ответствен-

ными сотрудникам компании необходимо 

приступить к разработке нормативной 

документации СМК, а именно специального 

руководства, в котором подробно указываются 

ответственные лица (в данной конкретной 

организации рационально назначить таковыми 

генерального директора, мастера производствен-

ного участка, сборщика и специалиста по 

контролю качества готовой продукции) и область 

их полномочий, описание процедур достижения 

качества (разработанных на предыдущем шаге), 

порядок ведения документооборота и т.д. 

7. После разработки специальной докумен-

тации на предприятии создается отдельная служба 

качества (в данной конкретной организации 

рационально назначить таковыми генерального 

директора, мастера производственного участка, 

сборщика и специалиста по контролю качества 

готовой продукции), которая контролирует все 

технологические этапы и рассматривает жалобы. 

8. По большому счету, на этом шаге СМК 

уже начинает функционировать. Для ее настройки 

и устранения неполадок в функционировании 

необходим внутренний аудит, иными словами, 

осуществление периодического (раз в две 

недели/месяц) контроля функционирования СМК 

на всех стадиях жизненного цикла продукции от 

получения заказа и закупки материалов до 

отгрузки готового продукта потребителю и 

дальнейшего сопровождения после поставки. 

9. Отладив СМК после проведения серии 

внутренних проверок, организация может 

приступить к получению сертификата 

соответствия СМК. Для этого необходимо подать 

заявление в сертифицирующий орган и приложить 

к нему перечень подтверждающих документов. По 

результатам проверки сертифицирующим органом 

организация получит сертификат соответствия 

СМК. 

С учетом вышесказанного, важно отметить, что 

из-за больших различий, существующих между 

малыми предприятиями, и их отраслевых особен-

ностей трудности, с которыми они могут столк-

нуться при внедрении СМК, а также же преиму-

щества, получаемые от интеграции СМК, полно-

стью зависят от индивидуальных особенностей 

предприятия. 

Процедура внедрения СМК процесс трудоем-

кий и затратный, однако при грамотном планиро-

вании и качественном обучении кадров, его ре-

зультаты компенсируют издержки, ведь снижение 

объема бракованной продукции означает увеличе-

ние объема качественной, то есть предприятие 

сможет охватить аудиторию клиентов больше 

прежней, а значит и повысит уровень своих дохо-

дов, что позволит вкладывать вырученные сред-

ства в рост и развитие компании. Предприятие 

сможет выйти на принципиально новый уровень в 

отношении качества, который откроет перед ним 

новые перспективы как на российском, так и на 

международном рынке, гарантируя клиентам со-

ответствие их требованиям и международным 

стандартам качества. Важно понимать, что успех 

компании на рынке непременно отразится и на 

всех ее сотрудниках как в вопросах кадрового ро-

ста специалистов посредством повышения их ква-

лификации и ценности на рынке, так и в финансо-

вых вопросах, так как у руководства появится 

возможность повысить зарплаты или ввести си-

стему премирования сотрудников. 
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FEATURES OF INTRODUCING A QUALITY MANAGEMENT  

SYSTEM AT A SMALL BUSINESS ENTERPRISE 
 

Vasilenok V.L., Doctor of Economic Sciences (Advanced Doctor), Professor, 

Kostina E.N., 

Fierros E.A.C., 

National Research University ITMO 

 

Abstract: the study is aimed at identifying the features of the implementation of a quality management 

system in a small business dedicated to the production of plastic cards. Among the main objectives of the 

study is to identify common features of small businesses in Russia, to provide a justification for the need to 

implement a quality management system at the selected enterprise, formed on the basis of the information of 

the National Standard of the Russian Federation GOST R ISO 9001-2015 (identical to the International 

Standard ISO 9001:2015 “Quality management systems – Requirements”), as well as an assessment of pos-

sible risks associated with the implementation of a quality management system at the selected enterprise. The 

main purpose of the study is to develop a plan for the implementation of a quality management system at a 

particular small business that produces plastic cards, taking into account the features and possible risks iden-

tified in the course of solving the problems of this study. In conclusion, the article presents the expected re-

sults of the implementation of the quality management system at the selected enterprise, taking into account 

the individual characteristics of this enterprise. The relevance of this study is due to the lack of similar scien-

tific and practical works affecting the scope of the selected enterprise, as well as the need for the enterprise 

to implement a quality management system in order to improve its performance and to identify potential are-

as of growth. 

Keywords: small business enterprise, quality management system, national standard, ISO 9001-2015 

standard, improvement of enterprise performance, risk assessment, plastic card production 
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕСПУБЛИКЕ САХА: ПРОБЛЕМЫ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

 

Попова О.В., кандидат экономических наук, 

Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции в сфере заработной платы в Рес-

публике Саха (Якутия) и выполнение ею регулирующих и стимулирующих функций для привлечения 

трудовых ресурсов в арктические районы республики. Анализируется динамика и уровень заработ-

ной платы в Якутии и ее арктических районах, реальное содержание и покупательная способность за-

работной платы. На основе межрегиональных сопоставлений делается вывод о сокращении различий 

в заработной плате арктических районов и регионов с более благоприятными природно-

климатическими условиями, что, в свою очередь, снижает стимулирующую роль заработной платы в 

привлечении работников в районы Крайнего Севера. Показано, что сокращение межрегиональной 

дифференциации в оплате труда обусловлено механизмом формирования заработной платы и сниже-

нием в нем роли районных коэффициентов и северных надбавок, а также влиянием рыночного цено-

образования. Высокий уровень региональных цен приводит к снижению покупательной способности 

заработной платы на Севере и ее конкурентоспособности по сравнению с заработной платой в других 

регионах страны. В настоящее время система северных надбавок и районных коэффициентов про-

должает действовать на принципах, заложенных в период плановой экономики, и нуждается в кор-

ректировке в соответствии с современными стратегическими целями освоения Арктической зоны. 

Ключевые слова: заработная плата, северные надбавки, районный коэффициент, Арктика, Край-

ний Север, межрегиональная дифференциация, привлечение трудовых ресурсов 

 

осле распада Советского Союза развитию 

арктических территорий Российской Фе-

дерации по объективным причинам не уделялось 

особого внимания. Принятие в 2008 году «Основ 

государственной политики Российской Федерации 

в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» ознаменовало начало новой волны 

освоения российской Арктики и возвращения арк-

тической повестки в фокус государственного 

управления. В настоящее время в РФ принят ряд 

стратегических и программных документов, опре-

деляющих приоритетные направления комплекс-

ного освоения и социально-экономического разви-

тия арктических территорий, центральными из 

которых являются: «Основы государственной по-

литики Российской Федерации в Арктике на пери-

од до 2035 года», «Стратегия развития Арктиче-

ской зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 

года», Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации» [10, 

14, 15]. 

В указанных документах за арктическими тер-

риториями закрепляется статус региона приори-

тетных геостратегических и социально-

экономических интересов Российской Федерации 

и планируется реализация в макрорегионе мас-

штабных инвестиционных проектов. Для осу-

ществления намеченных стратегических целей 

потребуется как сохранение и воспроизводство 

постоянного населения Арктической зоны РФ, так 

и привлечение большого количества квалифици-

рованных специалистов и рабочих из других реги-

онов. 

В любой экономической системе труд был и 

остается основным фактором национального бла-

госостояния. Именно от производительных спо-

собностей рабочей силы зависит рациональное 

использование остальных факторов производства, 

достижение устойчивости и эффективности эко-

номической системы в целом, а заработная плата 

при этом выступает основным мотиватором к про-

изводительному труду [5]. Стабильное и динамич-

ное развитие арктических территорий зависит от 

эффективности механизма привлечения трудовых 

ресурсов в Арктику и центральным элементом 

этой системы является оплата труда. 

Перед Республикой Саха (Якутия), как самым 

крупным арктическим регионом России, стоит за-

дача реализации стратегии развития макрорегиона 

и привлечения необходимых для этих целей кад-

ров. При этом ситуация на рынке труда арктиче-

ских районов РС (Я) характеризуется неуклонной 

миграционной убылью. Численность населения 

Арктической зоны Якутии сократилась с 1989 года 

в 2,2 раза и продолжает сокращаться, на начало 

2022 года в Арктической зоне РС (Я) проживало 

67,1 тыс. человек или 6,8% от общей численности 

населения республики. В этой связи рассмотрим 

П 
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современные тенденции в сфере заработной платы 

в Якутии и выполнение ею функции привлечения 

трудовых ресурсов в арктические районы респуб-

лики. 

По уровню среднемесячной заработной платы 

Якутия входит в топ-10 российских регионов и с 

2015 года занимает по данному показателю 9-е 

место по РФ. В 2020 году номинальная среднеме-

сячная заработная плата в расчете на одного ра-

ботника в РС (Я) составляла 77178 рублей, что на 

25834 рублей выше среднемесячной заработной 

платы в расчете на одного работника в РФ и на 

16820 рублей выше аналогичного показателя в 

ДФО [2]. 

Несмотря на высокие значения номинальных 

показателей оплаты труда, темпы роста заработ-

ной платы в Якутии отстают от темпов роста в РФ 

и ДФО. Так за период 2000-2020 гг. номинальная 

месячная заработная плата в расчете на одного 

работника в РС (Я) выросла в 17 раз к уровню 

2000 года, в РФ рост составил 23,1 раза, в ДФО – 

19,4 раза. В результате наблюдается тенденция 

снижения отличий заработной платы в Якутии как 

относительно средней по РФ, так и средней по 

ДФО: соотношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в расчете на одно-

го работника в РС (Я) к общероссийскому уровню 

снизилось с 2,04 раза в 2000 году до 1,50 раза в 

2020 году; а соотношение со средним уровнем по 

ДФО снизилось с 1,46 раза в 2000 году до 1,28 ра-

за в 2020 году. 

Динамика показателей реальной среднемесяч-

ной заработной платы в республике также под-

тверждает данную тенденцию. С 2000 года рост 

реальной заработной платы в РС (Я) превышал 

темпы роста в РФ и ДФО только в 2011-2014 го-

дах, в остальные годы наблюдалось отставание. В 

результате в 2020 году рост реальной среднеме-

сячной заработной платы к уровню 2000 года со-

ставил в Якутии 3,24 раза, тогда как в РФ и ДФО 

реальная зарплата выросла в 3,82 и 3,46 раза соот-

ветственно. В целом данная ситуация отражает 

общероссийскую тенденцию отставания темпов 

роста заработной платы в регионах Крайнего Се-

вера от средней по стране [6, с. 35]. 

О реальном содержании заработной платы 

необходимо судить не только по изменению во 

времени уровня оплаты труда и потребительских 

цен, но и по ее покупательной способности, ведь в 

конечном итоге определяющее значение для чело-

века имеет то, сколько материальных и нематери-

альных благ он может приобрести на свою зарпла-

ту. 

Органами государственной статистики рассчи-

тывается «покупательная способность среднеду-

шевых доходов населения», но по среднемесячной 

заработной плате аналогичный показатель не раз-

рабатывается. Покупательная способность средне-

душевых доходов населения в Якутии существен-

но снизилась: так в 2020 году по восьми из двена-

дцати основных продуктов питания покупательная 

способность среднедушевых доходов в республи-

ке была ниже среднероссийской, тогда как в 2000 

году наблюдалось отставание только по одному 

продукту питания. 

Представление о покупательной способности 

заработной платы можно составить на основе по-

казателя «соотношение среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы в расчете 

на одного работника к прожиточному минимуму 

трудоспособного населения», он показывает 

сколько потребительских корзин может получить 

работающий человек на одну среднемесячную 

зарплату. 

В 2020 году заработная плата в Якутии обеспе-

чивала 4,1 прожиточных минимума и отставала от 

среднероссийского значения на 0,1 прожиточных 

минимума (4,2 прожиточных минимума в РФ в 

2020 году), тогда как в 2000 году заработная плата 

в регионе позволяла получать на 0,3 прожиточных 

минимума больше, чем в среднем по РФ. За пери-

од 2000-2020 гг. заработная плата в среднем по РФ 

возросла на 2,51 прожиточных минимума, в РС (Я) 

рост составил 2,14 прожиточных минимума. Та-

ким образом, покупательная способность заработ-

ной платы в РС (Я) снизилась и в настоящее время 

находится примерно на среднероссийском уровне, 

что не дает, несмотря на суровые климатические 

условия труда и быта, для работающего человека 

преимуществ по уровню жизни. [9, с. 19; 11, с. 40]. 

Действие рыночных механизмов ценообразования 

практически нивелирует стимулирующую роль 

заработной платы в привлечении работников в 

районы Крайнего Севера. 

При рассмотрении показателей развития аркти-

ческой части Якутии часто используется статисти-

ка в целом по региону, хотя к Арктической зоне 

относится только половина территории республи-

ки [3, с. 148; 16, с. 16; 17, с. 176]. Это обусловлено 

спецификой расчета ряда показателей органами 

государственной статистики, которые не пред-

ставляются в разрезе муниципальных районов 

(например, среднедушевые денежные доходы, 

уровень бедности, уровень безработицы и др.) и, 

соответственно, их невозможно рассчитать от-

дельно для Арктической зоны. Однако по заработ-

ной плате возможность выделить муниципальные 

районы республики имеется. Согласно нашим рас-
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четам в арктических районах республики, средне-

месячная номинальная начисленная заработная 

плата ниже среднереспубликанского уровня: 

74306 рублей в Арктической зоне РС (Я) против 

77178 рублей в среднем по республике в 2020 го-

ду. В то же время размер прожиточного минимума 

в Арктической зоне РС (Я) превышает аналогич-

ный показатель в среднем по региону: 22088 руб-

лей против 18773 рублей соответственно [8]. 

Следствием разнонаправленного действия высо-

ких региональных цен и невысокой заработной 

платы является значительное снижение покупа-

тельной способности заработной платы несмотря 

на районного коэффициента и добывающую спе-

циализацию экономики ряда арктических районов 

республики. В 2020 году в арктических районах 

Якутии заработная плата обеспечивала на 0,75 

прожиточных минимума меньше, чем в среднем 

по РС(Я), и 0,84 прожиточных минимума меньше, 

чем в РФ (табл. 1). 

Таблица 1 

Среднемесячная заработная плата и величина прожиточного  

минимума в Арктической зоне РС (Я) в 2000-2020 гг., рублей 
 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника, рублей 

РФ 2223,4 8554,9 20952,2 34030 36709 39167 43724 47867 51344 

РС (Я) 4539,1 13436,9 28708,0 54630,9 59000,2 62205,7 68870,5 73402,3 77178,1 

АЗ РС 

(Я)* 3934,1 11633,0 24467,3 50517,4 54260,7 57854,2 66015,0 71309,9 74305,7 

Величина прожиточного минимума, трудоспособное население, рублей в месяц 

РФ 1320 3255 6138 10455 10598 10899 11125 11809 12235 

РС (Я) 2301 5094 9905 16040 16938 17551 17527 18229 18773 

АЗ РС(Я) 

** 

- 

6050 10761 18406 19920 21170 21010 21545 22088 

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете 

на одного работника к прожиточному минимуму трудоспособного населения, раз 

РФ 1,68 2,63 3,41 3,25 3,46 3,59 3,93 4,05 4,20 

РС (Я) 1,97 2,64 2,90 3,41 3,48 3,54 3,93 4,03 4,11 

АЗ РС(Я) - 1,92 2,27 2,74 2,72 2,73 3,14 3,31 3,36 

* рассчитано автором по данным Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический  

сборник /ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2021. 333 с. 

** здесь к Арктической зоне Республики Саха (Якутия) относятся Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, 

Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оле-

некский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок  

Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) 
 

Основу дифференциации заработной платы в 

арктических и северных регионах по сравнению с 

регионами с более мягкими природно-климати-

ческими условиями составляют введенные еще в 

советский период районные коэффициенты и се-

верные надбавки. Размер процентной надбавки за 

стаж работы для всей территории РС (Я) составля-

ет 80%, для получения данной надбавки в макси-

мальном размере необходим суммарный стаж ра-

боты либо проживания на территории республики 

не менее пяти лет. Значения районного коэффици-

ента варьируются от 1,6-2,0 для Арктической зоны 

до 1,4 для остальных районов Якутии. Таким об-

разом, минимальный размер оплаты труда в арк-

тических районах Якутии (при условии получения 

80% надбавки) должен превышать среднероссий-

ский в 2,4-2,8 раза. 

В советский период районный коэффициент и 

северные надбавки четко обеспечивали целевой 

уровень дифференциации оплаты труда, создавая 

эффективный материальный стимул для привле-

чения рабочей силы в регионы Крайнего Севера. 

Так, например, в 1985 году среднемесячная зара-

ботная плата в арктических районах Тюменской 

области составляла 425 руб., что было в 1,26 раза 

выше, чем среднем по области – 338 руб. и в 2,24 

раза выше средней по стране – 190 руб.; в целом в 

районах Крайнего Севера СССР месячная зара-

ботная плата была в 1,8 раза выше средней по 

стране [4, с. 127]. С тех пор эффективность дан-

ных компенсирующих выплат заметна снизилась, 

в том числе за счет высокого уровня региональных 

цен [13, с. 333-334]. В 2020 году заработная плата 

в арктических районах Якутии превышала средне-

российскую в 1,45 раза и составляла 0,96 от сред-

ней по республике, в то время как прожиточный 

минимум в арктических районах был выше сред-

нероссийского в 1,8 раза и в 1,2 раза выше средне-
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го по РС (Я) прожиточного минимума (табл. 1). 

Выплаты по районному регулированию явля-

ются обязательными для предприятий и организа-

ций всех форм собственности, однако стремление 

хозяйствующих субъектов к максимизации при-

были, в том числе путем снижения издержек на 

оплату труда и социальное страхование, приводит 

к различным способам уклонения от выполнения 

данных гарантий, основным из которых является 

занижение тарифной части оплаты труда [1, с. 39; 

7, с. 47 ]. Наиболее рельефно этот процесс выра-

жен во внебюджетном секторе. Характеристику 

его масштабов дает дифференциация оплаты труда 

по отраслям между предприятиями частной и гос-

ударственной форм собственности: в 2020 году в 

добыче полезных ископаемых среднемесячная за-

работная плата предприятий частной формы соб-

ственности составляла 62,5% от аналогичного по-

казателя государственных предприятий; в сель-

ском хозяйстве – 50%; торговле – 64,6% (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата по формам собственности  

в Республике Саха (Якутия) в 2020 году, рублей* 

 Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата 

В том числе по формам 

собственности: 

государ-

ственная 

частная 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 

36885,9 52806,4 26398,9 

Добыча полезных ископаемых 122756,4 182247,3 114114,6 

Строительство 70990,8 76271,3 68696,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств 

45818,5 62761,9 40547,7 

Образование  58384,3 70813,0 57757,9 

Деятельность в области здравоохране-

ния и предоставления социальных услуг 

81580,5 83225,1 40938,0 

* составлено автором по данным Труд и занятость в Республике Саха (Якутия):  

Статистический сборник /ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). Якутск, 2021. С. 232. 
 

Для предприятий и организаций бюджетной 

сферы выполнение государственных гарантий и 

компенсаций в районах Крайнего Севера является 

обязательным, и в рамках отраслевых систем 

оплаты труда работников бюджетных организаций 

должен обеспечиваться целевой уровень диффе-

ренциации оплаты труда по климатическим зонам. 

Однако на практике в бюджетном секторе также 

наблюдается сокращение дифференциации зара-

ботной платы арктических районов относительно 

других зон, хоть и не такое ярко выраженное как в 

негосударственном секторе. Например, в Анабар-

ском муниципальном районе, все территория ко-

торого находится за Полярным кругом, а ведущей 

отраслью экономики является алмазодобывающая 

промышленность, среднемесячная заработная пла-

та работников муниципальных общеобразователь-

ных организаций в январе-декабре 2021 года в 

размере 73763,9 рублей составляла 93% от анало-

гичного показателя ГО «город Якутск» и 189% от 

показателя ГО «город-курорт Сочи», хотя по ло-

гике районного регулирования дифференциация 

по заработной плате как с г. Якутск, так и с г. Со-

чи должна была быть заметно выше. В отличие от 

предприятий и организаций частной формы соб-

ственности, где сокращение различий по район-

ному регулированию объясняется стремлением к 

снижению издержек, в государственном секторе 

на сглаживание различий оказывает влияние раз-

ная финансовая обеспеченность бюджетов регио-

нов и муниципалитетов, особенности подушевого 

финансирования, различия в стимулирующих вы-

платах и др. [12, с. 155]. 

Введение районных коэффициентов было 

нацелено на компенсацию действия неблагопри-

ятных природных факторов и вызванных ими раз-

личий в стоимости жизни в регионах с особыми 

климатическими условиями; в то время как про-

центные надбавки должны были стимулировать 

закрепление рабочей силы путем создания факти-

ческих преимуществ в оплате труда и возможно-

стей для формирования сбережений и «отложен-

ного спроса» к моменту прекращения трудовой 

деятельности на Крайнем Севере [1, с. 37]. 

С разрушением плановой экономики подход к 

формированию трудовых ресурсов в районах 

Крайнего Севера стал основываться на принципах 

свободного рыночного регулирования. Хотя си-

стема северных гарантий и компенсаций была со-

хранена и продолжает действовать, «невидимая 
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рука рынка» неуклонно снижает ее роль как фак-

тора привлечения трудовых ресурсов. Ослабляю-

щее воздействие при этом происходит не только 

через механизм формирования заработной платы и 

снижения в ней роли районных коэффициентов и 

северных надбавок, но и через механизм рыночно-

го ценообразования, посредством которого высо-

кий уровень цен на Севере приводит к снижению 

покупательной способности заработной платы и ее 

конкурентоспособности по сравнению с заработ-

ной платой в других регионах страны. 

Несмотря на рост номинальных и реальных по-

казателей заработной платы в арктических райо-

нах Якутии, ее сравнительные преимущества, ос-

нованные на покупательной способности, значи-

тельно уступают не только средним по региону 

показателям, но и средним по стране. Снижение 

привлекательности заработной платы в Арктиче-

ской зоне РС (Я) происходит как в негосудар-

ственном секторе, так и в бюджетной сфере. Учи-

тывая суровость климата, слабое развитие соци-

ально-бытовой инфраструктуры и сложную транс-

портную доступность арктических поселений, по-

купательная способность заработной платы не 

только не создает достаточных стимулов для при-

влечения персонала в арктические районы, но и не 

способствует сохранению постоянного населения. 

Достижение геостратегических целей и обеспе-

чение национальной безопасности в Арктической 

зоне не может в полной мере опираться на сво-

бодное рыночное регулирование оплаты труда, 

поскольку строится на отличных от рыночных 

принципах. Для успешной реализации арктиче-

ской стратегии необходимо государственное вме-

шательство, которое приведет действующую си-

стему формирования заработной платы в Арктиче-

ской зоне РФ в соответствие с современным уров-

нем развития общественных отношений и восста-

новит регулирующую и стимулирующую функции 

заработной платы на Крайнем Севере. Совершен-

ствование системы формирования заработной пла-

ты в Арктической зоне, прежде сего в бюджетной 

сфере, является актуальной социально-

экономической задачей в контексте реализации 

арктической стратегии РФ. 
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Abstract: the article examines the current trends in wages in the Republic of Sakha (Yakutia) and its reg-

ulatory and incentive functions to attract labor resources to the Arctic regions of the republic. The dynamics 

and level of wages, as well as the real content and purchasing power of wages in Yakutia and its Arctic re-

gions are analyzed. Based on inter-regional comparisons, it is concluded that wage differences in the Arctic 

regions and regions with more favorable natural and climatic conditions are reduced, which, in turn, reduces 

the stimulating role of wages in attracting workers to the Far North. It is shown, that the reduction in wage 

disparities is caused by influence of market pricing and decrease of proportion of regional coefficients and 

northern allowances in salary components. The high level of regional prices leads to a decrease in the pur-

chasing power of wages in the North and reduces competitiveness of northern wages in comparison to wages 

in other regions of the country. Currently, the system of northern allowances and regional coefficients con-

tinues to operate on the principles laid down during the plan economics, and needs to be adjusted in accord-

ance with modern strategic goals for the development of the Arctic zone. 
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Аннотация: рассмотрено само понятие промышленной революции, этапы их появления в исто-

рии. 

Рассмотрены причины появления четвертой промышленной революции в производстве. Выявлены 

автор и дата начала формирования четвертой промышленной революции. Выделены основные до-

стижения человечества, которые характеризуют четвертую промышленную революцию. 

Целью данного исследования является рассмотреть явление промышленной революции. 

Задачами исследования является выявления основных предпосылок для формирования и опреде-

ления сроков существования четвертой промышленной революции. 

Практическая значимость данного исследования заключается в предсказании этапа появления сле-

дующей промышленной революции. 

Ключевые слова: промышленная революция, индустриализация, карманный персональный ком-

пьютер, 3D печать, умный датчик, робототехника, квантовый компьютер 

 

Введение 

ермин «промышленная революция» берет 

свое начало с конца XVIII века. В этот пе-

риод времени произошел массовый переход от 

ручного труда к машинному, от мануфактуры к 

фабрике. 

Промышленная революция берет свое начало с 

Великобритании. Причиной первой промышлен-

ной революции послужила индустриализация. По-

явление таких инноваций, как текстильная про-

мышленность, паровой двигатель и металлургия 

послужили драйвером для первой промышленной 

революции. 

Цели исследования: 

- рассмотреть этапы промышленной револю-

ции; 

- основные признаки четвертой промышленной 

революции; 

- по результатам исследования сформулировать 

заключение. 

Этапы промышленной революции 

На сегодняшний момент историки насчитыва-

ют четыре промышленных революции: 

- первая промышленная революция, как уже 

отмечалось ранее, началась в трети XVIII века и 

продолжилась до трети XIX века; 

- вторая промышленная революция длилась с 

XIX века, и, закончилась в начале XX века. Драй-

верами для ее начала послужило развитие произ-

водства высококачественной стали, строительства 

железных дорог, развитие электроэнергетики и 

химической промышленности; 

- третья, началась в 1980-х годах и продолжи-

лась до первого десятилетия XXI века. Для начала 

этой промышленной революции послужило разви-

тие информационно – коммуникационных техно-

логий; 

- четвертая промышленная революция началась 

в 2011 году и продолжается по настоящий момент. 

Она получила свое развитие с внедрением кибер-

нетических систем в производство. 

Основные признаки четвертой  

промышленной революции 

Определение «Четвертая промышленная рево-

люция» был предложен Клаусом Швабом в 2015 

году на проводимой в Германии Всемирным эко-

номическим форумом [1]. Далее, Клаус Шваб, 

опубликовал статью в журнале Foreign Affairs [2] 

под названием: «Освоение четвертой промышлен-

ной революции» [3]. 

Эта тема также было предметом и названием 

книги Шваба 2016 года. Клаус Шваб назвал ос-

новные драйверы четвертой промышленной рево-

люции, среди которых выделил следующие: 

- программное обеспечение; 

- киберфизические системы; 

- мобильные системы; 

- новые достижения в робототехнике; 

- развитие искусственного интеллекта; 

- нанотехнологии; 

- квантовые компьютеры; 

- промышленный интернет вещей; 

- 3D печать; 

- беспроводная связь пятого поколения; 

- развитие электромобилей с автономным 

управлением. 

Четвертую промышленную революцию связы-

вают с развитием компьютерных технологий, а 

именно, мобильных систем. Развитие мобильных 

систем позволило обеспечить доступность компь-

Т 
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ютерных технологий большинству населению 

планеты. В 2011 году Стив Джобс, глава корпора-

ции Apple, представил свой первый смартфон: 

iPhone (рис. 1). 

Смартфон iPhone являлся первым карманным 

компьютером, позволяющим пользователю обес-

печить доступ к тем же функциям, что и обычный 

персональный компьютер. Карманные компьюте-

ры существовали еще и до появления iPhone. На 

тот момент компании HP и Nokia уже выводили на 

рынок свои компактные персональные компьюте-

ры (КПК). Однако, именно в iPhone были приме-

нены новейшие технологии, позволившие ему за-

нять лидирующие позиции на рынке КПК. 

Кроме КПК четвертую промышленную рево-

люцию связывают с появлением таких техноло-

гий, как искусственный интеллект. Искусственный 

интеллект получил свое развитие с появлением 

нейросетей. Нейросетей, по сути имитируют 

принцип работы головного мозга человека (рис. 

2). 

 
Рис. 1. Презентация iPhone Стивом Джобсом 

 

Из имеющихся 784-х исходных данных, 

нейросеть, как и человеческий мозг определяет 

одно, наиболее вероятное методом исключений. 

Единственное наиболее существенное отличие 

работы нейросети от человеческого мозга – это 

скорость нахождения верного решения. Эту задачу 

может решить квантовый компьютер, который, 

как и нейросети так же связывают с четвертой 

промышленной революцией. 

 
Рис. 2. Принцип работы нейросетей 

 

В основе работы квантового компьютера зало-

жены кубиты и троичная система исчисления. 

Именно это позволяет квантовому компьютеру 

производить вычисления в миллионы раз быстрее 

обычного компьютера. 

Так же, четвертая промышленная революция 

принесла технологию редактирования генов. 
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Рис. 3. Spot Arm 

 

Развитие робототехники, так же способствова-

ло появлению четвертой промышленной револю-

ции. В данной области совершила прорыв амери-

канская компания Boston Dynamics. Наибольшую 

популярность получили такие ее разработки, как 

Spot Arm (рис. 3), а также Atlas (рис. 4). 

Atlas обладает самой развитой гидравлической 

системой управления. Он оснащен емкостной ба-

тареей, позволяющей работать ему в автономном 

режиме продолжительное время. Его гидравличе-

ский агрегат имеет двадцать восемь соединений, 

позволяющих ему быть достаточно мобильным 

для выполнения поставленных задач. 

 
Рис. 4. Atlas 

 

В области производства четвертая промышлен-

ная революция характеризуется фундаментальны-

ми сдвигами в том, как работает глобальная сеть 

производственных процессов и поставок за счет 

постоянной автоматизации традиционных произ-

водственных и промышленных методов, исполь-

зования современных интеллектуальных техноло-

гий, крупномасштабной межмашинной связи 

(M2M) и Интернета вещей (IoT). 

Четвертая промышленная революция связана с 

технологией 3D-печати (рис. 5). 3D-печать позво-

ляет осуществлять производство необходимых 

элементов в сложных условиях. Например, там, 

куда доставка строительных материалов затрудне-

на. 3D-печать рассматривается, как необходимый 

элемент при строительстве бедующих колоний на 

других планетах. Так же она позволяет напечатать 

человеческие органы непосредственно перед про-

ведением операции. Это свойство позволяет избе-

жать дорогостоящей доставки донорских органов 

[4]. 

Запасные части на производстве, благодаря 3D-

печати приведет к существенному удешевлению 

производственного процесса, так как сократит 

стоимость комплектующих для оборудования, а 

также уменьшит время простоя из-за длительной 

доставки запасных частей. 

https://www.bostondynamics.com/
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Рис. 5. 3D печать 

 

Датчики и контрольно-измерительные приборы 

являются движущей силой инноваций не только 

для четвертой промышленной революции в произ-

водстве, но и для других «умных» устройств, та-

ких как умное производство, умные дома, умные 

города и умные фабрики [5, 6]. 

Интеллектуальным датчиком является устрой-

ства, которые генерируют поступающие данные. 

Эти данные они передают на умные устройства с 

целью обработки данных. Интеллектуальный дат-

чик позволяет передавать эти данные на расстоя-

ния без проводов. Беспроводная передача данных 

обеспечивает существенное сокращение времени, 

затрачиваемого на их обработку. 

Без интеллектуальных датчиков четвертая про-

мышленная революция была бы не возможной, так 

как они обеспечивают функционирование осталь-

ных ее составляющих. 

В работе датчиков существует ряд проблем, ко-

торые еще предстоит решить в бедующем. Одной 

из таких проблем является потеря передаваемых 

данных больших объемов. Большой массив дан-

ных требует большей производительности датчи-

ков. К сожалению, на современных этапах разви-

тия технологий эту задачу решить невозможно. 

Так же, на ограничение в работе интеллектуаль-

ных датчиков накладываемая ограниченная мощ-

ность батареи. На современном этапе эту задачу 

решить пока так же невозможно. 

Заключение 

Никто не может спрогнозировать сколько про-

длится четвертая промышленная революция в 

производстве. Первая промышленная революция 

продлилась почти сто лет, третья – тридцать. Чет-

вертая революция может подлиться и того меньше 

– двадцать – двадцать пять лет. А может она про-

длиться гораздо дольше первой. Одно можно ска-

зать наверняка, что сегодня она только начала свое 

развитие и закончитс с появлением новых техно-

логий, которые существенно отличаются от суще-

ствующих.
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Abstract: the very concept of the industrial revolution, the stages of their appearance in history are con-

sidered. 

The reasons for the emergence of the fourth industrial revolution in production are considered. The author 

and date of the beginning of the formation of the fourth industrial revolution are revealed. The main 

achievements of mankind that characterize the fourth industrial revolution are highlighted. 

The purpose of this study is to consider the phenomenon of the industrial revolution. 

The tasks are to study the main prerequisites for the formation and timing of the capture of the fourth in-

dustrial revolution. 

The practical accuracy of event detection in predicting events detected by the industrial revolution. 

Keywords: industrial revolution, industrialization, pocket personal computer, 3D printing, smart sensor, 

robotics, quantum computer 
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Аннотация: в условиях постоянно сокращающихся объемов государственной поддержки аграрно-

го бизнеса и развития сельских территорий важно находить механизмы максимально эффективного 

их использования. Состояние инженерной инфраструктуры на селе находится в удручающем состоя-

нии, особенно в Сибири. Территориальная рассредоточенность поселений, протяженность коммуни-

каций и уровень доходности отдельных региональных бюджетов являются серьезным сдерживаю-

щим фактором для её развития. Показано, что наиболее востребованными видами инфраструктуры 

являются инженерная и инфраструктура сбыта произведенной продукции для малого бизнеса. Произ-

водственную инфраструктуру, и прежде всего, инфраструктуру сбыта произведенной продукции биз-

нес формирует сам. И развитая сеть есть только у крупных холдингов и предприятий. Малый бизнес 

лишен возможности сбыта в силу того, что население все более стареет и пользоваться современны-

ми видами связи, которые есть далеко не во всех селах, и заниматься другими видами деятельности, 

кроме производства продукции не может. Формирование инфраструктуры села авторами связано с 

возможностями участия в проектах аграрного бизнеса, институциональная и отраслевая структура 

которого значительно отличается в сельских муниципальных районах, особенно в регионах аграрной 

специализации. В статье дан анализ состояния инженерной инфраструктуры сельских территорий, 

находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, – газоснабжения 

и водообеспечения на примере Алтайского края, показаны тенденции обеспечения ими в стране в це-

лом и предложены критерии деления сельских территорий в зависимости от возможностей располо-

женных на их территории субъектов аграрного бизнеса. 
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овременные ученые и политики постоянно 

ведут споры о том, какой фактор более 

значим для возвращения людей в село и сдержи-

вания миграции из сел в города, – качество жилья, 

наличие инженерной инфраструктуры или воз-

можность трудиться  и получать за свой труд до-

стойную оплату. Государственной программой 

комплексного развития сельских территорий 

предпринята попытка решать эти вопросы одно-

временно. При этом механизм реализации про-

граммы остался прежним, то есть основанным на 

проектном управлении и софинансировании про-

ектов. Однако результаты реализации программы 

оказались не столь действенными, как планирова-

лось. Чаще всего проблемы инфраструктурного 

обеспечения труда и жизни актуальны для сибир-

ских регионов, с масштабом их территорий, суро-

выми природно-климатическими условиями и 

удаленностью от рынков ресурсов, информации и 

сбыта. Основное внимание данным проблемам в 

своих работах отражают – Г.М. Гриценко, А. Кух-

рин, А.В. Миненко, Г.Н. Никонова, В.Ф. Стукач и 

другие. Но в исследованиях данных авторов не в 

полной мере отражены вопросы участия аграрного 

бизнеса в развитии инженерной и производствен-

ной инфраструктуры сельских территорий. По-

этому перед исследованием стояла цель – дать 

обоснование влияние аграрного бизнеса на фор-

мирование инженерной и производственной ин-

фраструктуры сельских территорий, а в качестве 

задач – показать результативность реализованных 

подпрограмм в части объектов инженерной ин-

фраструктуры, отнесенных к компетенции Мини-

стерства сельского хозяйства, и дать теоретиче-

ское обоснование показателей, характеризующих 

участие аграрного бизнеса в проектах развития 

инженерной и производственной инфраструктуры 

сельской территории для последующего модели-

рования развития ситуации. 

Исследование основано на официальных мате-

риалах Федеральной службы государственной ста-

тистики и ее территориальных органов, Мини-

С 
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стерства сельского хозяйства Российской Федера-

ции, Министерства сельского хозяйства Алтайско-

го края, нормативно-справочных материалах и ма-

териалах периодической печати, Интернет-

источниках, личных наблюдениях и расчетах ав-

торов. В ходе исследования авторами применены 

методы системного подхода, факторного анализа, 

комплексной оценки, научной абстракции, индук-

тивный, дедуктивный, сравнительного анализа, 

статистико-экономический, монографический и 

расчетно-конструктивный. Применение перечис-

ленных методов производилось на основе систем-

ного подхода, предусматривающего рассмотрение 

объекта исследования как сложной системы, пред-

ставляющей собой целостный комплекс взаимо-

связанных и взаимодействующих элементов. Со-

ответственно, методология исследовательской ра-

боты базировалась на системном использовании 

целостного комплекса взаимосвязанных методов, 

что позволило изучить предмет исследования с 

учетом всех общностей и отношений формирую-

щих его элементов. Каждый уровень детализации 

методов исследованием определен своим класси-

фикационным признаком: степенью формализа-

ции, общим принципом действия, способом полу-

чения и использования информации. Координация 

исследования проводилась с ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИЭСХ (Федеральное государственное бюд-

жетное научное учреждение «Федеральный науч-

ный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экономики 

сельского хозяйства»), ФГБОУ ВО Алтайский 

ГАУ Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образова-

ния «Алтайский государственный аграрный уни-

верситет», в СибНИИЭСХ (ФГБУН Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий 

Российской академии наук, Сибирский научно-

исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства) подразделениями близких по тематике 

исследования в форме проведения круглых столов, 

совещаний, конференций и участия в них. 

Решение задачи оценки результативности реа-

лизованных в рамках комплексной программы 

подпрограмм развития отдельных направлений 

предполагает, прежде всего, оценку соотношения 

построенных объектов и потребности в оказывае-

мых ими услугах, и выявление причин, не позво-

ливших достичь намеченных результатов. Для 

этого используем анализ газификации и водо-

снабжения Программы Комплексного развития 

сельских территорий Алтайского края и эксперт-

ную оценку результативности соответствующей 

федеральной программы. В частности, Средства 

на газификацию в рамках региональной государ-

ственной программы выделены и освоены в пол-

ном объеме, однако уровень газификации на сель-

ских территориях региона в 2019 году составил 

8,8%, увеличившись за 4 года только на 1% (табл. 

1). При этом по стране в целом по данным Мини-

стерства энергетики РФ этот показатель составля-

ет 59,4%. 

Таблица 1 

Уровень газификации сельских территорий Алтайского края 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2017 г., ±% 

Уровень газификации домов (квартир), % 7.8 8.0 8.3 8.8 +1.0 

Протяженность газовых сетей на  

1 жилой дом, погон. м 

42.8 44.3 44.6 43.1 +0.7 

Ввод в действие газовых сетей, км 52.6 73.0 55.6 26.7 -49.2 
 

Конечно, Алтайский край – регион достаточно 

специфический с точки зрения реализации указан-

ной программы – в нем 59 сельских муниципаль-

ных районов, в сельской местности проживает 

47% населения, а общая площадь территории края 

равна территории двух Франций. Поэтому затраты 

на газификацию здесь будут кратно выше, чем 

любом регионе европейской части страны. При 

хроническом дефиците регионального бюджета 

(край входит в группу регионов с наихудшими 

показателями среднедушевого дохода жителей – 

70 из 85 мест в стране, безработицы, доходов 

бюджета и  объема инвестиций в основной капи-

тал) регион может рассчитывать прежде всего на 

поддержку федерального бюджета. Тем не менее, 

есть и проблемы, характерные для страны в целом. 

По данным Счетной палаты, основной причиной 

отсутствия подключения домовладений к уже по-

строенным газораспределительным сетям является 

высокая стоимость работ и сложность процедуры 

согласования, включающей 9 этапов, которые в 

среднем длятся по 237 дней [1, 2]. Поддержка 

населения в вопросах подключения в регионе не 

оказывается. В то же время в Томской области, 

например, проблему нехватки энергоносителей на 

селе решают путем выделения грантов начинаю-
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щим фермерам в рамках государственной про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регули-

руемых рынков в Томской области», предоставляя 

им возможность приобретать автономные источ-

ники электро-, газо- и водоснабжения [3]. 

Министерство энергетики РФ с 2021 года 

начинает реализацию Концепции социальной га-

зификации, однако по мнению экспертов отсут-

ствуют целевые показатели газификации регио-

нов, а программы газификации компании не син-

хронизированы с межрегиональными и регио-

нальными программами субъектов [4, 5, 6]. 

И это касается не только газификации. Излиш-

нее увлечение индикативным планированием при-

вело к тому, что многие программы и проекты 

стали готовиться без должного технико-

экономического обоснования. В частности, по 

мнению экспертов, в стране утерян институт про-

ектирования в части водоподготовки и водоочист-

ки, что ведет к неквалифицированному планиро-

ванию на уровне муниципалитетов [7]. Это в ситу-

ации, когда в том же Алтайском крае ввод в дей-

ствие водопроводных сетей сократился за 4 года 

на 13% (табл. 2). Эта ситуация делает еще более 

актуальной потребность в нормативах, которые 

должны быть заложены в программы развития 

сельских территорий при обосновании объектов 

инфраструктуры.

Таблица 2 

Обеспеченность населения сельских территорий Алтайского края 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2017 

г., ±% 

Доля населения, обеспеченного питьевой 

водой, % 71.4 72.1 73.4 74.8 +3.4 

Протяженность водопроводных сетей, км 12799.5 12845.4 12902.2 12933.3 +1.04 

Протяженность водопроводных сетей на 1 

сельского жителя, погон. м 17.2 17.2 17.2 17.1 -0.1 

Ввод в действие водопроводных сетей, км 35.8 45.9 56.8 31.1 -13.1 
 

В сельском хозяйстве происходит резкое рас-

слоение бизнеса, вызванное разными подходами 

государства к его поддержке: основную её долю 

получают крупные предпринимательские структу-

ры, способные поставлять продукцию на зарубеж-

ные и национальный рынки, меньшую – малый 

бизнес, задача которого – наполнение местного 

рынка продовольствием более высокого качества, 

чем производимая для массового потребления 

продукция крупных агропредприятий: по данным 

Министерства сельского хозяйства доля малого 

сектора в общем объеме государственной под-

держки в 2018-2020 годах не превышала 10,5%. 

Для крупного бизнеса предусмотрено льготного 

кредитования через механизмы АО «Россель-

хозбанк» и АО «Росагролизинг», включающее 

низкие процентные ставки, возможность отсрочки 

кредитных платежей, налоговые льготы для глу-

бокой переработки продовольственного сырья и 

другие преференции [8]).Следует помнить в 

первую очередь о том, что оставшееся население 

решает для страны задачу не только продоволь-

ственного обеспечения, но и сохранения террито-

рий и ряд других задач [9]. Поэтому поддержка 

этого населения и микро-бизнеса, которым оно 

занимается, должна быть приоритетом не только 

государства, но и крупного бизнеса в рамках его 

социальной ответственности. 

Формирующаяся в этих условиях структура 

сельхозтоваропроизводителей, обладающих раз-

ными возможностями по созданию объектов ин-

фраструктуры и их использованию,  определяет и  

разные задачи, требующие решения: во-первых, 

необходима дифференциация сельских территорий 

по структуре сельскохозяйственного бизнеса: тер-

ритории, на которых эффективно функционируют 

крупные агропредпредприятия, имеющие реги-

страцию на территории непосредственного веде-

ния производственной деятельности; территории, 

на которых эффективно функционируют крупные 

агропредпредприятия, не имеющие регистрации 

на территории непосредственного ведения произ-

водственной деятельности; территории, на кото-

рых эффективно функционируют фермерские хо-

зяйства и их кооперативы и территории, на кото-

рых функционируют преимущественно личные 

подсобные хозяйства с единичным присутствием 

фермерских хозяйств (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь структуры бизнеса, аграрной специализации территории,  

обеспечения территории инфраструктурой для развития сельского хозяйства  

и показатели, определяющие влияние этих факторов на  

уровень и качество жизни сельского населения 
 

Методом экспертного опроса нами выявлены 

наиболее значимые для малого бизнеса элементы 

инфраструктуры развития АПК сельских муници-

пальных образований – инженерная инфраструк-

тура, инфраструктура сбыта произведенной про-

дукции для малого и микро-бизнеса, технологиче-

ское обслуживание животноводства и доступность 

финансовых ресурсов для микро-бизнеса. В лю-

бом случае производственную инфраструктуру 

бизнес сельских территорий формирует себе сам. 

Государство лишь способствует ему, поддерживая 

оказание наиболее значимых услуг. Вопрос о вы-

боре приоритетов по видам услуг, оказываемых 

объектами инфраструктуры будет определяться 

специализацией сельскохозяйственного производ-

ства, свойственной конкретной территории. 

Внебюджетные средства для создания инфра-

структурных объектов на селе могут быть только у 

аграрного бизнеса. Это предопределяет необходи-

мость дифференцированного подхода к формиро-

ванию производственной и инженерной инфра-

структуры, основанного на дифференциации сель-

ских территорий по таким показателям, как доля 

секторов экономики АПК в общем объеме произ-

водства валовой продукции; доходность субъектов 

аграрного бизнеса (по секторам экономики); про-

екты, реализованные аграрным бизнесом в по-

следние 5 лет; из них – проекты, имеющие значе-
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ние для территории в целом; соотношение вло-

женных финансовых средств по источникам 

(бюджет – внебюджетные средства); жизненный 

цикл созданных объектов; поддержка реализации 

проектов со стороны районных органов управле-

ния;  состояние объектов производственной и ин-

женерной инфраструктуры и определение наибо-

лее значимых на данный момент. Данный анализ 

позволит определить выбор будущего проекта и 

представителя бизнес-сообщества, способного его 

реализовать. С научной точки зрения эта диффе-

ренциация позволяет разбить сельские муници-

пальные образования на группы по главному при-

знаку – основному исполнителю проекта и для 

каждой группы подготовить свою модель органи-

зационно-экономического механизма взаимодей-

ствия власти и бизнеса. 

Это особенно актуально в условиях сокраще-

ния финансирования федеральной программы раз-

вития сельских территорий, предусмотренное с 

2021 года. Оно неизбежно приведет к резкому 

ухудшению ситуации в малом и микро-бизнесе 

сельского хозяйства из-за роста цен на ресурсы и 

падения платежеспособного спроса населения, 

вызовет еще больший отток людей из села. И 

только проекты, направленные на создание усло-

вий труда, могут хотя бы частично сгладить 

остроту ситуации. Актуальность данной поставки 

вопроса обоснована еще и тем, что поддержка со 

стороны государства должна осуществляться то-

чечно, а, значит, иметь глубокое обоснование. 

Доказано, что производственная инфраструкту-

ра создается силами самого бизнеса при поддерж-

ке государством услуг, имеющих массовую по-

требность. Малый и микро-бизнес от использова-

ния этих услуг практически отстранен. Особая по-

требность – в услугах по сбыту произведенной 

продукции и зооветеринарному обслуживанию 

поголовья продуктивного скота. 

Привлечение бизнеса к созданию инженерной 

инфраструктуры дифференцированно по сельским 

территориям в силу его разной институциональ-

ной структуры, что требует дифференциации тер-

риторий и разработки для них моделей участия с 

тем, чтобы средства государственной поддержки 

использовались более рационально. 
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Abstract: the conditions of the constantly decreasing volumes of state support for agricultural business 

and the development of rural areas determine the importance of finding mechanisms for their most effective 

use. The state of the engineering infrastructure in the countryside is depressing, especially in Siberia. The ter-

ritorial dispersal of settlements, the length of communications and the level of profitability of individual re-

gional budgets are a serious constraining factor for its development. The article contains the rationale that the 

most demanded types of infrastructure are engineering and marketing infrastructure for small businesses. 

The business independently forms the production infrastructure, and above all, the infrastructure for the sale 

of manufactured products. And only large holdings and enterprises have a developed sales network. Small 

business has no sales opportunities due to the fact that the population is getting older and cannot use modern 

types of communication, which are not available in all villages, and also cannot engage in other types of ac-

tivity, except for the production of goods. The authors associate the formation of infrastructure with opportu-

nities for participation in agricultural business projects, the institutional and sectoral structure of which is 

significantly different in rural municipal areas, especially in regions of agricultural specialization. The article 

contains the results of an analysis of the state of the engineering infrastructure of rural areas under the juris-

diction of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, including gas supply and water supply using 

the example of the Altai Territory. The article also contains a description of the trends in the provision of in-

frastructure for the entire country and a description of the proposed criteria for dividing rural areas depend-

ing on the capabilities of agricultural business entities located on their territory. 

Keywords: rural areas, industrial infrastructure, engineering infrastructure, gasification, water supply, 

structure of the agricultural business, business participation in the creation of engineering infrastructure facil-

ities 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам совершенствования взаимодействия пред-

принимательства и региональной власти на примере Республики Карелия. Основной целью исследо-

вания является установление проблем взаимодействия региональной власти и субъектов предприни-

мательства, а также предложение комплекса мер по повышению его эффективности. 

При помощи статистического анализа установлены основные тенденции развития отраслей пред-

принимательства Республики Карелия. На базе применения метода экспертных оценок осуществлен 

анализ эффективности существующих способов взаимодействия предпринимательства и региональ-

ной власти. 

Путем реализации инструмента SWOT-анализ и метода опроса установлено, что уровень межве-

домственного взаимодействия слабый, эффективностью программ господдержки низкая. Существуют 

весомые препятствия для сотрудничества сектора предпринимательства и государства. 

Подтверждена гипотеза относительно слабой эффективности программ взаимодействия государ-

ства и предпринимательских субъектов. 

Предложены мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности региона, снижению 

административных барьеров взаимодействия, а также построению региональной стратегии привлече-

ния инвестиций. 

Результаты исследования могут представлять интерес для отраслей предпринимательства Респуб-

лики Карелия, а также органов местной власти. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, эффективность взаимодействия, Рес-

публика Карелия, отрасли предпринимательства 

 

Актуальность темы исследования 

алый и средний бизнес повышает свою 

роль в становлении рыночной модели 

российской экономики. Функционирование пред-

принимательского сектора сопровождается мно-

жеством проблем, что снижает темпы развития 

конкретных отраслей экономики. 

Взаимодействие с внешней средой относится к 

ключевым факторам эффективности любого биз-

неса. Вне зависимости от масштабов бизнеса и 

отрасли, эффективность взаимодействия с властью 

имеет важное значение. 

Однако, в России уровень взаимодействия 

предпринимательского сектора и органов власти 

не приносит ощутимых результатов. Первостепен-

ной причиной является противоречие интересов 

сторон, стремление к достижению собственных 

целей. 

Актуальность темы исследования на уровне 

Республики Карелия обусловлена тем, что в реги-

оне слабо используется потенциал предпринима-

тельства. Сектору МСП при относительно слабой 

поддержке региональной власти не хватает им-

пульса движения. 

 

 

Степень изученности 

и проработанности проблемы 

Наибольшее влияние на степень проработанно-

сти изучаемой проблемы оказали работы таких 

ученых Кейнса, Фридмана, Веблена, Кондратьева. 

Кейнс рассматривал систему рынка как про-

цесс, в котором имеют место различные цикличе-

ские спады. Предлагал с помощью государства 

управлять внедрять элементы стабилизации [1]. 

Фридман предлагал свободу госрегулирования 

движению денег в стране, государству отводил 

роль регулятора количества денег в стране [2]. 

Веблен предложил управлять воздействием 

госструктур на экономические процессы. Ученый 

предлагал построить госрегулирование с учетом 

основных факторов производства и реализации 

продуктов и услуг [3]. 

Кондратьев говорил о важности госрегулиро-

вания с точки зрения стабильности и уверенности 

в завтрашнем дне для участников рынка [4]. 

В настоящее время ряд ученых полагает, что 

эффективная работа компаний малого бизнеса 

должна выстраиваться с позиции взаимодействия 

с государством и ее элементов поддержки (Вихо-

рева О.М., Кабир М.Е., Lerner J) [5, 6, 7]. 

М 
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Есть также работы таких ученых как Герчико-

ва, Подлесных, Харламова, которые полагают, что 

наилучшим способом взаимодействия малого биз-

неса и государства является инструмент гармони-

зации [8, 9, 10]. 

Внимание также заслуживают диссертацион-

ные исследования ученых Сбитневой Л.П.,  Соло-

духи А.В., Куликова В.Г. Авторы предлагают ме-

ханизмы организационно-экономического взаимо-

действия [11, 12, 13]. 

Таким образом, анализ зарубежных и отече-

ственных исследований позволяет установить, что 

весомая доля научных исследований касается спо-

собов государственного регулирования экономи-

ческих отношений. Прослеживается недостаточ-

ность научных исследований в вопросах взаимо-

действия государства с субъектами МСП. 

С этой подтверждения обозначенной гипотезы 

организовано исследование на примере Республи-

ки Карелия [14, 15]. 

Выбор Республики Карелия объектом исследо-

вания обусловлен уникальным географическим 

расположением, наличием природных ресурсов, а 

также множеством проблем предпринимательско-

го сектора. 

Этап 1. Оценка уровня развития Республики 

Карелия [16, 17]: 

 экономико-географическое положение 

республики характеризуется как выгодное, регион 

богат лесными насаждениями; 

 в недрах Карелии имеется более 50 видов 

полезных ископаемых; 

 транспортная инфраструктура региона вы-

полняет функции соединения индустриальных ре-

гионов страны со странами Европы. 

Оценка экономических факторов [16, 17]: 

 более 50% производимой в Карелии про-

дукции идет на экспорт;  

 сокращается количество кадров. 

Этап 2. Анализ показателей малого бизнеса 

Республики Карелия 

Этап 2.1. Динамика оборота малых предприя-

тий Республики Карелия 

Таблица 1 

Динамика оборота малых компаний Республики Карелия 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. 

Малые предприятия  78 605,0 80 153,6 83 654,4 116 645,8 114 658,1 
 

Данные табл. 1 показывают рост оборота малых 

организаций на 45,8% в периоде 2017-2021 гг. 

[18]. 

Этап 2.2. Оценка динамики количества малых 

предприятий Республики Карелия 

Данные табл. 2 показывают рост количества 

малых компаний региона на 35,6% в периоде 

2017-2021 гг. [18]. 

Таблица 2 

Динамика количества малых компаний Республики Карелия 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

ед. ед. ед. ед. ед. 

Малые предприятия  9 325 11 754 9 241 12 563 12 654 
 

Этап 2.3. Оценка динамики численности работ-

ников малых компаний Республики Карелия 

Динамика численности работников малых ор-

ганизаций Республики Карелия снижается на 

23,0% в периоде 2017-2021 гг. (табл. 3) [18]. 

Таблица 3 

Динамика численности работников малых компаний Республики Карелия 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

человек человек человек человек человек 

Малые предприятия  53 254 52 654 52 010 55 685 40 965 
 

Этап 3. Оценка развития сектора малого бизне-

са Республики Карелия 

СВОТ-анализ госрегулирования сектора малого 

бизнеса Республики Карелия, представлен в табл. 

4. 
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Таблица 4 

СВОТ-анализ госрегулирования сектора малого бизнеса Республики Карелия 

Преимущества Слабости 

Получение мнения экономических  

игроков о проблемах развития сектора 

Невысокая эффективность региональных 

программ 

Угрозы Возможности 

Недостаточная реакция на межведом-

ственном уровне 

Возможность увеличения процента  

эффективности малого бизнеса 
 

Оценка менеджмента малого бизнеса Республики Карелия представлена в табл. 5. 

Таблица 5 

СВОТ-анализ менеджмента малого бизнеса Республики Карелия 

Преимущества Слабости 

Новые места реализации продукции Невысокие показатели кооперации бизнеса и власти 

Угрозы Возможности 

Снижение покупательской способности 

потребителя 

Стремление покупателя выбирать товары и услуги 

местных компаний 
 

СВОТ-анализа показывает наличие множества 

проблем развития сектора малого бизнеса в анали-

зируемом регионе. 

Этап 4. Оценка уровня инвестиционного кли-

мата в Республике Карелия 

Инвестиционный климат региона проанализи-

рован с помощью беседы с представителями от-

раслей МСП региона. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиционного климата Республики Карелия по итогам 2021 г. 

 

Результаты опроса субъектов МСП региона, 

представленные на рис. 1, установили, что 58% 

респондентов отмечают ухудшение инвестицион-

ного климата региона, 42% опрошенных – улуч-

шение. 

В наименьшей степени выражен фактор под-

держки местных органов власти (лесное хозяйство 

– 12% ответов респондентов, строительство – 17% 

ответов респондентов, рыболовство / рыбоводство 

– 25% ответов респондентов). 

Рыночные возможности региона являются ос-

новой инвестиций в сельском хозяйстве (49% от-

ветов респондентов), строительстве (45% ответов 

респондентов), розничной торговле продуктами 

питания (61% ответов респондентов). 

В качестве дополнительных факторов респон-

денты выделяют низкую прозрачность процедур 

согласования, затруднения в расчете эффективно-

сти инвестпроектов. 

Этап 5. Оценка удовлетворенности отраслей 

МСП региона уровнем взаимодействия с органами 

власти
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Таблица 6 

Степень удовлетворенности субъектов МСП Республики  

Карелия уровнем взаимодействия с органами власти 

 Удовлетворен Не удовлетворен 

Сельское хозяйство  34% 66% 

Лесное хозяйство  39% 61% 

Рыболовство, рыбоводство  28% 72% 

Строительство  47% 53% 

Розничная торговля продуктами питания  56% 44% 
 

Большинство представителей сектора МСП ре-

гиона остаются неудовлетворенными текущим 

уровнем взаимодействия с региональными вла-

стями. Наибольшая неудовлетворенность наблю-

дается в  сельском хозяйстве (66% недовольных 

респондентов), лесном хозяйстве (61% недоволь-

ных респондентов) и рыбном хозяйстве (72% не-

довольных респондентов) (табл. 6). 

Также наблюдается ограниченность ключевой 

информации для реализации инвестиционных 

проектов (76% респондентов). 

Этап 6. Оценка административных барьеров 

предпринимательского сектора 

Опрос респондентов был проведен среди  

предпринимательских структур, реализовавших 

инвестиционные проекты. 

Выявлены трудности решения административ-

ных вопросов, которые тормозят развитие новых 

направлений бизнеса. Более 70% респондентов 

отметили, что сталкивались с административными 

трудностями при прохождении процедур согласо-

вания. 

Также субъекты МСП на низком уровне оцени-

вают степень понимания потребностей бизнеса со 

стороны региональных органов власти: 

 отсутствует осознание потребностей биз-

неса – 26% респондентов; 

 региональные власти не перенимают пере-

довой опыт взаимодействия других регионов с 

субъектами МСП – 32% опрошенных; 

 органы региональной власти недостаточно 

погружаются в проблемы – 22% опрошенных. 

Этап 6. Повышение инвестиционной привлека-

тельности Республики Карелия для освоения но-

вых направлений бизнеса субъектами МСП 

Усилия государства – реализация мероприятий, 

направленных на повышение доступности финан-

совых вложений. 

Требуется выполнение мероприятий: 

 разработка прозрачной схемы господдерж-

ки, что может стать инструментом повышения 

эффективности планирования проектов; 

 формирование стратегии взаимоотноше-

ний с субъектами МСП на основе критериев их 

операционной эффективности; 

 формирование благоприятной деловой 

среды, способствующей превращению рыночных 

возможностей преимущества; 

 содействие потенциальных инвесторов в 

поиске партнеров, патентовании изобретений, фи-

нансировании проекта. 

Усилия предпринимательских структур – ис-

пользование инвестиционного потенциала региона 

для расширения сегментов бизнеса. 

При осуществлении инвестиций субъекты 

МСП руководствуются критериями операционной 

эффективности бизнеса. Предложим адаптирован-

ный вариант таких критериев для субъектов МСП 

региона: 

Критерии 1. Качество ресурсов – качество до-

ступных на территории региона материальных, 

трудовых, финансовых и информационных ресур-

сов. 

Критерии 2. Стоимость организации бизнеса – 

общая стоимость организации бизнеса в регионе с 

учетом размера государственной поддержки. 

Критерии 3. Скорость реагирования на запросы 

– скорость удовлетворения региональной властью 

запросов субъектов МСП, прохождения админи-

стративных процедур. 

Критерии 4. Надежность – степень достоверно-

сти получаемой информации, вероятность реали-

зации достигнутых договоренностей. 

Критерии 5. Гибкость – учет индивидуальных 

особенностей субъектов МСП региона, возможно-

сти эффективного взаимодействия. 

Этап 7. Снижение административных барьеров 

Усилия государства – повышение уровня дове-

рия субъектов МСП к региональной власти, сни-

жение барьеров прохождения согласований: 

 формирование профессиональных команд 

по каждой отрасли для определения наиболее 

важных проблем взаимодействия  бизнеса и госу-

дарства; 
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 создание информационной системы под-

держки субъектов МСП региона, содержащей ин-

формацию о примерах успешного взаимодействия; 

 разработка системы мотивации госслужа-

щих, предусматривающей  материальное стиму-

лирование за конечный результат взаимодействия; 

 развитие прогрессивного образа мышления 

госслужащих: 

 подключение должностных лиц к решению 

проблем, учет специфики потенциальных инве-

сторов;  

 внедрение системного подхода при взаи-

модействии, позволяющего регулярно отслежи-

вать проблемы; 

 повышение степени доверия предпринима-

тельского сообщества к органам региональной 

власти: 

 выстраивание доверительных отношений с 

бизнесом путем совместного поиска способов ре-

шения проблем; 

 снижение практики наказаний без учета 

обстоятельств, ставших причинами нарушений. 

Усилия предпринимательских структур – 

обеспечение обратной связи по наиболее важным 

проблемам. 

Этап 8. Разработка плана работы с финансовы-

ми вложениями в малом бизнесе региона   

Эффективная стратегия привлечения инвести-

ций со стороны госрегулирования предполагает:  

 предоставление инвесторам возможности 

выбора площадок, удовлетворяющих их требова-

ниям; 

 обеспечение вовлеченности представите-

лей МСП в процесс разработки нормативно-

правовых актов и стратегии развития региона; 

 внедрение справедливой инвестиционной 

политики, гарантирующей равные права по отно-

шению ко всем инвесторам; 

 применение практики безусловных налого-

вых льгот, не влекущих к появлению дополни-

тельных обязательств. 

Усилия предпринимательских структур – ис-

пользование инвестиционного потенциала региона 

для осуществления инвестиций по перспективным 

направлениям бизнеса: 

 вовлечение в процесс разработки инвести-

ционной стратегии региона;  

 взаимодействие с органами региональной 

власти по вопросам осуществления инвестиций. 

Основные выводы 

В результате исследования определены основ-

ные проблемы взаимодействия субъектов МСП и 

государства на примере Республики Карелия. Раз-

работан план действий по увеличению результа-

тивности кооперации малого бизнес и государ-

ственных институтов на примере Республики Ка-

релия. 

Ожидаемыми результатами мероприятий явля-

ются: повышение удовлетворенности субъектов 

МСП региона уровнем взаимодействия с местной 

властью до 70% к концу 2023 г.; повышение инве-

стиционного климата региона на 45% к концу 

2023 г. 
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THE INCREASING OF ENTREPRENEURSHIP AGENTS  

AND LOCAL GOVERNMENT INTERACTION  

EFFICIENCY IN CASE OF REPUBLIC OF KARELIA 

 

Zargaryan A.M., Associate Professor, 

Cherepovets State University 

 

Abstract: the article is devoted to the actual problems of increasing the interaction process between en-

trepreneurship agents and regional government in case of Republic of Karelia. The main research purpose is 

to establish the regional government and entrepreneurship agent’s interaction problems, and offer the set of 

measures to increase the process efficiency. 

With the help of statistical analysis it is established the main tendency of entrepreneurship sectors devel-

opment in Republic of Karelia. An efficiency analysis of current interaction ways between entrepreneurship 

agents and regional government is done by applying expert-oriented method. 

By applying SWOT-analysis and survey methods it is determined that the level of interdepartmental in-

teraction is weak, the effectiveness of government support programs is low. There are weighty obstacles for 

entrepreneurship sector and government cooperation. 

The hypothesis of government and entrepreneurship interaction weak efficiency is confirmed. 

There the activities of increasing the region investment attractiveness, reduction of administrative barri-

ers, and developing the regional strategy of investment attraction are offered. 

The research results could be of interest for Republic of Karelia entrepreneurship sectors and local gov-

ernment. 

Keywords: small and medium entrepreneurship, interaction effectiveness, Republic of Karelia, entrepre-

neurship sectors 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

 

Кузюра А.В., 

Московский государственный институт международных отношений МИД России 

 

Аннотация: целью проводимого исследования является анализ внешнеторговой деятельности 

России и ее влияния на экономику страны. Чтобы достичь поставленной цели, автор решает такие за-

дачи, как определение сущности и развития внешнеторговой деятельности; анализ внешнеторговой 

деятельности страны; выявление перспектив и проблем развития внешнеторговой деятельности Рос-

сии. Автор использует данные Федеральной службы государственной статистики, чтобы проанализи-

ровать динамику экспорта и импорта России. Автором описано, как вступление России в ВТО отра-

зилось на её внешнеторговой деятельности. Кроме этого, автор анализирует товарную структуру рос-

сийского экспорта и рассматривает динамику ВВП России за период 2000-2019 гг. Также рассмотре-

на динамика доли чистого экспорта в ВВП России. Несмотря на положительное влияние внешнетор-

говой деятельности на динамику ВВП, тенденции к стагнации сохраняются. Проанализировав внеш-

неторговую деятельность России за период 2000-2019 гг., автор приходит к выводу о том, что уро-

вень открытости экономики страны не соответствует масштабам, глубине проблем, стоящих перед 

ней, а также внутренним возможностям. Экономика России достаточно сильно зависима от экспорта 

некоторых групп товаров, к которым относится сырьевая группа. 

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, экспорт, импорт, фактор внешней политики 

страны, Федеральная служба государственной статистики, внешнеторговый оборот, динамика ВВП, 

ВВП России на душу населения, коронавирусная инфекция 

 

Введение 

ктуальность исследования. Одной из 

наиболее значимых характеристик миро-

вой экономики является внешнеторговая деятель-

ность. [4] Внешняя торговля – это неотъемлемый 

элемент торговли любого современного государ-

ства. Некоторые государства делают акцент на 

экспорт, другие на импорт, но так или иначе 

внешняя торговля осуществляется как необходи-

мый составляющий фактор внешней политики 

страны [2, 7, 8]. Одной из наиболее серьезных 

проблем российской экономики является «гол-

ландская болезнь», сильная зависимость от экс-

порта энергоресурсов. 

Цель исследования – анализ внешнеторговой 

деятельности России и ее влияние на экономику 

страны. 

Задачи: определение сущности и развитие 

внешнеторговой деятельности; анализ внешнетор-

говой деятельности страны; выявление перспектив 

и проблем развития внешнеторговой деятельности 

России. 

Источниками при написании работы послужи-

ли труды российских и зарубежных авторов Холо-

пова А.В, Хасбулатова Р.И., Хелпмана Э. и др., 

данные Федеральной службы государственной 

статистики, МВФ и др. 

Работа состоит из введения, основной части, 

заключения и списка источников. 

1. Анализ внешнеторговой деятельности 

России  

Проведем анализ внешнеторговой деятельности 

России за период 2000-2019 гг. по данным Феде-

ральной службы государственной статистики. На 

рис. 1 представлена динамика экспорта и импорта 

страны в период 2000-2019 гг. 

Можно сделать вывод, что показатели экспорта 

и импорта растут, соответственно увеличивается и 

внешнеторговый оборот. Максимальное значение 

внешнеторгового оборота наблюдалось в 2011-

2013 гг. Затем произошел заметный спад, к насто-

ящему времени внешнеторговый оборот возрос, но 

еще не достиг показателей 2011-2013 гг. 

А 
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации, млн. руб. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11193?print=1 
 

В 2012 году страна вступила в ВТО. Помимо 

этого, страна является участником договора о зоне 

свободной торговли между странами СНГ, входит 

в Таможенный и Евразийские союзы. Со вступле-

нием в данные организации и союзы внешнетор-

говая деятельность набирала обороты и стала бо-

лее интенсивной, в частности заметна тенденция 

возрастания экспорта [1]. 

Около 50% российского экспорта занимает Ев-

росоюз в структуре внешней торговли по странам. 

Турция, Финляндия, Нидерланды, Италия и Гер-

мания – все эти страны являются важными торго-

выми партнерами России. Россия активно торгует 

с Японией и КНР. Ведется внешняя торговля с Со-

единенными штатами Америки, Беларусью и Ка-

захстаном. 

Государство активно стимулирует российский 

экспорт, над этим работают различные государ-

ственные структуры. В табл. 1 представлена то-

варная структура экспорта в 2019 году. 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта в 2019 году 
 2019 

Млн. долл. США В процентах к итогу 

Экспорт – всего 450277,5 100 

в том числе:     

продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (кроме текстильного) 

24958 5,5 

Минеральные продукты 292443 64,9 

Продукция химической промышленности, 
каучук 

27485 6,1 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 255,2 0,1 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 13917 3,1 
текстиль, текстильные изделия и обувь 1223,9 0,3 
металлы, драгоценные камни и изделия 
из них 

53613 12 

машины, оборудование  
и транспортные средства 

29227 6,5 

Прочие товары 7156,5 1,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11193?print=1 
 

Как видно из табл. 1 наибольшую долю в экс-

порте занимают минеральные продукты, металлы, 

драгоценные камни и изделия из них, а также ма-

шины и оборудование. 

Для экономики любой страны значительную 

роль играет импорт. Благодаря импорту страны, не 

имеющие достаточных ресурсов, технологий или 

любых других факторов, препятствующим произ-
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водству какого-либо товара, имеют возможность 

импортировать эти товары из других стран. У 

каждой страны запасы природных ресурсов и вла-

дение технологиями различны. Нет ни одной 

страны, которая бы не пользовалась товарами и 

услугами других стран. 

В списке импортируемых в Россию товаров 

наиболее популярны машины и оборудование, а 

также медикаменты, продукты питания и одежда. 

Показатели внешнеторговой деятельность ока-

зывают влияние на экономику страны, в частности 

на динамику ВВП. Динамика ВВП представлена 

на рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика ВВП, % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11193?print=1 
 

По оценке МВФ (World Economic Outlook), 

ВВП России на душу населения в 2019 г. составил 

11,6 тыс. долларов [6].  

Компоненты внешней торговли сглаживают 

колебания динамики ВВП. Так, например, в 2009 

году на фоне экономического кризиса ВВП России 

упал до -7,8%. Без учета влияния внешней торгов-

ли данная величина выросла бы до 13%. 

Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 

1,3%. Впервые за десять лет отрицательный вклад 

в динамику ВВП внес чистый экспорт, из-за сни-

жения реального экспорта и роста импорта. Доля 

чистого экспорта товаров и услуг в ВВП за 2019 

сократилась с 10% до 7,7%. Динамика доли чисто-

го экспорта в ВВП России представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика доли чистого экспорта в ВВП страны, % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/11193?print=1 
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На рис. 3 видно, что доля чистого экспорта в 

ВВП страны в течение анализируемого периода 

составляла от 5,4% до 20,1%. 

Несмотря на положительное влияние внешне-

торговой деятельности на динамику ВВП тенден-

ции к стагнации, взявшие свое начало в 2013 году, 

сохраняются. Динамика ВВП продолжает ухуд-

шаться [5]. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время на 

мировую торговлю оказывает огромное влияние 

ситуация с коронавирусной инфекцией. Внешнюю 

торговлю России это не обошло стороной. Но 

также стоит указать на то, что давление на внеш-

неторговую деятельность России было еще до си-

туации с вирусом. В 2019 году замедлился миро-

вой экономический рост и появилась торговая 

напряженность. Совместно они оказали негатив-

ное влияние на компоненты внешней торговли и 

динамику роста ВВП. 

К инструментам регулирования внешнеторго-

вой деятельности наднационального уровня отно-

сят межправительственные (в том числе и регио-

нальные) торговые договоры, соглашения о торго-

вом режиме, товарообороте и других формах со-

трудничества. В условиях фиксированного валют-

ного курса может быть оправдано проведение 

протекционистской внешнеторговой политики [3]. 

Различают также нетарифные ограничения эконо-

мического, административного и технического 

характера. 

Итак, можно сделать вывод, уровень открыто-

сти экономики страны не соответствует масшта-

бам, глубине проблем, стоящих перед ней, а так-

же, внутренним возможностям. Экономика России 

достаточно сильно зависима от экспорта некото-

рых группы товаров, к которым относится сырье-

вая группа. 

Заключение 

Внешняя торговля осуществляется, как необхо-

димый составляющий фактор внешней политики 

Российской Федерации. Россия является торговым 

партером подавляющего числа стран СНГ, особое 

место занимает Евросоюз и Азиатско-

Тихоокеанское экономическое содружество. Ди-

намика экспорта и импорта показывает положи-

тельные тенденции с момента окончания кризиса 

2009 года, однако благотворное влияние внешне-

торговой деятельности на ВВП страны не смогло 

вывести экономику из состояния стагнации, в ко-

торой она находится с 2013 года. 

В 2019 году доля чистого экспорта в ВВП стра-

ны снизилась по сравнению с предыдущими года-

ми, что было продиктовано неблагоприятными 

внешнеэкономическими факторами. 

В целом, Российская Федерация имеет большие 

территории, природные ресурсы, рабочую силу и 

все необходимые ресурсы для развития внешне-

торговой деятельности и экономики в целом. В 

настоящее время по объективным причинам 

(санкции, пандемия) экономика переживает труд-

ности и это не могло не отразиться на внешней 

торговле.
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ANALYSIS OF RUSSIA’S FOREIGN TRADE ACTIVITY 

 

Kuzyura A.V., 

Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Russia 

 

Abstract: the purpose of the study is to analyze the foreign trade activity of Russia and its impact on the 

country's economy. In order to achieve this goal, the author solves such tasks as determining the essence and 

development of foreign trade activity; analyzing the country’s foreign trade activity; identifying prospects 

and problems of the development of Russia’s foreign trade activity. The author uses data from the Federal 

State Statistics Service to analyze the dynamics of exports and imports of Russia. The author describes how 

Russia’s accession to the WTO affected its foreign trade activities. In addition, the author analyzes the com-

modity structure of Russian exports and examines the dynamics of Russia’s GDP for the period 2000-2019. 

The dynamics of the share of net exports in Russia’s GDP is also considered. Despite the positive impact of 

foreign trade activity on the dynamics of GDP, trends towards stagnation persist. Having analyzed Russia’s 

foreign trade activity for the period 2000-2019, the author comes to the conclusion that the level of openness 

of the country's economy does not correspond to the scale, depth of the problems facing it, as well as internal 

opportunities. The Russian economy is quite heavily dependent on the export of certain groups of goods, 

which include the raw materials group. 

Keywords: foreign trade activity, export, import, factor of the country's foreign policy, Federal State Sta-

tistics Service, foreign trade turnover, dynamics of GDP, GDP of Russia per capita, coronavirus infection 
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Шелестов Н.В., 

Иевлева Н.В., кандидат экономических наук, доцент, 

Гаврилова О.А., кандидат экономических наук, доцент, 

Волжский политехнический институт, филиал 

Волгоградского государственного технического университета 

 

Аннотация: целью данной статьи выступает разработка мероприятий для улучшения финансовых 

результатов условной организации, которая была обозначена как ООО «ХХХ». Для достижения по-

ставленной цели в рамках работы были рассмотрены общие теоретические особенности сущности и 

схемы формирования финансовых результатов, определены наиболее значимые факторы, влияющие 

на финансовые результаты, были обозначены финансовые результаты условного рассматриваемого 

предприятия, а также была выбрана методика анализа финансовых результатов, которая была обо-

значена факторным анализом. В рамках факторного анализа были определены наиболее важные кри-

терии формирования финансовых результатов рассматриваемого предприятия. В результате прове-

денной деятельности были разработаны проверенные расчетами мероприятия, среди которых числят-

ся программа по общему повышению стоимости предоставляемых предприятием услуг и предназна-

ченных на продажу товаров и программа по созданию и внедрению сервисов доставки и самовывоза. 

Разработанные в рамках статьи мероприятия обладают универсальным характером и могут быть при-

годными для внедрения в любую организацию. Таким образом, данная работа имеет теоретическую и 

практическую ценность для всех многопрофильных предприятий, т.к. способна предложить дей-

ственные методы по повышению финансовых результатов. 

Ключевые слова: финансовые результаты, мероприятия, прибыль, выручка, факторный анализ, 

предприятие, организация 

 

од финансовым результатом понимают 

показатель, который объединяет в себе 

сущность оценки и анализа общей эффективности 

функционирования того или иного субъекта хо-

зяйственной деятельности на всех стадиях его те-

кущей деятельности [1]. Для того, чтоб в полной 

мере понять то, насколько успешна деятельность 

предприятия, анализу стоит подвергнуть такой 

показатель, как сумма (величина) прибыли данно-

го предприятия. Понятие прибыли можно рас-

крыть как часть чистого дохода предприятия, ко-

торую оно получает непосредственно как итого-

вый результат своей деятельности, создание кото-

рой происходит в сфере обращения, а реализация 

– в сфере обращения. 

В зависимости от цели проведения анализа, 

принято брать во внимание такие разновидности 

прибыли, как чистая прибыль, валовая прибыль, а 

также прибыль от продаж и прибыль до налогооб-

ложения. 

Ключевыми источниками информации, необ-

ходимыми для проведения финансового анализа 

на практике, являются такие документы: бухгал-

терская отчетность: форма №2 «Отчет о финансо-

вых результатах», а также накладная на отгрузку 

продукции и данные аналитического бухгалтер-

ского учета по таким счетам, как счет 90 «Прода-

жи», счет 91 «Прочие доходы», счет 99 «Прибыль 

и убытки». 

В рамках данной работы был использован ме-

тод факторного анализа, под которым понимают 

метод анализа, который позволяет изучить уро-

вень влияния внутренних и внешних факторов на 

конечный финансовый результат. Данный анализ 

проводится в несколько этапов: отбор факторов, 

классификация и систематизация, моделирование, 

расчет влияния, использование факторной модели 

[3, c. 68]. Стоит отметить, что в качестве источни-

ка указанного анализа выступает бухгалтерская 

отчетность, а в основу методики заложены плано-

вые показатели деятельности предприятия [4, c. 

121-122]. 

Рассмотрим влияние внешних и внутренних 

факторов на уровень доходов и расходов и отра-

зим результат в табл. 1. 

П 
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Таблица 1 

Факторы, влияющие на финансовые результаты [2] 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Доходные Расходные 

Качество и конкурентоспо-

собность продукции 

Ценовые нарушения Качество действующего законодатель-

ства (гражданского, административно-

го, налогового) 

Уровень организации про-

изводства и труда 

Нарушения условий 

труда 

Уровень развития внешнеэкономиче-

ских связей государства 

Компетентность руковод-

ства и  

менеджмента 

Снижение качества 

предоставляемых това-

ров и услуг 

Уровень развития сектора государ-

ственных услуг 

Качество финансового ме-

неджмента 

Организационные 

нарушения, ведущие к 

штрафам и экономиче-

ским санкциям  

Цены на производственные ресурсы 

Структур продукции и за-

трат 

Иные нарушения, непо-

средственно связанные с 

хозяйственной дисци-

плиной 

Социально-экономические условия 

Цена продукции  Природные условия 

Себестоимость  Инфляция 

Производительность труда 

персонала 

Развитие инфраструктуры 

Объем продаж  Конкуренты, санкции, COVID19 
 

В данной работе будут рассмотрены финансо-

вые результаты условного предприятия ООО 

«ХХХ». Основным видом деятельности предприя-

тия является предоставление клининговых услуг. 

Условными участками данного предприятия будут 

являться: участок клининга, благоустройства и 

бытовых услуг; участок организации питания; гос-

тиничный комплекс; участок эксплуатации зданий 

и сооружений; участок эксплуатации полигона 

ТБО; управляющая компания; тепловая энергия; 

платная стоянка авт отранспорта. Технико-

экономические показатели предприятия за 2018-

2020 годы представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Финансовые результаты ООО «ХХХ» за 2018-2020 годы 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка, тыс. руб. 265333 280194 315432 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 226410 227407 241191 

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 38923 52787 74241 

Управленческие расходы, тыс. руб. 40542 40279 37172 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -1619 12508 37069 

Проценты к получению, тыс. руб. 3021 3693 4202 

Прочие доходы, тыс. руб. 1300 1438 3229 

Прочие расходы, тыс. руб. 2224 2855 9115 

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. 478 14784 35385 

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 395 3370 7477 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 83 11414 27916 

Основные средства, тыс. руб. 20845 15816 15085 

Среднесписочная численность персонала, человек 308 329 343 

Штатная численность персонала, человек 285 301 329 

Оборотные средства, тыс. руб. 106985 126354 155943 
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Факторный анализ финансовых результатов ООО «ХХХ» за 2018-2020 годы представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Факторный анализ прибыли ООО «ХХХ» за 2018-2020 годы (абсолютный прирост) 

Показатель 
Значения по годам Абсолютный прирост 

2018 2019 2020 2018/2019 2019/2020 2018/2020 

Выручка от про-

дажи продукции 
265333 280194 315432 14861 35238 50099 

Себестоимость 226410 227407 241191 997 13784 14781 

Коммерчески 

расходы 
0 0 0 0 0 0 

Управленческие 

расходы 
40542 40279 37172 -263 -3107 -3370 

Прибыль от  

продаж 
-1619 12508 37069 14127 24561 38688 

Индекс измене-

ния цен 
1,0000 1,0450 1,0650 0,0450 0,0200 0,1 

Объем реализа-

ции (в сопоста-

вимых ценах) 

265333 268128,2 296180,3 2795,2 28052,1 30847,3 

 

По данным табл. 3 были рассчитаны следующие показатели факторного анализа прибыли от продаж. 

Первым из ним является влияние объема продаж на прибыли предприятия: 

                             (1) 

 

где  – объем прибыли от продаж за 2018;  – темп изменение индекса цен в 2018/2019. 

                                     (2) 

 

где  – объем прибыли от продаж за 2019;  – темп изменение индекса цен в 

2019/2020. 

                                  (3) 

 

где  – темп изменение индекса 

цен в 2018/2020. 

Согласно рассчитанным формулам, объем про-

даж оказывает весьма значительное влияние на 

прибыль от продаж. Наблюдается значительный 

рост в 2019 и 2020 годах по сравнению с 2018 го-

дом. 

Следующим показателем выступает влияние 

структуры ассортимента реализованной продук-

ции на прибыль: 

   

     

                                               (4) 
 

где  – объем реализации в сопоставимых 

ценах за 2019;  – себестоимость продукции 

за 2018;  – абсолютный прирост индекса цен 

за 2019;  – коммерческие расходы за 2018; 

 – управленческие расходы за 2018. 

    

    
                                                                                  (5) 
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где  – объем реализации в сопоставимых ценах за 2020;  – себестоимость продукции за 2019; 

 – абсолютный прирост индекса цен за 2020;  – коммерческие расходы за 2019;  – управ-

ленческие расходы за 2018. 

     

     
                                                    (6) 

 

Согласно данным показателям, предприятие 

крайне заметно реагирует на изменение структуры 

ассортимента реализованной продукции. Наблю-

дается большой отрыв 2018 года со всеми после-

дующими, что в большей степени обусловлено 

отрицательным значением прибыли от продаж. 
Следующим показателем является влияние из-

менения себестоимости на прибыль: 

    
                                                (7) 

    
                                                 (8) 

 

где  – себестоимость продукции за 2020. 

    
                                                    9) 

 

Согласно данным показателям, себестоимость 

оказывает крайне большое влияние на прибыль от 

продаж предприятия, что наблюдается в каждом 

из рассмотренных периодов. Даже незначительное 

изменение себестоимости, как в случае с 

2018/2019 годами, способен оказать значительное 

влияние. 
Следующим показателем выступает влияние 

изменения управленческих расходов на прибыль 
(влияние коммерческих расходов не будет рас-
смотрено, т.к. данный показатель в каждом из рас-
сматриваемых периодов равен нулю): 

                       (10) 

где  – абсолютный прирост управлен-

ческих расходов за 2018/2019. 

                      (11) 

где  – абсолютный прирост управлен-

ческих расходов за 2019/2020. 

                   (12) 

где  – абсолютный прирост управ-

ленческих расходов за 2018/2020. 

На основании данных расчетов можно понять, 

что уменьшение управленческих расчетов оказы-

вает положительный эффект на изменение при-

быль, т.е. чем меньше управленческие расходы, 

тем больше прибыль. Сам по себе показатель ока-

зывает относительный небольшой эффект по 

сравнению с предыдущими. Наибольшие положи-

тельные эффекты наблюдаются в 2019 году по 

сравнению с 2018 и в 2020 году по сравнению с 

2018, что говорит о тенденции уменьшении управ-

ленческих расходов на предприятии и потенци-

альном повышении прибыли от продаж. 

Последним показателем выступает влияние цен 

реализации продукции, работ и услуг (2018 год не 

был рассмотрен, т.к. является отчетным): 

                                         (13) 
 

где  – выручка за 2019. 

                                         (14) 
 

где  – выручка за 2020. 

Данные показатели показывают положительное 
влияние повышения цен реализации продукции, 
работ и услуг на прибыль от продаж предприятия. 
Также наблюдается тенденция повышения влия-
ния показателя на прибыль за счет повышения ин-
декса цен с 1,045 до 1,065. Анализ финансовых 
результатов является крайне значимым для пред-
приятия, т.к. на его основе можно разработать 

план мер, нацеленных на улучшение производ-
ственной деятельности рассматриваемого объекта. 
В рамках статьи будет предложено 3 мероприятия, 
направленных на улучшение финансовых показа-
телей рассматриваемого предприятия – общее по-
вышение цен на предоставляемые продукты и 
услуги и создание сервиса доставки для ресторан-
ной части бизнеса. 
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Таблица 4 

Данные для расчета экономического эффекта от увеличения 

цен на предоставляемые услуги и товары, тыс. руб. 

Показатель 2020 План 

Выручка от продажи продукции 315432 348562 (факт.) 

Индекс цен 1,065 1,25 

Объем реализации (в сопоставимых ценах) 296180,3 278849,6 
 

На основании вышеуказанных данных возможно провести расчет размера экономического эффекта уве-

личения цен на предоставляемые услуги: 

                                         (15) 
 

где  – выручка за 2021 год;  – объ-

ем реализации в плановом периоде. 

Таким образом, экономический эффект от уве-

личения цен на предоставляемые услуги на 18,5% 

составит 69712,4 тыс. руб., что положительно по-

влияет на финансовые результаты предприятия. 

Экономический эффект от ведения курьерской 

деятельности в течении 1 года рассчитан в форму-

ле 16. 

,                                                     (16) 

 

где ЭЭ – экономический эффект от курьерской 

деятельности за год, тыс. руб., СЧ – размер сред-

него чека, руб., КЗд – количество заказов в день на 

доставку. 

Общие затраты на зарплату формируется из 

следующих факторов – курьерская база будет со-

стоять из двух курьеров (с собственным авто-

транспортом) и одного оператора, зарплата курье-

ра – 17000 руб. в месяц, зарплата оператора – 

15000 руб. в месяц. С целью экономии на аренде 

помещения и расходов на телефонную связь, рабо-

ту оператора справедливо будет организовать из 

дома. Затраты на рекламу формируются из затрат 

на – печать листовок (300 штук) и объявлений 

(100 штук) – 1000 руб., единовременная выплата 

на раздачу листовок и расклеивание объявлений – 

7000 руб. Затраты на закупку тары и приборов для 

доставки и самовывоза представлены затратами на 

закупку – пластиковых столовых приборов (50000 

ложек и 50000 вилок на год), пенопластовых кон-

тейнеров (ланч-боксов) для еды (50000 штук на 

год), салфеток (55000 штук на год), полиэтилено-

вых пакетов (11000 штук на год) и рулонов фольги 

(400 штук на год). Примерная стоимость составит 

– 100000 руб. на ложки, 100000 на вилки, 250000 

руб. на контейнеры, 22000 руб. на пакеты и 20000 

руб. на фольгу. Общие затраты на закупку тары и 

приборов составят 492000 руб. Расчет экономиче-

ского эффекта от организации самовывоза пред-

ставлен в формуле 17. 

,                                            (17) 

 

где ЭЭс – экономический эффект от организации 

самовывоза, тыс. руб., КЗс – количество заказов в 

день на самовывоз. 

Примерный расчет всех выгод и затрат от дан-

ных решений приведен в табл. 5. 

Таблица 5 

Экономический эффект от организации доставки и самовывоза  

продуктов из ресторана на 1 год, тыс. руб. 

Мероприятие 
Затраты / экономический 

эффект 

Общие затраты на ЗП 588 

Затраты на рекламу доставки и самовывоза 8 

Затраты на закупку тары и приборов для доставки и самовывоза 492 

Экономический эффект от деятельности курьерской службы 7665 

Экономический эффект от организации самовывоза 11497,5 
 

Расчет конечной общей экономической выгоды на основании финансовых результатов 2020 года приве-

ден в табл. 6. 
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Таблица 6 

Расчет конечной общей экономической выгоды на основании 

финансовых результатов 2020 года, тыс. руб. 

Показатель 2020 г. Изменение Прогноз. год 

Выручка 9902,911 + 19162,5 29065,411 

Себестоимость, в т.ч.: 13624,039 + 7690,298 21314,337 

Амортизация 12,578  12,578 

Аренда имущества 2060,562  2060,562 

Коммунальные расходы 496,189  496,189 

Материальные расходы 3841,774 +6915,193 10756,967 

Расходы на персонал 6585,028 +767,105 7352,133 

Прочие адм. расходы 260,781 +8 268,781 

Услуги сторонних орга-

низаций 
366,743  366,743 

Транспортные расходы 0,384  0,384 

Управленческие расходы 1426,764  1426,764 

Прибыль от продаж -5147,893 +11472,203 6324,31 
 

Таким образом, общий экономический эффект 

от данных мероприятий составит 19162,5 тыс. 

руб., что в итоге приведет к прибавке в 11472,203 

тыс. руб. к прибыли от продаж. По итогу прибыль 

от продаж подразделения ресторана станет поло-

жительной и станет 6324,31 тыс. руб. 

Изменения финансовых результатов предприя-

тия представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Изменение финансовых результатов ООО «ХХХ» с учетом проведения  

мероприятий по улучшению финансовых результатов, тыс. руб. 

Показатель 2020 г. Прогноз Изменение 

Выручка 315432 404307 88875 

Себестоимость продаж 241191 248881 7690 

Валовая прибыль (убыток) 74241 155426 81185 

Управленческие расходы 37172 37172 0 

Прибыль (убыток) от продаж 37069 118254 81185 

Проценты к получению 4202 4202 0 

Прочие доходы 3229 3229 0 

Прочие расходы 9115 9115 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения 35385 116570 81185 

Текущий налог на прибыль 7477 23314 15837 

Чистая прибыль (убыток) 27916 93256 65340 
 

Таким образом, прирост чистой прибыли по 

итогу проведения мероприятий, нацеленных на 

улучшение финансовых результатов и рассчитан-

ных на 1 финансовый год, составит 65340 тыс. 

руб., а прибыль от продаж увеличиться на 81185 

тыс. руб. 

Подводя итог всей главы следует отметить, что 

предложенные в рамках работы мероприятия ока-

зали крайне положительный эффект на формиро-

вание финансовых результатов ООО «ЕвроХим-

ВолгаСервис». Совокупный прирост прибыли от 

продаж от всех мероприятий, рассчитанных на 

один прогнозный год, составил 81185 тыс. руб., а 

совокупный прирост чистой прибыли предприятия 

(«очищенной» от налогов) составил 65340 тыс. 

руб. Следовательно, предложенные в работе меро-

приятия по улучшению финансовых результатов 

предприятия справедливо считать крайне успеш-

ными.
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Abstract: the purpose of this article was to review the events for evaluating the financial results of a ficti-

tious organization, which was defined as «XXX» LLC. To achieve this goal, within the framework of the 

work, the general features of the essence and scheme for the formation of financial results were considered, 

the most significant factors affecting the financial results were identified, the financial results of a condition-

al proposed enterprise were selected, and a methodology for analyzing financial results was chosen, which 

was discovered by factor analysis. In the framework of factor analysis, the most important conclusions are 

about the proposed enterprise. These activities have resulted in the development of proven initiatives, includ-

ing programs to increase overall revenue growth from services and goods for sale, and a program to attract 

and implement delivery and pickup services. Articles developed under the program are universal in nature 

and may be suitable for involvement in any organization. Thus, outreach work has a theoretical and practical 

appeal to all diversified enterprises, since possible expected symptoms on the discovery of financial results. 

Keywords: financial results, activities, profit, revenue, factor analysis, enterprise, organization 

 


