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Аннотация: трансформация технологий управления к цифровизации и подходы к определению 

статуса субъектов организаций в условиях пандемии коронавируса изменила роль социального 

капитала. Объект исследования – статус персонала. Предмет – социальный капитал персонала в 

условиях цифровизации и рисков здоровья. Задачи исследования: выявление социальной статусности 

субъектов в зависимости от сформированного социального капитала. Вторичный анализ 

эмпирических данных подтверждает выдвинутое предположение о том, что цифровизация 

современной жизни нивелирует разрыв в статусном позиционировании субъектов трудовых 

коллективов и расширяет демократизацию управленческого процесса. В заключении фиксируются 

изменения статусного позиционирования персонала, включая влияние социального капитала. 
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андемия коронавируса, введение профи-

лактических мер и методических рекомен-

даций населению страны по дистанционированию, 

исполнению локаутов обосновала доминанту ино-

го подхода к трактовке понятия социальный капи-

тал и ввела в повседневную жизнь интенсивную 

цифровизацию всех сторон жизнедеятельности 

общества. 

В результате понятие «социальный капитал» в 

своем первоначальном определении: «совокуп-

ность реальных или потенциальных ресурсов, свя-

занных с обладанием устойчивой сетью более или 

менее институционализированных отношений 

взаимного знакомства и признания – иными сло-

вами, с членством в группе» [1], обогатилось 

включением в свою трактовку термина «доверие», 

который ранее рассматривался автономно от кате-

гории социального капитала. 

Значительный интеллектуальный задел позво-

лил запустить процессы цифровизации в первую 

очередь в сфере образования: создание IT-

инфраструктуры, выстраивание коммуникаций с 

сотрудниками и студентами на основе цифровых 

платформ, обучение и повышение квалификации 

преподавателей, переход к цифровому образова-

тельному контенту. Информационная компетент-

ность студентов направляется на агентное моде-

лирование социальной реальности и вызывает рас-

синхронизацию традиционной механики образо-

вания статусных различий с модельным перфо-

мансом субъектов в реальном мире. Классическое 

определение статуса, представленное в работах 

В.В. Радаева и О.И. Шкаратана «Социальная стра-

тификация» [11], О.И. Шкаратана «Социальные 

статусы и роли» [12] и К. Дэвиса и У. Мура «Не-

которые принципы стратификации» [5], в совре-

менной трансляции приобретают прагматический 

характер, как и категория «ценность» трансфор-

мируются в инструментальную направленность. 

Так университетский образовательный контент в 

2020 г. был переведен на дистанционный формат в 

20% вузов России и проведена подготовка к внед-

рению новых технологий обучения. Многие пре-

подаватели освоили работу в цифровых системах. 

Вместе с тем ряд университетов лишь отчита-

лись о внедрении LMS-платформ, но только в 45% 

университетов цифровизация оказалась работо-

способной в стрессовых условиях [9, с. 61]. Даже в 

университетах, имеющих такие системы, студенты 

и преподаватели проявляли инертность в переходе 

на цифровые платформы, затрудняя возможность 

оперативного перехода на массовое дистанцион-

ное обучение. 

Примером прагматичности отношений и мо-

дельным перфомансом субъектов в трудовом кол-

лективе являются ответы респондентов в исследо-

вании, проведенном научно – исследовательской 

лабораторией БГУ им. акад. И.Г. Петровского под 

руководством проф. Гостениной В.И. Социологи-

ческое исследование проводилось в период с 20 

октября 2021 года по 20 ноября 2021 года. Респон-

дентская база составляет 270 представителей 11 

предприятий и организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории Брянской обла-

сти. 

По результатам исследования зафиксирована 

П 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 12 

взаимосвязь между мотивацией персонала в орга-

низации и трансляцией собственного статусного 

позиционирования с помощью сформированных 

моделей трудового поведения, направленных на 

признание членов группы. Сокращение в статус-

ном позиционировании руководства и персонала 

компаний побуждает субъектов к достижению 

личных целей и целей организации, а также к 

оценке факторов влияния удовлетворяющих до-

стижение собственных потребностей в ходе тру-

довой деятельности. 

В первом условии исследования респондентам 

предложено указать степень удовлетворенности 

состоянием оборудования. Результаты ответов 

распределились следующим образом: 50% ре-

спондентов выбрали вариант ответа «Пожалуй, 

удовлетворен», полностью удовлетворены состоя-

нием оборудования – 35%. Затруднились ответить 

– 8%, вариант ответа «Пожалуй, не удовлетворен» 

выбрали 5% и 2% респондентов высказали мнение 

о том, что они полностью не удовлетворены со-

стоянием оборудования и уровнем цифровизации 

трудовых процессов на предприятии. 

Во втором условии респондентам предложено 

указать степень удовлетворенности размерностью 

обеспечения работой. 

 
Рис. 1. Оценка степени удовлетворенности размерностью обеспечения работой 

 

Представленный фрагмент исследования фик-

сирует позитивные и негативные процессы пози-

ционирования и дифференциации факторов влия-

ния на диспозиции субъектов. 

Рассматривая социальный статус субъектов в 

представленных условиях, отметим изменения 

транзакций на уровне коллективов: как учебных, 

так и производственных. Интерес смещается на 

изучение трансформаций в самой организации, в 

заключении будут выявлены изменения на уровне 

статусного позиционирования, включая влияние 

социального капитала. 

Виртуальность драйвером вовлеченности и мо-

тивации к процессу обучения и труду, соблюде-

нию баланса жизнь-работа обуславливает вовле-

ченность в дела коллектива. 

Социальные условия последствий пандемии 

коронавируса изменили статус субъектов в трудо-

вых коллективах. Мониторинг научных статей о 

состоянии цифровизации в некоторых сферах 

жизнедеятельности подтвердил значение телеком-

муникационных систем и глобальных сетей в оп-

тимизации финансовых, производственных и вре-

менных ресурсов организации [4, 13]. Процесс ис-

пользования кибернетических средств коммуни-

кации создает «коллективный дух», формирует 

идентичность и «включенность» персонала в дела 

компаний. 

Исследование статусной дифференциации про-

ведено с помощью: 

- результатов исследования «Корпоративная 

культура как инструмент мотивации персонала 

предприятий на рынке труда Брянской области»; 

- вторичного анализа эмпирических данных 

«включенности» персонала в работу компаний в 

рамках концепции формирования социального ка-

питала. 

Установлена заметная роль категории «дове-

рие» как одной из характеристик данного капитала 

(Ф. Знанецкий [17], П. Бурдье [1], П. Штомпка 

[14], А. Папакостас [10]). Доверие представлено в 

качестве меры человеческой способности действо-

вать сообща ради достижения общей цели. 

Изменение управления социальным капиталом, 

представленное в научных работах отечественных 

и зарубежных авторов Т.А. Нестик [8], М.А. Кол-

мыкова [6], Р. Патнэма [16], П. Бурдье [1], позво-

ляет пересмотреть методы подхода к современно-

му понятию социального капитала, в том числе с 

позиций виртуальной организации: 

- Ретроспективный взгляд на оценку техноло-

гий виртуальности, которая расширяет границы 

делового пространства, воспринимается как пре-

умножение возможности для формирования соци-

ального капитала. В свою очередь, социальный 

капитал взаимосвязан с виртуальностью таким 

образом, что создает идентификационное и интел-

лектуальное пространство, развивая мотивацию к 

эффективной работе в команде. 
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В контексте излагаемой проблемы понимание 

социального капитала (П. Бурдье [1]) позволяет 

исследовать «доверие» как индикатор состояния и 

сформированности социального капитала [10]. 

Одним из методов анализа послужил вторич-

ный анализ эмпирических данных, с помощью ко-

торого выявляются положительные и отрицатель-

ные тренды влияния на социальный капитал, в 

частности, исследование уровня доверия в компа-

нии «Ростелеком». 

В исследовании приняло участие 13 микроре-

гиональных филиалов (МРФ). Респондентскую 

базу составляют 80 тысяч человек, это 65% со-

трудников. Анализ ответов респондентов пред-

ставлен по одному из выбранных МРФ «Волга», 

как типичному применительно к деятельности 

всей компании [3]. 

Сформированность величины социального ка-

питала, причем «доверие» выступает в качестве 

индикатора величины социального капитала и как 

основа изменения статусного позиционирования 

субъектов в обществе. 

Наличие благоприятного социально-

психологического климата рассмотрено на приме-

ре сформированности доверия в компании «Росте-

леком», возникающее у членов коллектива, пред-

сказуемое ожидание честного и внимательного 

отношения к нуждам членов коллектива в согла-

сии с общими нормами. В результате формируется 

доверие как универсальный принцип формирова-

ния социального капитала в ситуации неопреде-

ленности, в которой индивид ощущает нехватку 

информации о намерениях других участников вза-

имодействия, поэтому его действия определяют не 

столько знания, сколько социальные ожидания, 

основанные на глубинных культурных предраспо-

ложенностях, связанных с архетипами сознания и 

ментальностью. 

Исследование вовлеченности персонала в рабо-

ту компании «Ростелеком» проведено в период с 

21 июня по 30 декабря 2018 года [2]. 

Степень вовлеченности персонала в деятель-

ность компании отражается трансформацией бал-

лов оценки эмоционально – психологического со-

стояния в процентное соотношение. Рассмотрим 

результаты ответов респондентов по одному из 

выбранных микро региональных филиалов (МРФ) 

«Волга» [3]. 

Респондентам предложено оценить 10 позиций 

внутреннего климата компании по степени дове-

рия и вовлеченности в дела коллектива (где 10- 

максимальная степень вовлеченности… 0-

минимальная). На рис. 2 видно, что вовлеченность 

персонала в дела компании «Ростелеком» состав-

ляет 69%. 

Вовлеченность сотрудников в дела компании 

измеряется следующими показателями: условия и 

оплата труда, баланс, признание, карьера, руково-

дитель, обратная связь, процессы, стратегия, из-

менения и коллеги. 

 
Рис. 2. Результаты исследования вовлеченности в МРФ «Волга» 
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Показатели отражают градацию вовлеченности 

персонала в дела компании: 24% респондентов, 

люди, обладающие наивысшей степенью 

вовлеченности. Мотивация вовлеченности данной 

категории персонала зиждется на возможности 

организации творческой работы, внедрении 

инновационных технологий и установлении 

доверительных отношений между членами 

коллектива. 

Слабую вовлеченность в дела компании 

демонстрирует 45% персонала. Индексом слабой 

вовлеченности выступают: размытость границ 

собственной ответственности и нивелирование 

персональной роли по улучшению деятельности 

организации. Тридцать один процент 

«невовлеченного» персонала ссылаются на слабую 

мотивированность оплаты труда, дисбаланс 

времени здоровья/жизни и работы; замедление 

драйвера вовлечения через признание, отсутствие 

перспектив роста, затруднение взаимного 

уважительного диалога между руководителем и 

персоналом. На рис. 3 отражены результаты 

ответов сотрудников МРФ «Волга» на вопрос 

«Что Вам нравится больше всего в компании?». 

 
Рис. 3. Что сотрудникам МРФ «Волга» нравится больше всего в компании? 

 

На рис. 4 отражены результаты ответов 

сотрудников МРФ «Волга» на вопрос «Какие 

препятствия Вы видите для достижения целей и 

задач компании?». 
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Рис. 4. Какие препятствия сотрудники МРФ «Волга» 

идят для достижения целей и задач компании? 
 

Управление статусным позиционированием 

субъектов в условиях риска пандемии коронави-

руса и возросшим уровнем цифровизации различ-

ных сфер жизнедеятельности общества определяет 

социальный статус субъекта трудового коллектива 

как отражение сформированности социального 

капитала с определенными характеристиками: 

направленность транзакций на внутренние комму-

никации в коллективе с преобладанием восходя-

щих коммуникативных связей; корпоративную 

компетентность определяют не столько прежние 

знания и навыки, в том числе, полученные в 

ВУЗ(е), сколько компетентность владения цифро-

выми технологиями и возможность применения их 

на рабочем месте, интерес смещается к взаимо-

действию субъектов  внутри самой организации. 

В условиях глобальной цифровизации социаль-

ный капитал транслируется как сетевой социаль-

ный капитал, который мы можем определить как, 

набор цифровых знаний, компетенций и способно-

стей квалифицированного сотрудника, направлен-

ный на реализацию эффективной трудовой дея-

тельности в сети Интернет и взаимодействие с 

различными структурами, которые координируют 

трудовую деятельность в глобальной сети, для до-

стижения поставленных целей. В связи с устояв-

шимися тенденциями внедрения цифровизации во 

все сферы жизнедеятельности, специалистам 

предъявляются высокие требования к их способ-

ностям, знаниям и компетенциям. Поэтому глав-

ным познавательным свойством сотрудника явля-

ется постоянный анализ и получение нового зна-

ния, что позволяет принимать нестандартные, эф-

фективные решения, разрабатывать и внедрять 

новый продукт своей деятельности, при этом по-

лучать и повышать свой социальный статус внут-

ри организации. 

Статусная определенность в условиях домини-

рования виртуальных технологий имеет большое 

значение для формирования социального капита-

ла. Наконец, плотные сети взаимодействия расши-

ряют самосознание участников, вводят в практику 

повседневной жизни философию транзакции Т. 

Лукмана П. Бергера, превращая «я» в «мы» [15]. В 

частности исследователями обнаружена тенденция 

[8, с. 58] к сохранению положительной групповой 

идентичности и увеличению сплоченности груп-

пы, развитие внутригруппового сотрудничества 

[7]. 

Виртуальность выступает «площадкой» для 

проведения мониторинга изменения статуса субъ-

ектов через интересы и ценности: драйверов во-

влеченности и мотивации к процессу обучения и 

труду, соблюдения баланса жизнь-работа, вовле-

ченность в дела коллектива. 
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MANAGING SUBJECT STATUS AS SOCIAL CAPITAL 

UNDER THE RISK OF A CORONAVIRUS PANDEMIC 

 

Gostenina V.I., Doctor of Sociological Sciences (Advanced Doctor), 

Melnikov S.L., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), 

Kazorina Zh.A., Postgraduate, 

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky 

 

Abstract: the transformation of management technologies to digitalization and approaches to 

determining the status of entities of organizations in the context of the coronavirus pandemic has changed the 

role of social capital. The object of the study is the status of the staff. The subject is the social capital of 

personnel in the conditions of digitalization and health risks. Research objectives: to identify the social status 

of subjects depending on the formed social capital. A secondary analysis of empirical data confirms the 

assumption that the digitalization of modern life levels the gap in the status positioning of the subjects of 

labor collectives and expands the democratization of the management process. In conclusion, changes in the 

status positioning of personnel, including the impact of social capital, are recorded. 

Keywords: status, social capital, digitalization, trust, risk 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 18 

ПРИМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНОГО МЕТОДА 

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В ПРИКЛАДНЫХ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Фомина Е.Е., кандидат технических наук, доцент, 

Тверской государственный технический университет 

 

Аннотация: прикладные социально-экономические исследования зачастую сопряжены с обработ-

кой больших массивов категориальных признаков. Так, например, анализ результатов анкетирования 

или опроса сводится к обработке базы данных, содержащей переменные, представленные, как прави-

ло, в номинальных или порядковых шкалах. Математический инструментарий для анализа таких 

данных ограничен. В частности при работе с большими массивами категориальных признаков возни-

кает задача поиска латентных переменных, которые характеризуют наиболее существенные аспекты 

анализируемой проблемы. Для ее решения может быть применен категориальный метод главных 

компонент или CatPCA, который, в отличие от факторного анализа, не требует интервального типа 

переменных и наличия линейной связи между ними. В настоящей статье рассмотрены теоретические 

основы метода CatPCA, а также продемонстрированы его возможности при анализе информации в 

массиве категориальных переменных. В частности метод был применен для обработки результатов 

анкетирования, посвященного теме благотворительности. Проанализированы результаты ответов ре-

спондентов на вопросы, касающиеся отношения к благотворительной деятельности. Выделено две 

главных компоненты, которые позволили обобщить собранную информацию. Исследована зависи-

мость между главными компонентами и социально-демографическими характеристиками респонден-

тов, такими как пол, возраст, образование, основное занятие. 

Ключевые слова: анализ категориальных переменных, категориальный метод главный компо-

нент, CatPCA, анализ результатов анкетирования 

 

Введение 

 прикладных социально-экономических, 

социологических, медицинских исследова-

ниях, исследованиях по психологии зачастую при-

ходится обрабатывать массивы данных, содержа-

щие большое количество переменных [1-3]. Акту-

альной является задача снижения размерности 

признакового пространства путем замены исход-

ного набора признаков меньшим количеством не-

коррелированных переменных, называемых глав-

ными компонентами, с минимальной потерей ин-

формации. 

Одним из наиболее широко используемых ме-

тодов, предназначенных для решения этой задачи, 

является факторный анализ. Однако он имеет ряд 

важных ограничений, которые значительно сужа-

ют область его применения при решении приклад-

ных задач. Во-первых, использование метода 

предполагает, что анализируемые переменные из-

мерены в шкале не ниже интервальной. 

Во-вторых, предполагается, что связи между 

переменными должны носить линейный характер, 

так как метод базируется на расчете коэффициента 

корреляции Пирсона. В случае работы с перемен-

ными, представленными в номинальных или по-

рядковых шкалах, в качестве математического ин-

струмента анализа данных может выступать кате-

гориальный метод главных компонент (CatPCA), 

который также, как и факторный анализ, исполь-

зуется для решения задачи снижения размерности 

исходного пространства переменных. Он незаме-

ним в социально-экономических исследованиях, в 

случае, когда необходимо оценивать субъективное 

мнение респондентов, которое сложно описать коли-

чественно [4]. 

В частности при проведении опросов исследо-

ватель имеет дело с базами данных, содержащими 

большое число признаков, измеренных в ранговых 

и номинальных шкалах. При анализе таких дан-

ных зачастую возникает задача поиска латентных 

переменных, которые позволят сформулировать и 

описать наиболее существенные аспекты изучае-

мой проблемы. Выделенные характеристики 

должны объединять максимально возможный объ-

ём информации, который содержится в исходных 

данных. В этом случае категориальный метод 

главных компонент является тем инструментом, 

который позволит снизить размерность простран-

ства разнородных данных. 

Цель настоящей статьи – демонстрация воз-

можностей метода CatPCA при анализе массива 

категориальных переменных в ходе проведения 

прикладного социологического исследования. 

Материалы и методы 

Можно отметить следующие работы, в которых 

описаны теоретические основы метода [5-7]. 

Постановка задачи. Дана матрица исходных 

переменных
pnX


, где 

pnX
  

= ( pxxx ,...,, 21 ), 

nRx , n – количество объектов, p – количество 

В 
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переменных, каждая из которых описывает то или 

иное свойство или характеристику объекта. Нужно 

отметить, что переменные могут быть измерены в 

номинальных и порядковых шкалах. Требуется 

заменить исходный набор переменных pxxx ,...,, 21  

меньшим количеством латентных переменных или 

главных компонент ryyy ,...,, 21 , где r < p, кото-

рые позволят описать и исследовать скрытые за-

кономерности во множестве исходных данных, 

охарактеризовать наиболее существенные аспекты 

анализируемой проблемы. 

Алгоритм метода включает в себя два этапа. 

Первый этап – оцифровка категориальных пе-

ременных. Сущность этого этапа заключается в 

том, что категориальные переменные преобразу-

ются в интервальные таким образом, чтобы учи-

тывалась как можно большая часть различий в ко-

личественных значениях. 

Для оцифровки переменных могут использо-

ваться разные способы. 

Одним из инструментов оцифровки категори-

альных переменных являются сплайны. Простей-

шая форма сплайна – полином второй степени 

(квадратичная функция) или полином третьей сте-

пени (кубическая функция). Так как в некоторых 

случаях описать весь диапазон данных с помощью 

одной функции невозможно, на каждом интервале 

в диапазоне значений переменной, могут быть 

определены разные функции. Точки – границы 

внутренних интервалов – называются внутренни-

ми узлами. Количество внутренних узлов и сте-

пень многочленов определяют форму сплайна и, 

следовательно, плавность преобразования. Второй 

способ – оцифровка, основанная на методе 

наименьших квадратов [8, 9]. 

Нужно отметить тот факт, что после оцифровки 

переменных, принимающих упорядоченные зна-

чения, может возникнуть ситуация, при которой 

некоторые из них изменят направление своего 

возрастания. 

Второй этап Ц редукция размерности данных, 

которая обеспечивает отображение многомерных 

данных в пространство низкой размерности, т.е. 

выделение главных компонент, включающих как 

можно больший объем информации, содержащей-

ся в массиве исходных данных. 

Математическая постановка задачи может быть 

сформулирована следующим образом: требуется 

рассчитать элементы матрицы интегральных ха-

рактеристик Z, таким образом, чтобы функция 

),( WZ  принимала минимальное значение [6, 7]: 

min)()(),(
1




p

j

jj

T

jj WGZWGZtrWZ , (1) 

при ограничениях  

rn

TZ 01  ;   (2) 

r

T nIZZ  ,   (3) 

где 
pnX


=( pxxx ,...,, 21 ) – матрица исходных дан-

ных, 
nRx , в которой каждая переменная jx  

может принимать jL  различных значений; 
rnZ


 – 

матрица интегральных характеристик; Gj – матри-

ца индикаторов размерности jLn  для исходной 

переменной jx ; 






.,0

,,1
),(

случаепротивномв

lкатегориикотноситсяiобъектесли
liG

j

jj
; 

Wj – матрица размерности pL j   переменной jx , 

содержащая координаты всех её категорий в r-ом 

пространстве; 1n – единичный вектор размерности 

1n ; 

0r – единичный вектор размерности 1r ; Ir – еди-

ничная матрица размером rr . 

Для решения задачи (1) – (3) используется ите-

рационный алгоритм Princals или CatPCA. На 

каждом шаге оцифровка и пересчёт компонент 

осуществляется заново. «Оптимальная» оцифров-

ка переменных в CatPCA происходит таким обра-

зом, что собственные значения компонент, рас-

считанные по матрице корреляций оптимизиро-

ванных переменных, максимизируются [6, 7]. 

Качество проведенного анализа данных и при-

емлемость построенной модели оценивается с по-

мощью статистики Альфа Кронбаха (  ), где 

]1;( . При   > 0,7 построенная модель 

считается качественной. Оптимальной считается 

модель, включающая то количество главных ком-

понент, при котором значение   положительно 

[3].  

Практическое применение метода 

Рассмотрим пример практического применения 

CatPCA для анализа массива категориальных пе-

ременных. 

А именно применим метод для обработки базы 

данных с результатами анкетирования, посвящен-

ного исследованию социальных настроений жите-

лей РФ [10]. Анкета содержала несколько блоков 

вопросов, сгруппированных по темам. В статье 

рассматривается анализ блока вопросов, отвечая 

на которые респонденты выражали свое отноше-

ние к благотворительности, как к социальному 

явлению (рис. 1). 

Объем выборки составил 687 респондентов. 

Наблюдения не содержали пропущенных данных, 

т.е. импутация пропущенных значений не требо-

валась. Таким образом, исследуемая база данных 

содержала 687 объектов, которые описывались 

семью переменными, принимающими дискретные 
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значения от 1 до 4. 

Обработка данных осуществлялась в пакете 

SPSS в несколько этапов [11-13]. 

На начальном этапе было определено опти-

мальное число главных компонент. Для этого бы-

ла построена таблица, содержащая значения вели-

чины альфа Кронбаха для семи измерений, что 

соответствует исходному числу анализируемых 

переменных. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент анкеты с утверждениями 

Таблица 1 

Основные показатели для модели с семью измерениями 

Число  

измерений 
  

Собственное 

значение 

Процент  

дисперсии 

1 0,612 2,109 30,125 

2 0,396 1,522 21,742 

3 -0,245 0,834 11,909 

4 -0,414 0,743 10,617 

5 -0,535 0,692 9,888 

6 -0,810 0,594 8,486 

7 -1,161 0,506 7,233 
 

Анализ данных табл. 1 показывает, что начиная 

с размерности три, альфа Кронбаха становится 

отрицательной, т.е. выделяется две главные ком-

поненты. 

На втором этапе была построена модель, со-

держащая два измерения. В качестве метода 

оцифровки переменных были использованы 

сплайны (степени 2). 

Сходимость решения была достигнута за 41 

итерацию. Сводка для модели размерности два 

представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Сводка для модели с двумя измерениями 

Число  

измерений 
  

Собственное  

значение 

Процент  

дисперсии 

1 0,684 2,417 34,528 

2 0,379 1,481 21,164 

Всего 0,867* 3,898 55,692 

* Итоговая альфа Кронбаха, основанная на совокупном собственном 

значении 
 

Две главные компоненты (ГК) объясняют 

55,692% дисперсии. Итоговое значение альфы 

Кронбаха равно 0,867, что говорит о хорошем 

описании предложенной модели исходных дан-

ных. 

Оцифрованные значения каждой переменной 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Оцифровка 

Категория 
Утверждение / Оцифрованное значение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 -1,347 -1,118 -1,244 -1,172 -0,928 -1,167 -0,657 

2 0,741 -1,051 0,682 -0,350 1,076 0,857 1,515 

3 0,742 -0,051 1,128 0,753 1,077 0,858 1,577 

4 0,743 1,435 1,157 1,981 1,078 0,859 1,581 
 

В табл. 4 представлены нагрузки компонент для решения, соответствующего размерности два. 

Таблица 4 

Нагрузки компонент 

Утверждение 1 ГК 2 ГК 

1 0,771 0,011 
2 -0,534 0,761 
3 0,781 -0,151 
4 -0,416 0,726 
5 0,777 0,239 
6 0,426 0,714 
7 0,738 0,428 

 

Третий этап – анализ таблицы с нагрузками. 

Нагрузки компонент являются основными пара-

метрами, которые позволяют соотнести то или 

иное утверждение с первой или второй ГК. А 

именно, переменная входит в состав той главной 

компоненты, для которой величина нагрузки 

большая или равна 0,7. Таким образом, анализ 

табл. 4 позволяет получить следующую интерпре-

тацию решения. 

Первая компонента связана с утверждениями 1, 

3, 5, и 7. Её основная сущность может быть сфор-

мулирована утверждением: «Благотворительность 

позволяет, как решить ряд социальных проблем, 

так и проявить лучшие качества личности». 

Вторая компонента ассоциирована с утвержде-

ниями 2, 4 и 6. Обобщенно смысл второй компо-

ненты можно сформулировать следующим обра-

зом: «Решением проблемы благотворительности 

должны заниматься не рядовые граждане, а госу-

дарство или обеспеченные люди / компании». 

Устойчивость полученного решения была про-

верена путем применения метода к контрольным 

подвыборкам. 
На четвертом этапе в программе SPSS была 

сформирована таблица, содержащая баллы ре-

спондентов по каждой компоненте. В табл. 5 пред-

ставлены описательные статистики для каждой 

главной компоненты. 

Таблица 5 

Описательные статистики 

Статистики ГК 1 ГК 2 

Минимальное значение -2,021 -1,933 

Максимальное значение 1,835 2,417 

Среднее значение 0,000 0,000 
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Значения каждой главной компоненты были разбиты на четыре категории и рассчитаны частоты встре-

чаемости каждой категории (табл. 6). 

Таблица 6 

Категории и частоты 

Категории Значения 
ГК 1 ГК 2 

Границы интервалов / Частоты 

полностью согласен 1 
(-2,021; -1,057) 131 (-1,933; -0,845) 156 

скорее согласен 2 
(-1,057; -0,093) 165 (-0,845; 0,242) 221 

скорее не согласен 3 
(-0,093; 0,871) 237 (0,242; 1,329) 235 

совершенно не согласен 4 (0,871; 1,835) 154 (1,329; 2,417)  75 
 

Анализ табл. 6 показывает, что для первой 

главной компоненты преобладает категория 3 – 

«скорее не согласен». То есть респонденты скорее 

не согласны с утверждениями, соотнесенными с 

первой главной компонентой. 

Для второй главной компоненты категории 2 

(«скорее согласен») и 3 («скорее не согласен») 

встречаются приблизительно с равной частотой. 

Кроме вопросов, позволяющих оценить отно-

шение респондентов к благотворительности, анке-

та содержала социально-демографические харак-

теристики респондентов, которые не участвовали 

в процедуре CatPCA:  

пол (1 – мужской, 2 – женский);  

возраст (1 – «18-24», 2 – «25-39», 3 – «40-54», 4 

– «55 и старше»); 

образование (1 – неполное среднее, 2 – полное 

среднее, 3 – среднее специальное, 4 – высшее); 

основное занятие (1 – работаю, 2 – учусь, 3 – 

нахожусь на пенсии, 4 – безработный, 5 – веду до-

машнее хозяйство). 

Последним этапом исследования являлось 

установление взаимосвязи между выделенными 

главными компонентами и перечисленными выше 

переменными. Для каждой переменной были рас-

считаны значения с наибольшей частотой встреча-

емости по каждой категории (табл. 7). 

Таблица 7 

Статистики по каждой главной компоненте в зависимости 

социально-демографических характеристик 

Переменная / значение 

Значения с наибольшей  

частотой 

Количество 

респондентов 

ГК1 ГК2 
 

Пол 

1 - Мужской  3 3 320 

2 - Женский 3 3 367 

Возраст 

1 - «18-24»  3 2, 3 93 

2 - «25-39» 3 2 217 

3 - «40-54»  3 3 203 

4 - «55 и старше» 1, 3 2, 3 174 

Уровень образования 

1 - Неполное среднее 3, 4 3 87 

2 - Полное среднее 3 2 175 

3 - Среднее специальное 3 3 143 

4 - Высшее  3 3 282 

Основное занятие 

1 - Работаю 3 3 453 

2 - Учусь 3, 4 3 40 
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Продолжение таблицы 7 

3 - Нахожусь на пенсии 1, 3 3 140 

4 - Безработный 2 2 12 

5 - Веду домашнее хозяйство 2 3 42 
 

Анализ табл. 7 показывает, что отношение 

мужчин и женщин к вопросам, ассоциированным с 

каждой главной компонентой сходно. А именно, и 

женщины, и мужчины больше склонны не согла-

шаться с утверждениями первой и второй главной 

компоненты. 

Распределение мнений респондентов в зависи-

мости от возраста можно охарактеризовать следу-

ющим образом. С первой главной компонентой 

наиболее ассоциирован ответ «скорее не согласен» 

для все возрастных категорий, также в возрастной 

категории «55 лет и старше» в равной степени 

преобладает ответ «полностью согласен». Для 

второй главной компоненты выделяются катего-

рии «25-39 лет» (респонденты этой категории 

скорее согласны с утверждениями) и «40-54 года» 

(респонденты этой категории скорее не согласны с 

утверждениями). Для остальных категорий значе-

ния 2 и 3 равновероятны. 

Для респондентов со всеми уровнями образо-

вания преобладает несогласие со всеми утвержде-

ниями первой компоненты. Для второй главной 

компоненты отличие наблюдается для респонден-

тов с полным средним образованием, которые в 

целом более склонны соглашаться с ее утвержде-

ниями. 

В зависимости от основного занятия наблюда-

ются следующие различия: работающие и учащие-

ся – «скорее не согласны» с утверждениями обоих 

главных компонент, пенсионеры в равной степени 

«согласны» и «скорее не согласны» с утверждени-

ями первой главной компоненты и «скорее не со-

гласны» с утверждениями второй главной компо-

ненты, безработные граждане «скорее согласны» с 

утверждениями как первой, так и второй главной 

компоненты и лица, ведущие домашнее хозяйство 

«скорее согласны» с вопросами первой главной 

компоненты и «скорее не согласны» с утвержде-

ниями второй. 

Преимущество алгоритма CatPCA по сравне-

нию с расчетом описательных статистик по каж-

дому утверждению 1-7 очевидно, т.к. в последнем 

случае исследователь не получит «общей карти-

ны» ситуации в контексте взаимосвязи всех пере-

менных, а лишь обобщенную информацию по 

каждому показателю. 

Заключение 

В статье рассмотрены математические основы 

категориального метода главных компонент, 

предназначенного для снижения размерности про-

странства признаков, измеренных в шкалах ниже 

интервальной. Продемонстрированы возможности 

метода при анализе данных. А именно, CatPCA 

был применен для обобщения и систематизации 

результатов анкетирования, посвященного изуче-

нию темы благотворительности. Из исходного 

набора признаков было выделено две главные 

компоненты. Далее проведен анализ баллов ре-

спондентов по каждой компоненте, который поз-

волил разбить значения компонент на четыре ка-

тегории, соответствующие позициям «полностью 

согласен», «скорее согласен», «скорее не согла-

сен», «полностью не согласен». Исследована зави-

симость между главными компонентами и соци-

ально-демографическими характеристиками ре-

спондентов. 

К недостатку метода можно отнести отсутствие 

возможности вращения полученного решения, что 

может привести к «нечетко» выраженным компо-

нентам. Для решения этой проблемы к оцифро-

ванным переменным можно применить метод 

главных компонент с вращением для получения 

четко разделенных факторов. 
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APPLICATION OF THE CATEGORICAL PRINCIPAL  

COMPONENT METHOD IN SOCIOLOGICAL APPLIED RESEARCH 
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Tver State Technical University 

 

Abstract: applied socio-economic research is often associated with the processing of large arrays of cate-

gorical features. So, for example, the analysis of the results of questionnaires or surveys is reduced to the 

processing of databases containing variables presented, as a rule, in nominal or ordinal scales. The mathe-

matical tools for analyzing such data are limited. In particular, when working with large arrays of categorical 

features, the problem arises of finding latent variables that characterize the most significant aspects of the 

problem being analyzed. To solve it, the categorical principal component method or CatPCA can be applied, 

which, unlike factor analysis, does not require an interval type of scale and the presence of a linear relation-

ship between variables. This article discusses the theoretical foundations of the CatPCA method, and also 

demonstrates its capabilities when analyzing information in an array of categorical variables. In particular, 

the method was applied to process the results of a questionnaire on the topic of charity. The results of re-

spondents' answers to questions related to attitudes towards charitable activities are analyzed. Highlighted 

two main components that allowed to summarize the questionnaire questions. The relationship between the 

main components and socio-demographic characteristics of the respondents, such as gender, age, education, 

main occupation, was investigated. 

Keywords: analysis of categorical variables, categorical main component method, CatPCA, analysis of 

survey results 
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА 

ЗА ПОЖИЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ И ИНВАЛИДАМИ 

(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Забелина Н.В., кандидат социологических нау,к доцент, 

Курский государственный медицинский университет 

 

Аннотация: по мере своего развития система социального обслуживания населения предполагает 

поиск новых технологий, методов и форм работы. Использование долговременного ухода за пожи-

лыми гражданами и инвалидами, в рамках системы социального обслуживания, позволяет вывести ее 

на качественно новый уровень. На сегодняшний день долговременный уход начинает внедряться во 

всех субъектах Российской Федерации, как целостная система помощи пожилым людям и инвалидам. 

Развитие системы долговременного ухода имеет предпосылки создания. Однако, на сегодняшний 

день важным является замена стационарных форм социального обслуживания, различными стацио-

нарозамещающими технологиями, позволяющими пожилым людям и инвалидам не исключатся из 

социума и привычных условий жизнедеятельности. Интерес представляют возможности, которые 

предполагает внедрение системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. 

Целью нашего исследования выступают выявление возможностей системы долговременного ухода 

с позиции профессионалов, людей непосредственно оказывающих социальную помощь и ее органи-

зующих. В качестве объекта исследования выступают социальные работники и специалисты центров 

социального обслуживания Курской области. Предметом исследования являются возможности, кото-

рые предоставляет система долговременного ухода.  Основным методом исследования является анке-

тирование экспертов. 

Ключевые слова: старение, пожилые люди, инвалиды, долговременный уход, система долговре-

менного ухода, стационарозамещающие технологии, социальные услуги 

 

Введение 

лобальное демографическое старение – это 

основная тенденция современного этапа 

развития мирового сообщества. Тенденция сопро-

вождается прежде всего увеличением продолжи-

тельности жизни людей. Основной его характер-

стикой является увеличение доли пожилых людей 

в социальной структуре общества, повышением 

иждивенческой нагрузки на работающую часть 

населения. 

Доклад Всемирной Организации Здравоохране-

ния «О старении и здоровье», опубликованный в 

2015 г., содержит положения, указывающие на 

важность внимания к процессу ускорения старе-

ния населения. Этот процесс требует существен-

ных усилий со стороны национальных систем 

здравоохранения и социальной защиты [3]. 

Пожилой возраст  сопряжен с такими социаль-

ными рисками как ухудшение здоровья, инвалиди-

зация, ограничение возможностей в разных сферах 

жизнедеятельности и, как следствие всего выше-

перечисленного, социальное исключение. Забота о 

благополучии данной социально-демографи-

ческой группы населения является делом фор-

мальной и неформальной подсистем помощи. 

Развитие системы долговременного ухода в 

Российской федерации начато сравнительно не-

давно с принятием национального проекта «Демо-

графия», для реализации одной из задач которого 

принят федеральный проект «Старшее поколение» 

[7, 10]. 

Также, к документам регулирующим систему 

долговременного ухода, следует отнести Страте-

гию действий в интересах граждан старшего воз-

раста в РФ. Стратегия раскрывает цели, задачи, 

принципы которыми необходимо руководство-

ваться для повышения уровня и качества жизни 

пожилых людей. 

Объективными предпосылками для создания 

долговременного ухода для лиц, утративших 

способность к самообслуживанию, являются: 

- увеличение продолжительности жизни; 

- увеличение численности лиц старших 

возрастных групп; 

- значительное финансовое напряжение, 

связанное со сферами социального и медицинс-

кого обслуживания как на региональном, так и на 

федеральном уровнях; 

- недостаточная эффективность регламентов 

межведомственного взаимодействия вызывающая 

трудности при оказании медико-социальных 

услуг. 

Долговременный уход можно рассматривать как 

целостную систему, которая предполагает помощь 

пожилым людям и инвалидам на постоянной ос-

нове, на протяжении длительного периода време-

ни, способствующую сохранению привычного об-

раза жизни и привычного социального окружения. 

В своей работе мы рассматриваем долговремен-

ный уход с позиций его организации на дому [5, 

Г 
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12]. 

Долговременный уход имеет более широкий пе-

речень объектов, это не только пожилые люди. Он 

охватывает такие группы как инвалиды, паллиа-

тивные пациенты, лица, страдающиих психиче-

скими растройствами, и включает в себя обшир-

ный набор социальных, медико-социальных, соци-

ально-коммуникативных технологий, направлен-

ных на помощь данным группам. (Пудова) 

Система долговременного ухода выступает аль-

тернативой стационарным формам социального 

обслуживания. Стационарное социальное обслу-

живания гораздо экономически и ресурсно затрат-

нее долговременного ухода, кроме этого оно свя-

зано с необходимостью переезда пожилого чело-

века либо инвалида, с необходимостью его адап-

тации к условим проживания в незнакомом месте. 

Адаптационные механизмы пожилых людей и ин-

валидов значительно снижены и требуют от них 

напряжения, которое не всегда осуществимо. 

Возможности системы долговременного ухода, 

реализуемой в условиях учреждений социального 

обслуживания, должны положительным образом 

влиять на самочувствие и в целом на качество 

жизни пожилых граждан и инвалидов, на 

преодоление кризисной ситуации, связанной с 

ограничениями его жизнедеятельности, на 

восстановление, пусть и частичное его 

социального фнкционирования, на поддержание 

социально-коммуникативных связей, на 

необходимость, как можно более длительного 

пребывания человека в привычной социальной 

среде. 

Отсутствие потенциала для полноценного 

самообслуживания, вследствии ограничений 

жизнедеятельности, могут иметься у человека в 

течение многих лет, прежде чем он станет 

клиентом учреждения социального обслуживания. 

Долговремнный уход и оказание социальных 

услуг позволят улучшить его физическое и 

психологическое самочувствие, тем самым будут 

способствовать повышению качества его жизни. 

Ситуацией кризиса для человека, становиться 

проблематичность либо полное отсуствие возмож-

ности к самообслуживанию. Эти обстоятельства 

угрожают его безопасности, развивается 

неуверенность в будущем и страх. Цель 

социальной работы в рамках долговременного 

ухода – помочь человеку вернуть умение 

действовать самостоятельно, принимать решения 

в изменившихся условиях. Другими словами, 

повысить его адаптивность и эмоциональную 

устойчивость. Клиент испытывает чувство 

беспомощности из-за того, что у него не было 

опыта выхода из подобной ситуации. Поэтому 

он видит всё только в негативном свете и не может 

представить положительный исход. Бывает, что 

клиенту не хватает информации, чтобы с 

оптимизмом посмотреть в будущее. Профессио-

нальная помощь социального работника, 

оказывающего услуги в рамках долговременного 

ухода, способна помочь клиенту выйти из кризиса. 

Задачами системы долговременного ухода 

являются: создание для лиц с функциональными 

ограничениями необходимых условий для 

преодоления препятствий, которые мешают 

полноценной жизни в социуме; обеспечение 

каждого человека, не полностью справляющегося 

с самостоятельным уходом, системой поддержки 

самого высокого качества жизни с максимально 

возможным уровнем независимости, автономии, 

участия в деятельности, самореализации и 

человеческого достоинства [1, 2, 11]. 

Долговременный уход должен служить 

удовлетворению такой потребности клиентов 

социальных служб как поддержание социальных 

связей и отношений с другими людьми. Это 

сложная задача, которая направлена на снижения 

риска социальной изоляции  групп населения, со 

сниженной способностью к самообслуживанию и 

с маломобильностью [11]. 

Также долговременный уход должен служить 

удовлетворению базовых потребностей клиента 

при полной утрате возможности делать это 

самостоятельно. 

Нельзя не отметить, что система долговренного 

ухода должна создать условия для активного и 

автономного проживания человека в нем 

нуждающегося. 

Важным принципом выстраивания системы 

долговременного ухода является сохранение 

пребывания гражданина в привычной домашней 

обстановке. Специалисты оказывают профессио-

нальную помощь на дому, родственники имеют 

возможность пройти обучения для осуществления 

ухода самостоятельно. 

Отлаженная система долговременного ухода 

позволит снять крайнюю степень стигматизации 

старости, уменьшит страх старости и позволит 

продвигать активное долголетие. Система состоит 

из следующих элементов: расчёт потребности в 

помощи социальных работников;  понимание 

финансовой модели в зависимости от 

распределения количества людей, которые будут 

получать помощь в учреждениях или на дому; 

меры поддержки семей, которые ухаживают за 

пожилыми или инвалидами; подготовленные 

кадры; большая работа по информированию, 

просвещению, обучению, образованию людей. 

Долговременный уход в домашних условиях 

позволяет разгрузить учреждения социального 
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обслуживания, освободить места в стационарах 

для особо нуждающихся клиентов [4]. 

Долговременный уход как система базируется 

на стационарозамещающих технологиях, которые 

и позволяют его реализовывать [1 ,6]. 

Данные технологии социальной работы 

подразумевают систему мероприятий, обращен-

ных на предоставление социальных услуг 

гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Тем не менее, их главной 

отличительной чертой представляется то, что 

клиенты могут получать квалифицированную 

помощь по месту жительства.  

Методы исследования 

Для изучения возможностей системы 

долговремнного ухода при его внедрении в марте 

2021 года кафедрой социальной работы и 

безопасности жизнедеятельности Курского 

государственного медицинского университета 

было организовано анкетирование экспертов. В 

исследовании в качестве экспертов приняли 

участие специалисты социальной работы и 

социальные работники областного бюджетных 

учреждений социального» города Курска Курской 

области. Общий объем выборки составил 50 

человек. 

Объектом исследования выступили социальные 

работники и специалисты по социальной работе. 

Предметом исследования выступили возможно-

сти и состояние долговренного ухода на совре-

менном этапе.  

Цель исследования состоит в изучении особен-

ностей современного состояния системы долго-

временного ухода в учреждениях социального об-

служивания населения. 

Задачи исследования: 

1. Дать характеристику системе долговременно-

го ухода в учреждениях социального обслужива-

ния населения города Курска Курской области. 

2. Оценить эффективность применяемых техно-

логий в системе долговременного ухода на основе 

анализа проведенного эмпирического исследова-

ния. 

Для достижения цели эмпирического 

исследования были проанализированы: степень 

осведомленности респондентов о недугах 

человека, которому предоставляется уход; оценка 

качества организации работы учреждения по 

осуществлению долговременного ухода; оценка 

эффективности услуг по долговременному уходу; 

рекомендации респондентов по вопросу 

повышения качества долговременного ухода. 

Результаты 

Основную часть выборки составили лица сред-

него возраста, достигшие зрелости в жизненной 

позиции, взглядах и отношении к профессии. Воз-

раст респондентов: 20-30 лет – 12%; 31-40 лет – 

14%; 41-50 лет – 64%; 51-60 лет – 10%. Среди них 

свою профессиональную деятельность в системе 

долговременного ухода осуществляют менее года 

– 4% опрошенных, от 1 года до 5 лет – 8%; от 5 

лет до 10 лет – 54%, от 10 лет до 20 лет – 28%, бо-

лее 20 лет – 6%. Таким образом, основной контин-

гент опрошенных – профессионалы с наличием 

опыта работы в исследуемой сфере, что повышает 

объективность результатов исследования. 

 Отвечая на вопрос о понимании сути техноло-

гии долговременного ухода, респонденты могли 

указывать несколько вариантов ответа. 24% опро-

шенных считают, что долговременным уходом 

является социальное обслуживание граждан, нуж-

дающихся в услугах учреждений, в течение дли-

тельного времени. 60% понимают под долговре-

менным уходом технологию социального обслу-

живания, позволяющую обеспечивать посторон-

ний уход за гражданами в целях обеспечения ком-

фортных и безопасных условий проживания, со-

хранения (поддержания) самостоятельности и 

уменьшения зависимости от посторонней помощи 

таких граждан, их интеграции в общество. От-

дельно отметим, что 16% опрошенных утвержда-

ют, что долговременный уход – это длительный 

период получения той или иной социальной услу-

ги. 

На вопрос о возможностях, которые предостав-

ляет система долговременного ухода, ответы ре-

спондентов выглядят следующим образом: 

- создает условия для максимально долгого ак-

тивного, самостоятельного и достойного прожива-

ния – 42%; 

- максимально продлевает время пребывания 

пожилых людей и инвалидов в привычной домаш-

ней обстановке – 38%; 

- обеспечивает потребность людей удовлетво-

рять свои базовые потребности – 26%; 

- создает систему поддержки семей, осуществ-

ляющих уход за своими родственниками – 6%; 

- снижает нагрузку на стационарные учрежде-

ния региона (стационарные отделения учрежде-

ний) – 4%. 

Ответы респондентов подтверждают их 

положительное отношение к долговременному 

уходу как системе. 

Экспертам было предложено дать оценку 

услугам, предоставляемым в рамках реализации 

долговременного ухода в учреждении социального 

обслуживания, которое они представляют. 

Оценивание производилось по 10-балльной шкале. 

На основе анализа полученных результатов 

получен средний балл по каждому виду 

предоставляемых услуг. 
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Таблица 1 

Оценка респондентами услуг, предоставляемых в рамках долговременного ухода 

Вид предоставляемых услуг Средний балл 

Социально-бытовые 9,8 

Социально-медицинские 9,0 

Социально-психологические 5,6 

Социально-педагогические 6,4 

Социально-трудовые 9,8 

Социально-правовые 8,4 

Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

9,4 

 

Анализируя полученные данные, следует отме-

тить, что специалистам учреждений социального 

обслуживания, при реализации технологии долго-

временного ухода, не хватает психологической и 

педагогической помощи. 

Проведенное исследование позволило выделить 

возможности долговременного ухода. Так, ре-

спонденты указали, что клиентами, которым 

предоставляются услуги по долговременному ухо-

ду, являются лица с отсутствием: способности к 

самообслуживанию – 86%, возможности самосто-

ятельного передвижения – 66%, возможности об-

щения – 4%. 12% опрошенных обслуживают кли-

ентов с  психическими расстройствами. 

Состояние здоровья своих подопечных, полу-

чающих услуги в рамках долговременного ухода, 

все эксперты оценили как удовлетворительное. 

Среди дополнительных социальных технологий, 

доступных клиентам учреждения в рамках систе-

мы долговременного ухода, респонденты выделя-

ют: приемную семью для пожилых (58%), пункт 

проката технических средств реабилитации (36%), 

школа реабилитации и ухода (16%). 

В реализации долговременного ухода за под-

опечными 28% респондентов испытывают трудно-

сти редко, 62% считают, что это тяжелый труд в 

физическом плане, 10% опрошенных считают, что 

им не хватает компетентности, знаний и навыков. 

В рамках проводимого исследования респон-

дентам было предложено дать оценку проводимой 

работы в рамках системы долговременного ухода 

в учреждении, в котором они работают.  96% ре-

спондентов нравится, как организована работа 

центров в данном направлении. Единогласно экс-

перты считают, что результат реализуемой про-

граммы долговременного ухода заметен и наблю-

дается положительная динамика у клиентов, 

участвующих в программе долговременного ухо-

да. 

В качестве мер, которые могут облегчить труд в 

рамках системы долговременного ухода, опро-

шенные сотрудники выделили: 

- подъемник электрический – 100%; 

- помощь родственников клиента – 88%; 

- ремень для поднятия – 16%; 

- помощь психолога – 14%; 

- привлечение волонтеров – 10%. 

На вопрос «Нуждаетесь ли Вы в повышении 

квалификациилибо дополнительной подготовке по 

реализации долговременного ухода?» 58% 

ответили у твердительно, 42% выбрали вариант 

«скорее да, появляются новые технологии, 

интересен опыт других специалистов». 

Респондентами были предложены рекоменда-

ции по повышению качества долговременного 

ухода, которые звучат следующим образом: 

– изменить отношение врачей к долговре-

менному уходу; 

– необходима работа психолога с обслужива-

емыми; 

– хотелось бы меньше «бумажной работы». 

Выводы 

Таким образом, договременный предоставляет 

существенные возможности сохранения привыч-

ной среды для пожилых людей и инвалидов, без 

их помещения в стционарныее учреждения. В 

целях соответствия эффективности долговремен-

ного ухода необходимо учесть ряд рекомендаций, 

сформулированных на основе результатов 

проведенного эмпирического исследования: 

1. Регулярное повышение квалификации 

специалистов социальной сферы, осуществляю-

щих долговременный уход. 

2. Привлечение и участие волонтеров в 

реализации долговременного ухода, в том числе в 

периоды отсутствия родственников, осуществля-

ющих уход (во время прохождения ими обучения 

в Школе ухода, ухода из дома для решения 

различных вопросов, совершения покупок и т.д.) 

3. Расширение количества предоставляемых 

услуг в рамках системы долговременного ухода и 

учреждений, на базе которых их можно получать. 
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POSSIBILITIES OF THE SYSTEM OF LONG-TERM CARE  

FOR ELDERLY CITIZENS AND DISABLED PEOPLE  

(ON THE EXAMPLE OF THE KURSK REGION) 
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Abstract: as the social service system develops, it involves the search for new technologies, methods and 

forms of work. The use of long-term care for elderly citizens and the disabled, within the framework of the 

social service system, allows us to bring it to a qualitatively new level. To date, long-term care is beginning 

to be implemented in all regions of the Russian Federation as an integral system of assistance to the elderly 

and disabled. The development of a long-term care system has prerequisites for creation. However, today it 

is important to replace stationary forms of social services with various hospital-substituting technologies that 

allow elderly and disabled people not to be excluded from society and habitual living conditions. The oppor-

tunities that involve the introduction of a system of long-term care for elderly citizens and the disabled are of 

interest. 

The purpose of our research is to identify the possibilities of a long-term care system from the perspective 

of professionals, people directly providing social assistance and organizing it. The object of the study is so-

cial workers and specialists of social service centers of the Kursk region. The subject of the study is the op-

portunities provided by the long-term care system. The main method of research is the survey of experts. 

Keywords: aging, elderly people, disabled people, long-term care, long-term care system, inpatient re-

placement technologies, social services 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

БЛОКЧЕЙН В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Кирюникова Н.М., инженер по научно-технической информации, 

Лесовая Э.Д., инженер по научно-технической информации, 
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Резвых В.А., 

Гулякин Д.В., доктор педагогических наук, доцент, 

Кубанский государственный технологический университет 
 

Аннотация: в статье рассмотрено применение технологии блокчейн  образовательной сфере. В 

широком смысле, под термином блокчейн (цепочка блоков) понимают следующее: это система жур-

налов учета, использующая программный модуль, реализующий алгоритм, который обрабатывает 

информационное содержимое упорядоченных взаимосвязанных блоков данных как единое целое с 

помощью криптографических технологий и технологий защиты данных для обеспечения и поддерж-

ки целостности этой системы. Основной задачей описываемой технологии является хранение инфор-

мации в цифровом формате, исключая возможность подделки данных. Блокчейн-технология посте-

пенно внедряется не только во все сферы бизнеса, но и в образование, так как взаимодействие бизне-

са и науки вносит колоссальный вклад в производство инновационных продуктов. 

Рассмотрены основные преимущества блокчейн-технологии, опыт применения зарубежными и 

российскими университетами, предложена модель реализации рассматриваемой технологии в 

КубГТУ. 

Цель: внедрение научной блокчейн платформы в учебно-образовательный процесс, контроль 

качества обучения, документооборот университета. 

Задачи: упрощение учебно-образовательного процесса в университете. 

Обозначены возможности решения проблемных ситуаций в образовательном процессе на 

основании преимуществ технологии блокчейн, которые могут быть использованы в качестве опоры 

для эффективной организации учебно-образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, КубГТУ, блокчейн-технология, АСУ ВУЗ, Moodle, 

электронная кафедра, электронное портфолио студента 

 

Введение 

 2020 году в Российской Федерации, как и 

в мире в целом, началось распространение 

короновирусной инфекции, вследствие чего 

руководство российских университетов было 

вынуждено перевести учебно-образовательный 

процесс в формат дистанционного обучения. Это 

стало проблемой для как вузов (несовершенство 

технических возможностей информационных 

систем), так и как для преподавателей и 

обучающихся университетов. Объектом 

исследования выступает ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный технологический университет» 

(КубГТУ). В силу того, что раннее подобного не 

случалось, вузы в ускоренном режиме начали 

создавать различные информационные платформы 

и постепенно внедрять элементы блокчейн 

технологии в образовательный процесс, что 

способствует актуальности данной научной 

статьи. 

Методы и обсуждение 

Итак, технология блокчейн трактуется как 

систематизированная последовательная цепочка 

блоков. Для создания нового блока, информация 

считывается последовательно с предшествующих 

блоков, вследствие чего данные накапливаются, и 

база данных постоянно дополняется различными 

характеристиками объекта. Преимуществом 

данной технологии служит конфиденциальность и 

отсутствие возможности редактирования 

информации ввиду того, что удалить или провести 

замену или подмену блока невозможно. В 

настоящее время технология блокчейн приобрела 

большую актуальность. Обратимся к 

исследованиям, проводимым в данной области за 

рубежом. Применение технологии блокчейн в 

образовательных учреждениях давно является 

одним из ведущих направлений в зарубежных 

странах и открывает огромные возможности для 

его эффективного использования [1, 2]. 

Анализ управленческой и образовательной 

деятельности зарубежных и российских 

университетов показал элементы внедрения 

блокчейн технологии: 

– на базе технологии блокчейн разработаны 

Массовые Открытые Онлайн Курсы (МООС) 

Никосийского университета доступные в 83 

странах мира, что позволяет признавать его 

дипломы и сертификаты по всему миру, а 

образовательным организациям подстроиться под 

В 
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тенденции развития в сфере образования (Кипр); 

– государственный Мельбурнский университет 

планирует внедрить блокчейн технологию, 

методом занесения аттестатов и наград студентов 

в блокчейн базу (Австралия); 

– в этом году более 100 выпускников 

Массачусетского технологического университета 

получили «верифицируемые» цифровые дипломы 

с использованием блокчейна, что 

поспособствовало защите от поддельных 

документов (США); 

– в Национальном исследовательском 

университете ИТМО появилась новая 

магистерская программа. Магистранты программы 

изучают блокчейн-технологии наряду с методами 

математической физики, теорией информации, 

квантовыми вычислениями и другой информацией 

(Россия) [3, 4]. 

Элементы блокчейн технологии присутствуют 

в каждом российском вузе. Современный вуз 

должен обладать эффективной информационной 

средой управления доступом к информационным 

ресурсам и сервисам, на которые переносятся 

процессы, обеспечивающие непосредственно 

процесс обучения, что подразумевает объединение 

его ресурсов в единую сеть открытого 

образования. Таким образом, интенсивному 

развитию ВУЗа как образовательной системы в 

современных условиях способствует внедрение 

информационных блокчейн технологии. Далее 

рассмотрим реализацию элементов блокчейн 

технологии в Кубанском государственном 

технологическом университете (КубГТУ). В 

информационной учебно-образовательной среде 

КубГТУ используются следующие информаци-

онно-образовательные ресурсы: автоматизирован-

ная система управления ВУЗ (АСУ «ВУЗ»); 

модульная объектно-ориентированная динами-

ческая учебная среда (МООДУС); автоматизиро-

ванная система управления «Электронная 

кафедра»; электронное портфолио студентов. 

Каждая из этих систем работая в частности по 

блокам отвечающих за организацию, управление, 

проведение учебно-образовательного процесса 

образуют единую блокчейн-технологию, которую 

можно довести до совершенства в условия 

развития современного информационного 

общества в целом и образования в частности. 

Таким образом, модель блокчейн технологии 

КубГТУ включает в себя следующие элементы: 

 Электронную кафедру; 

 АСУ ВУЗ; 

 Электронное портфолио студента; 

 МООДУС. 

Данная модель предполагает реализацию цели 

– автоматизации и повышения эффективности 

учебно-образовательного процесса университета.  

Для достижения поставленной цели 

необходимо выполнение следующих задач: 

АСУ ВУЗ: 

 Возможность просмотра личных данных 

студента; 

 Возможность просмотра изменений в 

законодательстве; 

 Возможность просмотра архива решений 

ФАС и УФАС,технических норм,документов 

муниципальных образований субъектов РФ; 

 Возможность просмотра справочной 

информации (КБК доходов,ставки по 

госпошлине,формы налогового учета и 

отчетности). 

Moodle: 

 Возможность загрузки лекционного и 

практического материала для самостоятельного 

изучения студентов; 

 Возможность проведения тестов и 

контрольных работ в дистанционном формате. 

Электронная кафедра: 

 Возможность принятия 

зачета/экзамена/защиту работ в любое время; 

 Возможность просмотра оценок и 

задолжностей студента в любое время; 

 Возможность дистанционного проведения 

лекционных и практических занятий/научных 

семинаров/ конференций и прочих мероприятий. 

Электронное портфолио студента: 

 Возможность просмотра результатов сессий; 

 Возможность просмотра файла и оценки 

курсового проекта; 

 Возможность просмотра текста отчета по 

практике и оценки; 

 Возможность просмотра номера и дат приказа 

на зачисление и   перевода с курса на курс. 

Функции элементов модели блокчейн: 

АСУ ВУЗ: 

 Отборочная комиссия; 

 Контингент студентов (вкладыши дипломов, 

сведения о выданных дипломах, приказы по 

студенческим делам); 

 Сессия; 

 Учебный план; 

 Педнагрузка; 

 Общежитие; 

 Приказы КубГТУ и другое. 

Moodle: 

 Матрицы компетенций; 

 Форум; 

https://moodle.kubstu.ru/course/view.php?id=125900
https://moodle.kubstu.ru/course/view.php?id=125203
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 Основная профессиональная образовательная 

программа; 

 Учебный план; 

 Аннотации рабочих программ; 

 Аннотация программы практик; 

 Аннотация программы НИР; 

 Рабочие программы; 

 Итоговая аттестация; 

 Рабочие программы практик; 

 Программа НИР; 

 Методическое обеспечение; 

 Лекционный материал по направлению 

подготовки. 

Электронная кафедра: 

 Кадровый учет; 

 Контингент студентов; 

 Работа на кафедре; 

 Рабочая программа; 

 Расписание; 

 Дистанц.обучение; 

 Аттестация; 

 Квартальная премия; 

 Библиотечный фонд; 

 ВКС КубГТУ; 

 Отчеты. 

Электронное портфолио студента: 

 Зачеты; 

 Экзамены; 

 Курсовые проекты; 

 Приказы; 

 Практика. 

Условия – электронно-дистанционный формат, 

обеспечивающий доступ к необходимой 

информации в любое время суток при наличии  

Интернет-ресурсов. 

Методы – обработка информации, сбор и 

анализ данных. 

Результаты 
В результате, авторами статьи была 

продемонстрирована реализация отдельных 

компонентов блокчейн технологии в КубГТУ. Для 

эффективности дальнейшего ее развития мы 

предполагаем следующие ее составляющие в 

учебно-образовательный процесс КубГТУ: 

– SCIENCEBASE – единый информацион-

ный портал с возможностью просмотра всех 

достижений студента (статьи, участие в 

конференциях, патенты, базы данных, дипломы, 

сертификаты, грамоты) с разделением по курсу 

обучения. Также предлагаемый информационный 

портал будет выдавать информацию о поданных 

заявках на конкурсы, стипендии, гранты и 

выстраивать статистику побед; 

– STUDFORUM – платформа с некоторой 

личной информацией студента, для внесения 

отзыва и рекомендациях о работе и личных 

качествах студента преподавателями и 

работодателем. 

Выводы 

Таким образом, полный переход на технологию 

блокчейн Кубанскому государственному 

технологическому университету позволит: 

упростить процесс перезачета оценок при 

переходе в другое учебное заведение; вносить 

аттестаты, награды студентов без права 

редактирования даты выдачи и прочих данных; 

выдавать «верифицируемые» цифровые дипломы, 

защищенные от подделок [7]; потенциальному 

работодателю получить доступ к данным студента 

и получить подтверждение того, где студент 

обучался и какими компетенциями он владеет; 

перевести весь документооборот образовательной 

организации на блокчейн, что увеличит скорость 

обработки материала, обеспечит прозрачность и 

невозможность утраты, порчи или подделки 

документа; иметь единый ресурс, где можно было 

бы найти необходимую информацию в любой 

точке мира; снизить нагрузку на преподавателя по 

ведению истории успеваемости студентов; решить 

проблемы стратификации научных публикаций по 

импакт-фактору конкретного издания, индексу 

цитирования, проблему фиксирования 

информации о лицензировании и патентовании 

того или иного объекта интеллектуальной 

собственности [8]. 
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Abstract: the article discusses the use of blockchain technology in the educational sphere. In a broad 

sense, the term blockchain (block chain) means the following: it is a system of accounting logs using a 

software module implementing an algorithm that processes the information content of ordered 

interconnected data blocks as a whole using cryptographic and data protection technologies to ensure and 

maintain the integrity of this system. The main task of the described technology is to store information in 

digital format, excluding the possibility of data forgery. Blockchain technology is gradually being introduced 

not only in all areas of business, but also in education, as the interaction of business and science makes a 

huge contribution to the production of innovative products. 

The main advantages of blockchain technology, the experience of application by foreign and Russian 

universities are considered, a model for the implementation of the technology in question at KubSTU is 

proposed. 

Purpose: implementation of the scientific blockchain platform in the educational process, quality control 

of training, document management of the university. 

Task: simplification of the educational process at the university. 

The possibilities of solving problematic situations in the educational process based on the advantages of 

blockchain technology, which can be used as a support for the effective organization of the educational 

process, are outlined. 

Keywords: educational process, KubSTU, blockchain technology, automated control system of the uni-

versity, Moodle, electronic department, electronic portfolio of the student 
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ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 
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Институт государственной службы и управления, 
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Аннотация: развитие цифровых технологий и их внедрение во все сферы жизни стали основной 

тенденцией развития России последние 5 лет. Однако такие технологии в субъектах РФ развивались 

неоднородно. Для выравнивания уровня цифровизации регионов, а также обеспечения максимально 

широкого доступа к новым сервисам в 2019 году была принята национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Данное исследование направлено на анализ реализующихся программ цифровизации в ряде рос-

сийских регионов. В статье рассматривается опыт субъектов – лидеров цифровизации, таких как 

Санкт-Петербург и Республика Татарстан, тенденции интеграции в процесс цифровизации сельских 

территорий на примере Тульской области, а также примеры удачных городских проектов на примере 

Севастополя. 

В основу исследования легли данные официальных Стратегий цифровой трансформации субъек-

тов РФ, а также отчеты об их исполнении, материалы заседаний профильным министерств и ве-

домств, результаты социологических исследований и замеров автономных некоммерческих органи-

заций. В качестве методологической основы использовались традиционные методы научного анали-

за, системного и сравнительного анализа. Новизна исследования связана с попыткой рассмотреть 

опыт разных регионов России по прохождению процесса цифровизации и дать прогноз тенденций 

развития этого направления на ближайшие годы с точки зрения социальных изменений. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, государственное управление, государ-

ственные услуги, Интернет, интернет-технологии 

 

 начала 2000-х годов Российская Федера-

ция начала стремительно наращивать тем-

пы развития интернет-технологий. За последние 

десять лет Россия совершила настоящий рывок в 

сфере развития цифровых сервисов. По оценкам 

аналитиков это во многом произошло за счет ак-

тивного распространения широкополосного и мо-

бильного доступа к интернету, которые обеспечи-

ли скорость доступа, низкую цену и уровень про-

никновения этих услуг среди населения. 

В 2009 году интернетом в России пользовались 

42 миллиона человек [2], а к началу 2021 года эта 

цифра достигла показателя 124 миллиона человек 

или 85% населения [3]. Россия уже несколько лет 

уверенно держится в топе стран с самым дешевым 

интернетом. Так, по данным исследования анали-

тической компании Content Review, Российская 

Федерация занимает третью строчку после Казах-

стана и Польши по самому дешевому безлимит-

ному интернету [4]. Автономная некоммерческая 

организация "Диалог", которая разработала «ин-

декс готовности к цифровизации» и проводит раз-

нообразные исследования в этой сфере, в своем 

докладе по уровню цифровизации стран вывела 

Россию на 27-е место в мире. Лидерство, по мне-

нию аналитиков организации, за Японией [5]. 

Очевидно, рост скорости доступа к интернету 

был бы невозможен без строительства новой теле-

коммуникационной инфраструктуры. Развитие 

Интернета в России, рост охвата регионов и насе-

ленных пунктов в последние два десятилетия, по 

сути, шли параллельно с процессом цифровизации 

государственных и муниципальных услуг. И все 

эти глобальные проекты шли под эгидой государ-

ства и финансированием через госпрограммы. 

Учитывая географические особенности России, 

такие инфраструктурные проекты требуют госу-

дарственного финансирования, потому что связа-

ны с большими издержками. К примеру, одним из 

самых крупных проектов по повышению доступ-

ности Интернета стал «Северный оптический по-

ток», который в 2014 году завершил «Ростелеко-

мом». Его протяженность 3,5 тысячи километров 

от Екатеринбурга через Нягань, Ханты-Мансийск, 

Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой к Салехарду 

[6]. Стоимость этого проекта оценивалась пример-

но в 10 миллиардов рублей и очевидно, что найти 

частного инвестора для такого проекта было не-

возможно. А без инфраструктурных вложений и 

обеспечения связи населенных пунктов, особенно 

малых (что экономически нецелесообразно для 

любого частного инвестора) невозможно было 

эффективно реализовывать вторую составную 

цифровой трансформации страны – цифровизацию 

государственных и муниципальных услуг. 

С 
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Конечно, из-за территориального расположе-

ния, процента городского и сельского населения и 

особенностей климата в разных регионах процесс 

цифровизации проходит по-разному даже несмот-

ря на обозначенную Минкомсвязи задачу выров-

нять всю страну по целому ряду показателей для 

формирования цифровой экономики. Для понима-

ния общей терминологии, приведем одно из 

наиболее емких определений понятия цифровая 

экономика - в узком смысле это вид коммерческой 

деятельности, осуществляемой в электронном 

пространстве, а в широком смысле – трансформа-

ция всего социума на фоне внедрения информаци-

онно-коммуникационных технологий [7, c. 88]. 

На примере четырех субъектов мы рассмотрим 

динамику изменений, планы и перспективы реали-

зации проектов, связанных с построением «циф-

ровой экономики» и существующие ноу-хау. Бла-

годаря тому, что у всех регионов есть Стратегии 

цифровой трансформации ключевых отраслей 

экономики, социальной сферы, государственного 

управления в целях достижения их «цифровой 

зрелости» [8] можно аргументированно проанали-

зировать тенденцию, проделанную работу и пер-

спективы как минимум до 2024 года. 

Занимаясь разработкой региональных страте-

гий цифровой трансформации в Министерстве 

цифрового развития РФ пришли к выводу, что все 

регионы делятся на три категории: регионы-

лидеры, которые формируют повестку и привно-

сят свои ноу-хау в общий процесс цифровизации 

страны, вторые – выполняют задачи федерального 

центра плюс работают над одним-двумя собствен-

ными проектами и, наконец, третьи – не имеют 

собственных проектов и разработок, внедряют 

только федеральные сервисы, используя госбюд-

жеты. 

Если отталкиваться от классификации Мини-

стерства цифрового развития РФ Республика Та-

тарстан относится к первой категории. Прави-

тельство региона ставит задачу довести долю мас-

совых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, доступных в электронном 

виде к 2024 году до 95% [9]. 

В республики работает более 3 тысяч айти 

компаний, которые обеспечивают более 40 тысяч 

рабочих мест. Татарстан уже сейчас занимает вто-

рое место по цифровизации в России после Моск-

вы, при этом проанализировав объём и структуру 

расходов на душу населения, можно уверенно го-

ворить о том, что тратит почти в 10 раз меньше 

средств на это направление чем столица. Из 

наиболее популярных уже реализующихся цифро-

вых проектов правительства региона можно выде-

лить «Народный контроль», который позволяет 

отслеживать и купировать точки напряженности, 

разнообразные интеренет-приемные, «Народный 

инспектор» - профилактика автохамства. 

Кроме того, регион, в числе 4-х пилотных, 

участвует в разработке гиперпроекта Росреестра 

по запуску единой цифровой платформы «Нацио-

нальная система пространственных данных», ко-

торая должна объединить все геоданные в РФ — о 

земле и недвижимости, сведения о правах и о ка-

дастровой оценке [10]. 

Основной приоритет Татарстана на ближайшие 

годы развитие так называемых «суперсервисов». 

Выбрано 15 основных направлений, при этом 5 из 

них уже были запущены в 2020 году. Среди них 

комплексный сервис с цифровым помощником по 

получению льгот и разнообразных форм матери-

альной поддержки. Также уже работает сервис для 

строительных компаний и жителей, который 

предоставляет весь спектр услуг и консультаций 

по вопросам оформления разрешений, подключе-

ния к сетям, кадастровым вопросам. Объединили в 

единый блок  «Я гражданин» все цифровые воз-

можности для проявления гражданской активно-

сти, а также большие блоки связаны с поддержкой 

и развитием бизнеса и образовательной сферой. В 

числе приоритетов – разработка комплексной 

цифровой платформы для сельхозпроизводителей, 

транспорта, музейной информационной системы. 

При работе с двумя последними направлениями 

интересно изучить опыт другого региона, также 

входящего в пятерку лучших с точки зрения раз-

вития цифровых сервисов, – города федерального 

значения Санкт-Петербурга. 

В Северной столице в числе приоритетов 11 

направлений. В числе наиболее интересных – со-

здание инфраструктуры для развития беспилотно-

го транспорт и цифровизация деятельности по-

ставщиков продуктов туристических впечатлений 

– создание специального портала, на котором бу-

дут размещены данные городских гидов и экскур-

соводов. Еще одной питерское ноу-хау – ком-

плексная система развития физкультуры и спорта, 

внедрение электронного автоматизированного 

управления процессом спортивной подготовки, 

ведение реестра лиц, систематически занимаю-

щихся спортом. Целый ряд уже реализованных в 

Санкт-Петербурге проектов, особенно в сфере 

культуры, активно прорабатывается на федераль-

ном уровне для внедрения в других регионах. 

Например, мобильное приложение «Безопасный 

Санкт-Петербург», где пользователи отправить 

заявку на сохранение видео происшествия в го-

родскую службу видеонаблюдения. Можно отпра-

вить свое видео в систему или найти ближайшую 

камеру наблюдения на виртуальной карте. Кроме 

того можно через функционал «экстренная по-

мощь» отправить заявку в службу 112. Это осо-
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бенно актуально для людей с ограниченными воз-

можностями по слуху и речи. В таком сообщении 

уже будет содержаться информация о заявителе, 

его местонахождении и происшествии. 

Большая часть уникальных цифровых проектов 

Санкт-Петербурга вполне закономерно связана со 

сферой культуры. Государственную информаци-

онную систему «Архивы Санкт-Петербурга» город 

создал ее с нуля. В рамках проекта архивы были 

полностью оцифрованы, что обеспечило сохран-

ность документов и дало доступ к ним огромного 

количества пользователей. В системе есть воз-

можность платной выгрузки документов, при этом 

периодически для горожан появляется возмож-

ность получить бесплатный доступ к интересным 

данным. Например, к метрическим книгам за 

определенный период, архивам фотографий или 

личным архивам известных жителей. 

Еще один проект города на Неве – цифровой 

портал «Общедоступные библиотеки Санкт-

Петербурга» [18], который позволяет по единому 

читательскому билету получать информацию обо 

всех каталогах 198 общественных библиотек, 

пользоваться электронной библиотекой, заказать 

изготовление электронной копии книги или до-

ставку книги в ближайшую библиотеку. 

Севастополь, несмотря на то, что еще в 2014-

2015 году обмен информацией между Севастопо-

лем и Москвой был полностью децентрализован, в 

2021 году вошел в число регионов – лидеров по 

внедрению цифровых технологий. В конце 2016 

МФЦ в городе начинали с 25, к концу 2021 число 

предоставляемых услуг достигло 201. [11] Среди 

направлений реализации Стратегии цифровой 

трансформации – 13 отраслей. Шесть из них яв-

ляются обязательными: образование и наука, здра-

воохранение, развитие городской среды, транс-

порт и логистика, государственное управление, 

социальная сфера. Цифровая трансформация за-

тронет еще семь дополнительных отраслей: про-

мышленность, сельское хозяйство, туризм, эколо-

гия и природопользование, строительство, связь, 

безопасность [12]. 

В Севастополе больше всего внимания уделя-

ется комплексному проекту «Умный город» [19] - 

это огромный цифровой проект, которые объеди-

няет в себе всю транспортную, ЖКХ, дорожную, 

туристическую, миграционную инфраструктуру 

города. Даже система передвижения строительно-

го мусора в городе – электронная. Аналогичные 

системы благодаря Минсвязи реализуются во всех 

регионах России, но для туристического Севасто-

поля этот проект критически важен, поэтому его 

реализации и созданию соответствующей инфра-

структуры в городе уделяется максимум внима-

ния. К тому же климатические условия позволяют 

развивать его многовекторно и вводить больше 

удобных для горожан и гостей города сервисов. 

Тульская область выбрала для себя приоритет-

ным направлением рост охвата Интернета и циф-

ровизацию малых населенных пунктов. Из всех 

регионов ЦФО число абонентов мобильного ин-

тернета в Тульской области находится на 3-м ме-

сте [13]. Во всех населенных пунктах региона с 

числом жителей от 250 до 500 появились точки 

доступа вай фай. Уже в 2019 году в области была 

разработана система для учета объектов дорожной 

инфраструктуры и контроля работ по содержанию 

и ремонту дорог в области. Она содержит паспор-

та дорог, позволяет отслеживать качество и ход 

ремонта, контролировать бюджеты на местах. В 

начале 2021 года к этой системе подключили 

крупнейшие муниципальные образования региона 

– города Тулу и Новомосковск для улучшения ка-

чества управления муниципальных дорог [14]. 

В 2021 году Тульская область заняла 1 место в 

стране по цифровой зрелости. Важно отметить, 

что Тульская область с конца 2020 года уверено 

удерживает 1 место, с большим отрывом, в рей-

тинге по цифровой зрелости в сфере здравоохра-

нения. В 2021 году результат области составляет 

97,92%. 

Одним из высоких показателей Тульской обла-

сти также является работа с сообщениями граждан 

через Платформу обратной связи (ПОС). На тер-

ритории региона ПОС начала свою деятельность в 

конце 2020 года. За это время через платформу 

поступило почти 30 тыс. сообщений, из них 28,5 

тыс. с 1 января 2021 года. К платформе на теку-

щий момент подключено большинство органов 

исполнительной власти и органов местного само-

управления, в том числе городских и сельских по-

селений, а также учреждения здравоохранения и 

образования [15]. 

В целом если обратить внимание на приорите-

ты цифровизации регионов, которые были выбра-

ны для сравнения анализа, станет ясно, что у каж-

дого из них есть свое особое направления разви-

тия, в котором разрабатываются наиболее передо-

вые решения. Все представленные регионы входят 

в число лидеров цифровизации в стране и тем они 

интересны, поскольку именно в таких регионах 

развиваются собственные уникальные проекты и 

платформы и именно их передовой опыт затем 

прорабатывается Министерством цифрового раз-

вития РФ и адаптируется для применения по всей 

стране. Так, для Севастополя это проекты разви-

тия туристических электронных сервисов, для 

Санкт-Петербурга – проекты в сфере культуры и 

музейного управления, для Тульской области – 

цифровизация малых населенных пунктов и 

управление дорожным хозяйством. Татарстан тра-
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диционно считается лидером в айти сфере и реа-

лизует масштабные пилотные проекты, связанные 

с кадастром, сельским хозяйством и развитием 

технополисов. 

Очевидно, что за последние 10 лет Россия со-

вершила цифровой рывок, который отразился на 

всех сферах жизни. Если посмотреть данные ана-

литики за последние 3 года, то граждане все 

больше ощущают на своей повседневной жизни 

результаты внедрения новых технологий и серви-

сов. При этом с каждым годом оценки все более 

позитивные. Так, в 2019 году  больше 40% ре-

спондентов положительно оценили процессы 

цифровизации и заявили, что считают ее крайне 

важной для успешного развития страны. При этом 

6% респондентов отметили, что относятся к дан-

ным процессам крайне негативно [16, c. 51-63]. В 

2021 году, по результатам исследования Ромир, 

52% россиян считают процесс цифровизации по-

ложительным. Чаще высказываются положитель-

но люди в возрасте от 35 до 44 лет (57%) и люди с 

высшим образованием (55%). При этом растет и 

число людей, которые настороженно относятся к 

цифровизации - порядка 40% россиян. Среди нега-

тивных последствий цифровизации жители страны 

называют утрату личных границ (37%), безрабо-

тицу, вызванную роботизацией (19%), снижение 

уровня образования (18%), сокращение живого 

общения (13%) и снижение уровня культуры 

(11%) [17]. 

Процесс дальнейшего проникновения «цифры» 

во все сферы жизни в России, на фоне прилагае-

мых федеральной и региональной властью усилий, 

неизбежен. На фоне появления у отдельных реги-

онов собственных цифровых проектов можно про-

гнозировать на их базе развития бизнес платформ, 

которые будут упрощать, в том числе и предо-

ставление госуслуг, а также развивать разнообраз-

ные сервисы уже не связанные с государством. 
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Abstract: the development of digital technologies and their implementation in all spheres of life have 

become the main trend of Russia's development over the past 5 years. However, such technologies have de-

veloped heterogeneously in the subjects of the Russian Federation. In order to equalize the level of digitaliza-

tion of the regions, as well as to ensure the widest possible access to new services, the national program 

"Digital Economy of the Russian Federation" was adopted in 2019. 

This study is aimed at analyzing the ongoing digitalization programs in a number of Russian regions. The 

article examines the experience of the leading subjects of digitalization, such as St. Petersburg and the Re-

public of Tatarstan, trends in integration into the process of digitalization of rural areas on the example of the 

Tula region, as well as examples of successful urban projects on the example of Sevastopol. 

The research is based on data from official digital Transformation Strategies of the subjects of the Rus-

sian Federation, as well as reports on their implementation, materials of meetings of relevant ministries and 

departments, results of sociological research and measurements of autonomous non-profit organizations. 

Traditional methods of scientific analysis, systematic and comparative analysis were used as a methodologi-

cal basis. The novelty of the study is connected with an attempt to consider the experience of different re-

gions of Russia in the process of digitalization and to forecast trends in the development of this area in the 

coming years from the point of view of social changes. 

Keywords: digital economy, digitalization, public administration, public services, Internet, Internet tech-

nologies 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 43 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Бубело А.Ю., аспирант, 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Аннотация: одним из важнейших факторов устойчивого социально-экономического развития 

страны в настоящее время является высокий уровень эффективности процессом управления 

муниципальными образованиями. Представляя собой властную структуру, наиболее близкую к 

повседневной жизни граждан, муниципалитеты составляют основу социально-экономической 

системы нашего государства, выполняя роль своеобразного каркаса, обеспечивающего развитие 

муниципального образования, без чего невозможно развитие всей страны. Особое место, которое 

занимает муниципальное управление в социально-экономической жизни Российской Федерации, 

обусловлено особенностями истории его формирования и развития. На сегодняшний день становится 

все более актуальной необходимость глубокого анализа используемых в муниципальном управлении 

механизмов с тем, чтобы определить существующие в этой сфере проблемы, спрогнозировать 

потенциальные, и на основе этой работы разработать рекомендации, направленные на 

совершенствование деятельности органов муниципального управления в современных условиях. В 

данной статье автор попытался критически проанализировать и теоретически осмыслить различные 

аспекты использования управленческих технологий на муниципальном уровне. 

Ключевые слова: управление муниципальным образованием, социально-экономическое развитие, 

повышение эффективности управление, пространственное развитие 

 

 целью достижения высокого уровня 

эффективности управления социально-

экономическим развитием муниципальных 

образований, включая стратегический уровень, 

целесообразным рассматривать муниципальное 

образование в качестве совокупности 

макроподсистем, которые тесно взаимосвязаны 

между собой, и в свою очередь включают в себя 

следующий уровень подсистем, которые относятся 

либо к объекту управления (собственность, 

финансы и т.д.), либо к какой-либо отрасли 

(капитальное строительство, образовательная 

сфера, промышленность и т.д.), различные 

аспекты взаимодействия между которыми в 

рамках данной территории определяют 

особенности их функционирования и специфику 

управления [8]. 

Для достижения стоящих перед данной статьей 

целей считаем целесообразным рассмотреть в 

рамках муниципального образования четыре 

основных макроподсистемы в их взаимодействии. 

Они были выбраны в результате проведенного 

анализа ключевых задач и полномочий, которые 

нам предоставили органы местной власти, и 

которые мы сгруппировались по четырем 

макроподсистемам, каждая из которых включает в 

себя различное количество (от трех до семи) 

подсистем,  определяющей их характер. 

С 
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Рис. 1. Муниципальное образование как совокупность управленческих макроподсистем 

 

а) В состав социальной макроподсистемы 

входит сфера совершенствования человеческого 

капитала а также улучшения различных аспектов 

социальной жизни. К этой группе относятся 

организации и учреждения, оказывающие 

населению услуги социального характера. 

б) Макроподсистема жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования состоит из 

всех объектов муниципальной инфраструктуры, 

которые обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность конкретного муниципального 

образования. Входящие в эту структуру 

организации и предприятия призваны решать 

задачи по обеспечению деятельности 

инфраструктурных объектов, которые 

обеспечивают жизнеобеспечение населения, его 

снабжение необходимыми услугами и товарами. 

в) В состав управленческой макроподсистемы 

входят муниципальные властные и 

контролирующие органы, а также финансовые 

отношения муниципальных отраслей, включая 

муниципальное имущество и бюджет. Это группа 

состоит из исполнительных и представительных 

органов, входящих в систему местного 

самоуправления. 

г) Экономическая мокроподсистема состоит из 

различных субъектов экономической деятельности, 

включая организации и предприятия различных 

сфер экономики в границах муниципального 

образования, которые удовлетворяют потребности 

местного населения на основе коммерческой 

деятельности. 

Представленный выше системный подход 

отличается от уже существующих тем, что в нем 

использованы крупные макроподсистемы, 

содержащие в своем составе локальные 

подсистемы, что является важным в плане 

управления, включая стратегический уровень, 

поскольку макроподсистемы определяют по сути 

ключевые направления социально-экономического 

развития муниципального образования. Входящие 

в них подсистемы характеризуют более узкие 

направления, что позволяет, с одной стороны, 

оптимизировать осуществление контроля, с 

другой - отразить все элементы организационного 

и ресурсного характера в муниципальном 

образовании. Таким образом, одной из 

особенностей трактовки понятия «муниципальное 

образование», которое оказывает влияние на 

категорию комплексного характера «управление 

социально-экономическим развитием 

муниципального образования» является, по 

мнению авторов, взаимодействие и взаимосвязь 

между выделенными макроподсистемами [1]. 

Муниципальное управление мы рассматриваем 

как деятельность организационного, 

административного и управленческого характера, 
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которую осуществляют выборные и 

исполнительные органы местного самоуправления. 

Общественная активность населения 

муниципального образования, выражаемая в том 

числе в участии в местном самоуправлении, во 

многом зависит от того, какую политику проводят 

местные органы власти, от гражданской зрелости 

людей, что обусловливает распределение функций 

между различными формами управления в рамках 

местного социума, что, в свою очередь, влияет на 

выбор стратегии управления социально-

экономическим развитием населенного пункта, 

которая отражает степень участия местного 

населения в жизни муниципального образования 

[4]. 

Концепция так называемого «города-дворника» 

предполагает, что цель управления 

муниципальным образованием состоит в том, 

чтобы удовлетворять общественные потребности, 

вследствие чего приоритетом бюджетной 

политики становится формирование 

благоприятных условий для жизни людей и 

осуществления на территории муниципального 

образования хозяйственной деятельности. Следует 

при этом отметить, что данная концепция, 

несмотря на приоритетность социального аспекта 

в вопросах использования ресурсов местного 

сообщества, не предполагает сколько-нибудь 

значительного учета позиции местного населения 

со стороны муниципальных органов власти. Таким 

образом, данная концепция видит в местном 

населении лишь потребителя благ, а не активного 

участника процесса управления жизнедея-

тельностью сообщества, что свидетельствует о 

крайне низком уровне сформированности 

гражданского общества. 

Активнее вовлечь население муниципального 

образования в управленческие процессы на 

местном уровне позволяет концепция, называемая 

«город-предприниматель», получившая 

распространение в ряде европейских государств. 

Она состоит в том, что ресурсы местного 

сообщества в максимальной степени 

направляются в сферу бизнеса, что позволяет 

получить финансовую прибыль, пополняя таким 

образом местный бюджет, средство из которого в 

конечном итоге позволят улучшить условия жизни 

населения [6]. 

Концепция управления муниципальным 

образованием под названием «права на город», 

наиболее полно отвечает, по нашему мнению, 

выделенным особенностям местного 

самоуправления, являясь при этом в современных 

условиях наиболее востребованной моделью среди 

изучаемых концепций муниципального 

управления. Таким образом, именно механизмы и 

принципы данной модели обеспечения активного 

участия местного населения должны быть 

приняты во внимание при организации системы 

управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, чему к сожалению, 

в настоящее время уделяется недостаточное 

внимание. 

Для того, чтобы отразить выделенные 

особенности и достичь цели, стоящие перед 

данной статьей, считаем целесообразным под 

управлением социально-экономическим развитием 

муниципального образования рассматривать 

процесс выработки, утверждения и осуществления 

решений управленческого характера, направ-

ленных на достижения планируемой степени 

развития мокроподсистем муниципального 

образования, связанных между собой, а также по 

обеспечению местных органов самоуправления, 

коммерческих структур и в целом местного 

сообщества механизмами и условиями, позволя-

ющими удовлетворить общественные потребности 

и повысить качественный уровень жизни людей, 

проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования [5]. 

Благодаря данному подходу удается принимать 

во внимание особенности взаимного влияния 

мокроподсистем муниципального образования, а 

также необходимость привлекать к 

управленческому процессу максимально широкий 

круг заинтересованных субъектов, что позволяет 

придать этому процессу комплексный характер. 

В рамках такого подхода в роли субъекта 

выступает все сообщество муниципального 

образования в самом широком толковании этого 

понятия, включающее в себя местные органы 

самоуправления, бизнес-сообщество и отдельных 

граждан, которые в своей совокупности либо 

косвенно, либо непосредственно участвуют в 

процессе управления. 

При этом макроподсистемы муниципального 

образования выступают в роли объекта. 

С позиции системы элементы входа 

управленческой модели социально-

экономического развития муниципального 

образования обусловлены совокупностью 

следующих категорий [2]: 

А. Целью. Ключевая цель заключается в 

удовлетворении запросов и интересов общества 

муниципального образования, а также в 

формировании оптимальных условий для 

функционирования всех, расположенных в 

границах муниципального образования, субъектов. 

Б. Ресурсами, включая природные, трудовые и 

финансовые, позволяющие достичь целей 

социально-экономического развития муниципаль-

ного образования. 
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Ресурсы муниципального образования 

отличаются следующими особенностями: 

1) правовыми ограничениями на региональном 

и федеральном уровнях (это касается в первую 

очередь  природных ресурсов); 

2) возможностью привлечения ресурсов из 

регионального и федерального бюджетов 

(например, в виде дотаций). 

В. Потенциалом. Основные возможности 

развития муниципального образования. 

Г. Условиями развития (ограничениями), 

которые обусловлены: 

1) ограничениями нормативно-правового 

характера; 

2) участием муниципального образования в той 

или иной региональной программе развития, 

нахождением муниципального образованиям в 

границах субрегиона и т. д. 

Конечным результатом (или компонентом 

выхода с позиции системы) данной модели 

следует считать [10]: 

1. результаты социально-экономического 

развития муниципального образования за 

выбранный период, включая долгосрочный; 

2. решение запланированных задач развития 

муниципального образования; 

3. оценка уровня эффективности работы 

местных органов самоуправления муниципального 

образования и т.д. 

Представляя собой сложную систему 

социально-экономического характера, 

муниципальное образование характеризуется не 

только своими структурными элементами в виде 

макроподсистем, но также содержательной 

составляющей и формой, что необходимо 

принимать во внимание при организации системы 

управления. 

Содержание мы рассматриваем как сущность 

происходящих в объекте управления процессов, а 

форму – как структуру муниципального 

образования. 

Являясь сложной системой, муниципальное 

образование характеризуется не только 

структурой, но также процессами ее развития 

[7].При рассмотрении процессного аспекта 

управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования необходимо 

отметить, что это понятие представляют собой 

комплекс состояний системы муниципального 

образования. 

Состояние этой системы при этом представляет 

собой совокупность характеристик 

муниципального образования, его макроподсистем 

и субъектов управления в определенное время. 

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования включает 

в себя текущее управление и стратегическое, 

которые являются субпроцессами, имеющими 

динамичный характер. В рамках текущего 

управления обеспечивается работа системы в 

целом и выявляется текущее состояние дел в 

муниципальном образовании, стратегическое же 

управление предполагает изменение управляемого 

объекта в определенных временных рамках. 

Таким образом, мы можем говорить о 

взаимообусловленности содержательной состав-

ляющей текущего и стратегического видов 

управления. Невозможно достичь развития 

системы без текущей деятельности, поскольку она 

является фундаментальной основой для ее 

количественного и качественного изменения. 

Следует при этом отметить, что одного лишь 

обеспечения функционирования системы 

недостаточно для достижения поставленных целей. 

Например, муниципальное образование не в 

состоянии достичь повышения общего уровня 

жизни населения, не имея перспективного 

планирования, ограничиваясь лишь 

удовлетворением текущих потребностей людей. 

В рамках ресурсной группы управления 

социально-экономическим развитием муниципаль-

ного образования основную функцию выполняет 

партнерство между субъектами управленческого 

процесса как ключевого организационного 

ресурса, на что многие исследователи данной 

проблематики не обращают должного внимания. В 

рамках концепции «права на город» именно 

данная структурная составляющая позволяет в 

максимальной степени вовлечь бизнес-структуры 

и граждан в процессы управления. 

Резюмируя, можно отметить, что добившись 

эффективной реализации рассмотренных выше 

составляющих с помощью соответствующего 

инструментария, можно непосредственно 

оказывать влияние на качественный уровень 

управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования. 

Модель системы, предложенная авторами, 

определение ее структуры и характеристик 

присущих ей особенностей позволяет определить 

совокупность управленческих инструментов и 

механизмов, а также основных направлений их 

развития, с помощью которых можно достичь 

повышения качественного уровня процесса 

управления и создать эффективную систему, в 

основе которой лежит принцип общественного 

участия, и которая способна достичь ключевой 

цели – повышения качественного уровня жизни 

людей в конкретном муниципальном образовании. 
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DECISIONS IN MUNICIPAL GOVERNANCE 
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Abstract: one of the most important factors in the sustainable socio-economic development of the 

country at present is the high level of efficiency in the process of managing municipalities. Representing a 

power structure closest to the daily life of citizens, municipalities form the basis of the socio-economic 

system of our state, acting as a kind of framework that ensures the development of the municipality, without 

which the development of the whole country is impossible. The special place occupied by municipal 

government in the socio-economic life of the Russian Federation is due to the peculiarities of the history of 

its formation and development. Today, the need for an in-depth analysis of the mechanisms used in 

municipal government is becoming increasingly relevant in order to identify existing problems in this area, 

predict potential ones, and, based on this work, develop recommendations aimed at improving the activities 

of municipal government in modern conditions. In this article, the author tried to critically analyze and 

theoretically comprehend various aspects of the use of management technologies at the municipal level. 

Keywords: municipality management, socio-economic development, management efficiency 
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ВЛИЯНИЕ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ ПАНДЕМИИ НА УПРАВЛЕНИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВО, ТРАНСФОРМАЦИЮ СУБЪЕКТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Гостенина В.И., доктор социологических наук, профессор, 

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

 

Аннотация: исследование закономерностей социальной жизни, в том числе и в условиях 

социального риска, к которому относится период пандемии коронавируса, обозначен растущим 

стремлением общества познать динамику и многообразие образовательного процесса. 

Коронавирусный риск принудил каждую область научного познания адаптироваться к новым 

вызовам: хранение, поиск и анализ больших объемов данных, интенсивное внедрение элементов 

цифровизации и современных технологий медиапространства в учебный процесс, в том числе, не 

только получение информации эмпирическим путем, но через применение технологий обработки 

больших массивов данных, использование вычислительных технологий в социальных науках. 

Прогресс последних лет в мире информационно-коммуникационных технологий оказал 

существенное влияние на реконструкцию образовательного процесса в учебных заведениях всех 

уровней. Интенсивная адаптация к новым вызовам с позиций управления, хранения и поиска 

больших объемов информации изменила процесс  освоения компетенций и получения знаний в ВО. 

Обратимся к критерию, подтверждающему это положение. Под влиянием поражения социума 

пандемией, профилактических мер и методических рекомендации населению страны, введение 

локаутов, возникла необходимость цифровизации. Для нахождения интенсивности внедрения 

цифровых технологий в процесс обучения используем метод мониторинга научных статей по 

проблеме их внедрения и перехода к автоматическим алгоритмам получения знаний, которые 

представлены на специализированных Интернет-платформах. В сравнительном мониторинговом 

исследовании проанализировано отражение процесса цифровизации в период до пандемии и 

условиях пандемии в 19 научных статьях в двух отраслях жизнедеятельности. 

Ключевые слова: мониторинг, пандемия, управление, социальный капитал, цифровизация, 

образование, социальные риски, статус 

 

 условиях трансформации образовательных 

технологий к цифровизации по-новому 

зазвучала проблема результативности обучения с 

позиций освоения профессиональных компетен-

ций будущими выпускниками высшей школы. 

Возникло новое значение накопленного в процессе 

обучения социального капитала, как отражения 

статусного позиционирования и сокращения ста-

тусной дистанции между преподавателем и сту-

дентом. 

Риск в условиях пандемии коронавируса акти-

визировал проблему управления биокапиталом и 

социальным капиталом, изменил их соотношение 

между здоровыми и больными людьми. Так био-

капитал перестал быть универсальным ресурсом 

для всех; «меняя темпоральные режимы жизни 

людей (труд, знания, сон, отдых, репродукция, бо-

лезни), биокапитал устраняет традиционную ди-

хотомию публичного и частного…, способствуя 

большей фрагментарности» [19, с. 51]; активизи-

ровалась вовлеченность молодежи в электронную 

систему обучения университетов. 

Цифровизация вузов обозначена серьезной 

дифференциацией их позиционирования на рынке 

образовательных услуг, финансовым состоянием, 

качеством освоения образовательных компетен-

ций, внедрением IT-инфраструктуры, степенью 

демократизма коммуникаций сотрудников, руко-

водства университетов и студентов, повышением 

квалификации преподавателей. 

В основной же массе периферийных вузов про-

изошло замедление внедрения цифровых техноло-

гий и как результат – институциональная инерция. 

Доминанта накопления интеллектуального капи-

тала с помощью интернет – платформ, «больших 

данных», вторичного анализа эмпирических дан-

ных закономерно привели к широкому внедрению 

в образовательный процесс визуализацию образо-

вания, накоплению информации из социальных 

сетей и платформ, обеспечили агентное моделиро-

вание социальной реальности с использованием 

социологических подходов, разработанных в кон-

цепции Н. Лукмана и Т. Бергера. Социальный ка-

питал как форма интеллектуального, так и «биоло-

гического» формирование профессиональных 

компетенций в рамках высшей школы на стыке 

темпоральностей, обозначив рассогласование при-

вычной механики образования как  «биокапита-

лизма, который функционирует на стыке повсе-

дневных темпоральностей» и характеризуется ис-

пользованием присвоенной обществом символи-

ческой стигмы, обозначающий  личностный статус 

В 
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человека, так и статусного позиционирования в 

коллективе. 

«Нивелирование «технологического контроля 

над биологическим временем и временем распро-

странения вируса» [19, с. 51] сделало предметом 

контроля и социальные темпоральности образова-

ния капитала, и универсальные общесоциологиче-

ские категории (статус, мобильность, стратифика-

ция, социальный капитал), которые приобрели ис-

ключительно прагматический характер, который, 

как и категория «ценность» приобрели инструмен-

тальный характер. 

Под вопрос поставлена привычная механика 

капитализации, функционирующая на стыках тем-

поральностей. 

В этих условиях закономерно обращение выс-

шей школы к исследованию трансформаций ре-

зультативности управления уровнем сформиро-

ванности социального капитала и его внедрению в 

учебный процесс через цифровые технологии [8]. 

Состояние цифровизации различных областей 

жизнедеятельности человека отражает выбороч-

ный мониторинг анализа внедрения данной техно-

логии в двух основных сферах общества: сфера 

культуры и сфера образования. 

Нами были рассмотрены статьи, опубликован-

ные в журналах в доковидный период (август 2019 

– февраль 2020) по теме мониторинга. Также мы 

рассмотрели статьи, опубликованные в послеко-

видный период (март 2020 – август 2020). 

Из рассмотренных в данный период, 1 статья 

имеет положительный аспект, 2 статьи отрица-

тельный и одна – положительно-отрицательный. 

Нами были проанализированы статьи, опубли-

кованные в период с сентября 2019 года по фев-

раль 2020. Из всех просмотренных нами журналов 

по теме мониторинга «Цифровизация образования 

в период до и вовремя пандемии». Рассмотренные 

статьи взяты из следующих журналов: «Историче-

ская и социально-образовательная мысль. 2019. 

№5», «Наука и образование 2019. №10», «Вестник 

Мининского университета 2020. №2», «Мир 

науки, культуры, образования 2019. №5», «Откры-

тое образование 2019. №4». Из всех рассмотрен-

ных нами статей (5 статей), 4 статьи анализируют 

образование в положительном аспекте, а 1 – как в 

отрицательном, так и положительном аспекте. 

Нами были проанализированы 9 статей, из них 

в ковидный период с – марта 2020 года – по август 

2020 – 4 статьи и 5 статей в доковидный период, с 

сентября 2019 г. по февраль 2020 г.  

Из всех просмотренных нами журналов по теме 

мониторинга «Цифровизация образования в пери-

од до и вовремя пандемии» подошли статьи из 

следующих журналов: «Управление наукой: тео-

рия и практика. 2020. №3», «Экономика и бизнес: 

теория и практика. 2020. №4-1», «Глобус: психо-

логия и педагогика. 2019. №3», «Высшее образо-

вание сегодня. 2020. №6». Из всех рассмотренных 

нами статей (4 статьи), 1 статья анализируют об-

разование в положительном аспекте, 1 статья в 

отрицательном, 2 – как в отрицательном, так и по-

ложительном аспекте. 

Таблица 1 

Сводная таблица по результатам мониторинга научных статей 

Единица счета  

(ключевые слова) 

Количество Позитивный Негативный Нейтральный 

Цифровизация 103 (21%) 47 (46%) 11 (11%) 45 (43%) 

Образование 185 (37%) 98 (53%) 17 (9%) 70 (38%) 

Цифровые технологии 176 (35%) 92 (52%) 18 (10%) 66 (38%) 

Инновация 30 (7%) 18 (60%) 1 (3%) 11 (37%) 

ИТОГО 494 (100%) 255 (52%) 47 (10%) 192 (38%) 
 

Из проведенного мониторинга видно, что в 

период пандемии коронавируса увеличилась 

интенсивность цифровизации. Выросло число 

позитивных оценок ее внедрения: в сфере 

культуры позитивное звучание ключевых слов 

«цифровизация», «цифровые технологии» 

составил соответственно – 46% и 52%. В сфере 

образования позитивный аспект достиг 53%.  

Вместе с тем пандемия обострила 

накопившиеся дисбалансы в сфере образования и 

культуры. Реакция университетов на адаптацию к 

новым условиям заключалась в цифровизации 

учебного процесса, которую раньше прошли 

столичные ВУЗы (20%). Многие преподаватели 

своевременно освоили эту работу и имели 

возможность сосредоточиться не на внедрении 

цифровых технологий, а на решении проблем с их 

масштабированием, оснащением необходимыми 

лицензиями и обеспечением контроля за 

проведением сессионных испытаний 

дистанционно [6, с. 7]. Наличие и использование 

цифровой инфраструктуры, практик поддержки 

образовательного пространства новыми 

технологиями способствовало ресурсное 

укрепление университетов, которое определило 

устойчивое развитие организаций. 
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Вместе с тем более 80% вузов провели 

цифровизацию учебного процесса формально , 

лишь 45% внедренных цифровых технологий 

функционировали в стрессовых условиях. 

Девятнадцать процентов преподавателей 

университетов своевременно не освоили 

цифровизацию образовательного процесса. 

Внедрение коммуникативных технологий в 

электронной системе обучения была 

ограниченной, по итогам работы дистанционной 

работы в первые месяцы пандемии коронавируса 

3-я часть преподавателей испытывала трудности 

практической работы в электронных платформах 

[15]. 

Инерционность в работе вузов демонстрируют 

проблемы с дистанционным обучением: 

медленный доступ в интернет и перебои с работой 

в интернете, наличие других технических 

проблем. Технические недочеты, дороговизна и 

перебои в содержании цифровых платформ 

ограничило адаптацию и работу студентов в 

дистанте, снизила качество образования.  

Резкая дифференциация и расслоение по 

уровню освоения и владения цифровыми 

технологиями преподавателей и студентов 

приводит к различному уровню освоения и 

владения электронными платформами. 

Интенсификация использования виртуальных 

технологий в университетах в целом, и в 

студенческих коллективах в частности, имеет 

большое значение для формирования социального 

капитала. Исследователями обнаружена тенденция 

[10, с. 58] к сохранению положительной 

групповой идентичности и увеличению 

сплоченности группы, развитию внутригруп-

пового сотрудничества. 

Наконец, плотные сети взаимодействия 

расширили самосознание участников, превращая 

«я» в «мы» [20]. 

По ряду причин информационные технологии 

делают жизнь в обществе легче, значительно 

увеличивая запас социального капитала. Во-

первых, сети способствуют выработке устойчивых 

норм всеобщей взаимности и возникновению 

социального доверия. Такие сети облегчают 

координацию и общение, повышают репутацию, и 

таким образом позволяют решать дилеммы 

коллективных действий, стимулы для 

оппортунизма уменьшаются, прошлые успехи в 

сотрудничестве служат культурным шаблоном для 

будущего сотрудничества. 

Роль социального капитала трудно переоценить 

в условиях внедрения вузами цифровой 

инфраструктуры, когда создаются условия для 

координации и кооперации коллектива с целью 

получения взаимной выгоды и утверждения 

интеллектуального статуса человека внутри 

коллектива. 

Методологические подходы к определению 

статуса (от лат. Status – положение, состояние) как 

современной социологической категории 

происходят из трех основных значений: власть, 

доход, интеллектуальный капитал [17, с. 117]. 

Одним из первых к определению и значению 

социального капитала обратился П. Бурдье [2]. 

Многообразие значений социального капитала 

подводит ученого к выводу о влиянии капитала 

наряду с финансовым на способность людей, 

статусного определения в социальном 

пространстве и развитию способности 

устанавливать прочные связи и на основе 

консенсуса, и на основе сходства диспозиций 

образовывать групповую социальную 

коллективность [1]. 

Роль влияния социального капитала на 

демократизацию образовательного пространства в 

середине 1990-х гг. исследуется на основе 

объемного массива эмпирических данных. Р. 

Патнэм показал, что традиции сотрудничества, 

доверие, социальные нормы взаимности помогают 

людям совместно действовать, добиваться успеха 

и могут рассматриваться в качестве индикаторов 

величины социального капитала [13]. 

Сравнительно-обобщающая характеристика 

социального капитала представлена Р. Патнемом 

по аналогии с человеческим капиталом 

(инструменты и методы обучения), «…которые 

повышают индивидуальную продуктивность, – 

«социальный капитал» включает социальные сети, 

нормы и социальное доверие», что соответствуют 

координации действий и сотрудничеству для 

взаимной выгоды» [21]. Ученый отводит особо 

активную роль формированию социального 

капитала с помощью общественных ассоциаций 

родителей и учителей как особенно продуктивной 

и доверительной формы общения. 

Структурирование общественных формиро-

ваний на первичные (ассоциации), вторичные 

(некоммерческие организации) и третичные – 

группы поддержки (волонтеры) предполагает 

активное действие членов общества, 

материальную поддержку в виде оплаты членских 

взносов, опосредованную интеракцию, 

ориентацию жизни членов ассоциации на общие 

символы, лидеров и идеалы, которые зачастую не 

знают о существовании друг друга. 

Ассоциативное членство устанавливает доверие, 

увеличивает социальный капитал. Третичные 

ассоциации – «группы поддержки» (волонтеры) - 

самый актуальный индикатор величины 

социального капитала и уровня демократизации 

общества. Все эти формирования диктуют 
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размывание границ организации как границ 

коллективности, нивелируя барьерные помехи 

формирования социального капитала. Каждая 

организационная единица в то же время 

устанавливает системы электронного контроля 

собственных границ, чтобы запретить 

«обобщенному другому» доступ к дорогим 

ресурсам, производя процесс «запирания» 

академической жизни. Бинарность процесса 

капитализации в обусловленных границах 

приводит к рассогласованию между абстрактной 

величиной социального капитала и нарастающим 

количеством пространственных, физических 

границ, которые поддерживаются самими 

организациями, приводят к институциональной 

инерции в конкретных сферах деятельности и, в 

частности, в высшей школе. 

Анализу подвергаются ассоциативные 

отношения: внутри организации и вне ее. Доверие 

и социальная связанность членов организации как 

индикаторы социального капитала работают до 

тех пор, пока организационный контроль следует 

за человеком в рамках очерченных организацией 

сетей, норм, способствуя статусной координации 

для взаимной выгоды. 

Прочтение теоретических источников приводит 

к социологической интерпретации статуса в 

широком и узком значении. В узком значении 

статус определяет репутацию, достигнутые и 

общественно признаваемые социальные 

достоинства человека в иерархической системе 

ценностей (власть, доход, социальный капитал). В 

широком смысле, статус раскрывает подход, при 

котором интерпретацию термина все чаще 

связывают с жизненным стилем, определенными 

образцами поведения, культурой. П. Сорокин 

рассматривает статус как социальное явление и 

взаимосвязи субъектов как точки с 

соответствующими координатами в пространстве 

подобно какой-либо геометрической фигуре [3, с. 

267; 16]. Социальная практика выработала 

надежные и простые критерии нахождения и 

характеристики положения субъекта в 

пространстве, похожие на систему координат в 

геометрии. Для этого необходимо знать семейное 

положение индивида, гражданство, 

национальность, отношение к религии, профессии, 

принадлежность к политической партии, 

экономический доход, происхождение, отношение 

к социальной и профессиональной мобильности. 

По мнению ряда российских авторов [10, 14], 

развернутая картина организационного поведения 

при накоплении «социального капитала 

формирует идентичность группы, делает 

индивидуальный социальный капитал членов 

группы общегрупповым ресурсом» [10, с. 59]: 

1. Склонность членов группы доверять друг 

другу. Важно не только доверие между коллегами, 

но и доверие руководителю. Такая атмосфера во 

многом определяется политикой управления 

организацией. 

2. Уровень доверия – центральная социальная 

технология публичности и демократизации 

социального взаимодействия профессорско – 

преподавательского и студенческого коллективов, 

структурируя темпоральности биологического и 

интеллектуального капиталов, обеспечивая 

воссоздание доверия в относительно закрытых 

пространствах с помощью конвенций и 

делегирования полномочий, наделения властью. 

Все это определяет ответственное отношение  

индивида не только в публичном, но и приватном 

пространстве. 

3. Прозрачность и информированность в 

условия тотального внедрения цифровых 

платформ и других электронных технологий 

использует в качестве фреймов оценки уровня 

полученных знаний – профессиональную 

компетентность и социальную диспозицию 

(статус) во множестве социальных сетей как 

горизонтальных, так и вертикальных; готовность к 

активному взаимодействию, в том числе в 

неформальных организациях [14, с. 125-126]. 

Особое значение социальный капитал 

приобретает в оценке общественно значимого 

позиционирования индивида – статуса [7]. 

Социальный статус используется в качестве 

базовой характеристики личности с целью 

аргументации ее позиции в социальной среде, 

преобразуя универсальные ресурсы личности, 

трансформируя их и, «смещая вектор «надежды». 

Вместе с тем, следует фиксировать, что 

изменение статусной характеристики личности и 

темпоральных режимов формирования 

социального капитала меняет традиционную 

дихотомию публичного и частного, происходит 

размывание границ коллективности. 

В регионах, подобных Брянской области, 

экономическая эффективность действующих 

университетов в значительной степени зависит от 

соотношения доли платных и бюджетных 

образовательных услуг, рынка образовательных 

услуг, наличие бюджетных мест, реализации 

программ государственного заказа по подготовке 

специалистов с высшим образованием. 

Влияние пандемии COVID-19 на образование 

не зависит от рыночных обстоятельств. Особенно 

это касается небольших региональных вузов, где 

на отдельную программу (направление) 

выделяется лишь несколько бюджетных мест. 

Экономическая эффективность таких вузов 

подвержена серьезным рискам. В таких случаях 
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функция контрольных цифр приема как способа 

поддержки вуза через государственный заказ 

получает приоритет перед их образовательной 

функцией как фактором предложения. Важные 

закономерности в деятельности российского 

высшего образования, в том числе в проявлении 

неравенства региональных систем и 

университетов, выявил эпидемический кризис 

2020 г. 

Так как для российской образовательной 

системы характерен изоморфизм университетов, 

локализованных в пределах одной территории [9], 

актуальной оказывается дифференциация в уровне 

развития регионов и образовательных систем. 

Эта тема значима и в более широком контексте, 

так как последствия расслоения в системе 

высшего образования усиливают разрывы в 

социально-экономическом потенциале регионов, 

создают риски для устойчивого развития 

территорий страны. Пандемия стала «стресс-

тестом» [18] для всех вузов страны, но скорость 

адаптации к ней университетов сильно 

различается по причине неравенства в уровне 

технического и компетентностного развития 

коллективов. Эти рассогласования имеют 

выраженный региональный характер и связаны с 

разрывами в уровне, как общего, так и высшего 

образования.
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THE SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
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Abstract: the study of the patterns of social life, including in conditions of social risk, which includes the 

period of the coronavirus pandemic, is indicated by the growing desire of society to know the dynamics and 

diversity of the educational process. The coronavirus risk has forced every field of scientific knowledge to 

adapt to new challenges: storage, search and analysis of large amounts of data, intensive introduction of 

elements of digitalization and modern media technologies into the educational process, including not only 

obtaining information empirically, but through the use of technologies for processing large amounts of data, 

the use of computing technologies in social sciences. The progress of recent years in the world of 

information and communication technologies has had a significant impact on the reconstruction of the 

educational process in educational institutions at all levels. Intensive adaptation to new challenges from the 

standpoint of managing, storing and searching for large amounts of information has changed the process of 

mastering competencies and gaining knowledge in HE. Let us turn to the criterion confirming this position. 

Under the influence of the defeat of society by the pandemic, preventive measures and methodological 

recommendations to the population of the country, the introduction of lockouts, there was a need for 

digitalization. To find the intensity of the introduction of digital technologies into the learning process, we 

use the method of monitoring scientific articles on the problem of their implementation and the transition to 

automatic algorithms for obtaining knowledge, which are presented on specialized Internet platforms. A 

comparative monitoring study analyzed the reflection of the digitalization process in the period before the 

pandemic and the conditions of the pandemic in 19 scientific articles in two branches of life. 

Keywords: monitoring, pandemic, management, social capital, digitalization, education, social risks, sta-

tus 
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службы МЧС России 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением развитием метакомпе-

тенций (М-компетенций) антикризисных команд (А-команд) в техносоциальном пространстве орга-

низации, включающем в себя социальное пространство, реализованное/локализованное в цифровом 

формате. Данная проблема рассматривается с позиции концепций компетентностного подхода. Про-

водится краткий обзор существующих подходов к формированию А-команд, анализируются их недо-

статки и достоинства. Авторами предлагается новый подход (атрибутивный), ориентирующийся, в 

отличие от классического целевого планирования, на внутренние возможности развития команд. 

Предлагается система KPI, характеризующих уровень развития метакомпетенций, необходимых при 

анализе и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС). Приводится алгоритм адаптивного управления 

развитием метакомпетенций команд, связанный с оптимизацией формирования дополнительных зна-

ний, навыков и умений команды в процессе синергетического взаимодействия практики и обучения. 

Ключевые слова: компетентностый подход, метакомпетенции, техносоциальное пространство 

организации 

 

Введение 

ктуальность использования компетент-

ностного подхода в управлении персона-

лом основана на двух следующих положениях: 

постоянные инновации резко увеличивают значе-

ние адаптационного управления развитием компе-

тенций, прежде всего, метакомпетенций и в со-

временном неравновесном мире деятельность ор-

ганизаций (особенно связанных с ликвидацией 

ЧС) требует адекватного и быстрого приспособле-

ния к изменению внешней и внутренней сред ЧС. 

Будущее организации вырисовывается на фоне 

перехода от социального к техносоциальному про-

странству [5, 3, с. 131-141]. В этих условиях нали-

чие компетентных антикризисных команд (А-

команд) является важнейшим фактором эффек-

тивного управления ликвидацией ЧС. 

А-команды являются одним из типов ТФ-

команд (командная модель, реализующая принци-

пы индивидуальной модели трансформирующего 

лидерства – ТФ-лидерства Дж. Бернса, Б. Басса и 

др.), предложенную российскими исследователя-

ми [10]. Характерной особенностью А-команд яв-

ляется принятие решений в ситуациях ограничен-

ного времени (режим с обострением – сверхбыст-

рое развитие процессов, в основе которых лежит 

нелинейная положительная обратная связь, 

например, автокатализ) с лавинообразным нарас-

танием процессов, прежде всего, негативных эф-

фектов [2], что характерно для чрезвычайных си-

туаций. ТФ- и А-команды являются «инструмен-

том» реализации перехода от классического целе-

вого планирования к постнеклассическому атри-

бутивному проектированию [8]. 

Целью исследования является анализ суще-

ствующих зарубежных и российских концепций 

компетенций, а также формирование и анализ ин-

струментов развития А-команд в техносоциальном 

пространстве организации. 

Понятия «компетентность» и «компетенция» 

(«competens» – лат. соответствующий), которое, в 

свою очередь, ведет свое происхождение от глаго-

ла «compete» (лат. – добиваюсь, соответствую, 

подхожу). Командные «компетенции» фокусиру-

ются в первую очередь на свойствах коллективно-

го субъекта [13]. Ю.Г. Татур определяет компе-

тенцию как: «компетенция представляет собой 

сложное, интегрированное понятие, характеризу-

ющее способность человека реализовывать весь 

свой потенциал (знания, умения, личностные ка-

чества) для решения профессиональных и соци-

альных задач в определенной области» [6]. «Ком-

петентность» – более широкое понятие, которое 

включает в себя в т.ч. результаты деятельности 

(«выход»), такого коллективного субъекта. 

Обобщенно командную компетентность можно 

определить как: способность команды (коллектив-

ного субъекта) справляться с различными про-

блемными ситуациями и как совокупность знаний, 

умений и навыков, которые необходимы для ре-

шения самых различных задач. 

А 
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Исследования в области компетентности нача-

лись в XX веке, как одно из направлений акмеоло-

гии [11, 16, 17]. Сам термин «компетенция» вво-

дится для описания характеристик личности, 

определяющих «превосходное» выполнение рабо-

ты [19], в свою очередь, Д. МакКлелланд исполь-

зовал критерии для определение внутреннего со-

стояния индивида – его мотивацию и систему 

ценностей, определяющих успешную работу. 

Р. Бояцис (1982 г.) разрабатывает интегриро-

ванную модель компетенций менеджера, с 1989 г. 

компетентностный подход (К-подход) является 

одной из наиболее перспективных технологий HR-

менеджмента. Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер (1993 

г.) описывают методологию МсСlelland/McBer 

(JCА) – компетенция представлялась как: «любая 

индивидуальная особенность, которая может быть 

измерена или подсчитана, надежна и способна 

дифференцировать «превосходных» и «средних» 

исполнителей или эффективных и неэффектив-

ных» – предложена новая структура компетенций, 

включающая когнитивные поведенческие компо-

ненты [5]. 

Компетенции представляются как «базовое ка-

чество индивидуума, имеющее причинное отно-

шение к эффективному и/или наилучшему на ос-

нове критериев исполнению в работе или в других 

ситуациях» [5] – «базовое качество» (атрибутив-

ное свойство) предполагает, что компетенция яв-

ляется устойчивой частью человеческой психики и 

определяет его поведение в различных ситуациях, 

прежде всего, проблемных. 

Поскольку команда является коллективным 

субъектом, необходим, по крайней мере, еще один 

фактор единства индивидов входящих в команду – 

социоэмпатия – как способность к совместной 

творческой когнитивно-коммуникативной дея-

тельности (сотворчеству), например, «зеркальные 

нейроны» Вернона Маунткасла. Сейчас домини-

рует многофакторный, интегральный («целост-

ный») подход к пониманию компетенций. Дж. Ра-

вен использует три элемента (когнитивный, функ-

циональный, личностный) [4]. 

В состав «целостной» модели также включены 

метакомпетенции (М-компетенции), которые «от-

носятся к способности справляться с неуверенно-

стью, так же как и с поучениями и критикой» [7]. 

С точки зрения авторов, М-компетенции могут 

быть определены как наиболее общие способности 

мышления и поведения в неравновесных ситуаци-

ях (рис. 1) [7, с. 72]. 

 
Рис. 1. «Целостная» модель компетенций 

 

«Модель компетенций» (эталон профессио-

нально-деловых качеств) – логическая структу-

ра/схема, необходимая сотруднику/члену команды 

для эффективной работы в организации или под-

разделении, прежде всего в сложных ситуациях 

[13]. 

С точки зрения авторов статьи, правильнее го-

ворить о системе моделей концепции. В этом слу-

чае, модель компетенций может быть сформиро-

вана с набором более сложных аналитических ин-

струментов, например, ДСМ-метода (для прогноза 

эффективности команд). Модель компетенций 

может иметь «динамический срез» – интенсив-

ность проявления отдельных/групп компетенций 

во времени. Для этого используются методы ко-

гнитивного моделирования (для выделения пат-

терна поведения команды в динамическом аспек-

те) и т.д. 

Существуют различные компетентностные 

подходы: 

1. Американский (поведенческий) подход ис-

пользовала компания White – [19, 16]. 

2. Английский (функциональный) подход (как 

стандарт) – «интегративная» модель профессио-

нальной компетентности (рис. 2) [12, 14]. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 58 

 
Рис. 2. «Интегративная» модель профессиональной 

компетентности («британская традиция») 
 

Таким образом, изначально этот подход к 

оценке компетентности делал акцент на функцио-

нальной компетентности (способности выполнять 

работу в соответствии с требуемыми стандарта-

ми), однако, в дальнейшие функциональные кри-

терии дополнялись поведенческими характеристи-

ками. 

Cheetham и Chivers (1996-1998 гг.) – комплекс-

ная модель, включающую пять категорий взаимо-

связанных компетенций и компетентностей: 1. ко-

гнитивная компетентность (теории, концепции, 

знания, понимание), 2. функциональная компе-

тентность (навыки, «ноу-хау»), 3. личностные 

компетенции (поведенческие компетенции, «как 

поступать»), 4. этические компетенции (основан-

ные на личных и профессиональных ценностях), и 

5. М-компетенции (способность справляться с не-

определенностью, обучение и критическое мыш-

ление). 

3. Интегрированный (Германия, Франция, Ав-

стрия) подход, ориентированный на действия (рис. 

3) [14]. 

 
Рис. 3. Компетенции действий (немецкий подход) 

 

Компетентностный подход во Франции (с 1980-

х гг. XX века) – осознание необходимости разра-

ботки новых моделей компетентности и роли 

предприятий в их формировании и развитии. 

Французская модель компетенций является более 

обстоятельной относительно британской и амери-

канской [18]. 

В начале XXI века разработкой концепций 

компетенций занялись международные организа-

ции. Международная ассоциация управления про-

ектами (IPMA – стандарт «IPMA Competence 

Baseline»), являющийся общепринятым базовым 

документом, которого придерживаются все Наци-

ональные ассоциации и Сертифицирующие отде-

ления IPMA [1]. 

Круговая диаграмма модели компетенций 

IPMA – «Глаз» (рис. 4) представляет собой сово-

купность всех элементов управления проектом во 

время оценки конкретной текущей/проблемной 

ситуации. 
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Рис. 4. Диаграмма компетенций «Глаз» 

 

В США моделирование (логико-аналитическая) 

компетенций использовалось для определения 

ключевых факторов успешного выполнения задач 

в организации, а оценка использовалась для опре-

деления выраженности ключевых компетенций 

[17]. 

AMA – Американская ассоциация менеджмента 

выделяет пять кластеров (рис. 5) [14]. 

 
Рис. 5. Кластеры компетенции (АМА) 

 

Критика состоит в следующем: 

1) фокусируются на прошлом, а не на настоя-

щем, и поэтому не способны соответствовать 

быстро изменяющемуся окружению (атрибутив-

ный подход к моделированию, предлагаемый ав-

торами статьи, ориентируется на будущее – оче-

видно, что цели в процессе реализации проекта 

могут значительно измениться, в свою очередь, А-

команда, обладающая развитыми компетенциями, 

прежде всего, М-компетенциями в состоянии эф-

фективно реагировать на любые изменения внут-

ренней и внешней сред ЧС) и, как следствие, не-

способны обеспечить ожидаемое повышение эф-

фективности; 

2) громоздки и сложны в практическом исполь-

зовании; 

3) обезличивают сотрудников, поскольку тре-

буют от них одинакового поведения в однотипных 

ситуациях [13]. 

В настоящее время ряд исследователей предла-

гает рассматривать процесс анализа и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций как проектную деятель-

ность (проект). В проекте у каждого из участников 

есть своя роль. 

Исходя из концепции атрибутивного подхода, 

можно считать, что ключевыми компетенциями 

для эффективной работы в «режимах с обострени-

ем» (чрезвычайная ситуация является именно та-

ким режимом) являются М-компетенции, именно 

их развитию необходимо придавать особое значе-

ние. Предлагается использовать комплекс следу-

ющих командных М-компетенций, каждый из 

элементов данного комплекса представляет собой 

список «элементарных» М-компетенций: 

1. Уровень качества организации 

когнитивной работы А-команды (системность 

представлений ЧС, учет имплицитных проблем, 

возможных отдаленных и побочных негативных 

эффектов, креативность предлагаемых решений, 

рефлексивность и т.д.); 

2. Уровень психофизиологической 

конвергентности А-команды (психосовместимость 

по MBTI, конвергентность перекрестных оценок 

командных ролей по Р.М. Белбину и др.); 

3. Умение учесть преобразующее 

воздействие IT-технологий на восприятие и 

конструирование ЧС, например, умение 

чувствовать не только «цифру», но и весь 

исследуемый процесс – пределы его изменений, 

временные лаги/запаздывания, изменения 

интенсивности связей между характеристиками, 

нелинейность воздействий-«плато» covid-19 и т.п.; 

4. Уровень социоэмпатии как 

характеристики, отражающей способность к 
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совместной творческой когнитивно-

коммуникативной деятельности (со-творчеству) 

А-команды.  

Ключевым принципом управления развитием 

компетенций (наряду с принципами – системно-

сти, комплексности, актуальности, непрерывно-

сти, преемственности, опережающего развития, 

саморазвития и эффективности) [9], является 

принцип постепенности/эволюционности – «от 

простого к сложному». Развитие А-команд в учеб-

ном процессе анализа и ликвидации ЧС происхо-

дит при постепенном переходе от менее сложных 

к более сложным ЧС введением дополнительных, 

усложняющих условий. Алгоритм адаптивного 

формирования и управления развитием М-

компетенций А-команд в техносоциальном про-

странстве организации приведен на рис. 6. 

 
Рис. 6. Алгоритм адаптивного формирования и управления развитием 

М-компетенций А-команд в техносоциальном пространстве организации 
 

1. Формирование таблицы: тип ЧС – роли – М-

компетенции; 

2. Экспресс-диагностика и прогноз эффектив-

ности А-команды – осуществляется по системе 

KPI, включающей в себя следующие показате-

ли/уровни: мотивация А-команды, существующей 

М-компетентности, технико-технологическая 

оснащенность, социально-психологический кли-

мат, самоорганизации, инициативности, пси-

хоэмоционального состояния и функционального 

состояния А-команд. Прогноз эффективности 

определяется с использованием ДСМ-метода В.К. 

Финна на основе базы данных экспертных оценок 

результативных и нерезультативных команд; 

3. Сборка/пересборка/дообучение (аутсорсинг?) 

А-команд (в случае необходимости); 

4. Управление развитием М-компетенций А-

команд в процессе анализа и ликвидации учебной 

ЧС. Управление включает в себя разработку ре-

шений, связанных с выбором программ ДПО и 

уровнем сложности учебной ЧС. Управление осу-

ществляется по системе моделей с использовани-

ем «мягких» вычислений по МАИ технологии Т. 

Саати (рис. 7). 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 61 

 
Рис. 7. Интегральная система моделей управления развитием М-компетенций 

где Aj – оптимальная выходная характеристика параметров решений по управлению  

развитием М-компетенции А-команды на j–ом этапе в проекте анализа и ликвидации ЧС,  

используемая как входной параметр на смежном (j+1)-ом этапе проекта. После прохождения 

 одного цикла управления осуществляется повторный цикл с новыми,  

скорректированными значениями параметров 
 

5. Экспертная оценка прироста М-компетенций 

по результатам блока 4; 

6. ОК? – в случае позитивной оценки прироста 

М-компетенций команды происходит переход на 

блок 7, в случае негативной на блок 9; 

7. ОК? – оценка достаточности уровня М-

компетенции команды для решения задач, воз-

никших в ходе анализа и ликвидации ЧС. В случае 

позитивной оценки происходит переход на блок 

10 (А-команда достигла запланированного уровня 

М-компетенции), в случае негативной на блок 8; 

8. Усложнение учебной ЧС – происходит 

усложнение учебной ЧС по выбранным руководи-

телем проекта параметрам и продолжение работы 

по развитию М-компетенций команды; 

9. Определение причин неудачи – анализ недо-

статочности прироста М-компетенций по резуль-

татам выполнения блока 5: что мешает, чего не 

хватает А-команде для запланированного роста М-

компетенции; 

10. Завершение процесса – в случае приобрете-

ния А-командой необходимого уровня М-

компетенций. 

Выводы 

В современных условиях неравновесного мира, 

отличающегося повышенной турбулентностью, а 

также ограниченности социальных и природных 

ресурсов, эффективные управленческие решения 

должны ориентироваться, прежде всего, на воз-

можности управленческих команд (А-команд) и их 

развитие. В этой связи представляется целесооб-

разным использовать при оценке и управлении 

развитием М-компетенции А-команд системы мо-

делей, основанных на МАИ-технологиях Т. Саати. 

Данная система моделей, по мнению авторов, 

адекватно описывает процесс формирования и 

управления развитием метакомпетенций А-команд 

при анализе и ликвидации ЧС. 
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Abstract: the article deals with issues related to the management of the development of metacompeten-

cies (M-competencies) of anti-crisis teams (A-teams) in the technosocial space of the organization, which in-

cludes the social space implemented/localized in digital format. This problem is considered from the point of 

view of the concepts of the competence approach. A brief review of the existing approaches to the formation 

of A-teams is conducted, their disadvantages and advantages are analyzed. The authors propose a new ap-

proach (attributive), focusing, in contrast to the classical target planning, on the internal capabilities of team 

development. We propose a system of KPIs that characterize the level of development of metacompetences 

necessary for the analysis and elimination of emergency situations (ES). An algorithm for adaptive manage-

ment of the development of team metacompetencies is presented, which is associated with optimizing the 

formation of additional knowledge, skills and abilities of the team in the process of synergistic interaction of 

practice and training. 

Keywords: competence approach, metacompetence, technosocial space of the organization 
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Академии государственной противопожарной службы МЧС России 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением развития антикризис-

ных команд (А-команд) в чрезвычайных ситуациях социального характера с точки зрения концепции 

стекхолдеров. Дается общее определение чрезвычайной ситуации социального характера (ЧССХ). 

Анализируются общие положения СХ-подхода, ключевые цели его применения в ЧССХ. Формирует-

ся и кратко описывается адаптивный алгоритм управления развитием А-командами в ЧССХ, позво-

ляющий постепенно совершенствовать необходимые для разрешения ЧССХ командные знания, 

навыки и умения путем повышения сложности ЧССХ. Формируется система KPI команд позволяю-

щая эффективно оценивать и управлять процессом развития А-команд. Предлагается интегральная 

система моделей управления развитием А-команд по этапам анализа и ликвидации при разрешении 

чрезвычайных ситуаций социального характера. 

Ключевые слова: антикризисные команды (А-команды), чрезвычайные ситуации социального 

характера, стейкхолдер-подход, алгоритмизация и моделирование развития А-команд в чрезвычай-

ных ситуациях социального характера 

 

Введение 

 позиции атрибутивного подхода, являю-

щегося ответом на изменчивость социаль-

ной реальности VUCA-мира, ее целевую неопре-

деленность и противоречивость, одним из ключе-

вых факторов успешного разрешения сложных 

(чрезвычайных) ситуаций социального характера 

(ЧССХ) является развитие субъекта – антикризис-

ных команд (А-команд), ориентированное, прежде 

всего, на разработку решений, обеспечивающих 

максимальное согласование интересов «заинтере-

сованных сторон» – стейкхолдеров ЧССХ. Такое 

развитие предполагает наличие у А-команд адек-

ватных ЧС общих, мета (когнитивных, коммуни-

кативных и др.) и профессиональных компетен-

ций, позволяющих эффективно разрешить ее, а 

также технологии разрешения ЧС (основанной на 

нелинейном подходе), алгоритмов и системы мо-

делей управления обеспечивающих их эффектив-

ное применение. 

А-команды являются одним из типов ТФ-

команд (командная модель, реализующая принци-

пы индивидуальной модели трансформирующего 

лидерства – ТФ-лидерства Дж. Бернса, Б. Басса и 

др.), предложенную российскими исследователя-

ми [19, с. 151-181]. Характерной особенностью А-

команд является принятие решений в ситуациях 

ограниченного времени (режим с обострением – 

сверхбыстрое развитие процессов, в основе кото-

рых лежит нелинейная положительная обратная 

связь, например, автокаталис) с лавинообразным 

нарастанием процессов, прежде всего, негативных 

эффектов [6], что характерно для чрезвычайных 

ситуаций. ТФ- и А-команды являются «инстру-

ментом» реализации перехода от классического 

целевого планирования к постнеклассическому 

атрибутивному проектированию [15]. 

С точки зрения авторов статьи, ЧС социально-

го характера можно определить как ситуацию, 

локализованную в некотором пространстве (в т.ч. 

виртуальном), сложившуюся в следствие неразре-

шенных социальных противоречий различного 

характера (экологических, духовных, политико-

идеологических, этно-конфессиональных, право-

вых, экономических, технико-технологических и 

психофизиологических), вызвавших разбаланси-

ровку общественных отношений и повлекших за 

собой культурные? ,социально-экономические и 

политические потери. Существуют многообразные 

классификации ЧССХ по различным критериям: 

причинам возникновения, возможностям предот-

вращения, объектам воздействия, сферам челове-

ческой деятельности, масштабам, формам прояв-

ления и т.д. Реальные угрозы безопасности России 

чаще всего являются причиной чрезвычайных си-

С 
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туаций социального характера. К ним можно отне-

сти следующие: 

1. несовершенство системы организации 

государственной власти и гражданского общества; 

2. социально-политическая поляризация 

российского общества 

3. увеличение удельного веса населения, 

живущего за чертой бедности, рост безработицы; 

4. криминализация общественных 

отношений, рост организованной преступности, 

увеличение масштабов терроризма; 

5. обострение межнациональных отношений, 

угроза личной безопасности граждан и пр. 

6. попытки вытеснить Россию как с 

внешнего, так и с внутреннего информационного 

рынка; 

7. активизация на территории РФ 

деятельности иностранных спецслужб и 

используемых ими организаций; 

8. экологические, техногенные угрозы. 

Ключевой задачей А-команд при разрешении 

ЧССХ является задача разрешения таких ЧС с ис-

пользованием различных социальных инструмен-

тов/технологий (одним из которых является 

стейкхолдерский подход – СХ-подход) с одновре-

менным развитием самих команд  в процессе раз-

решения ЧССХ (что позволяет снимать противо-

речие между существующим наличным знанием 

команды и знанием, необходимым для разрешения 

проблем, возникающих в ходе развития ЧССХ). 

Схема адаптивного управления развитием А-

команд приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема адаптивного управления развитием А-команд в ЧССХ 

 

Основы стейкхолдерского подхода, также из-

вестного как «теория заинтересованных сторон», 

начали формироваться в 30-х годах XX столетия 

(Т. Парсонс, Дж. Мейо). Теория стейкхолдеров 

(теория заинтересованных сторон, англ. 

stakeholder concept, stakeholder theory) – одно из 

теоретических направлений в менеджменте, фор-

мирующее и объясняющее стратегию развития 

организации или проблемной ситуации (в т.ч. 

чрезвычайной) с точки зрения учёта интересов так 

называемых стейкхолдеров («заинтересованных 

сторон»). Всех стейкхолдеров можно рассматри-

вать как единое противоречивое целое, равнодей-

ствующая интересов частей которого будет опре-

делять траекторию развития организации или про-

блемной ситуации. Такое целое называется «коа-

лицией влияния»/«коалицией участников» органи-

зации или проблемной ситуации. В середине 1970-

х годов Р.  Акофф развил концепцию стейкхолде-

ров (СХ-концепцию) - в качестве групп, заинтере-

сованных в деятельности организации/разрешении 

проблемной ситуации, были включены и будущие 

поколения (перспективный СХ-подход). Далее, 

СХ-подход развивается с середины 80-х годов XX 

века Э. Фрименом – вводится понятие «заинтере-

сованная сторона». В соответствии с требования-

ми СХ-подхода современные организации воспри-

нимают стейкхолдеров не только, как элемент 

внешней среды, но и элемент внутренней среды – 

«стейкхолдер-менеджмент» (stakeholder 

management). На Всемирном экономическом фо-

руме (ВЭФ) 2021г. предлагается СХ-подход, ори-

ентированный на мировую экономику в целом – 

«стейкхолдер-капитализм». Таким образом, объ-

ектом СХ-подхода может быть как микрообъект 

(организация/проблемная ситуация), так и ме-

гаобъект (мировое социально-экономическое 

устройство в целом). В нашем случае объектом 

СХ-подхода является ситуация (чрезвычайная си-

туация социального характера). Ключевой целью 

ее разрешения является достижение долгосрочной 

конвергенции целей и поведения стейкхолдеров 

относительно решений по данной ситуации. Дол-

госрочность согласия по решениям стейкхолдеров 

основана, прежде всего на учете имплицитных 

(неявных проблем) и минимизации отдаленных и 

побочных негативных эффектов, именно постоян-

ное развитие команд в результате ликвидации 

ЧССХ обеспечивает постоянное наращивание ка-

чества решений. 
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Таким образом, можно сказать, что теория 

«заинтересованных сторон» и принципы работы с 

нею находит систематическое изложение в 

работах западных исследователей: Freeman R.E. 

[25], D’Anselmi P. [22], Т. Donaldson T., Preston L. 

[23], Clarkson M.A. [21], Mitchell R.K., Agle B.R., 

Wood D.J. [27], Phillips R.A. [28], Fassin Y. [24], 

Mendelow A. [26] и др. 

Определенные аспекты СХ-подхода присут-

ствуют в работах российских исследователей: 

Благова Ю.С. [2], Бутусова Д.В. [3], Воропаева 

В.И., Гельруд Я.Д. [4], Климкина Ю.Н. [5], 

Скаченко М.И. [10], Тажитдинова И.А. [13], 

Федотовой М.А. [15], Фурты С.Д., Соломатиной 

Т.Б. [16], Ципеса Г.Л., Шадаевой Н.М. [17], 

Солодухина К.С. [11], Белоусова К.Ю. [1] и др. 

Вместе с тем, при довольно значительном 

числе работ, посвященных специфике СХ-

подхода, отсутствуют публикации, связанные с 

субъектами разрешения ЧССХ и технологиями 

принятия решений, т.е. А-командами и их 

развитием в процессе такой деятельности. 

Методология и методы исследования 

Анализ социальной и экономической 

литературы свидетельствуют о существовании 

разных типологий «заинтересованных групп» и 

факторов, определяющих характер их реального 

взаимодействия с стейкхолдерами: М. Кларксон – 

влияние стейкхолдеров, их вовлеченность в 

непосредственное взаимодействие с бизнесом; Р. 

Митчелл, Б. Эгл, Д. Вуд – легитимность 

стекхолдеров, сила стейкхолдеров, срочность 

ожиданий стейкхолдеров; Р. Филлипс – норматив-

ная легитимность, производная легитимность 

стейкхолдеров; И. Фассин – нормативная 

легитимность, производная легитимность, сила 

стейкхолдеров. Однако, принципиальная задача 

разработки типологии стейкхолдеров, 

позволяющей эффективно разрешать 

практические задачи, остается до сих пор 

нерешенной. 

Иерархия целей организации, в нашем случае 

А-команды, анализирующей и разрешающей 

ЧССХ напрямую связана с количеством 

заинтересованных сторон. Классический (линей-

ный) алгоритм идентификации стейкхолдеров и 

взаимодействия с ними с учетом их значимости 

(«веса») представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Алгоритм идентификации стейкхолдеров и взаимодействия с ними 

 

Идея расширенного подхода (Р. Митчелл, Б. 

Эгл и Д Вуд – MAW), заключалась в 

использовании трех атрибутов (ключевых 

свойств): 1. «власть/влияние» (power), 

«законность» (legitimacy) и «срочность» (urgency) 

требований и интересов стейкхолдеров [27]. 

Авторы статьи предлагают расширить количество 

атрибутов до 5, включив в них «обоснованность» 

и «важность». 

В соответствии с типологией MAW 

наибольшую важность приобретает удовлетворе-

ние ожиданий «определенных» заинтересованных 
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групп, отвечающих совокупности всех трех 

критериев (атрибутов); промежуточное положение 

занимают «умеренные» заинтересованные группы, 

отвечающими двум критериям; наименьшее 

значение имеют «латентные» заинтересованные 

группы, обладающие лишь одним атрибутом. Д. 

Менделоу была представлена еще одна типология 

«заинтересованных сторон» с учетом степени их 

важности (рис. 3) [26]. 

 
Рис. 3. Типология заинтересованных сторон по степени 

их важности для бизнеса Д. Менделоу [26] 
 

Осуществление подобной типологии указанных 

заинтересованных групп должна преследовать вы-

явление относительной их важности для деятель-

ности организации/разрешения проблемной ситу-

ации. В настоящее время существует множество 

достаточно эффективных инструмен-

тов/технологий СХ-подхода, ориентированных 

именно на линейное представление о разрешении 

проблемных ситуаций. Прежде всего, достаточно 

простой подход К. Левина (FFA-анализ) [7], более 

развернутый анализ В.П. Тихомирова (технология 

«8 колес») [14]. Оба этих инструмента реализова-

ны в модуле «TeamCreator 2.1» программного 

комплекса «ТТРП-ЭВРИКА» (Свидетельство об 

официальной регистрации Федеральной службы 

РФ по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам №2006610693). Технология 

В.П. Тихомирова реализована в двух вариантах: 1. 

«прямой расчет» задач с использованием эксперт-

ных оценок и визуальном построении результата в 

виде «лепестковой диаграммы» или матричной 

диаграммы; 2. «МАИ-анализ» Т. Саати, оценка 

осуществляется по более сложной технологии [9]. 

Оба варианта предназначены для анализа и реше-

ния задач СХ-подхода при чрезвычайных ситуа-

циях социального характера (оценка уровня силы 

участников/стейкхолдеров ЧССХ, оценка возмож-

ности создания коалиций, определение приорите-

тов («линий интересов») участников, построение 

структуры решений и т.д. – всего 16 задач). 

С точки зрения авторов статьи, все предложен-

ные технологии следуют «линейному» СХ-

подходу, последовательно разрешая чрезвычай-

ную ситуацию, с учетом важности стейкхолдеров 

(остаточный принцип). Нелинейный СХ-подход 

предполагает адаптивный циклический процесс 

разработки решений, «ядром» которых является 

пересечение (дизъюнкция) условий, общих для 

всех, без исключения, стейкхолдеров – «твердых 

условий». Далее, используя метод целенаправлен-

ного смещения противоречий (МЦСП) за счет вза-

имных, адекватных, с точки зрения конфликтую-

щих стейкхолдеров, по важности уступок по раз-

личным аспектам ЧС и поиска общих выгодных 

новых возможностей [20], происходит адаптивное 

(по «спирали») наращивание «ядра» решений. Ре-

ализация нелинейного СХ-подхода осуществляет-

ся с помощью укрупненного алгоритма, представ-

ленного на рис. 4. Наиболее эффективно (и наибо-

лее управляемо) развитие А-команд может проис-

ходить при целенаправленном выборе/генерации 

ЧССХ, задающим определенную (планируемую) 

сложность чрезвычайных ситуаций, предлагаемых 

А-команде. 

Дискуссия и результаты 

практических исследований 

Алгоритм адаптивного управления развитием 

А-команд при разрешении чрезвычайных 

ситуаций социального характера приведен на рис. 

4. 
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Рис. 4. Алгоритм адаптивного управления развитием А-команд 

при разрешении чрезвычайных ситуаций социального характера 
 

1. Выбор/формирование оптимальной ЧССХ – 

выбирается или генерируется ЧС при разрешении 

которой может быть достигнут планируемый 

уровень развития А-команды;  

2. Формирование (сборка/пересборка) А-

команды – используются технологии 

сборки/пересборки команд с учетом командных 

ролей, психосовместимости участников команд и 

т.д.; 

3. Экспресс-диагностика параметров А-

команды по выбранным параметрам (KPI) – 

организационно-управленческие, когнитивные, 

коммуникативные, психофизиологические; 

4. Прогноз будущей результативности А-

команды для ЧССХ разного уровня сложности – 

осуществляется с использованием ДСМ-метода 

В.К. Финна [Панкратова, Финн, 2009]; 

5. ОК? – в случае удовлетворительной оценки 

результативности осуществляется переход на блок 

6, иначе на блок 2; 

6. Работа А-команды с 

выбранной/сформированной ЧССХ – разработка 

решений по ликвидации/минимизации 

последствий выбранной ЧССХ с использованием 

технологии нелинейного подхода; 

7. Оценка результатов работы А-команды – 

оценка результатов по ликвидации/минимизации 

выбранной ЧССХ по двум аспектам:  

a) Фактическим результатом 

ликвидации/минимизации выбранной ЧССХ; 

b) Значениями KPI, характеризующими 

качество командной работы при 

ликвидации/минимизации выбранной ЧССХ. 

8. ОК? – оценка результатов, в случае 

удовлетворительной результативности осущест-

вляется переход на блок 9, иначе на блоки 2, 6 (по 

решению модератора проекта); 

9. Выбор более сложной ЧССХ – 

выбор/генерация новой, более сложной ЧССХ для 

дальнейшего развития А-команды, переход к 

блоку 1. 

Развитие А-команд с использованием данного 

алгоритма может применяться по двум 

направлениям:  

1. Подбор и дальнейшее развитие А-команды 

под существующую ЧС социального характера; 

2. Подбор/генерация ЧС социального 

характера под существующую команду с 

дальнейшим развитием (усложнением) ЧС и А-

команды. 

Формирование, сборка/пересборка А-команд и 

их работа по разрешению ЧС социального 

характера осуществляется на базе учебного центра 

управления кризисными ситуациями (ЦУКС) 

Академии государственной противопожарной 

службы МЧС России с использованием системы 

моделей, основанных на технологии «мягких» 

вычислений по МАИ Т. Саати (рис. 5). 
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Рис. 5. Интегральная система моделей управления развитием 

А-команд по этапам анализа и ликвидации ЧССХ 

где optАi
j – оптимальная выходная характеристика параметров решений по управлению 

развитием А-команды на j-ом этапе анализа и ликвидации ЧССХ, используемая как 

входной параметр на смежном (j+1)-ом этапе проекта 
 

Заключение 

Таким образом, использования стейкхолдерс-

кого подхода при разрешении ЧС социального 

характера, является наиболее эффективной 

технологией работы А-команд при 

взаимодействии и согласовании интересов 

стейкхолдеров. Среди приоритетов СХ-подхода 

при работе А-команд выделяются: укрепление 

долгосрочных взаимовыгодных коммуникаций с 

заинтересованными группами с учетом прогноза 

развития данной ЧС социального характера при 

одновременном развитии общих, мета и 

профессиональных компетенций А-команды. 

 

Литература 

1. Белоусов К.Ю. Эволюция взглядов на роль управления заинтересованными сторонами в системе 

устойчивого развития компании: проблема идентификации стейкхолдеров // Проблемы современной 

экономики. 2013. № 4 (48). С. 418 – 422. 

2. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции; Высшая школа ме-

неджмента СПбГУ. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 272 с. 

3. Бутусов Д.В. Методика аналитического обоснования бизнес-моделей операторов автомобильного 

рынка в рамках стейкхолдерского подхода // Российский экономический интернет-журнал. 2016. № 2. С. 8. 

4. Воропаев В., Гельруд Я. Математические модели проектного управления для заинтересованных сто-

рон // Управление проектами и программами. 2012. № 4 (32). С. 258 – 269. 

5. Климкин Ю.Н. Особенности формирования механизма разработки стратегических решений с уче-

том интересов стейкхолдеров // Муниципальная академия. 2016. № 2. С. 96 – 101. 

6. Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Основания синергетики. СПб.: Алетейя, 2001. 

7. Левин К. Разрешение социальных конфликтов: пер. с англ. И.Ю. Авидон. СПб.: Речь, 2000. 

8. Панкратова Е.С., Финн В.К. Автоматическое порождение гипотез в интеллектуальных системах. 

М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 

9. Синюк В.Г., Шевырев А.В. Использование информационно-аналитических технологий при принятии 

управленческих решений: учебное пособие. М.: Экзамен, 2003. 

10. Скаченко М.И. Использование стейкхолдерского подхода при разработке стратегии развития рос-

сийской компании // Via scientiarum Дорога знаний. 2015. № 4. С. 203 – 207. 

11. Солодухин К.С. Проблемы применения теории заинтересованных сторон в стратегическом 

управлении организацией // Проблемы современной экономики: журнал. 2007. № 4 (24). С. 152 – 156. 

12. Вдовин С.М., Салимова Т.А., Гуськова Н.Д. и др. Стратегическое партнерство национального ис-

следовательского университета: реалии и перспективы: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 

2014. 200 с. 

13. Тажитдинов И.А. Применение стейкхолдерского подхода в стратегическом управлении развитием 

территорий // Экономика региона. 2013. № 2 (34). С. 17 – 27. 

14. Тихомиров В.П. 8 колес. https://present5.com/matrica-kolyosa-v-p-tixomirova-tixomirov-vladislav/ 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 70 

15. Федотова М.А. Постнеклассическое стратегирование проблемных ситуаций в концепции социона-

вигации: переход от целевого управления к атрибутивному конструированию // Экономические стратегии. 

2019. Т. 21. № 8 (166). С. 94 – 101. 

16. Фурта С.Д., Соломатина Т.Б. Карта заинтересованных сторон инструмент анализа окружения 

бизнеса // Инициативы XXI века. 2010. № 1. С. 22 – 27. 

17. Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами про-

екта: от простого к сложному (Ч. 1) // Управление проектами и программами. 2015. № 02 (42). С. 138 – 

156. 

18. Ципес Г.Л., Шадаева Н.М. Управление взаимоотношениями с заинтересованными сторонами про-

екта: от простого к сложному (Ч. 2) // Управление проектами и программами. 2015. № 03 (43). С. 218 – 

228. 

19. Шевырев А.В., Михеев В.А., Шаламова Н.Г., Федотова М.А. Системная аналитика в управлении. 

Введение в научно-исследовательскую программу / под общей ред. А.В. Шевырева. Белгород: ЛитКараВан, 

2016. 

20. Шевырев А.В. Технология творческого решения проблем. Белгород: ЛитКараВан, 1995. Т. 1. 

21. Clarkson M.A. Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance // Acad-

emy of Management Review. 1995. Vol. 20 (1). P. 92 – 117. 

22. D’Anselmi P. Values and stakeholders in an era of social responsibility. New York: Free Press, 2011 

23. Donaldson T., Preston L. The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications // 

Academy of management review. 1997. Vol. 22. Р. 61 – 74. 

24. Fassin Y. The stakeholder model refined // Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 84 (1). P. 113 – 135. 

25. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010, 292 р. 

26. Mendelow A. Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Sys-

tems. Cambridge, MA, 1991. 

27. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the 

principle of who and what really counts // Academy of Management Review. 1997. Vol. 22 (4). P. 853 – 886. 

28. Phillips R.A. Stakeholder theory and a principle of fairness // Business Ethics Quarterly. 1997. Vol. 7 (1). P. 

51 – 66. 

 

References 

1. Belousov K.YU. Evolyuciya vzglyadov na rol' upravleniya zainteresovannymi storonami v sisteme 

ustojchivogo razvitiya kompanii: problema identifikacii stejkkholderov. Problemy sovremennoj ekonomiki. 2013. 

№ 4 (48). S. 418 – 422. 

2. Blagov YU.E. Korporativnaya social'naya otvetstvennost': evolyuciya koncepcii; Vysshaya shkola 

menedzhmenta SPbGU. SPb.: Vysshaya shkola menedzhmenta, 2010. 272 s. 

3. Butusov D.V. Metodika analiticheskogo obosnovaniya biznes-modelej operatorov avtomobil'nogo rynka v 

ramkah stejkkholderskogo podhoda. Rossijskij ekonomicheskij internet-zhurnal. 2016. № 2. S. 8. 

4. Voropaev V., Gel'rud YA. Matematicheskie modeli proektnogo upravleniya dlya zainteresovannyh storon. 

Upravlenie proektami i programmami. 2012. № 4 (32). S. 258 – 269. 

5. Klimkin YU.N. Osobennosti formirovaniya mekhanizma razrabotki strategicheskih reshenij s uchetom in-

teresov stejkkholderov. Municipal'naya akademiya. 2016. № 2. S. 96 – 101. 

6. Kurdyumov S.P., Knyazeva E.N. Osnovaniya sinergetiki. SPb.: Aletejya, 2001. 

7. Levin K. Razreshenie social'nyh konfliktov: per. s angl. I.YU. Avidon. SPb.: Rech', 2000. 

8. Pankratova E.S., Finn V.K. Avtomaticheskoe porozhdenie gipotez v intellektual'nyh sistemah. M.: 

LIBROKOM, 2009. 

9. Sinyuk V.G., SHevyrev A.V. Ispol'zovanie informacionno-analiticheskih tekhnologij pri prinyatii upravlench-

eskih reshenij: uchebnoe posobie. M.: Ekzamen, 2003. 

10. Skachenko M.I. Ispol'zovanie stejkkholderskogo podhoda pri razrabotke strategii razvitiya rossijskoj kom-

panii. Via scientiarum Doroga znanij. 2015. № 4. S. 203 – 207. 

11. Soloduhin K.S. Problemy primeneniya teorii zainteresovannyh storon v strategicheskom upravlenii organi-

zaciej. Problemy sovremennoj ekonomiki: zhurnal. 2007. № 4 (24). S. 152 – 156. 

12. Vdovin S.M., Salimova T.A., Gus'kova N.D. i dr. Strategicheskoe partnerstvo nacional'nogo issle-

dovatel'skogo universiteta: realii i perspektivy: monografiya. Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2014. 200 s. 

13. Tazhitdinov I.A. Primenenie stejkkholderskogo podhoda v strategicheskom upravlenii razvitiem territorij. 

Ekonomika regiona. 2013. № 2 (34). S. 17 – 27. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 71 

14. Tihomirov V.P. 8 koles. https://present5.com/matrica-kolyosa-v-p-tixomirova-tixomirov-vladislav/ 

15. Fedotova M.A. Postneklassicheskoe strategirovanie problemnyh situacij v koncepcii socionavigacii: 

perekhod ot celevogo upravleniya k atributivnomu konstruirovaniyu. Ekonomicheskie strategii. 2019. T. 21. № 8 

(166). S. 94 – 101. 

16. Furta S.D., Solomatina T.B. Karta zainteresovannyh storon instrument analiza okruzheniya biznesa. Inicia-

tivy XXI veka. 2010. № 1. S. 22 – 27. 

17. Cipes G.L., SHadaeva N.M. Upravlenie vzaimootnosheniyami s zainteresovannymi storonami proekta: ot 

prostogo k slozhnomu (CH. 1). Upravlenie proektami i programmami. 2015. № 02 (42). S. 138 – 156. 

18. Cipes G.L., SHadaeva N.M. Upravlenie vzaimootnosheniyami s zainteresovannymi storonami proekta: ot 

prostogo k slozhnomu (CH. 2). Upravlenie proektami i programmami. 2015. № 03 (43). S. 218 – 228. 

19. SHevyrev A.V., Miheev V.A., SHalamova N.G., Fedotova M.A. Sistemnaya analitika v upravlenii. Vvedenie v 

nauchno-issledovatel'skuyu programmu. pod obshchej red. A.V. SHevyreva. Belgorod: LitKaraVan, 2016. 

20. SHevyrev A.V. Tekhnologiya tvorcheskogo resheniya problem. Belgorod: LitKaraVan, 1995. T. 1. 

21. Clarkson M.A. Stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Acade-

my of Management Review. 1995. Vol. 20 (1). P. 92 – 117. 

22. D’Anselmi P. Values and stakeholders in an era of social responsibility. New York: Free Press, 2011 

23. Donaldson T., Preston L. The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. 

Academy of management review. 1997. Vol. 22. R. 61 – 74. 

24. Fassin Y. The stakeholder model refined. Journal of Business Ethics. 2009. Vol. 84 (1). P. 113 – 135. 

25. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 

2010, 292 r. 

26. Mendelow A. Stakeholder Mapping. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Sys-

tems. Cambridge, MA, 1991. 

27. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J. Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the 

principle of who and what really counts. Academy of Management Review. 1997. Vol. 22 (4). P. 853 – 886. 

28. Phillips R.A. Stakeholder theory and a principle of fairness. Business Ethics Quarterly. 1997. Vol. 7 (1). P. 

51 – 66. 

 

_________________ 

 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF ANTI-CRISIS TEAMS 

IN EMERGENCY SITUATIONS OF A SOCIAL NATURE FROM THE PERSPECTIVE OF A 

STAKEHOLDER APPROACH: CONCEPT, ALGORITHMIZATION AND MODELING OF 

MANAGEMENT PROCESSES? 

 

Fedotova M.A., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, 

Moscow Aviation Institute (National 

Research University), 

Popov T.V., Lieutenant Colonel of the Internal Service, 

Senior Lecturer-Methodologist, 

Institute of Leadership Training 

Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia 

 

Abstract: the article deals with issues related to the management of the development of anti-crisis teams 

(A-teams) in social emergencies from the point of view of the concept of stekholders. A general definition of 

a social emergency is given. The article analyzes the general provisions of the CX approach, the key goals of 

its application in the HSSC. An adaptive algorithm for managing the development of A-teams in HRSS is 

formed and briefly described, which allows gradually improving the team knowledge, skills and abilities 

necessary for solving HRSS by increasing the complexity of HRSS. A team KPI system is being formed that 

allows you to effectively evaluate and manage the development process of A-teams. An integrated system of 

models for managing the development of A-teams by stages of analysis and elimination in the resolution of 

social emergencies is proposed. 
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Аннотация: в статье обобщены подходы к определению экологической миграции и выявлены ее 

особенности, а также условия взаимодействия с принимающим обществом, способствующие упро-

щенному рекрутингу представителей миграционного потока, кроме этого обозначены этапы и опре-

делена сущность процесса ресоциализации мигрантов в террористическое сообщество. Автором рас-

смотрено явление мирового терроризма, глобальной террористической деятельности и под определе-

нием «террористическое сообщество» понимает виртуальную сетевую структуру, не имеющую 

иерархии центров принятия решений, а представляющую собой множество центров, так или иначе 

взаимодействующих между собой, привлекает внимание исследователей меньше, чем остальные сто-

роны. Целью ресоциализации индивида в таких условиях является изменение полностью жизни ин-

дивида и восприятия им окружающей действительности. Изменение жизни, жизненных целей, пла-

нов, поведенческих моделей, взаимодействия с окружающей его средой, то есть всего порядка его 

жизни. В случае экологической катастрофы, мгновенно возникшей бедственной ситуации, потенци-

альные мигранты будут действовать совершенно иначе, решая иные задачи, и выстраивая иную стра-

тегию своих действий. Примерами катастрофических ситуаций могут послужить взрыв на Черно-

быльской АЭС, приведший к мгновенному заражению обширной окружающей территории радиаци-

ей и переселению, частично даже вопреки их желанию, множества людей, или уничтожение в Ливии 

водовода в следствие бомбардировок силами НАТО в 2012 году, из-за чего большие территории ли-

шились доступа к воде и обезлюдели. В этом случае мигранты попадают в ситуацию мгновенной 

маргинализации, утраты статуса, разрыва существующих социальных связей, одномоментной утраты 

доступа к имеющимся у них ранее и являющимся привычными социальным и другим благам, при-

вычной возможности свободного передвижения и жизненного порядка. 

Ключевые слова: экологическая миграция, миграционный поток, мигрант, кризис, катастрофа, 

ресоциализация, ценностно-нормативная система, принимающее общество, рекрутинг, терроризм, 

террористическое сообщество 

 

лобализация современного мира представ-

ляет собой закономерное и неизбежное 

следствие [1] развития человечества, базовая ха-

рактеристика развития человеческой цивилизации 

[2]. У этого явления достаточно много положи-

тельных аспектов, как и отрицательных, однако 

особенно интересна и важна одна из сторон про-

цесса глобализации. Это логистика. Под этим по-

нятием автор подразумевает как разработанные 

маршруты, дорожно-транспортную сеть, транс-

порт различного вида и назначения, так и законо-

дательное, институциональное оформление функ-

ционирования этой, охватывающей всю планету, 

системы. Современный человек, благодаря разви-

той мировой системе логистики, вполне может 

попасть в такие страны и уголки нашего мира, ку-

да даже и представить не мог попасть еще сто лет 

назад. Благодаря этому развитие получила и сеть 

распространения информации. Большинство лю-

дей современного мира узнали о жизни других 

людей в других странах намного больше, чем мог-

ли представить их предки. И это же привело к раз-

витию и переходу на новый, глобальный, уровень 

реализации два таких опасных, с разных точек 

зрения, и беспокоящих явления, как миграция, а 

особенно экологическая миграция, существующая 

вследствие разрушения жизненной среды челове-

ка, или даже целых обществ, и транснациональ-

ный, мировой, терроризм. А также получили свое 

развитие взаимосвязи между этими явлениями. 

Явление мирового терроризма, глобальной тер-

рористической деятельности, и как собственно 

явление, и, особенно, с точки зрения способов 

противостояния ему, привлекло, и продолжает 

привлекать к себе большое внимание как власти, 

общества так и научного сообщества. Проблему 

терроризма изучается многими науками, и с пси-

хологической точки зрения, и с юридическо-

правовой, с экономической и в рамках других гу-

манитарных дисциплин, но в последние годы в 

этом направлении особенно активно работает со-

циология. В рамках социологии рассматриваются 

и изучаются многие стороны этого явления: целе-

полагание, формирование идеологии, выбор спо-

соба достижения цели и так далее. Однако, с точки 

зрения автора, одна из сторон деятельности терро-

ристических организаций, автор уверен, что мож-

но говорить и о террористическом сообществе, 

Г 
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при этом понимая под определением «террористи-

ческое сообщество» виртуальную сетевую струк-

туру, не имеющую иерархии центров принятия 

решений, а представляющую собой множество 

центров, так или иначе взаимодействующих меж-

ду собой, привлекает внимание исследователей 

меньше, чем остальные стороны. И это проблема 

рекрутинга в ряды организации новичков. 

Но особенный интерес представляет возмож-

ность пополнения рядов террористического сооб-

щества из числа мигрантов. С точки зрения автора 

именно этот аспект проблемы пополнения рядов 

террористического сообщества, обладает специ-

фическими особенностями, заслуживающими от-

дельного рассмотрения. 

Не вызывает сомнений то, что рекрутинг в со-

став террористических организаций связан с про-

цессом ресоциализации. Ресоциализация – не 

новшество в жизни обществ, это естественная и 

органическая часть социальной жизни, представ-

ляющая собой усвоение индивидом или группой 

норм и установок, при попадании в другой соци-

ум, сообщество, либо повторное усвоение норм и 

социальных установок «родного» для индивида 

социума, или любого сообщества, после длитель-

ного его отсутствия, или временного нахождения в 

сообществе с другими нормами. И именно на ре-

социализации основывается Рекрутинг индивида, 

в террористическое сообщество, причем конечная 

цель процесса ресоциализаци имеет определенные 

характерные особенности, определяемые специ-

фикой функционирования террористического со-

общества. И обуславливаются эти особенности 

структурной, функциональной спецификой терро-

ристического сообщества, а также особенностями 

его жизнедеятельности. 

Согласно существующим на данный момент 

исследованиям [3], можно сделать вывод, что тер-

рористические организации, в определенной сте-

пени, носят военизированный характер. Как пра-

вило, таким организациям свойственно предъяв-

лять повышенные требования к своим членам в 

сфере дисциплины, контроля и иерархичности. 

Наличие таких требований позволяют отнести 

террористические организации к тому же типу ор-

ганизаций, к которому принадлежат силовые и 

институты, и карательная система. Соответствен-

но и способ социализации похож на способ социа-

лизации в рамках этих институтов. Однако, есть и 

своя специфика, обусловленная тем, что ресоциа-

лизация на начальном этапе принимает вид рекру-

тинга, что отличает террористическое сообщество 

от легальных силовых и карательных институтов. 

С точки зрения автора, целью ресоциализации 

индивида в таких условиях является изменение 

полностью жизни индивида и восприятия им 

окружающей действительности. Изменение жиз-

ни, жизненных целей, планов, поведенческих мо-

делей, взаимодействия с окружающей его средой, 

то есть всего порядка его жизни. 

Соответственно, в рамках террористического 

сообщества ресоциализация состоит из трех ча-

стей. На первом этапе, рекрутер, обладающий 

специфическим умениями и навыками общения, 

выбирает подходящий по характеристикам для 

рекрутинга, и начала ресоциализации, объект. По-

сле этого он подвергает ревизии систему ценно-

стей и установок индивида, «показывая» ему 

спорность, неоднозначность или неактуальность 

сначала отдельных элементов ценностной системы 

индивида. Постепенно подменяя их на актуальные 

с точки зрения ресоциализации. Добиваясь ча-

стичного изменения архитектуры ценностной си-

стемы индивида. 

Второй этап ресоциализации, рекрутинга, 

начинается при физическом попадании индивида в 

террористическое сообщество. На этом этапе чле-

ны сообщества стараются разрушить идентич-

ность и самоидентификацию рекрутируемого, 

углубить ресоциализацию, лишить индивида неза-

висимого мышления. Этого можно добиться, за-

ставив людей отказаться от своего имущества, за-

ставив носить идентичную, или стандартную, 

одежду. Кроме того, этого можно добиться, посе-

ляя индивида в неприемлемых жилищных услови-

ях, навязывая ему необходимость совершать опре-

деленные ритуалы, резко изменяя его статус и от-

крыто демонстрируя актуальные социальные ожи-

дания. 

На третьем этапе ресоциализация – это попытка 

создать новую личность или ощущение себя, что 

обычно достигается с помощью системы возна-

граждения и наказания. Целью является соответ-

ствие, которое достигается, когда люди меняют 

свое поведение, чтобы соответствовать ожиданиям 

авторитетного лица или большой группы. Соот-

ветствие может быть подтверждено посредством 

поощрений. 

Весь процесс занимает определенное время и 

ресурсы. Подменить, модифицировать, значитель-

но отличающуюся от целевой для новичка с точки 

зрения террористического сообщества, ценностно-

нормативной системы достаточно сложно. Гораздо 

быстрее и проще модифицировать в нужном клю-

че систему, схожую в каких-то ключевых момен-

тах с целевой. В этом случае, с точки зрения эко-

номии времени и ресурсов, упрощения и ускоре-

ния процесса, особенно велика вероятность рекру-

тинга из среды мигрантов, прибывших из обществ, 

радикально отличающихся от принимающих об-

ществ по множеству параметров, в том числе 

культурно, социально, ценностно, по религиозным 
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убеждениям и миропониманию. Кроме этого ис-

пользуется еще один фактор, влиятельный в от-

ношении рекрутинга мигрантов: мигранты в 

большей степени, чем коренные жители отвечают 

требованиям для успешной ресоциализации, по-

тому, что часто не смогли пройти необходимую 

социализацию в конкретном принимающем обще-

стве. Причем это могут быть как мигранты в пер-

вом поколении, так и родившиеся в принявшем 

сообществе, но прошедшие социализацию в пре-

делах общины мигрантов, не интегрированной в 

социум принимающего сообщества. Особенно 

уязвимы в этом случае те индивиды или группы, 

типу миграции которых из мест естественного 

проживания, свойственны определенный особен-

ности. Это экологическая миграция, и военная ми-

грация, как отдельная ее разновидность. И с точки 

зрения автора, важно ответить на несколько во-

просов, чтобы понять, почему представители ми-

грационных потоков такого типа особенно уязви-

мы для рекрутинга. В первую очередь, необходи-

мо определить, что собой представляет экологиче-

ский тип миграции, какие имеет особенности 

формирования и существования, а также каковы 

их особенности взаимодействия с принимающими 

обществами и чем они отличаются от других ти-

пов миграции, издавна знакомых человечеству: 

трудовой и экономической. 

Миграция как явление давно известна челове-

честву. Более того – она явилась влиятельнейшим 

фактором его формирования и постоянного изме-

нения. Однако в последние десятилетия к привыч-

ным для человечества формам миграции, эконо-

мической и трудовой, прибавился и другой вид 

миграции – экологическая. При этом нужно отме-

тить, что до сих пор не существует единого пони-

мания и единого определения, что же есть эколо-

гическая миграция и экологический мигрант. Тем 

не менее, попытки определить сущность явления 

предпринимались и предпринимаются. На конфе-

ренции в Женеве были принята декларация об 

экологической миграции и о том, кого именно 

можно считать экологическим мигрантом [4], а 

также определение экологического мигранта дает-

ся и в документах ООН. Или, например, в 2013 

году был выпущен солидный труд Д. Иванова и Д. 

Бекяшева по правовым проблемам экологической 

миграции. Или, например, определение миграции, 

данное в рамках экологии: «миграция из-за разру-

шения условий обитания» [5]. В работах социоло-

гов по вопросу экологической миграции не дается 

исчерпывающего, учитывающего ее особенности 

как социального явления, определения миграции. 

Таким образом, экологическая миграция – наиме-

нее исследованный ее вид. Однако, при всем при 

этом, автор настаивает на широком понимании 

экологии, как состояния жизненной среды отправ-

ляющего общества. Ну а экологическая миграция 

– переселение населения стран и территорий в 

следствие разрушения их жизненной среды, как 

природной, так и социальной. Соответственно, 

особенности и характеристики миграционного по-

тока, определяющие взаимодействие его предста-

вителей с принимающим обществом, должны 

определяться событиями жизненной среды, побу-

дившими индивида или группу к миграции. 

Экологическая миграция – сложное, составное 

явление. Оно объединяет в себе миграционные 

потоки, имеющие различную причину, структур-

ные характеристики, цели людей, их составляю-

щих. И это только первая и самая явная проблема 

экологической миграции. Вторая принципиальная 

проблема вытекает из первой и связана со сложно-

стью понимания дальнейшего поведения таких 

мигрантов в принявшем их обществе. А понима-

ние их поведения необходимо, чтобы наиболее 

эффективно включать их в жизнедеятельность 

общества и предотвращать их маргинализацию. В 

целях решения этой проблемы необходимо изу-

чить имеющееся множество уникальных ситуаций, 

возникающих экологических кризисов и ката-

строф, обусловивших то или иное миграционное 

поведение с целью нахождения общих, ключевых 

характеристик. В результате этих действий можно 

укрупнить типовые группы миграционных ситуа-

ций, взяв за основу масштаб и скорость формиро-

вания экологических явлений, прогоняющих лю-

дей из мест постоянного проживания. Основыва-

ясь на понимании ключевой роли этих характери-

стик в формировании поведения потенциальных 

мигрантов, можно поделить негативные экологи-

ческие явления на такие принципиально различа-

ющиеся типы: во-первых – это экологический кри-

зис (любой природы). Его особенностью является 

то, что он не несет мгновенной и непосредствен-

ной опасности разрушения жизненной среды че-

ловека или сообщества, но вносит в ее жизнедея-

тельность фактор, или факторы, дестабилизации и, 

пока не пройдена точка невозврата, систему мож-

но вернуть в прежнее состояние, прекратив дей-

ствие дестабилизирующего фактора. Либо разру-

шить ее окончательно в следствие дальнейшей 

дестабилизации. Таким образом, наличествует об-

ратимость ситуации. Во-вторых – это катастрофа. 

Катастрофа – это множество взаимосвязанных из-

менений системы, ведущие к ее полному, мгно-

венному, или быстрому, и безвозвратному разру-

шению. В этом случае исчезает или перестает вы-

полнять свои функции системообразующий фак-

тор. Оба эти негативные экологические явления не 

только разнятся по сути, но и развиваются по раз-
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личным сценариям, а также отличаются протя-

женностью во времени. 

Для экологического кризиса характерно разви-

тие и обострение негативной ситуации в течении 

долгого времени, на протяжении многих лет. 

Примером такой ситуации может стать вырубка 

лесов в украинской части Карпатских гор, в след-

ствии чего происходит, не только смыв почвенно-

го слоя со скальных поверхностей, но и постоян-

ные наводнения в окружающей местности, так как 

выпавшую с дождями воду уже некому потреб-

лять. В результате в последнее десятилетие насе-

ление близлежащих населенных пунктов постоян-

но страдает как от наводнений, так и от селей. Еще 

одним примером экологического кризиса может 

стать разрушение жизненной среды человека 

вследствие военного конфликта, обстрелов и мас-

совых бомбардировок жилых кварталов городов, 

как это было сделано армией НАТО в Сирии с 

разрушением жилья, инфроструктуры, источников 

получения ресурсов. Следствием таких ситуаций 

становится постепенное покидание жителями не-

благополучной территории. Снимаясь с обжитых 

мест люди в такой ситуации рассчитывают посто-

янно поселиться на новом месте, обжиться в новой 

жизненной среде. С этой целью мигрантам необ-

ходимо избежать маргинального статуса в новом 

обществе, получить социальный статус, который 

позволял бы им получить как положенные члену 

общества блага, так и соответствующие права и 

обязанности. Зачастую еще задолго до оконча-

тельного переезда такие мигранты стараются об-

житься в принимающем обществе, наладить соци-

альные связи, приобрести какой-либо статус. Та-

кие мигранты скорее всего будут нацелены на 

принесение на пользы принявшему их обществу и 

будут заинтересованы в достижении собственного 

успеха и прочного положения в нем. В этом слу-

чае рекрутинг и ресоциализация новичков из сре-

ды мигрантов первого поколения затруднена, так 

как индивид находится в процессе реализации об-

думанной и спланированной цели социализации в 

принимающее сообщество. Однако, достичь ее, а 

вместе с ней и получить доступ к благам и ресур-

сам, предназначенным для полноправных членов 

данного сообщества, получается у первого поко-

ления мигрантов не часто, что определяет уровень 

благополучия и удовлетворенности второго и тре-

тьего поколения мигрантов, формально являю-

щихся полноправными членами данного общества, 

но на деле обладающие низким социальным стату-

сом без полноценного доступа к ресурсам прини-

мающего общества и имеющимся социальным 

лифтам. В этом случае успех рекрутинга в ряды 

террористического сообщества повышается в ра-

зы. 

В случае экологической катастрофы, мгновенно 

возникшей бедственной ситуации, потенциальные 

мигранты будут действовать совершенно иначе, 

решая иные задачи, и выстраивая иную стратегию 

своих действий. Примерами катастрофических 

ситуаций могут послужить взрыв на Чернобыль-

ской АЭС, приведший к мгновенному заражению 

обширной окружающей территории радиацией и 

переселению, частично даже вопреки их желанию, 

множества людей, или уничтожение в Ливии во-

довода в следствие бомбардировок силами НАТО 

в 2012 году, из-за чего большие территории лиши-

лись доступа к воде и обезлюдели. В этом случае 

мигранты попадают в ситуацию мгновенной мар-

гинализации, утраты статуса, разрыва существу-

ющих социальных связей, одномоментной утраты 

доступа к имеющимся у них ранее и являющимся 

привычными социальным и другим благам, при-

вычной возможности свободного передвижения и 

жизненного порядка. В этой ситуации человек не 

склонен к стратегическому планированию, а ведет 

себя специфически. Во-первых, в такой ситуации 

человек, мгновенно лишившись привычной жиз-

ни, не анализирует случившееся, а воспринимает 

ситуацию как временное явление, веря, что в бли-

жайшее время его жизнь вернется в привычное 

состояние, живет этим ожиданием. Второй осо-

бенностью поведения человека в такой ситуации, 

вытекающей из первой, становится то, что он не 

рассматривает то сообщество, в которое попал в 

результате вынужденного и незапланированного 

переселения в качестве своего постоянного места 

постоянного проживания. В результате такие вы-

нужденные экологические переселенцы не стара-

ются налаживать свою жизнь в новом обществе. 

Это выражается в том, что такими мигрантами не 

предпринимаются достаточные усилия по налажи-

ванию новых социальных связей, усвоению новой 

ценностной-нормативной системы, достижению 

максимально возможного социального статуса. 

Это происходит по определенной причине. В слу-

чае экологической катастрофы выселяют населе-

ние прилегающей к месту катастрофы территории, 

а это может быть населенный пункт, компактно 

расположенная община, другое сообщество с 

налаженными внутренними связями с сформиро-

ванной внутренней структурой и попадая в чуже-

родную среду, такое сообщество не растворяется в 

принимающем обществе, а часто склонно скорее 

замыкаться в самом себе, пытаясь удержать остат-

ки привычной жизни, характеризующейся усто-

явшейся системой иерархии взаимодействий, соб-

ственной культурой, осознанием себя чем-то еди-

ным и целостным. Однако такое поведение общи-

ны мигрантов приводит к тому, что статус всего 

их сообщества в принявшем обществе остается 
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низким, с соответствующими для него, и для каж-

дого члена общины, последствиями. Социальное 

положение отдельных членов общины в этом слу-

чае, которое можно определить как маргинальное 

с точки зрения принявшего общества, не поддает-

ся коррекции со стороны принявшего общества, 

усиливая вероятность эффективного рекрутинга 

мигранта в террористическое сообщество, так как 

это является безальтернативной возможностью 

получить социальный статус, получить доступ к 

ресурсной базе, в данном случае террористическо-

го сообщества, и делает необязательным усвоение 

чуждой и достаточно строго структурированной 

ценностно-нормативной системы принявшего об-

щества.
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Abstract: the article summarizes approaches to the definition of environmental migration and identifies 

its features, as well as the conditions for interaction with the host society, which contribute to the simplified 

recruitment of representatives of the migration flow, in addition, the stages are indicated and the essence of 

the process of resocialization of migrants into the terrorist community is determined. The author considers 

the phenomenon of world terrorism, global terrorist activity, and by the definition of “terrorist community” 

he understands a virtual network structure that does not have a hierarchy of decision-making centers, but is a 

set of centers interacting with each other in one way or another, attracts the attention of researchers less than 

other parties. The purpose of the resocialization of the individual in such conditions is to completely change 

the life of the individual and his perception of the surrounding reality. Changing life, life goals, plans, behav-

ioral patterns, interaction with his environment, that is, the whole order of his life. In the event of an ecologi-

cal catastrophe, an instant disaster situation, potential migrants will act in a completely different way, solving 

other problems, and building a different strategy for their actions. Examples of catastrophic situations are the 

explosion at the Chernobyl nuclear power plant, which led to the instantaneous contamination of a vast sur-

rounding area with radiation and the resettlement, partly even against their will, of many people, or the de-

struction of a water conduit in Libya as a result of NATO bombing in 2012, due to which large areas lost ac-

cess to water and became depopulated. In this case, migrants find themselves in a situation of instant margin-

alization, loss of status, rupture of existing social ties, simultaneous loss of access to their previously availa-

ble and familiar social and other benefits, the usual opportunity for free movement and life order. 

Keywords: ecological migration, migration flow, migrant, crisis, catastrophe, resocialization, value-

normative system, host society, recruiting, terrorism, terrorist community 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 77 

АКСИОГЕНЕЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНЫХ 
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Военный университет им. князя А. Невского 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Аннотация: ценности представляют собой наиболее устойчивый элемент как в структуре лично-

сти, так и в социокультурных системах, динамика которого возможна лишь на длительных времен-

ных отрезках или под влиянием кардинальных изменений в окружающей среде. Современный этап 

развития общества характеризуется драматичными технологическими изменениями благодаря появ-

лению новых цифровых технологий. В статье представлен теоретический анализ ключевого вопроса: 

способны ли эти технологические изменения привести к значимым изменениям ценностных ориента-

ций, как минимум, у представителей молодых поколений, социализация которых проходит в новой 

информационно-технологической среде? Обосновано, что при анализе такого влияния необходимо 

выделять как минимум три этапа, или технологические волны развития интернет-коммуникаций, ко-

торые по-разному воздействуют на социальные практики и социальное взаимодействие, а через них – 

и на ценностные ориентации. Первый этап (1990-е годы) связан с развитием сетевых форм взаимо-

действия и созданием условий для распространения либеральных и индивидуалистических ценно-

стей. Второй этап (с 2000-х годов), связан с развитием социальных медиа и созданием условий для 

нового сетевого коллективизма и роста запроса на новые иерархии. Третий этап (2010-е годы) харак-

теризуется преимущественным использованием мобильных устройств, монополизацией онлайн-

сервисов и их универсализацией. Для этого этапа характерно амбивалентное воздействие на ценност-

ные модели и стимулирование одновременно анархо-либеральных и потребительско-конформистских 

ценностей. Понимание фундаментальной логики трансформации ценностных моделей необходимо 

для выработки разумных и достаточных средств социального и политического регулирования соци-

альных медиа и интернет-коммуникаций. 

Ключевые слова: ценности, интернет-коммуникации, социальные медиа, информационные тех-

нологии, социальное взаимодействие, поколение Z 

 

Введение 

овая информационная среда, возникшая 

благодаря появлению и широкому распро-

странению сети Интернет, продолжает рассматри-

ваться в социальных науках в качестве фундамен-

тального фактора изменений различных сфер жиз-

ни общества. В настоящее время не подвергается 

сомнению трансформационная роль новой социо-

технологической среды в сфере производства и 

потребления, социальных отношений, политиче-

ского участия, образования, культуры и досуга. 

Один из вопросов, на которые в настоящее время 

нет однозначного ответа, заключается в том, спо-

собно ли столь масштабное изменение технологи-

ческих возможностей общества в сфере обраще-

ния информации привести к изменению наиболее 

глубинных факторов человеческой жизни – ценно-

стей. Ценностные ориентации представляют собой 

наиболее глубокий и инерционный элемент как в 

структуре личности, так и в нормативной системе 

общества [1]. Считается, что изменение ценност-

ных моделей, как на уровне индивидуального по-

ведения и установок, так и на уровне институцио-

нальной системы, представляет собой медленный 

и сложный процесс. При этом наиболее высока 

вероятность ценностных изменений среди более 

молодых групп, которые характеризуются боль-

шей социальной и психологической гибкостью и 

более восприимчивы к воздействию внешней сре-

ды. В данной статье мы представляем теоретиче-

ский анализ потенциала новых цифровых техноло-

гий в трансформации ценностных ориентаций и 

конкретных направлений такой возможной транс-

формации. 

Влияние интернет-технологий на ценности на 

различных этапах технологической эволюции 

Общая теоретическая логика, лежащая в основе 

предположения о трансформационной роли новой 

информационно-технологической среды на цен-

ностные ориентации, прежде всего среди молоде-

жи, выглядит следующим образом. Социальная 

жизнь является в своей основе информационным 

процессом – в том смысле, что любые социальные 

связи и интеракции, а также формирующиеся на 

их основе социальные общности, возможны бла-

годаря постоянным коммуникативным актам, в 

ходе которых создается и поддерживается система 

общих значений [2, 3]. Эта система общих значе-

ний включает в себя и нормативные критерии для 

оценки предмета и правил социальной коммуни-

кации, интернализация которых и образует фун-

дамент индивидуальных ценностей. 

Н 
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Появление новых технологий принципиально 

изменяет то, как в обществе циркулирует инфор-

мация, предоставляет новые способы установле-

ния и поддержания социальных связей, а также 

новые способы символического производства, за-

полняющего «систему общих значений». Измене-

ния в институтах производства и трансляции зна-

ний, на которые обращают внимание специалисты 

[4], необходимо поэтому рассматривать как своего 

рода опосредующее звено, которое связывает тех-

нологические изменения и нормативные системы. 

Трансформация процесса и правил социальной 

коммуникации благодаря новым технологическим 

системам меняет типичные ритуалы и практики 

социальных интеракций, в которые вовлечены ин-

дивиды [5]. Поскольку именно через участие в ин-

теракциях и практику социальной коммуникации 

происходит взаимодействие индивида с культур-

но-нормативной системой общества, накопление 

нового опыта такого участия меняет базовые 

представления о том, что из себя представляет со-

циальный мир и какие правила обеспечивают воз-

можности успешного существования в нем. 

При этом вовлеченность различных социаль-

ных групп в новые формы коммуникаций неоди-

накова. По объективным причинам, более моло-

дые люди имеют больше шансов активно вклю-

читься в новую медиасреду и эксплуатировать 

возможности новых технологий. Во-первых, для 

молодого возраста характерна большая откры-

тость к новому опыту и готовность к эксперимен-

там. Во-вторых, в современном обществе владение 

и пользование новыми технологиями имеют вы-

раженное статусное значение, и для молодых лю-

дей, еще не занявших свое место в жизни, овладе-

ние новыми информационными технологиями 

может служить способом повышения своей само-

оценки и социального статуса, более важным, чем 

для зрелых людей. 

Наконец, в-третьих, современная продолжаю-

щаяся информационная революция – сравнитель-

но недавнее изменение в технологической системе 

общества. Хотя формально цифровые и интернет-

технологии существуют уже несколько десятиле-

тий, их широкое распространение и интеграция в 

большинство сфер повседневной и трудовой жиз-

ни началось лишь на рубеже XX-XXI веков. По 

этой причине именно последние поколения – по-

коления Y (родившиеся в последние два десятиле-

тия XX века) и в особенности Z (родившиеся в 

XXI веке) – оказались в ситуации, когда все по-

вседневное существование пронизано цифровыми 

технологиями, а взаимодействие с ними – есте-

ственный и неотъемлемый элемент их жизни. 

Несмотря на то, что социальные медиа уже ста-

ли привычными для всех членов современного 

общества, существующие данные наглядно свиде-

тельствуют о большей роли, которые они играют у 

более молодых поколений, независимо от страны 

и культурных особенностей. Согласно докладу 

Digital 2020, опубликованному в июле 2020 года, 

существует линейная зависимость между возраст-

ной группой и медиапотреблением: в качестве ос-

новного источника новостей социальные медиа 

выступают для 67% молодежи в возрасте от 18 до 

24 лет, и только для 47% – для людей старше 55 

лет [6]. Люди в возрасте 25-34 года являются ос-

новной рекламной аудиторией на основных плат-

формах социальных медиа, а увеличение интен-

сивности использования социальных медиа во 

время пандемии COVID-19 среди молодежи в 2 

раза превысило показатели старших групп (58% в 

группе 16-24 лет и 27% – в группе 55-64). 

Факты о большей вовлеченности в интернет-

коммуникации среди молодежи хорошо согласу-

ются с информацией о существовании межпоко-

ленческих различий в ценностных ориентациях и 

моделях поведения, хотя такие данные носят пока 

фрагментарный и предварительный характер (см., 

напр. [7]). Тем самым общая теоретическая логи-

ка, в целом, соответствует наблюдаемым тенден-

циям. Однако общий теоретический вопрос о том, 

может ли, и влияет ли трансформация информаци-

онно-технологической среды на фундаментальные 

представления и ценностные ориентации, недоста-

точен для понимания природы и характера такой 

(предполагаемой) связи. Необходимые дальней-

шие уточнения связаны с решением связанных 

вопросов о том, какие именно технологические 

решения информационного общества отвечают за 

аксиогенез и динамику ценностных ориентаций, и 

каково содержание, направление этих изменений. 

Анализируя влияние новой информационно-

технологической среды на ценностные ориента-

ции, было бы ошибкой смешивать воедино все 

многообразие существующих технологий и игно-

рировать их постоянную эволюцию. Возможно, 

сам факт беспрецедентных изменений в различ-

ных сферах жизни, связанных с постоянным внед-

рением новых цифровых решений, имеет большую 

роль для динамики базовых социальных и куль-

турных моделей, чем содержание какой-то кон-

кретной технологии. Однако как минимум, необ-

ходимо обратить внимание на существенные раз-

личия в технологиях информационного общества 

и способе, которым они меняют социальные прак-

тики. 

На наш взгляд, если говорить о технологиях 

интернет-коммуникаций, которые затрагивают 

большинство обычных граждан, то имеет смысл 

выделить по меньшей мере три важных этапа их 
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эволюции или, точнее, три технологические вол-

ны, накладывающиеся друг на друга. 

Первый этап связан с началом широкого ис-

пользования на работе и в быту персональных 

компьютеров, подключенных к сети интернет. Для 

этого периода характерно использование стацио-

нарных компьютеров, приобретение цифрового 

контента на съемных носителях, доминирование в 

интернет-пространстве контента, создаваемого и 

распространяемого традиционными иерархиче-

скими методами, посредством веб-сайтов. Для 

коммуникации используются электронная почта, 

форумы, чаты, общение носит прежде всего вер-

бальный, текстовый характер. 

Этот этап в большинстве стран начался в 1990-

е годы, и именно с ним связаны попытки совре-

менной концептуализации информационного об-

щества и анализ влияния ИТ на ценностные ори-

ентации. Именно в это время были сформулирова-

ны основные положения теории информационного 

общества М.Кастельса, который заявил о транс-

формации пространственно-временных отноше-

ний благодаря появлению сетевых технологий [8]. 

Благодаря возможностям коммуникации вне свое-

го непосредственного окружения, индивид пре-

одолевает ограничения, связанные с его физиче-

ским местонахождением. Раньше физическое и 

социальное пространство были неразрывно связа-

ны, и человек мог включаться в социальное взаи-

модействие только в пределах своей территории, 

практически не имея возможностей выбора, с кем 

и по каким правилам общаться. Теперь человек 

может формировать систему своих социальных 

отношений самостоятельно, исходя из своих инте-

ресов и жизненных представлений. Социальные 

сообщества более не привязаны к территории, а 

человек не привязан к сообществам и может легко 

войти в них и покинуть, когда угодно. 

Вовлечение в коммуникации по новым прави-

лам, при которых индивид несет несопоставимо 

большую ответственность за систему социальных 

отношений и социальные практики, в которые он 

вовлечен, объективно способствует формирова-

нию более индивидуалистических ценностных 

систем, в которых преобладают ценности личной 

свободы, автономии, отказа от высокого уровня 

обязательств перед другими, но одновременно – 

рост ответственности за собственную жизненную 

стратегию. 

Второй этап начался в середине первого деся-

тилетия XXI века и связан с широким распростра-

нением социальных медиа. Начавшие развиваться 

в это время платформы, такие как Facebook, 

YouTube, Instagram, ВКонтакте и множество дру-

гих, в том числе китайских, к настоящему времени 

стали основой медиа-среды пользователей, причем 

не только молодых. Это означает, что социальные 

сети и другие медиа стали основным источником 

цифрового контента, в том числе развлекательного 

и новостного, и главным инструментом онлайн-

коммуникации. 

Воздействие этой технологической волны на 

социальную коммуникацию и интеракции заклю-

чается, прежде всего, в значительном усилении 

вовлеченности и переходе к подлинно сетевым 

формам социальной организации. По своей сути 

социальные медиа основаны на генерировании 

основного контента самими пользователями. Это 

заметно отличается от модели потребления ин-

формации на вебсайтах и от коммуникации по-

средством электронной почты и других подобных 

средств. В отличие от технологий первого этапа, 

социальные медиа обеспечивают социальное вза-

имодействие по принципу «многие со многими». 

Второй важной особенностью этого этапа является 

активное использование мультимедийного кон-

тента; произошел переход от вербальной комму-

никации в пользу полиформатной, креолизирован-

ной, активирующей разные каналы восприятия и в 

этом смысле обеспечивающей более насыщенное 

и эмоциональное взаимодействие. 

Такая коммуникация обеспечивает большую 

вовлеченность индивида, как поведенческую, так 

и эмоциональную. Цифровые технологии из сред-

ства для гибких и временных, ситуативных ин-

теракций превращаются в полном смысле слова 

среду социального взаимодействия. Наличие соб-

ственного профиля и системы авторизации гаран-

тирует привязанность индивида к этой среде и, как 

следствие, превращение социальных медиа в спе-

цифическую систему обращения социального ка-

питала. Одновременно сетевой принцип новых 

медиа, при котором каждый пользователь является 

не просто потребителем, но и производителем и 

распространителем контента, создает условия для 

стремительного количественного роста информа-

ции и коммуникационных возможностей, с кото-

рыми сталкивается индивид. 

На наш взгляд, эти особенности социальных 

медиа создают условия для следующих трансфор-

маций ценностных ориентаций. Во-первых, высо-

кая вовлеченность и аффективность, превращаю-

щие социальные медиа в естественную среду вза-

имодействия, повышают ценность устойчивых и 

позитивных социальных отношений. У пользова-

теля социальных медиа формируется своя сетевая 

идентичность (даже если это анонимный пользо-

ватель), свой круг общения, а социальные медиа 

используются для решения множества профессио-

нальных и личностно-значимых задач. В таких 

условиях репутация вновь становится важной, 

равно как и поддержание групповых норм. Пара-
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доксальным образом, эффекты второй волны ин-

тернет-коммуникаций компенсируют и сглажива-

ют эффекты первой волны, связанные с индивиду-

ализмом и свободой от обязательств. 

Во-вторых, чрезмерная информационная и 

коммуникационная насыщенность создает давле-

ние на когнитивные и эмоциональные возможно-

сти индивида, с которыми крайне сложно спра-

виться. Человек не в состоянии поддерживать 

большое число качественных социальных связей 

(пределом считается около 150 человек – т.н. чис-

ло Данбара), а информационная плотность вынуж-

дает использовать более короткие и упрощенные 

коммуникационные средства. Это создает очевид-

ный конфликт с потребностью и ценностью каче-

ственных и устойчивых социальных связей, о ко-

торой шла речь выше. Этот конфликт разрешается 

за счет своего рода локального сетевого коллекти-

визма (замыкание в пределах относительно произ-

вольно сформированных виртуальных сообществ) 

и новых сетевых иерархий. Последние организо-

ваны вокруг лидеров мнений, которые упрощают 

ориентацию в определении позиции по различным 

вопросам (от выбора товаров до политических ин-

терпретаций событий). Таким образом, на втором 

этапе, в силу естественной социально-

технологической логики, создаются условия для 

определенного восстановления коллективистских 

и иерархическо-властных ценностей, хотя и в иной 

форме, нежели в досетевом обществе. Некоторые 

исследования подтверждают исключительный 

уровень доверия авторитетам, характерный для 

Интернет-поколения и не типичный для предыду-

щих поколений [9]. 

Третий этап, или волна развития интернет-

коммуникаций не имеет таких четких временных 

границ, однако приблизительно связана с тенден-

циями, в полной мере проявившимися в середине-

конце второго десятилетия XXI века. Содержание 

этой волны определяется сочетанием трех таких 

тенденций. Во-первых, в этот период произошел 

существенный рост в использовании мобильных 

цифровых устройств, которые в глобальном мас-

штабе сейчас являются основным способом до-

ступа к Интернету и социальным медиа [6]. Хотя 

сами по себе мобильные средства связи уже давно 

стали повседневной технологией, лишь сравни-

тельно недавно произошел массовый охват насе-

ления смартфонами и другими устройствами, 

обеспечивающими полнофункциональный доступ 

к Интернет. Во-вторых, начал консолидироваться 

рынок крупнейших сетевых сервисов; несколько 

крупных компаний, прежде всего из США и КНР 

(на региональном уровне также в России) факти-

чески монополизировали основные сервисы. В-

третьих, технологическая эволюция, особенно за-

метная в КНР, привела к превращению социаль-

ных медиа из среды общения в целостную соци-

ально-экономическую экосистему. В отличие от 

второго этапа, социальные медиа становятся ос-

новным средством не только для развлечения, об-

щения или распространения информации, но так-

же основой финансовой и коммерческой инфра-

структуры, инструментом взаимодействия с госу-

дарством, а в период пандемии – еще и средством 

социального контроля и антиэпидемических мер. 

В полной мере оценить влияние этих тенден-

ций на ценностные ориентации можно будет толь-

ко в будущем. Однако есть основания полагать, 

что это влияние также окажется амбивалентным. 

С одной стороны, окончательный переход к мо-

бильным и универсальным средствами связи явля-

ется важным фактором, способствующим даль-

нейшему преодолению «диктата территории» и 

доминированию сетевых «маршрутов» при вы-

страивании социальных отношений и группового 

членства. С другой стороны, автоматизация и 

цифровая зависимость создают условия для то-

тального контроля над пользователями, со сторо-

ны либо государства, либо корпораций. На наш 

взгляд, это создает условия, способствующие од-

новременному усилению противоположных цен-

ностных моделей: анархо-либеральных, основан-

ных на эксплуатации преимуществ мобильности 

новых технологий и осознанном сопротивлении 

попыткам внешнего контроля; и потребительско-

конформистских, основанных на принятии правил, 

предлагаемых акторами, контролирующими клю-

чевые сервисы и предполагающих определенный 

отказ от личной автономии в обмен на новое каче-

ство потребительских благ. 

Заключение 

Три волны развития технологий интернет-

коммуникаций, разумеется, не исчерпывают всей 

сложности взаимодействия между технологиями и 

нормативной организацией общества. Следует 

ожидать, что новые классы цифровых технологий, 

такие как системы искусственного интеллекта, 

биометрии, нейроинтерфейсы и др., привнесут 

еще множество изменений в организацию соци-

альных и экономических систем, способствующие 

переосмыслению фундаментальных условий чело-

веческой жизни. Анализ ценностных и этических 

аспектов использования новых технологий и опе-

режающая оценка возможных рисков поэтому 

становятся одним из приоритетных направлений 

исследований в современной социальной науке и 

основой для выработки разумных правил регули-

рования новой информационной среды. 
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THE POTENTIAL OF THE INTERNET FOR THE YOUTH’S VALUES 
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Abstract: values are the most stable element both in the personality structure and in society. Changes in 

values are only possible in long-term period or under radical shifts in the environment. Contemporary socie-

ties are characterized by dramatic technological changes due to the emergence of new digital solutions. The 

article provides theoretical analysis of the key question: can these technological changes lead to the changes 

in values, at least, among the younger generations, who socialize in new technological environment? It is ar-

gued that such an analysis should distinguish between at least three stages, or technological waves, which in-

fluence social practices, social interactions, and, eventually, values in different ways. The first one (1990s) is 

related to the spread of internet-based interactions and conditions supporting liberal and individualistic val-

ues. The second one (since 2000s) is related to the emergence of social media and conditions supporting new 

network collectivism and the demand for new hierarchies. The third one (2010s) is characterized by the dom-

ination of mobile devices, monopolization and universalization of digital services. This stage has ambivalent 

impact on normative systems and simultaneously supports anarchic-liberal and consumption-conformism 

values. Understanding the fundamental logic of value transformations is crucial to develop reasonable and 

sufficient means of social and political regulations of internet communications. 

Keywords: values, internet communications, social media, information technologies, social interaction, 

generation Z 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 83 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

 

Новичкова И.Ю., доктор социологических наук, доцент, 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен генезис, сущностные свойства и функции гражданствен-

ности как феномена публичного бытия в предметном поле, социологического знания. Синтез систем-

но-процессуального и деятельностного анализа, позволяющий выявлять содержательные, структур-

ные, компонентные, функциональные, динамические свойства и характеристики феномена граждан-

ственности  

Гражданственность как движение субъекта к публичным отношениям подразделяется на два пе-

риода – потенциальную и реальную, модусы которого доступны социологическому исследованию, и 

предполагают необходимость использования как общих, так и специфических методов, технологий, 

инструментария исследования. 

Потенциальная гражданственность может быть зафиксирована через признаки, относящиеся к 

опосредованным проявлениям особенностей поведения, деятельности, ценностных установок, харак-

тера и т.д., а реальная гражданственность может быть выражена в показателях публичной граждан-

ской активности, граждански значимых поступков, гражданской результативности, гражданской 

компетентности. 

В качестве системообразующего ядра гражданственности могут выступать феномены социальной 

солидарности, личного достоинства, социальной справедливости. 

Гражданственность, проявляется в социальном пространстве как социальное поведение, выража-

ется в стиле субъектной самореализации в инициативных поступках, детерминированных личными и 

социальными интересами, предопределяемыми внутренними потребностями личности. 

Универсальное ядро гражданственности образуют феномены личного достоинства, социальной 

справедливости, социальной солидарности и ответственности, внутренне мотивированной активной 

социальной позиции личности, а к специфическим чертам гражданственности можно отнести толе-

рантность, демократизм, гражданский альтруизм. 

Ключевые слова: гражданственность. сущность феномена гражданственности, универсальное 

ядро гражданственности, функции гражданственности 

 

Ведение 

 настоящее время феномен гражданствен-

ности уже давно вышел за рамки властно-

политического пространства и вобрал в себя все 

основные свойства и черты экологической, а так-

же социальной и нравственной предметности. Се-

годня можно наблюдать обострение противоре-

чий, существующих между социально-

ориентированными некоммерческими структура-

ми и государственным сектором, а также между 

правовыми институтами гражданской самодея-

тельности и общественной инициативы. 

Указанные изменения непосредственно затра-

гивают структуру гражданственности в целом, а 

также предметное пространство и теоретические и 

методологические подходы к ее исследованию с 

научной точки зрения. Расширение предметного 

поля гражданственности актуализирует интерес к 

её социологическому исследованию. 

В большей части известных социологических 

трудов, гражданственность рассматривается с точ-

ки зрения занятия, которое доступно далеко не для 

всех. Кроме того, в этих трудах нередко акценти-

руется внимание на ряде правовых и институцио-

нальных аспектах гражданского бытия некоторых 

субъектов, равно как и их правовой статус и осо-

бенности, проявляющиеся во властно-

политических отношениях. В частности, данным 

моментам посвящали свои труды такие авторы, 

как М. Вебер, Э. Дюркгейм, К. Поппер, Ю. Ха-

бермас и Э. Гидденс, которые по праву являются 

классиками социологии прошлых столетий.  Дан-

ные исследователи уделяли особое внимание про-

блематике, существующей в данной сфере, указы-

вая, что для нее весьма характерен универсализм 

при определении методики, предмета, процедур и 

инструментов для познания институтов и форм 

гражданского бытия. 

В рамках социологического анализа граждан-

ственности в отечественных социологических 

трудах, особое внимание уделяется научному 

осмыслению институционально-классических 

форм гражданственности, к числу которых отно-

сят гражданское общество, государство, а также 

политические и некоторые общественные органи-

зации, которые так или иначе реализуют опреде-

ленные гражданские функции. В меньшей степени 

исследованы содержательные, процессуальные, 

В 
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функциональные свойства, проявления граждан-

ственности. 

В рамках цивилизационного контекста граж-

данственность рассматривается через призму 

сущностной черты, предопределяющей цивилиза-

ционную динамику и цивилизационное развитие. 

Более того, в данном контексте гражданственность  

выступает в качестве оптимального критерия про-

грессивности цивилизационного развития обще-

ства. Стоит отметить, что в этом случае рассмат-

ривается только одна из множества существую-

щих версий исследования гражданского общества, 

но в данной ситуации можно наблюдать диалекти-

ческое единство между данным обществом и ци-

вилизационным развитием соответственно. 

Институциональность гражданственности, рав-

но как ее систематизация и наличие легитимной 

структуры, являются вторичными категориями по 

сравнению с генезисом и началами творческой, 

только зарождающейся гражданственности. Пола-

гаем, что в определенном смысле, такая граждан-

ственность находится в сопротивлении с процеду-

рами по принятию ей универсального характера. 

Развитие содержания гражданственности про-

исходило в несколько этапов: 

1) исходно-генетическая гражданственность; 

2) доинституализированная гражданственность; 

3) институализированная гражданственность;  

4) постинституализированная гражданствен-

ность. 

Стоит отметить, что данная типология является 

настолько универсальной, что ее вполне можно 

применять и для современных разновидностей 

указанного правового института. В то же время, 

осмысление субстанциональной сущности граж-

данственности является достаточно сложной зада-

чей с точки зрения изучения и исследования, что в 

полной мере относится и к выявлению основного 

(первоначального) звена данного института. В 

этом аспекте стоит обратиться к позиции тех ис-

следователей, которые ранее предпринимали по-

пытки доказать, что гражданственность, будучи 

принципиально новым свойством личности и всех 

социальных субъектов в целом, всегда формирует-

ся на этапе перехода всего человечества от прими-

тивного состояния к доминирующей социализа-

ции. Также исследователи отмечали, что домини-

рующая социализация традиционно основана на 

принципах корпоративной солидарности и соци-

ально-группой ответственности в целом. Первона-

чальной точкой зарождения гражданственности 

является этап, при котором на практике были реа-

лизованы идеи договорных трудовых отношений. 

Структурные элементы гражданских отноше-

ний и гражданского состояния формируются в 

рамках становления и развития первоначальных 

трудовых ассоциаций, которые планомерно и 

наряду с трудовыми консолидирующими функци-

ями решают проблемы, не помещающиеся в рамки 

производственно-распределительных отношений и 

не входящие в систему государственных властно-

управленческих отношений. 

Генезис гражданственности, которую вполне 

можно рассматривать как свойство социально ак-

тивной и самодостаточной личности, предопреде-

лен характером, содержанием исторического, ци-

вилизационного и социокультурного развития. 

Однако с точки зрения социального института и 

феномена реальности, гражданственность можно 

детерминировать актуальной историчностью. 

Также гражданственность вполне может детерми-

нировать развертывание историчности, что уже 

можно рассматривать через призму достаточно 

изменчивой формы общественного бытия. Полага-

ем, что на фоне данных рассуждения стоит выде-

лить исходные типы гражданственности тех или 

иных субъектов, равно как развивающиеся типы 

гражданственности, ее системные и целостные 

формы. Отдельно стоит выделять такие состояния 

гражданственности, которые будут следовать за 

акмеологической вершиной ее бытия. Речь в дан-

ном случае идет о случаях, когда гражданствен-

ность приобретает стагнационные или, например, 

кризисные виды. В свою очередь, основным сущ-

ностным свойством указанного правового инсти-

тута является свойство социальной солидарности, 

на чем также было акцентировано внимание в со-

циологической литературе. 

Максимально полная социологическая теория 

конструктивной солидарности была разработана 

социологом Э. Дюркгеймом. По аналогии с этим 

исследователем, можно использовать такие поня-

тия, как «органическая солидарность» и «механи-

ческая солидарность», так как именно данным по-

нятиям автор уделял в своих трудах особое вни-

мание [1, с. 77-140]. 

В результате анализа исследований Дюркгейма 

можно сделать вывод о том, что автор достаточно 

широко трактует понятие «солидарность». Так, по 

его мнению, солидарность можно ассоциировать с 

универсальностью, а также с нормативностью от-

ношений и их регламентацией. Однако современ-

ные авторы трактуют солидарность в контексте 

таких признаков, как общность, единодушие и 

близость интересов, а также активное сочувствие 

мнениям и действиям тех или иных авторов и ис-

следователей. В свою очередь, в рамках правовой 

науки солидарность нередко ассоциируется на 

совместной ответственности субъектов солидар-

ности. 

Представляется вполне естественным, что вы-

ступая в качестве способа для единения людей, 
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солидарность часто базируется на представлениях 

о формальном равенстве и свободе, представлени-

ях об автономии. Однако гражданственность не 

содержит каких-либо духовных начал взаимодей-

ствия людей, так как относится к категории со-

циологии, а не философии, но именно духовность 

придает данному взаимодействию принципиально 

новые качества. Например, в отличие от такой ка-

тегории, как солидарность, соборность отображает 

внутреннее общественное единство, основанное на 

общих духовных традициях [1, с. 97-98]. Несмотря 

на это, говорить о том, что данное утверждение 

является абсолютно верным едва ли представляет-

ся возможным, так как солидарные отношения, в 

то же время, основываются на материальных и на 

духовно-нравственных и социальных мотивах и 

интересах. На этом фоне можно предположить, 

что в условиях российской действительности, со-

лидарность вполне можно рассматривать через 

призму высшей формы солидарного бытия. 

Социальную солидарность стоит рассматривать 

через призму отдельного вида отношений субъек-

тов, прошедших через социализацию, которые 

можно охарактеризовать наличием единства и 

близости жизненных интересов, равно как цен-

ностных ориентаций и потребностей. Также для 

социальной солидарности характерна поддержка 

социально значимых и практических действий на 

фоне осознанности [2, с. 107-139]. 

Известно, что солидарность может быть как ор-

ганически-содержательной, так и формально-

атрибутивной. Однако структурные элементы как 

органической, так и механической солидарности 

достаточно широко представлены во всех систе-

мах общественных отношений. 

Органическая солидарность в первую очередь 

детерминирована общностью ценностей, близо-

стью мотивов и целей субъектов той или иной со-

циально значимой деятельности. 

В качестве антипода солидарности в указанном 

понятийном и категориальном ряду выступают 

конфликтогенность и конфликтность, а изучением 

данных социальных форм занимался в свое время 

К. Маркс. Стоит отметить, что в трудах К. Маркса 

очень много внимания уделено проблематике со-

лидарности. В то же время, в отличие от Э. Дюрк-

гейма, К. Маркс акцентировал внимание на клас-

совых и корпоративных формах солидарности. В 

частности, на солидарности лиц, которых можно 

отнести к наемному трудовому персоналу, а также 

общности, месте и роли солидарности в рамках 

разделения общественного труда [3]. 

Если говорить о том, какой должна быть со-

временная теория социальной солидарности, стоит 

отметить, что она на должна не только адекватно, 

но и системно отражать современные реалии ре-

гионально-корпоративного и глобального разви-

тия. Кроме того, она должна быть основана на 

критическом синтезе базовых положений, идей и 

гипотез, равно как на методологических принци-

пах Э. Дюркгейма и его выдающихся последова-

телей [4]. 

Как базовое свойство гражданственности соци-

альная солидарность может носить классовый, 

группой, глобальный, а также цивилизационный и 

государственно-общественный характер. Однако в 

рамках современного социального пространства 

очень часто можно встретить лишь групповые, а 

также корпоративно-классовые формы солидарно-

сти. 

Так, государственно-общественная солидар-

ность является достаточно характерной для высо-

коразвитых гражданских сообществ. Уровень дан-

ной солидарности во многом определяется духов-

ными, идеологическими, а также экономическими 

и политическими факторами и условиями. Что ка-

сается гражданской солидарности, то свое прояв-

ление она находит в форме поступков и действий, 

которые имеют политическое, экологическое, со-

циокультурное или, например, экономическое со-

держание. 

Достаточно актуальной проблемой исследова-

тельского характера является определение крите-

риев, на базе которых из всей совокупности отно-

шений солидарности будут выделять структурные 

элементы и подсистемы гражданской солидарно-

сти. Представляется, что основными критериями 

гражданственности солидарных действий будут 

являться следующие критерии: 

1) легитимность; 

2) гуманистическая направленность; 

3) общественная значимость и общественный 

смысл. 

Полагаем, что именно указанные критерии поз-

волят наиболее полно и четко упорядочить ключе-

вые уровни и виды гражданской солидарности, в 

том числе, включая ее деструктивные формы, ко-

торые тоже имеют место быть в реальной действи-

тельности. 

Важно понимать, что в большей части работ, 

которые так или иначе связаны с определенными 

субъектами институциональной гражданственно-

сти, почти не затронута проблематика деструктив-

ности гражданских действий и проявлений [5, 6]. 

Как правило ее изучают исключительно с точки 

зрения разделения всех гражданских поступков на 

неправомерные и правомерные, но как показывает 

практика, не каждый правомерный поступок явля-

ется конструктивным, в то время как не каждое 

неправомерное действие является деструктивным 

с точки зрения такой его оценки общественно-

стью. Данный плюрализм оценок нуждается в бо-
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лее комплексном социологическом исследовании, 

в частности, в тез ситуациях, когда речь заходит о 

гражданской активности в сфере экологии, борьбы 

с террористическими проявлениями или, напри-

мер, в сфере труда, что является весьма актуаль-

ным [7, с. 278-279]. 

В свою очередь, по оценке степени деструктив-

ности-конструктивности применительно к граж-

данской солидарности, стоит учитывать норма-

тивные, а также правовые и морально-

нравственные критерии, равно как необходимо 

обращать внимание на контекст проявления граж-

данской солидарности. Так, если конструктивная 

солидарность во многом предопределяет формы 

проявления гражданственности, то в главном и 

основном она также будет предопределять ее це-

левые установки и субъектность. 

Качественная особенность и глубинный смысл 

гражданственности находит свое выражение в ее 

сверхутилитарности. 

Рассматривая непосредственно гражданствен-

ность личности, необходимо отметить, что ее це-

лесообразно рассматривать с позиции одного из 

способов, применяемых для выхода за пределы 

обыденности. Однако гражданственность именно 

мыслей, поступков, действий или, например, идей, 

всегда подразумевает определенную жертвенность 

человека своим комфортом, вне зависимости от 

его разновидности [9]. 

Также стоит отметить такую важную сущност-

ную характеристику данного правового института, 

как демократизм, находящий свое выражение в 

содержании гражданских отношений, граждан-

ской самореализации и в стиле гражданского по-

ведения. Стоит отметить, что гражданский демо-

кратизм или демократическое гражданство нахо-

дят свое выражение в глобальной гражданствен-

ности, а также на уровне личностной гражданской 

самореализации. Кроме того, оно могут находить 

свое выражение в корпоративной и социальной 

гражданственности, на что также стоит обращать 

определенное внимание. 

В качестве естественного содержательного 

свойства гражданственности на практике выступа-

ет активная жизненная позиция субъектов граж-

данственности, которая находит свое выражение 

системой действий и поступков, которые имеют 

некоторую социальную значимость. Более того, в 

качестве основного индикатора фактической 

гражданственности может выступать гражданская 

(социальная) активность. Также особое место в 

структуре гражданственности принадлежит леги-

тимности гражданских действий и отношений. 

Отметим, что в качестве определения понятия ле-

гитимности стоит признавать способ гражданской 

самореализации, соответствующий нормам права 

и морали, нравственным устоям и ценностям. Од-

нако реальная гражданственность существуют 

совместно с социальной ответственностью ее 

субъектов. В частности, речь ведется о социальной 

гражданской ответственности, выступающей в 

качестве отдельного свойства субъектов граждан-

ских действий и отношений, соизмеримых с граж-

данской пассивностью или активностью, нормами 

морали, существующими в обществе, а также 

наступившими последствиями [8, с. 259-262]. 

Известно, что бытие гражданственности не су-

ществует отдельно от ее субъектов и от гуманно-

сти. В этом аспекте гуманность будет представ-

лять собой особое, уважительное и сочувствую-

щее отношение к людям, что способно нести 

определенный смысл  в содержание граждан-

ственности поведения человека. Одним из основ-

ных признаков гражданственности по праву мож-

но назвать социальную толерантность, которая 

находит свое выражение в максимально высокой 

степени терпимости субъектов к иным моделям 

или мотивам людей и гражданской самореализа-

ции. Отметим, что на современном этапе развития 

общественных отношений, толерантность облада-

ет весьма высокой значимостью и именно на ос-

нове толерантности можно выстроить цивилизо-

ванные отношения. В свою очередь, качественный 

синтез родовой гражданственности формируют 

такие понятия как легитимность, демократизм, 

социальная активность, а также солидарность и 

гражданственность. 

В современной литературе по социологии на 

современном этапе развития почти не изучены 

вопросы, непосредственно связанные с функцио-

нальным содержанием гражданственности. В 

большей части случаев, исследователи и социоло-

ги раскрывают функциональное содержание опре-

деленных форм гражданственности. 

Представляется, что будучи феноменом объек-

тивной действительности, гражданственность вы-

полняет следующие функции: 

1) функция саморефлексии и функция 

самоопределения; 

2) функция идентификации личности в 

субъектно-системных отношениях; 

3) функция личностно-социального самовыра-

жения; 

4) функция гражданского взаимодействия; 

5) функция воспроизводства основных 

ресурсов гражданственности; 

6) функция моделирования будущего 

гражданского общества и развития; 

7) функция преемственности традиций и 

принципов; 

8) функция воспроизводства гражданской 

субъектности. 
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Анализ практики реализации данных функций 

в рамках системы гражданских отношений, может 

трансформировать их в некие социологические 

индикаторы, а также позволяют оценивать каче-

ство и уровень развития у тех или иных субъектов 

гражданственности. 

Не менее важной исследовательской социоло-

гической задачей является типология анализируе-

мого института. Однако в рамках классификации 

данного института стоит руководствоваться доста-

точно широкой совокупностью критериев. Одним 

из основных критериев подобного рода выступает 

социоисторическое время, а уже на основе данно-

го критерия выделяют зрелый, исходно-

генетический и угасающий модус различных форм 

и видов гражданственности. Отметим, что форму-

ла под названием «угасание гражданственности» 

будет означать наступление периода ее трансфор-

мации и разложения, а также появления иннова-

ционных свойств и признаков, что означает, что 

устаревшие элементы гражданских ресурсов ме-

няются новациями. 

Также гражданственность дифференцируется 

на основе субъектного признака. Суть данной 

классификации состоит в том, что на ее основе 

данный институт делят на семейную, обществен-

ную, корпоративную и иную гражданственность. 

Если речь идет о социологических исследова-

ниях, то при их применении стоит применять кри-

терий степени интенсивности гражданской само-

реализации у тех или иных субъектов. На основе 

данного критерия выделяют такие уровни, как 

уровень гражданской пассивности, гражданской 

анемии, уровень формально-статусной граждан-

ской деятельности, а также уровни типичной 

гражданской активности и уровень инновационно-

эксклюзивной гражданской активности. 

В рамках дифференциации гражданских по-

ступков необходимо выделять деструктивные и 

конструктивные типы, а особое внимание стоит 

обращать на критерии подобной классификации. 

Не менее актуальной проблемой в заявленной об-

ласти является дифференциация гражданских дей-

ствий субъектов в зависимости от содержания, 

мотивации гражданского поведения и степени со-

циальной эффективности. 

Приходим к выводу, что гражданственность 

представляет собой особое качество жизни социа-

лизированных субъектов, а также особой мерой 

правовой, экономической, духовно-нравственной 

и политической самодостаточности человека. В 

социальном пространстве гражданственность яв-

ляется отражением социального поведения, кото-

рое в практической деятельности выражается как 

сталь реализации субъекта в тех или иных поступ-

ках, предопределенных его личными или социаль-

ными интересами. В свою очередь, универсальный 

базис гражданственности представлен таким фе-

номеном, как личное достоинство, а также соци-

альная справедливость и солидарность, активная 

социальная позиция. К наиболее характерным 

чертам гражданственности необходимо отнести 

такие черты, как демократизм, толерантность и 

гражданский альтруизм. В завершении стоит от-

метить, что формирование предпосылок и всех 

необходимых условий для дальнейшего развития 

гражданственности, а также для формирования 

современного и массового гражданского самосо-

знания граждан РФ, выступает в качестве фактора 

развития инновационных и прогрессивных начал 

гражданского бытия. Ресурс конструктивной 

гражданственности выступает в качестве ключе-

вого условия для выхода Российской Федерации 

из системного кризиса, в котором она находится 

на современном этапе развития. 
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF SOCIOLOGICAL  

RESEARCH OF THE PHENOMENON OF CITIZENSHIP 

 

Novichkova I.Yu., Doctor of Sociological Sciences 
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Saratov State Law Academy 

 

Abstract: this article discusses the genesis, essential properties and functions of citizenship as a phenom-

enon of public being in the subject field, sociological knowledge. Synthesis of systemic procedural and activ-

ity analysis, which makes it possible to identify the content, structural, component, functional, dynamic 

properties and characteristics of the phenomenon of citizenship. 

Citizenship as a movement of the subject to public relations is divided into two periods - potential and re-

al, the modes of which are available to sociological research, and suggest the need to use both general and 

specific methods, technologies, research tools. 

Potential civic consciousness can be recorded through signs related to indirect manifestations of behav-

ioral features, activities, values, character, etc., and real citizenship can be expressed in terms of public civic 

activity, civic significant actions, civic performance, civic competence. 

The phenomena of social solidarity, personal dignity, and social justice can act as the system-forming 

core of citizenship. 

Citizenship, manifested in the social space as social behavior, is expressed in the style of subjective self-

realization in initiative actions, determined by personal and social interests, predetermined by the internal 

needs of the individual. 

The universal core of citizenship is formed by the phenomena of personal dignity, social justice, social 

solidarity and responsibility, an internally motivated active social position of the individual, and tolerance, 

democracy, and civic altruism can be attributed to the specific features of citizenship. 

Keywords: citizenship, the essence of the phenomenon of citizenship, the universal core of citizenship, 

citizenship functions 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЙ КОРРЕКТИРОВКИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Бубело А.Ю., аспирант, 

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

Аннотация: в настоящее время, исследование проблем муниципального управления актуально не 

только в России, но и в странах Европейского Союза. Исследование опыта стран ЕС в принятии и 

корректировке принятых управленческих решений в сфере муниципального управления, позволит 

использовать передовой опыт развитых стран. Система мониторинга, являясь одним из ключевых ме-

ханизмов корректировки управленческих решений, является институциональной основой для страте-

гического планирования и публичной ответственности, обеспечивает организацию и проведение 
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ний, стратегическое планирование, развитие территорий 

 

 науке и практике сложилось достаточно 

значительное количестве методик оценки 

управления МО, основанных на разных подходах 

и принципах, что обуславливает проблему выбора 

оптимального измерительного инструмента. Более 

того, многие эксперты, чья позиция представляет-

ся наиболее обоснованной, считают, что ни одна 

из методик не может быть признана универсаль-

ной, поскольку, с одной стороны, каждая из них 

отвечает определенным задачам исследования, и 

соответственно это отражается в используемом 

подходе, а с другой – территориальное управление 

является динамическим процессом, что выражает-

ся в постоянном пересмотре критериев оценки [9]. 

Объединяющей структурой управления для 

членов Совета Европы, относящейся к нашей те-

ме, является наличие конкретных положений, ка-

сающихся прав органов местного самоуправления 

– наличие, ратификация и введение в действие Ев-

ропейской хартии местного самоуправления. Чле-

ны Совета Европы делегируют своих представите-

лей на Конгресс местных и региональных властей 

(Congress/CLRAE). 

CLRAE была создана в 1994 году, чтобы вы-

ступать в качестве голоса регионов и муниципали-

тетов Европы в Совете Европы. Он обеспечивает 

форум, позволяющий местным и региональным 

избранным представителям эффективно участво-

вать на европейском уровне. 

Конгресс состоит из Палаты регионов и Палаты 

местных властей. Роль этого Конгресса в Европе 

не является маргинальной – помимо множества 

инструментов для защиты интересов местных и 

региональных властей, Конгресс организует регу-

лярные контрольные визиты во все государства-

члены Совета Европы с целью оценки «качества» 

местной и региональной демократии. Рекоменда-

ции таких визитов обычно хорошо соблюдаются 

государствами-членами. Отчеты о мониторинго-

вых визитах находятся в открытом доступе на веб-

страницах Конгресса и представляют собой один 

из основных источников для этой статьи. 

Этот Конгресс обеспечивает основную право-

вую структуру для функционирования местного 

самоуправления, к которой присоединились все 

государства-члены. Конгресс организует регуляр-

ные мониторинговые визиты во все государства-

члены Совета Европы с целью оценки «качества» 

местной и региональной демократии [11]. 

Рекомендации таких визитов обычно хорошо 

соблюдаются государствами-членами. Отчеты о 

мониторинговых визитах находятся в открытом 

доступе на веб-страницах Конгресса и представ-

ляют собой один из основных источников для этой 

статьи. 

Страны ЕС относятся с большой ответственно-

стью к функционированию органов местного са-

моуправления, потому что придерживаются прин-

ципа субсидиарности, организующего принципа 

децентрализации, предполагающего, что решения 

должны приниматься как можно ближе к гражда-

нам. Это закреплено в статье 5 договора о Евро-

пейском Союзе [2]. 

Из-за чрезвычайной важности содержания Хар-

тии (описывающего согласованные контекстуаль-

ные ценности местной демократии в Европе), 

представим краткий обзор основных принципов 

Хартии. 

Сначала он описывает принцип местного само-

управления, который должен быть признан во 

внутреннем регулировании и, где это возможно, в 

конституции (статья 2). Он также предусматривает 

В 
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право и возможность органов местного само-

управления в рамках закона регулировать и управ-

лять значительной долей государственных дел под 

свою ответственность и в интересах местного 

населения (статья 3). 

Более того, органы местного самоуправления 

должны иметь полную свободу действий для осу-

ществления своей инициативы в отношении любо-

го вопроса, который не исключен из их компетен-

ции и не передан другим органам власти. Обще-

ственные обязанности, как правило, преимуще-

ственно осуществляются теми органами власти, 

которые наиболее близки к гражданину. С мест-

ными органами власти следует консультироваться, 

насколько это возможно, своевременно и надле-

жащим образом в процессе планирования и при-

нятия решений по всем вопросам, которые их 

непосредственно касаются (статья 4) [1]. 

Местные органы власти должны иметь воз-

можность определять свои собственные внутрен-

ние административные структуры, чтобы адапти-

ровать их к местным потребностям и обеспечивать 

эффективное управление. Условия службы слу-

жащих органов местного самоуправления должны 

быть такими, чтобы можно было нанимать высо-

коквалифицированный персонал на основе заслуг 

и компетентности; с этой целью должны быть 

обеспечены адекватные возможности обучения, 

вознаграждение и карьерные перспективы (статья 

6). Местные органы власти имеют право в рамках 

национальной экономической политики на соб-

ственные финансовые ресурсы, которыми они мо-

гут свободно распоряжаться в рамках своих пол-

номочий (статья 9). Они имеют право объединять-

ся с другими местными властями для выполнения 

задач, представляющих общий интерес (статья 10), 

и они должны быть защищены законом (статья 11) 

[7]. 

Можно было бы ожидать, что в рамках такой 

всеобъемлющей общей объединяющей структуры 

структуры местного самоуправления в Европе не 

будут существенно отличаться друг от друга с 

точки зрения структурных условий и условий, свя-

занных с человеческими ресурсами, но в Европе 

это не так. Мы приводим некоторые аспекты тако-

го расхождения в следующих параграфах. 

В финансовом отношении – уровень децентра-

лизации, измеряемый расходами органов местно-

го самоуправления – в ЕС они составляют в сред-

нем около 12-13% ВВП, что составляет примерно 

половину расходов национальных правительств. 

Однако даже ЕС не является однородным образо-

ванием в отношении автономии органов местного 

самоуправления. 

В его северо-западной части роль органов 

местного самоуправления значительно выше, чем 

в южной части. Например, расходы местных орга-

нов власти в Дании, Швеции и Финляндии пре-

вышают 20% ВВП, в то время как в Бельгии, Гре-

ции, Испании, Португалии, Австрии, Словакии, 

Болгарии и Германии они составляют менее 10% 

(Евростат). 

Серьезной проблемой для местных органов 

власти является их финансовое положение. Только 

с точки зрения Европейского Союза общий долг 

местных органов власти оценивается примерно в 1 

триллион долларов США, или около 6% от общего 

ВВП. Во всех странах муниципальный долг резко 

увеличился. Особенно в таких странах, как Испа-

ния, Германия, Турция и Ирландия, ситуация ста-

новится серьезной, поскольку муниципальный 

долг в настоящее время превышает годовой доход 

местных жителей, а рост долга во время кризиса 

резко возрастает. В Испании долг удвоился за че-

тыре года, как и в Словении и Болгарии (в послед-

них двух случаях увеличение произошло от мини-

мальной базы) [5]. 

За исключением Молдовы, России и Болгарии, 

во всех странах муниципальный долг превышает 

25% местных доходов. Если «критический» уро-

вень где-то между 50-100%, в зависимости от кон-

кретной ситуации, проблема актуальна как мини-

мум в четырех странах. В абсолютных значениях, 

согласно последним статистическим данным, если 

взять Германию (80 миллионов жителей), общий 

муниципальный долг составляет около 135 милли-

ардов евро, а в Нидерландах (16 миллионов жите-

лей) муниципальный долг составляет 51 миллиард 

евро. 

В Финляндии на местные органы власти в 

настоящее время приходится 70 процентов всех 

государственных долгов. Конечно, существуют 

различия в проблеме долга, даже если местные 

финансовые системы – в отношении дерегулиро-

ванных местных заимствований – схожи. (Напри-

мер, в Чешской Республике не наблюдается уве-

личения по сравнению с массовым увеличением 

местного долга в Латвии). 

Отчасти эта ситуация связана с международ-

ным кризисом, в результате которого сократились 

трансферты от национальных правительств к 

местным органам власти. С другой стороны, цен-

тральные правительства ограничили дискрецион-

ные полномочия местных органов власти, тем са-

мым уменьшив их возможности адаптироваться к 

изменяющимся финансовым условиям. Местные 

органы власти стали менее способны изменять 

политику (и связанные с этим расходы) из-за уси-

ления ограничений в национальном законодатель-

стве [6]. 

Обращая внимание на территорию Германии, 

партисипативное бюджетирование осуществляется 
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с конца 1990-х годов на уровне коммун. Пассив-

ные бюджеты в Германии направлены на то, что-

бы дать гражданам возможность влиять на расста-

новку приоритетов в распределении государ-

ственного бюджета на конкретные общественные 

задачи и обязанности. 

Партисипаторное бюджетирование в Германии 

не является формой прямой демократии, потому 

что закон о бюджете находится в ведении муни-

ципальных и городских советов. Реализация пар-

тисипативного бюджетирования широко варьиру-

ется в зависимости от того, как граждане могут 

выражать свои идеи и предложения и как они мо-

гут быть интегрированы и учтены в бюджете. Ни-

же приведены цели, целевые группы, критерии 

партисипаторных бюджетов, этапы и цикл пар-

тисипативного бюджетирования: 

С партисипаторными бюджетами связывают 

следующие цели [10]: 

1. Принятие. Повысить признание и легитим-

ность граждан в реализации местных политиче-

ских решений и политических целей; 

2. Подотчетность. Повысить подотчетность 

местных и региональных органов власти; 

3. Эффективность. Поддержите администрации 

в их задачах; 

4. Поддержка при принятии решения. Обес-

печьте поддержку принятия решений политиками 

посредством консультаций с гражданами. 

5. Прозрачность. Обеспечить гражданам про-

зрачные бюджеты и бюджетные процедуры; 

6. Демократизация. Уменьшить разочарование 

в политике и демократии за счет участия граждан; 

7. Солидарность. Поддерживайте граждан друг 

друга в их заботах. 

Как правило, для составления бюджета на ос-

нове участия не указывается конкретная целевая 

группа. Все граждане – независимо от возраста и 

образования – должны иметь возможность вносить 

свои предложения в проекты муниципальных 

бюджетов. 

Поскольку для партисипативных бюджетов не 

существует конкретных правил, предлагается 

набор критериев для определения того, является 

ли участие граждан в составлении бюджета пар-

тисипативным бюджетированием: 

1. Фокус. В центре внимания участия граждан в 

бюджете лежит решение финансовых вопросов 

при ограниченных ресурсах. 

2. Область применения. Участие происходит в 

целом городе или районе с собственной политиче-

ской и административной компетенцией и со сво-

ей администрацией. 

3. Регулярные усилия. Речь идет о длительной 

и повторяющейся процедуре. Одноразовый откры-

тый совет по финансовым вопросам не является 

партисипаторным бюджетом. 

4. Публичные дебаты. Процесс совместного 

бюджетирования основан на независимых пуб-

личных дебатах, при этом среда (например, Ин-

тернет, советы) может быть выбрана свободно. 

Письменные опросы по бюджетному финансиро-

ванию или заседания общественного совета не 

считаются партиципаторными бюджетами. 

5. Отчетность общедоступна. Отчеты о резуль-

татах этапа участия должны быть доступны для 

широкой публики. 

Этапы партисипативного бюджетирования. Фа-

зы коммунального бюджетирования и партисипа-

тивного бюджетирования могут различаться, по-

скольку законодательные положения отсутствуют. 

Поскольку для партисипативных бюджетов не 

существует конкретных правил, предлагается 

набор критериев для определения того, является 

ли участие граждан в составлении бюджета пар-

тисипативным бюджетированием [4]: 

1. Фокус. В центре внимания участия граждан в 

бюджете лежит решение финансовых вопросов 

при ограниченных ресурсах; 

2. Область применения. Участие происходит в 

целом городе или районе с собственной политиче-

ской и административной компетенцией и со сво-

ей администрацией; 

3. Регулярные усилия. Речь идет о длительной 

и повторяющейся процедуре. Одноразовый откры-

тый совет по финансовым вопросам не является 

партисипаторным бюджетом; 

4. Публичные дебаты. Процесс совместного 

бюджетирования основан на независимых пуб-

личных дебатах, при этом среда (например, Ин-

тернет, советы) может быть выбрана свободно. 

Письменные опросы по бюджетному финансиро-

ванию или заседания общественного совета не 

считаются партиципаторными бюджетами; 

5. Отчетность общедоступна. Отчеты о резуль-

татах этапа участия должны быть доступны для 

широкой публики. 

Этапы партисипативного бюджетирования. 

Выделяют пять этапов [8]: 

1. Инициация и дизайн. Инициация проекта 

включает в себя решение о реализации проекта 

партисипативного бюджетирования и постановку 

целей. Он также включает проект бюджета, в ко-

тором совет разрабатывает условия бюджета; 

2. Подготовка. Дизайн проекта, включая разра-

ботку процессов участия и подбор технических 

инструментов; 

3. Реализация. Реализация и подготовка проек-

та, включая реализацию технических компонен-

тов, подготовку документов и маркетинговой 

стратегии; 
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4. Реализация. Реализация партисипативного 

бюджетирования со следующими подэтапами [3]: 

- Информация. Граждане по различным кана-

лам информируются о бюджете, содержании и по-

рядке его составления. 

- Участие. Участие граждан в составлении 

бюджета с упором на разработку и оценку пред-

ложений. 

- Принятие решения. Группа (обычно город-

ской или муниципальный совет) обсуждает пред-

ложения по участию и их реализацию. 

- Подотчетность. Для обеспечения правдоподо-

бия и принятия партисипативных бюджетов отчет 

о бюджетных решениях и их реализации должен 

быть предоставлен городским или муниципаль-

ным советом. 

5. Оценка. Оценка преследует две цели: (а) 

оценка проекта составления бюджета на основе 

участия в сравнении с его целями в отношении 

ожиданий и достигнутого воздействия; и (b) оцен-

ка потребностей в улучшении следующего этапа 

совместного бюджетирования. 

Приведенный выше анализ указывает на суще-

ствование общих рекомендаций и руководств по 

составлению бюджета на муниципальном уровне в 

Германии. Где граждане имеют полное право при-

нимать участие в создании и корректировке бюд-

жета собственного муниципалитета. 

Таким образом, в заверешние отметим, что 

возможности местных органов власти и эффек-

тивность местных органов власти в Европе четко 

ставят этот континент в один ряд с наиболее раз-

витыми регионами мира с точки зрения местной 

демократии. Фоновые факторы, объясняющие эту 

ситуацию, имеют многоаспектный характер, и в 

качестве основных положительных факторов 

можно выделить относительное экономическое 

благополучие, высокий уровень человеческого 

развития, давнюю историческую традицию прин-

ципа субсидиарности в большинстве частей Евро-

пы и регулирующую функцию Совета Европы. 

Однако это не означает, что в Европе все идеально 

и не будет проблем, которые нужно решать. 

В настоящее время основные проблемы мест-

ного самоуправления в Европе носят структурный 

и институциональный характер с точки зрения го-

ризонтальных и вертикальных межправитель-

ственных отношений. Новые тенденции в Европе, 

инициированные в основном национальными пра-

вительствами, от децентрализации к рецентрали-

зации, растущие финансовые проблемы местных 

органов власти и объединений, ставят проблемы, 

которые трудно решить должным образом. 
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Abstract: at present, the study of the problems of municipal government is relevant not only in Russia, 

but also in the countries of the European Union. The study of the experience of the EU countries in making 

and adjusting the adopted managerial decisions in the field of municipal government will allow using the 

best practices of developed countries. The monitoring system, being one of the key mechanisms for correct-

ing management decisions, is the institutional basis for strategic planning and public responsibility, provides 

organization and assessment of the current and strategic socio-economic situation of the municipality, 

through the application of an appropriate assessment methodology. In this article, the author made an attempt 

to scientific analysis and critical reflection on foreign experience in technologies for adjusting management 

decisions in the field of municipal government. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

НА ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ 

И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

Шишов А.А., аспирант, 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация: в современном мире большое значение имеет сфера образования, развитие и доста-

точный уровень финансирования всех уровней образования ведет к экономическому росту государ-

ства и повышению качества жизни его граждан. Одной из важной ступеней, в которую вовлечено 

наибольшее количество жителей страны и являющейся обязательной, является общее образование. В 

статье приведены основные показатели бюджетирования расходов бюджета на образование, проведен 

статистический и динамический анализ показателей расходов на образование в России и в некоторых 

зарубежных странах. Большее внимание уделено статистическим данным расходования бюджетных 

средств на общее образования в России и ряде зарубежных стран, рассмотрены правовые аспекты ре-

гламентирующие финансирования данной сферы. Раскрыты особенности существующих методов 

финансирования расходов бюджетов на образование (в том числе, общее) в России, определены до-

стоинства и недостатки каждого из методов, проведен сравнительный анализ, сделан вывод, что 

наиболее подходящими методами финансирования для России выступает программно – целевой и 

грантовый, а также рассмотрены варианты повышения эффективности развития подушевого метода 

финансирования образовательной сферы. Разработаны принципы бюджетного финансирования рас-

ходов бюджетов на образование, повышающие его эффективность. 

Ключевые слова: финансирование, общее образование, методы бюджетного финансирования, 

принципы финансирования 

 

Введение 

а современном этапе образование, в том 

числе, общее является ключевой сферой в 

обеспечении роста экономики страны и поддержке 

ее населения, поскольку оно выступает одним из 

главных факторов, обеспечивающих конкуренто-

способность и благосостояние государства и его 

граждан. В финансировании общего образования 

существенная роль принадлежит бюджету госу-

дарства. В свою очередь, расходы на образование 

– базовый показатель национальной образователь-

ной системы и уровня ее развития. 

Материалы и методы 

Как показывает мировая практика, образова-

тельная система является эффективной, если на 

неё выделяется из бюджета 5-7% ВВП. Размер фи-

нансирования зависит от условий каждой отдель-

ной страны. Объемы финансирования образования 

к ВВП в разных странах составляют разные пока-

затели: Россия – 3,5%, Швеция – 5%, Великобри-

тания – 4,9%, Франция – 4,7%. [6] То есть, Россия 

в сравнении с зарубежными странами отстает в 

объемах финансирования образования, образова-

тельная система страны является не эффективной 

(из бюджета страны на образование выделяется 

средств менее 5-7% ВВП). 

Объемы бюджетного финансирования в сфере 

образования из федерального бюджета России за 

2019-2020 гг. составили: 

 – 2019 г. – 843,7 млрд. руб., 

– 2020 г. – 862,8 млрд. руб., 

– 2021 г. – 904,3 млрд. руб. [5]. 

Наблюдается рост финансирования системы 

образования с среднем на 2,3 %, однако очевидно, 

что данный прирост не является существенным, 

как в некоторых зарубежных странах, например, в 

Великобритании – ежегодный прирост в среднем 

5,69%, в Швеции – 6,8% [7]. 

Что касается расходов консолидированного 

бюджета субъектов РФ, то объемы бюджетного 

финансирования в сфере образования России в 

2018-2019 гг. составили: 

– 2018 г. – 2 690,1 млрд. руб., 

– 2019 г. – 3 015,6 млрд. руб., 

– 2020 г. – 4 050,7 млрд. руб. [3]. 

Поскольку общее образование в России являет-

ся обязательными уровнем образования, охваты-

вающим практически всех детей возрастной кате-

гории от 6,5 до 17,5 лет, приведем статистические 

данные финансирования в данной сфере в России 

в динамике. Объемы бюджетного финансирования 

в сфере общего образования России представлены 

на рис. 1. 

Н 
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Рис. 1. Объемы бюджетного финансирования в сфере общего  

образования России за 2018-2021гг. [4] 
 

Как видно из графика, финансирование общего 

образования из года в год имеет положительную 

тенденцию. Все же финансовых средств для раз-

вития системы общего образования явно недоста-

точно, ограниченность бюджетных средств тормо-

зит образовательную деятельность учебных заве-

дений. Уровень государственных расходов на об-

разование остается в России более низким, чем в 

экономически развитых странах. 

Обсуждение 

Действующее законодательство России преду-

сматривает различные источники и механизмы 

финансирования образовательной сферы и органи-

заций. Основные методы бюджетного финансиро-

вания в сфере общего образования в России, их 

особенности, достоинства и недостатки отражены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Особенности, достоинства и недостатки методов финансирования 

расходов бюджета сферы общего образования 
Метод Особенности Достоинства Недостатки 

Сметное  

финансирование 

-предоставление финансо-

вых средств из государ-

ственного бюджета разных 

уровней для покрытия рас-

ходов образовательных ор-

ганизаций, 

-финансирование осуществ-

ляется в строгом целевом 

назначении и в соответ-

ствии с нормами затрат с 

учетом особенностей обра-

зовательной организации, 

- не допускаются расходы, 

не включенные в смету, 

-при сметном финансирова-

нии для расчетов берутся 

данные: численность уча-

щихся, срок обучения и др. 

- предсказуемость 

расходов; 

-минимальные ад-

министративные 

расходы; 

-индивидуальный 

характер предостав-

ления финансирова-

ния. 

-отсутствие экономической 

заинтересованности педаго-

гических кадров в улучшении 

образовательного процесса и 

эффективном использовании 

средств; 

-существование лимитов бюд-

жетных ассигнований и не-

возможность их превышения; 

-ограничения в использовании 

средств в пределах отчетного 

периода, на который они 

предоставляются; 

-невозможность внесения 

самостоятельных изменений 

руководителем образователь-

ной организации в смету.  
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Продолжение таблицы 1 
Нормативно-

подушевое  

финансирование 

-финансирование 

предоставленной обра-

зовательной организа-

цией услуги, а не 

учреждения, 

-объем выделяемых 

бюджетных средств 

зависит от количества 

обучающихся, 

- нормативно – поду-

шевой метод финанси-

рования предполагает 

расчет регионального 

расчетного подушево-

го норматива, то есть, 

минимального допу-

стимого объема 

средств, 

- При расчете норма-

тивных затрат учиты-

вается: форма обуче-

ния; тип образователь-

ной организации; 

охрана здоровья уча-

щихся пр. 

- предсказуемость расхо-

дов; 

-заинтересованность со-

трудников общеобразо-

вательных организаций в 

улучшении образова-

тельного процесса и эф-

фективном использова-

нии средств; 

-экономия бюджетных 

средств и повышение 

эффективности их ис-

пользования; 

-прозрачность финанси-

рования; 

-стимулирование конку-

ренции между школами 

за контингент учащихся, 

при которой основным 

конкурентным преиму-

ществом выступает каче-

ство образования. 

- не включение в региональ-

ный расчетный подушевой 

норматив расходов на опла-

ту коммунальных услуг, на 

содержание и обновление 

основных фондов, на соци-

альную поддержку учащих-

ся; 

-закрытие малочисленных и 

малокомплектных школ, 

например, в сельской мест-

ности; 

-зависимость финансирова-

ния образовательных орга-

низаций от искусственного 

показателя, а не от реально 

сложившейся ситуации; 

- не учитывает индивидуаль-

ных особенностей учебных 

заведений. 

Финансирование, 

основанное на диф-

ференцированной 

грантовой поддерж-

ке 

-тесно связано с поня-

тием «грант», под ко-

торым понимается без-

возмездная субсидия 

на проведение науч-

ных или других иссле-

дований, на обучение и 

другие цели 

- эффективный механизм 

адресной поддержки; 

-финансирование наибо-

лее значимых направле-

ний; 

- стабильность, посколь-

ку гранты гарантируют 

средства на определён-

ный период; 

- ограниченный круг участ-

ников; 

-справедливость отбора про-

ектов на финансирование; 

 

Программно-целевой 

метод финансирова-

ния 

-основное назначение 

финансирования за-

ключается в разработ-

ке государственных 

программ, 

-реализация программ 

финансируется через 

государственную эко-

номическую програм-

му планирования 

-максимальный результат 

при минимальных затра-

тах; 

- ориентированность на 

конечный результат; 

- комплексный подход к 

постановке целей и 

определению средств их 

достижения. 

-неопределенность показате-

лей результативности, в ка-

честве которых выступает 

большое количество соци-

ально-экономических, тех-

нических, личностных и 

прочих показателей; 

- отсроченность результатов 

деятельности во времени. 

Например, финансирование 

в образовании, как правило, 

основано на результатах, 

достигнутых сразу или вско-

ре после окончания обуче-

ния; 

- для реализации программ-

но-целевого управления в 

сфере образования является 

отсутствие или недостаточ-

ность важных для реализа-

ции программ структур и 

ресурсов (в том числе нор-

мативных, финансовых, тру-

довых, информационных). 

Источник: разработано автором 
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Оценив приведенные в таблице особенности, 

достоинства и недостатки финансирования расхо-

дов бюджета сферы общего образования, можно 

сделать вывод, что что наиболее приемлемыми 

для России выступают программно-целевой метод 

и грантовый метод финансирования системы обра-

зования. Программно-целевой метод необходим в 

случае наличия острых проблем в сфере образова-

ния, которые имеют тенденцию к обострению и 

требуют принятия программных мер, позволяю-

щих сконцентрироваться на решении этой про-

блемы. Гранты же выступает относительно новым 

альтернативным источником финансирования об-

разования, основным критерием которого высту-

пает социальный характер использования средств, 

однако, пока они не получили должного развития. 

В связи с чем, государству стоит уделить осо-

бое внимание вопросам совершенствования про-

граммно – целевого финансирования образования, 

при этом, важным является ужесточение контроля 

за ходом реализации программ в сфере образова-

ния, а также вопросам развития альтернативного 

источника финансирования – грантам. 

В свою очередь, для успешного применения 

любого из методов финансирования образования 

важным видится соблюдение основных принци-

пов, помимо тех, что предусмотрены действую-

щим законодательством (принцип законности, це-

левого назначения, адресности и пр.). Так, Фили-

нов В.А. к основным принципам бюджетного фи-

нансирования системы образования относит: 

–принцип превалирования бюджетного финан-

сирования в системе образования (большинство 

образовательных организаций создается государ-

ством и находится на его финансировании); 

–строго целевой характер выделяемых бюд-

жетных ассигнований; 

–отказ от режима бюджетного финансирования 

по смете; 

–прозрачность при формировании бюджета и 

при выделении финансовых средств и пр. [2, c. 

32]. 

Эти принципы финансирования в полной мере 

включены в действующий бюджетный процесс. 

Однако, необходимо расширить эти принципы. 

Так, ниже представлены дополнительные принци-

пы бюджетного финансирования расходов на си-

стему образования в России: 

–  принцип обоснованности использования вы-

деленных региональных финансовых ресурсов при 

реализации образовательных программ России, 

который заключается в осуществлении расчетов 

экономической целесообразности и документаль-

ного подтверждения обоснованности понесенных 

расходов по реализации основных образователь-

ных программ; 

– принцип достаточности финансирования си-

стемы образования и создания благоприятных 

экономических предпосылок для развития россий-

ского образования (финансово-экономическая со-

ставляющая государственной политики в сфере 

образования); 

– принцип положительного эффекта от бюд-

жетного финансирования расходов в системе об-

разования, который возможно измерить количе-

ственно (как соотношение произведенных расхо-

дов к полученному результату) и качественно 

(степень удовлетворенности системой образова-

ния родителей, учеников, учителей, органов вла-

сти, общественности); 

– принцип формирования нового набора бюд-

жетных инструментов и расширение старого 

(например, к эффективным бюджетным инстру-

ментам финансирования образования можно отне-

сти такие инструменты, как финансовые: налого-

обложение (например, освобождение организаций 

общего образования от налога на имущество), 

ваучерные программы (предоставление гражданам 

ваучеров на образовательные услуги, в которых 

заложен определенный объем средств на образо-

вание и, в случае недостаточности этих средств, 

гражданин может доплатить недостающие сред-

ства. При этом предполагается, что наметится рост 

количества образовательных организаций в 

стране, а возросшая конкуренция приведет к тому, 

что как частные, так и государственные школы, 

которые конкурируют за ваучерные средства, бу-

дут поддерживать высокое качество преподавания, 

а также низкие расходы); 

– нацеленность бюджетного финансирования 

на инновационный характер современной системы 

образования (финансирование системы общего 

образования должно осуществляться в соответ-

ствии с приоритетным развитием инновационной 

экономики, то есть, выделение финансовых ресур-

сов на развитие цифровизации образования, ис-

пользование в учебном процессе современных до-

стижений цифровой экономики); 

– принцип развития государственно – частного 

партнерства в целях финансирования системы об-

щего образования (разработка и реализация моде-

ли государственно-частного партнерства в школь-

ном образовании, организованная посредством 

взаимодействия государственного и частного об-

разовательного учреждений, реализации механиз-

ма партнерского взаимодействия, а также техноло-

гия его реализации. Суть такой модели сводится к 

формированию научно – образовательного ком-

плекса, работа в котором основана на интеграции 
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образовательных программ организаций образова-

ния разных типов: государственная организация 

дает общее образование, а организация – партнер 

– предоставляет услуги дополнительного образо-

вания). 

Выводы 

Таким образом, для дальнейшего развития сфе-

ры образования в России, в том числе, общего 

необходимо продолжить применение двух мето-

дов финансирования: программно-целевой метод 

для решения острых проблем в сфере образования, 

а также грантовый метод, имеющий социальный 

характер использования средств. Для повышения 

эффективности финансирования системы образо-

вания важным видится соблюдение основных 

принципов финансирования и усиление контроля 

за расходованием выделенных бюджетных 

средств. 
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BUDGET FINANCING OF BUDGET EXPENDITURES ON 

EDUCATION IN RUSSIA: FEATURES AND BASIC PRINCIPLES 

 

Shishov A.A., Postgraduate, 

Financial University under the Government 

 

Abstract: in the modern world, the sphere of education is of great importance, the development and suf-

ficient level of financing of all levels of education leads to the economic growth of the state and the im-

provement of the quality of life of its citizens. One of the important levels, which involves the largest num-

ber of residents of the country and is compulsory, is general education. The article presents the main indica-

tors of budgeting budget expenditures on education, presents a statistical and dynamic analysis of education 

expenditure indicators in Russia and in some foreign countries. More attention is paid to the statistical data 

on the expenditure of budgetary funds for general education in Russia and a few foreign countries, the legal 

aspects regulating the financing of this area are considered. The features of the existing methods of financing 

budget expenditures on education (including general) in Russia are revealed, the advantages and disad-

vantages of each of the methods are identified, it is concluded that the most suitable methods of financing for 

Russia are program–targeted and grant, also considered options for improving the efficiency of the develop-

ment of the per capita method of financing the educational sector. The principles of budget financing of 

budget expenditures on education have been developed, which increase its effectiveness. 

Кeywords: financing, general education, methods of budget financing, principles of financing 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРАНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО 

НЕРАВЕНСТВА ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

 

Гусляков М.С., 

Сибирский институт управления, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, 

Охотников И.В., кандидат экономических наук, доцент, 

Сибирко И.В., кандидат экономических наук, доцент, 

Российский университет транспорта (МИИТ) 

 

Аннотация: основная идея исследования – рассчитать размер доходов ниже прожиточного мини-

мума в Российской Федерации с использованием источников официальной статистики. Суть иссле-

довательской работы – создание модели стирания личных доходов ниже прожиточного минимума с 

использованием модели перераспределения. Один из возможных способов избавиться от личных до-

ходов ниже прожиточного минимума – это частично прогрессивный налог, который разделяет дохо-

ды в разных секторах и устанавливает налоговую ставку для каждого сектора. В конце концов, пере-

распределение может осуществляться определенными группами общества, используя налог для бога-

тых людей и государственные субсидии для бедных слоев населения или равномерно пропорцио-

нальное перераспределение доходов. 

Полезно рассмотреть и сравнить два показателя: прожиточный минимум и минимальный потреби-

тельский бюджет. Минимальный потребительский бюджет – это установленная стоимость продо-

вольственных и непродовольственных товаров и услуг, которые удовлетворяют основные физиоло-

гические и социокультурные потребности. Фактически, это стоимость минимальной потребительской 

корзины. Минимальный потребительский бюджет определяет нижнюю границу ценности жизни в 

обществе, за которой следует бедность. В России этот индикатор не популярен, но может быть поле-

зен. 

Фактически, одна из важнейших функций налоговой системы – поддержание баланса в обществе. 

В некотором смысле шкала налогов несправедлива для определенных групп людей. У людей есть со-

циальный заказ на пересмотр шкалы налогов. Статья направлена на то, чтобы представить стратегию 

применения более справедливой модели перераспределения с простыми вычислениями и доказать, 

что ее можно применить с относительно небольшими усилиями. 

Ключевые слова: избыточное неравенство, личные доходы, индекс Джини, перераспределение 

доходов 

 

дна из основных целей статьи - определе-

ние количества людей ниже прожиточного 

минимума для проведения расчетов перераспреде-

ления для устранения чрезмерного неравенства. 

Однако знать о необлагаемом налогом личном до-

ходе обязательно, поскольку статистическая 

служба предоставляет данные о личных доходах 

после налогообложения и не имеет данных о лич-

ных доходах до налогообложения. Это важно, по-

тому что на этапе построения схемы перераспре-

деления для устранения избыточного неравенства 

может быть получена группа с неналоговым дохо-

дом. Такие группы не подлежат обложению нало-

гом. 

Следующие виды неналоговых доходов состав-

ляют наибольшую группу с периодическими вы-

платами: 

1. пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению; 

2. алименты, полученные налогоплательщи-

ками; 

3. студенческая стипендия. 

После определения групп людей, доходы кото-

рых не облагаются налогом, необходимо подсчи-

тать количество людей с доходами ниже прожи-

точного минимума, чтобы понять, сколько денег 

нужно добавить в категорию с доходами ниже 

прожиточного минимума. На рис. 1 показано ко-

личество людей с доходом ниже прожиточного 

минимума и его граница. 

О 
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Рис. 1. Количество людей с личным доходом ниже прожиточного минимума (млн., руб.) 

 

Оптимальный уровень неравенства доходов 

подразумевает наличие такого уровня неравенства 

доходов, который способствует максимальному 

экономическому росту. Экономист Саадад [13] 

рассчитал индекс Джини, который максимизирует 

экономический рост. Для расчета использовалась 

информация о 25 странах с 1960 по 2010 год. 

Переменные следующие: 

 экономический рост (годовой процент роста 

ВВП на душу населения); 

 неравенство доходов (неравенство, измеряе-

мое коэффициентом Джини); 

 рождаемость (общий коэффициент рождае-

мости); 

 образование (среднее количество лет 

обучения в средней и высшей школе); 

 налоговая ставка (ставка налога в процентах 

от коммерческой прибыли); 

 налоговые поступления (налоговые 

поступления в процентах от ВВП); 

 доли с наибольшим доходом (доля дохода 

принадлежит 10%, 5% и 1% группе людей). 

Спецификация модели следующая: 

Yit = þ0 + þ1Giniit + þ2Giniit2 + þ3Xit + εit                          (1) 
 

где Y = годовое процентное изменение валового 

внутреннего продукта на душу населения. 

Экономический рост определяется как ежегод-

ное процентное изменение валового внутреннего 

продукта на душу населения. Оптимальный уро-

вень неравенства доходов достигается при значе-

нии Джини 0,383. 

Проанализировав данные, можно переходить к 

части расчета и интерпретации результатов. По-

строение модели зависит от двух критериев. Пер-

вый – установить коэффициент Джини на уровне, 

обеспечивающем максимальный экономический 

рост. Второй – избавление от чрезмерного нера-

венства, что означает перевод всех доходов выше 

уровня прожиточного минимума. Вторая задача 

имеет наивысший приоритет и важноПеред моде-

лированием установите два определенных усло-

вия: 

 налоговые поступления от налога на 

прибыль используются рационально и нет 

возможности оттуда брать средства; 

 весь доход от перераспределения 

подоходного налога пойдет только на устранение 

избыточного неравенства. 
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Рис. 2. Пять групп по 20% доходов с долей населения в каждой 

 

На рис. 2 показано количество людей в каждой 

группе по 20% дохода от группы с наименьшим 

доходом до группы с наибольшим доходом. Гра-

ницы (I) рассчитываются с помощью распределе-

ния общих денежных доходов населения в про-

центах и значения среднедушевых денежных до-

ходов в группе. Границы для расчета следующие: 

1 бордюр (I1) – до 12324, 2 бордюр (I2) – до 19320, 

3 бордюр (I3) – до 27976, 4 бордюр (I4) – до 48673 

руб. Модель перераспределения: 

Tax1: (I1)> C1; 0% 

Tax2: (I2) - (I1) = C2; Tax2: 13% 

Tax3: (I3) - (I2) = C3; Tax3: 13% * C2 + a1% * 

C3 

Tax4: (I4) - (I3) = C4; Tax4: 13% * C2 + a1% * 

C3 + a2% * С4 

Tax5: 2 (x̅ - (I4)) = C5; Tax5: 13% * C2 + a1% * 

C3 + a2% * С4 + a3% * C5 

«Ci» – средний доход в группе, «ai» – сумма 

налога для каждой категории.Блоки для налогооб-

ложения: C2 = 7 512, C3 = 8 656, C4 = 20 697, C5 = 

41594 руб. Учитывая эти параметры, следующим 

действием является определение значения ai. Пре-

следуя цель устранения избыточного неравенства, 

значения a: а1 = 1%, а2 = 2%, а3 = 4%. Примеча-

тельно, что эти значения не слишком высоки, тем 

не менее, все эти налоговые значения должны 

быть добавлены к 13% подоходному налогу. Од-

нако особенность модели перераспределения за-

ключается в том, что точный налог взимается с 

конкретной категории. Это не система замещения 

налогов, а скорее накопительная. Модель перерас-

пределения с точки зрения среднего дохода про-

иллюстрирована на рис. 3. 

 
Рис. 3. Изменение среднего дохода по группе в связи  

с введением новой шкалы налогообложения, руб. 
 

При перераспределении, показанном на рисун-

ке 3, выполняется первый критерий – полное 

устранение избыточного неравенства. При таком 

распределении все доходы будут превышать гра-

ницу между последними и вторыми 20% группы, 

которая составляет 12 324 рубля. Стоит обратить 

внимание на то, что до перераспределения в каж-

дой группе были люди, доходы которых близки к 

границе зоны. 
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Таблица 1 

Общий доход в каждой 20% зоне 

 
 

Исходя из общего дохода из 5-й зоны (с 

наибольшими доходами) 2,9% перешли в 4-ю зо-

ну, из 4-й зоны 1,4% перешли в 3-ю зону, из 3-й 

зоны 0,3% перешли во 2-ю зону, 2-ю зону. зона 

осталась без изменений, а из 1 зоны (с самыми 

низкими доходами) 100% перешли во вторую зону 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Перераспределение доходов с использованием нового налога (млрд., руб.) 

 

Условие устранения чрезмерного неравенства 

выполняется, однако в этой ситуации коэффици-

ент Джини ниже эталонного. Это 0,35 вместо 

0,383. В поддержку сохранения модели в таком 

состоянии можно привести аргумент, что в разных 

странах этот показатель является чисто «загород-

ным изысканным», «эксклюзивным» и сравнение 

последнего не совсем корректно. Нет корреляции 

между значением показателя Джини и такими 

факторами, как степень миролюбия, лояльности и 

доверия общества к правительству и обществен-

ным организациям, а также между членами обще-

ства. И, наконец, общая масса людей как объект 

изучения, их фантастическое разнообразие, разли-

чающееся по знаниям, интеллекту, вкусам, нрав-

ственности и т.д. 

 
Рис. 5. Кривая Лоренца в исходном и новом состоянии 

 

Экономисты пытаются по-разному рассчиты-

вать минимальный потребительский бюджет. Он 

отличается от прожиточного минимума тем, что в 

минимальный потребительский бюджет входит 

более расширенный набор товаров и услуг, необ-

ходимых не только для выживания, но и для ком-

фортной жизни. Существует несколько типов по-

требительских бюджетов, при расчете которых 

учитываются уровни потребления различных 

групп населения. Для удобства дальнейшие потре-

бительские бюджеты рассчитываются как опреде-

ленное количество минимальных потребительских 

бюджетов, что позволяет ранжировать потреби-

тельские бюджеты в зависимости от уровня по-

требления.
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Таблица 2 

Объем системы потребительских бюджетов в рамках регулирования доходов 

Тип 

потребительско

го бюджета 

Количество Цель 

использования 

Группы населения Объект удара 

Под 

прожиточный 

минимум 

<1 

 

Прожиточный 

минимум 

Определение 

наиболее уязви-

мой группы  

людей 

Нуждающиеся люди, 

часть неквалифици-

рованных и низ-

коквалифицирован-

ных рабочих  

Система субсидий 

(введение про-

грессивного нало-

га на сверхпри-

быль) 

Прожиточный 

минимум 

(СМ) 

1 

 

Прожиточный 

минимум 

Определение 

границы  

Старшее поколение, 

инвалиды, безработ-

ные и т. Д. 

Пенсии, социаль-

ные выплаты, раз-

ные виды соци-

альной помощи 

малоимущим 
 

Модель перераспределения предполагает из-

бавление от чрезмерного неравенства. В таблице 2 

это означает полное исключение категории в пер-

вой строке (Ниже прожиточного минимума). По-

лученные результаты открывают возможность для 

исследования и анализа эффектов исключения до-

хода ниже минимальной потребительской корзи-

ны, в результате чего увеличивается количество 

товаров и услуг, потребляемых человеком. Однако 

сразу заметно, что в таких условиях модель пере-

распределения будет более сложной, а оставшиеся 

группы людей с доходом выше верхней границы 

минимального потребительского бюджета будут 

подвергаться более строгим процедурам перерас-

пределения и оптимизации. Такой анализ пока 

можно провести только с теоретической точки 

зрения, потому что первоочередной задачей явля-

ется устранение чрезмерного неравенства, а это 

большая и трудоемкая задача. 
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Abstract: the main idea of the research paper is to calculate the amount of personal incomes lower than 

the subsistence minimum in Russian Federation using official statistics sources. The core of the research paper 

is creating a model of erasing personal incomes under the subsistence minimum, using a redistribution model. 

One possible way to get rid of personal incomes below the subsistence minimum is a partially progressive tax, 

which separates income in different sectors and settles a tax rate for each sector. Eventually, the redistribution 

can be held by certain society groups using a tax for wealthy people and government subsidies for poor seg-

ment of the population or evenly proportional income redistribution. 

It is useful to consider and compare two indicators: subsistence minimum and minimum consumer budget. 

Minimum consumer budget is a set cost of food and non-food products and services that meet the basic physi-

ological and sociocultural needs. In fact, it is the cost of the minimum consumer basket. Minimum consumer 

budget determines the lower bound value of life in society, followed by poverty. In Russia, this indicator is not 

popular but it has a potential to be useful. 

In fact, one of the most important function of a tax system is keeping balance in a society. In some ways, 

the tax scale is not fair for definite groups of people. People have a social order for reconsider a tax scale. The 

paper is aimed to provide the strategy of applying the more fair redistribution model with simple computations 

and prove that it can be applied with relatively low efforts. 

Keywords: excessive inequality, personal incomes, income redistribution, Gini index 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

 

Корчагина Т.А., кандидат биологических наук, доцент, 

Омский государственный педагогический университет 

 

Аннотация: в современное время главными угрозами в области демографической безопасности 

России выступают: изменение численности, структуры и состава жителей, изменение размещения 

людей, естественные процессы передвижения людей (смертность, рождаемость), изменение воспро-

изводства жителей, миграционные процессы. Существенное сокращение плотности жителей, прожи-

вающих на сельских территориях, проводит к дефициту вакантных мест для сельских жителей, что 

заставляет их выступить участником миграции. При этом в виде главных причин участия граждан, 

живущих в сёлах, в миграционных процессах выступают поиск новой работы, получение доступа к 

медицинским и образовательным услугам, ухудшение экономической ситуации. 

Рост демографической нагрузки является реальной угрозой национальной безопасности государ-

ства, который связан с уменьшением численности населения трудоспособного возраста и увеличени-

ем нагрузки на его трудоспособную часть. Уровень воспроизводства населения является ключевым 

показателем национальной безопасности. И одним из важнейших проблем демографии является есте-

ственное движение населения, позволяющее дать оценку эффективности реализуемых реформ, наце-

ленных на увеличение жизненного уровня населения, что напрямую воздействует на показатели 

смертности и рождаемости. 

Таким образом, в настоящее в России существует множество проблем и угроз демографической 

безопасности. Среди наиболее значимых можно выделить следующие: депопуляция; низкий уровень 

рождаемости и высокий уровень смертности; низкий показатель продолжительности жизни, в первую 

очередь, у мужской части населения и отдельных этносов; уменьшение количества и доли людей в 

трудоспособном возрасте; преобразование брачно-семейных отношений и классических ценностей 

семьи; высокое значение уровня разводов и т.д. Для улучшения демографической ситуации в стране в 

2007 году была принята «Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года». В Концепции отмечено, что демографическая политика Российской Федерации 

направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, 

рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоро-

вья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 

В работе рассматриваются различные подходы к трактовке понятия демографической безопасно-

сти, а также причины и специфика негативных демографических тенденций. В ходе исследования 

проведен  количественный и качественный анализ демографической безопасности Российской Феде-

рации на современном этапе и оценка естественного движения населения страны. Анализ миграци-

онных процессов в России проведен с учетом влияния на них мировой пандемии по COVID-19. 

Ключевые слова: демографическая безопасность, угрозы демографической безопасности, 

миграционные процессы, рождаемость, смертность 

 

Введение 

а современном этапе развития на террито-

рии нашей страны имеет место плановое 

усиление на социально-экономическое обще-

ственное развитие демографической компоненты. 

Так, различные демографические процессы, в 

рамках которых формируются параметры расселе-

ния и населения, во многом предопределяют эко-

номический, а также социоку льтурный и геогра-

фический облик определенной территории. Из-

вестно, что большинство развитых стран мира 

столкнулись к началу нового тысячелетия с таки-

ми демографическими явлениями, как старение и 

депопуляция, обусловленные весьма высокой про-

должительностью жизни населения. Однако что 

касается населения нашей страны, то на ее терри-

тории для динамики численности характерен низ-

кий уровень рождаемости и достаточно высокий 

уровень смертности. На этом фоне, государствен-

ные органы столкнулись с объективной необходи-

мостью решать широкую совокупность задач в 

сфере демографии. Представляется, что для при-

нятия максимально эффективных управленческих 

решений необходимостью является комплексный 

подход, который позволяет получать объективную 

оценку ситуации, которая сложилась на террито-

рии страны, а также выявлять причины данных 

явлений и особенности тенденций в области демо-

графии, которые оцениваются с негативной точки 

зрения. Принимая во внимание тот факт, что об-

щее состояние демографических процессов раз-

личным образом проявляется в тех или иных реги-

Н 
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онах страны, высокой актуальностью обладает 

исследование, которое посвящено различным ас-

пектам демографической безопасности на терри-

ториальном уровне. 

Согласно стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации, которая разработана 

до 2025 года, национальную безопасность опреде-

ляют в качестве состояния защищенности лично-

сти человека, а также общества и государства в 

целом от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет в полной мере обеспечить конституци-

онные свободы, права и достойный уровень и ка-

чество жизни человека, равно как территориаль-

ную целостность, суверенитет и устойчивое разви-

тие нашей страны, безопасность и оборону госу-

дарства [7]. 

В условиях достаточно продолжительного де-

мографического кризиса, который сегодня наблю-

дается на территории нашей страны, анализ про-

блемы демографической безопасности имеет до-

статочно важное значение, так как он является по-

пыткой определить последствия и источники кри-

зисных факторов, а также из влияние на существо-

вание всей демографической сферы нашей страны. 

В качестве объекта исследования выступают 

общественные отношения, которые непосред-

ственно связаны с рассмотрением демографиче-

ских проблем на территории нашей страны и пу-

тей их решения, рассмотренные через призму 

обеспечения национальной безопасности. В свою 

очередь, в качестве предмета исследования высту-

пила демографическая безопасность РФ. Целью 

работы стало рассмотрение проблемы и перспек-

тив современной демографической ситуации в 

России. 
Материалы и методы 

В ходе работы изучались сущность и значение 

демографической безопасности государства, 

определялись факторы и угрозы демографической 

безопасности государства. При проведении 

исследования на основании современных стати-

стических источников оценивался количествен-

ный и качественный состав населения России, а 

также естественное движение населения страны. 

Результаты 

Демографическая безопасность на современном 

этапе развития трактуется различным образом. 

Например, ее нередко рассматривают в качестве 

состояния защищенности общества, государства, а 

также рынка труда от различного рода демографи-

ческих угроз, в рамках которого обеспечено раз-

витие страны на фоне учета демографических ин-

тересов страны, личности и общества, а также с 

учетом конституционных прав граждан на фоне 

необходимости их соблюдения [9]. В свою оче-

редь, демографическая сохранность должна рас-

сматриваться в качестве определенной устойчиво-

сти к депопуляции [8]. Также в научной литерату-

ре широкое распространение получила точка зре-

ния, в соответствии с которой под демографиче-

ской безопасностью стоит понимать состояние, 

определяемое отсутствием рисков, угроз и вызо-

вов, а также устойчивым развитием, что порожда-

ет невозможность влияния негативных факторов. 

Нередко демографическую безопасность рассмат-

ривают в качестве обеспечения защиты от рисков 

и угроз различных видов, с чем также весьма за-

труднительно не согласиться. 

Общее толкование в научной литературе такого 

понятия, как «демографическая безопасность» со-

стоит в том, что под ним понимают состояние за-

щищенности важнейших интересов людей, кото-

рые проживают на определенной территории и их 

защиту от различных внешних и внутренних 

угроз. Обобщив все точки зрения, которые были 

указаны выше, можно констатировать, что под 

демографической безопасностью целесообразно 

понимать состояние защищенности всех интересов 

государства, обладающих определенной важно-

стью и значимостью, а также интересов общества 

и людей, которые проживают на определенной 

территории, от различного рода внешних и внут-

ренних угроз. Демографическая безопасность 

должна обеспечивать расширенное воспроизвод-

ство населения под которым, в свою очередь, сто-

ит понимать непрерывное восстановление струк-

туры и численности населения из-за смены поко-

лений. 

Состояние демографической безопасности во 

многом предопределено характером существую-

щих угроз и опасностей. Под демографическими 

опасностями понимают возможность возникнове-

ния условий социального, техногенного, экономи-

ческого и природного характера, которые вполне 

закономерно порождают негативные последствия 

в указанной сфере. В данном случае, опасность 

будет возникать при условии достаточно специ-

фического сочетания ряда опасных факторов, ока-

зывающих влияние на возникновение неблагопри-

ятных процессов и событий. 

Стоит отметить, что под демографической 

угрозой в данном контексте стоит понимать неиз-

бежность или возможность возникновения соци-

альных, а также природных и иных явлений, ука-

занных выше, на определенной территории, кото-

рые порождают нежелательные события, суще-

ственно ухудшающие общее состояние окружаю-

щей среды, равно как состояние здоровья населе-

ния, материальные потери, высокую смертность и 

другое [2]. В свою очередь, угрозы демографиче-

ской безопасности могут быть описаны в данном 

контексте через призму детерминированных и 
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стохастических угроз, а также угроз, которые ни-

коим образом не взаимосвязаны с привычным хо-

дом событий объективной действительности. Де-

терминированные угрозы также могут быть разде-

лены на хаотические угрозы, под которыми стоит 

понимать угрозы, которые могут возникнуть в да-

лекой или близкой перспективе, однако преду-

смотреть которые можно исключительно в при-

ближенном времени. Для установления их нужно 

учитывать все факторы, особенно те, которые на 

первый взгляд незначительны, поскольку они мо-

гут привести к значительным негативным послед-

ствиям. Неучет тех или иных факторов или учет 

их с отклонениями в ту или иную сторону со вре-

менем может привести к убыткам. Поэтому незна-

чительные причины, не учитываемые прогнозом, 

могут иметь большие последствия. 

К основным угрозам экономической безопас-

ности можно отнести следующие угрозы [9]: 

– длительный экономический кризис на терри-

тории страны, неизбежно порождающий снижение 

реальной покупательской способности населения; 

– кризисное состояние в сфере продоволь-

ственного обеспечения страны; 

– слабая эффективность использования энерге-

тических и топливных ресурсов; 

– криминализация страны, а также высокие по-

казатели теневой экономики; 

– отсутствие эффективной государственной по-

литики в сфере повышения трудовых доходов 

граждан, а также в сфере преодоления бедности, 

отсутствие баланса занятости трудоспособной ча-

сти населения страны; 

– общее кризисное состояние в таких сферах, 

как социальная защита и система здравоохране-

ния, общее и прогрессивное ухудшение состояния 

здоровья населения страны; 

– распространение болезней, а также наркома-

нии и алкоголизма; 

– отсутствие или уменьшение возможностей 

для получения социально незащищенными и бед-

ными слоями населения образования; 

– возрастающие проявления духовной и нрав-

ственной деградации общества; 

– техногенная перегруженность страны, антро-

погенные нарушения, рост числа случаев возник-

новения чрезвычайных ситуаций, а также ситуа-

ций природного и техногенного характера; 

– общее ухудшение экологической обстановки. 

Демографические угрозы можно дифференци-

ровать на общие, которые оказывают непосред-

ственно влияние на воспроизводство населения, а 

также на частные, которые оказывают влияние 

лишь на отдельно взятые демографические про-

цессы. 

Демографическая безопасность как система 

включает в себя следующие иерархические уров-

ни: глобальный, межгосударственный, государ-

ственный, региональный и локальный. Каждый из 

них развивается как в пространственном, так и во 

временном измерении, частыми являются случай-

ность и закономерность. Иногда дистанция между 

неизвестным и закономерным слишком мало. 

Каждый уровень имеет свои особенности, форми-

руемые на основе пространственно-террито-

риальной системы, особенностей экономической 

нагрузки, экологической ситуации, этнических, 

культурных, религиозных особенностей [4]. 

Объектами демографической безопасности яв-

ляются государство, регионы, общество, семья, 

лицо. Основным субъектом обеспечения демогра-

фической безопасности есть государство. 

Обеспечение демографической безопасности – 

это создание соответствующих благоприятных 

условий деятельности и общественного прожива-

ния (существования) населения, что приведет к 

расширенному его воспроизводству. 

На воспроизводство населения влияет взаимо-

действие всех составляющих системы государ-

ственной сохранности (социальной, экономиче-

ской, экологической и остальных). Для этого 

необходимо учитывать экономические показатели, 

которые прямо влияют на воспроизводственные 

процессы населения. 

Демографическая безопасность достаточно 

тесно взаимосвязана с иными разновидностями 

национальной безопасности и при этом, она вы-

ступает в качестве ее важнейшего структурного 

элемента. Однако на современном этапе развития, 

в частности, на фоне сложной демографической 

ситуацией, которая сложилась на территории 

нашей страны, проблема демографической без-

опасности является достаточно актуальной [1]. 

Стоит отметить, что на практике демографическая 

безопасность гарантируется широкой совокупно-

стью мер, в частности, практическими, законода-

тельными, а также конституционными мерами, 

направленными на обеспечение защиты общества 

и государства в целом от внешних и внутренних 

угроз. 

В качестве важнейших проблем в заявленной 

сфере является проблема демографического кри-

зиса. Известно, что в качестве первопричины кри-

зиса выступает увеличение смертности и сниже-

ние рождаемости, а рождаемость в целом высту-

пает в качестве основы демографических процес-

сов. Это находится в прямой зависимости от того, 

каким образом осуществляется процесс смены по-

колений в обществе. Вторым важнейшим демо-

графическим процессом, как следует из положе-

ний, рассмотренных выше, является смертность. 

Причины смерти на территории нашей страны 
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различны, а к их числу вполне можно отнести за-

болевания эндогенного характера, в частности, 

болезни наиболее важных систем человеческого 

организма. Отсюда следует, что увеличение доли 

пожилых людей в общей популяции неизбежно 

порождает увеличение общего числа смертей и 

увеличения уровня смертности [9]. 

Причины сокращения численности населения в 

Российской Федерации едва ли отличаются одно-

значностью, однако их решение является объек-

тивной необходимостью. Одной стратегией их 

решения является материнский капитал, который 

уже доказал свою эффективность, однако данной 

меры недостаточно, а для решения всех проблем в 

рассматриваемой сфере необходимо применение 

комплексного подхода. Отметим, что оптимизация 

демографической ситуации в нашей страны пред-

ставляется возможной при соблюдении условия о 

том, что государство будет принимать, реализовы-

вать совокупность мер антикризисного характера, 

направленные на стабилизацию населения и затра-

гивающие сферы семейной, налоговой и демогра-

фической политики. Более того, оптимизация де-

мографической обстановки на территории нашей 

страны в дальнейшем едва ли представляется воз-

можной в отсутствие формирования и дальнейшей 

реализации государственного и стратегического 

плана по преодолению возникшего демографиче-

ского кризиса на базе комплексного решения про-

блем. 

В целях обеспечения демографической без-

опасности стоит сформировать долгосрочное де-

мографическое развитие. Для достижений данной 

цели стоит отобрать наиболее существенные из 

всех факторов, которые наблюдаются на совре-

менном этапе развития. Обезопасить демографи-

ческую безопасность страны можно только при 

учете улучшения экономической ситуации, систе-

мы здравоохранения, образования, экологической 

ситуации, детенизации и декриминализации обще-

ства. 

Важно отметить, что кризисные процессы в 

мировой экономической системе весьма обостри-

ли и актуализировали демографическую проблему 

на территории нашей страны. В подтверждение 

данного вывода стоит изучить численность насе-

ления РФ в период с 2017 по 2020 год, отражен-

ную в рамках табл. 1 [4, с. 378-381]. 
Таблица 1 

Численность населения РФ в период с 2017 по 2020 год  

(по состоянию на 10.02.2020) [6] 

Показатель (год) Численность населе-

ния РФ, млн.чел. 

В том числе, млн. чел. В общей численности насе-

ления, % 

 Сельское Городское Сельское Городское 

2017 г. 146 804 372 37,8 109,0 26 74 

2018 г. 146 880 432 37,6 109,3 26 74 

2019 г. 146 780 720 37,3 109,5 25 75 

2020 г. 146 745 098 37,2 109,6 25 75 
 

Из табл. 1 следует, что в заявленный период 

численность населения нашей страны сократилась, 

а сокращение составило порядка 52 тыс. человек. 

Снизилась численность сельского и городского 

населения, среднее сокращение по годам и 

категориям составило порядка 25%. Также 

становится очевидно, что планомерно растет 

численность городского населения, а численность 

сельского населения, наоборот, снижается, что 

вызвано безработицей, а также более развитой 

инфраструктурой в городах. 

Несмотря на то, что численность населения на 

территории нашей страны в целом снижается, в 

разных субъектах показатели могут отличаться 

друг от друга, что можно проследить в табл. 2. 

Таблица 2 

Численность населения по округам РФ за период с 2017 по 2019 год [6] 
Регионы 2017 г. 

(на 01.01. 2017 г.) 

2018 г. 

(на 01.01. 2018 г.) 

2019 г. 

(на 01.01. 2019 г.) 

Абсолютное  

отклонение (+;-) 

Темп роста, % 

Центральный фе-

деральный округ 

39 209 582 39 311 413 39 378 059 168 477 100,4 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

13 899 310 13 952 003 13 972 070 72 760 100,5 

Южный федераль-

ный округ 

16 428 458 16 441 852 16 454 550 26 092 100,2 
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Продолжение таблицы 2 
Северо-Кавказс-

кий федеральный 

округ 

9 775 770 9 823 481 9 866 748 90 978 100,9 

Приволжский фе-

деральный округ 

29 636 574 29 542 696 29 397 213 -239 361 99,2 

Уральский феде-

ральный округ 

12 345 803 12 356 229 12 350 122 4 319 100,0 

Сибирский феде-

ральный округ 

19 326 196 17 230 157 17 173 335 -2 152 861 88,7 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

6 182 679 8 222 601 8 188 623 2 005 944 132,4 

Всего по Россий-

ской Федерации 

146 804 372 146 880 432 146 780 720 -23 652 100 

 

Из данной таблицы явно следует, что высокий 

прирост населения можно было наблюдать в 

Центральном Федеральном округе, показатель 

прироста составил порядка 0,4%. Также стоит 

отметить Северо-Западный Федеральный округ, 

увеличение численности в котором составило 

0,5%. Высокий показатель в Южном Федеральном 

округе (прирост на 0,9%) и в Уральском 

Федеральном округе. Достаточно неплохие 

показатели на территории Дальневосточного 

Федерального округа. Диаметрально 

противоположные показатели в Сибирском 

Федеральном округе и Приволжском Федеральном 

округе соответственно, так как численность 

населения в этих регионах стремительно 

снижается. 

В целом численность населения в 

рассматриваемый период сократилась на 23652 

тыс. чел., темп роста зачастую остается прежним. 

К причинам таких показателей стоит отнести 

безработицу, высокий уровень смертности, 

миграцию. 

На этом фоне стоит более детально рассмотреть 

показатели смертности, рождаемости и 

естественного прироста населения, а отражены 

указанные факторы в табл. 3. 

Таблица 3 

Анализ рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

в Российской Федерации в период с 2017 г. по 2019 г. [5] 

Период (год) Всего, человек 

родившихся умерших Естественный прирост 

2017 г. 1690307 1826125 -135818 

2018 г. 1604344 1828910 -224566 

2019 г. 1648954 1862547 -213593 
 

Очевидно, что в заявленный период показатели 

рождаемости ниже показателей смертности. Так, 

если в 2017 году смертность явно преобладает над 

рождаемостью [3], то в 2018 и 2019 году ситуация 

не изменилась и число смертей превышает случаи 

рождения [5]. 

Естественная убыль населения в РФ за 

последние годы увеличилась на 1/3. Это позволяет 

сделать вывод о том, что демографическая 

обстановка сегодня остается неблагоприятной, 

число умерших почти в 1,5 раза превышает число 

родившихся [6]. Негативное влияние на 

численность населения также оказала пандемия 

коронавирусной инфекции, а также изменение 

настроения молодежи в части семьи и детей. 

За 2020 г. произошло снижение показателя 

рождаемости на 0,3 п.п. и рост показателя 

смертности на 2,2 п.п. Рост смертности 

обусловлен распространением коронавирусной 

инфекции, а также тем, что людям, в условиях 

ограничений, связанных с пандемией стало 

намного труднее получать медицинскую помощь. 

Главной причиной падения рождаемости можно 

назвать уменьшение в России числа женщин 

детородного возраста. Кроме этого, на показатель 

рождаемости негативное влияние оказало 

сокращение доходов, рост безработицы, 

неуверенность в завтрашнем дне, 

неопределенность, атмосфера страха среди 

населения. 

Одной из главных демографических проблем в 

РФ остается естественная убыль населения, 

которая в 2019 г. составляла 2,2 чел. на 1000 чел. 

населения, а в 2020 г. выросла до 4,7 чел. на 1000 

человека населения. Динамику естественного 

прироста и убыли населения в разрезе 

федеральных округов рассмотрим на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика естественного прироста и убыли населения в разрезе федеральных 

округов РФ за 2019-2020 гг., чел./1000 чел. населения страны [6] 
 

Наибольшая группа населения РФ – это насе-
ление в трудоспособном возрасте – больше поло-
вины (рис. 2). В 2018 г. доля данной группы сни-
жалась, а в 2020 г. – увеличилась и превысила по-
казатель 2017 г. Рост численности данной группы 

очень важен для обеспечения экономической без-
опасности страны, так как в перспективе снижение 
населения трудоспособного возраста может нега-
тивно сказаться на рынке труда и привести к де-
фициту социальных расходов бюджета. 

 
Рис. 2. Динамика структуры населения РФ в 2018-2020 гг., % [6] 

 

Рассмотрим ожидаемую продолжительность 

жизни при рождении в РФ в 2019-2020 гг. и 

сравним с развитыми странами и странами с 

высоким доходом на рис. 3. 

 
Рис. 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в РФ,  

развитых странах и странах с высоким доходом в 2019-2020 гг., лет [5] 
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По данным Института демографии имени А.Г. 
Вишневского в РФ продолжительность жизни при 
рождении ниже, чем в развитых странах и странах 
с высоким доходом, хотя за 2020 г. показатель 
вырос как среди женщин, так и среди мужчин. 

Проведя анализ демографических процессов в 
РФ, можно сделать ряд выводов. Пандемия 
COVID-19 оказала значительное влияние на 
демографическое развитие страны: снизилась 
численность населения, рождаемость, сократилось 
количество браков, выросла смертность. Миграция 
между странами значительно сократилась, 
поскольку главной целью стран было сократить 

личные контакты населения и приостановка 
распространения коронавируса. Было выявлено 
также отставание РФ от развитых стран по 
показателю «продолжительность жизни». 

Сопоставив количественные показатели лиц, 

которые выезжают из страны и наоборот, 

въезжают в нее, наблюдается явное преимущество 

лиц, которые въезжают в страну, но фактически, 

эти лица являются мигрантами из стран бывшего 

СССР. Однако этот поток растет несколько 

медленнее чем поток лиц, которые покидают 

страну, что отражено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика международной миграции в РФ в 2019-2020 г., чел./10 тыс. чел. населения [6] 

 

Из-за запретов и ограничений миграционный 
прирост в 2020 г. снизился. Динамику беженцев, 
вынужденных переселенцев и лиц, получивших 

временное убежище, наглядно представим на рис. 
5. 

 
Рис. 5. Динамика беженцев, вынужденных переселенцев и лиц, 

получивших временное убежище в РФ в 2019-2020 гг., чел. [3] 
 

Из-за пандемии на 6,6% сократилось число 
беженцев в 2020 г., на 52,8% – число 
вынужденных переселенцев и лиц, получивших 
временное убежище. 

Динамику миграционного прироста населения 
в разрезе федеральных округов рассмотрим на рис. 
6. 

В 2020 г. снизился миграционный прирост в 
Центральном ФО, Южном ФО, СЗФО, вырос в 

Уральском ФО. Миграционный отток 
зафиксирован в 2020 г. в Приволжском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах, хотя его значение за год снилось. В 
Северо-Кавказском ФО в 2020 г. ситуация 
улучшилась и был отмечен миграционный приток 
– 2 тыс.чел., тогда как в 2019 г. в данном 
федеральном округе был зафиксирован отток – 9 
тыс. чел. 
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Рис. 6. Динамика структуры населения РФ в 2018-2020 гг., % [3] 

 

Наибольшая группа населения РФ – это насе-

ление в трудоспособном возрасте – больше поло-

вины. В 2018 г. доля данной группы снижалась, а в 

2020 г. – увеличилась и превысила показатель 

2017 г. Рост численности данной группы очень 

важен для обеспечения экономической безопасно-

сти страны, так как в перспективе снижение насе-

ления трудоспособного возраста может негативно 

сказаться на рынке труда и привести к дефициту 

социальных расходов бюджета. Конечно, это не-

значительное изменение показателя, но важна са-

ма тенденция хоть медленного, но улучшения. 

Подытоживая вышеизложенное, следует отме-

тить, что необходимы дальнейшие исследования 

демографических процессов в РФ. В настоящее 

время отдельные ученые исследуют данный во-

прос, однако остается мало изученными эффек-

тивные способы борьбы с демографическими про-

блемами (сокращение численности населения, 

рождаемости, рост числа разводов по отношению 

к числу браков). Наиболее перспективным 

направлением дальнейших исследований по теме 

статьи является изучение успешного опыта других 

стран с целью улучшения демографической ситу-

ации в РФ, что позволит решить, какие механизмы 

необходимо применять в дальнейшем для решения 

демографических проблем. 

Демографический фактор является одним из 

ключевых в вопросе обеспечения экономической 

безопасности страны. Стоит отметить, что демо-

графия представляет собой науку о населении в 

связи с чем, демографы стремятся понять динами-

ку населения, в частности, путем изучения таких 

демографических процессов, как миграция, рож-

дение, смертность. 

В 2020 г. в РФ большинство демографических 

показателей ухудшилось: снизилась численность 

населения, рождаемость, сократилось количество 

браков, выросло отношение разводов к бракам, 

выросла смертность. 

Последствия пандемии COVID-19 в России 

требуют принятия срочных мер в сфере демогра-

фической и миграционной политики. Требуется 

улучшать законодательную базу, имеющую отно-

шение к демографии, улучшать систему здраво-

охранения, стимулировать рост рождаемости и 

численности населения, улучшать жилищные 

условия для молодых семей, т.е. в целом повы-

шать качество жизни населения. 
Выводы 

В результате проведенного исследования уста-

новлено, что демографическая безопасность пред-

ставляет собой состояние защищенности демовос-

становительных процессов от потенциальных и от 

реальных угроз. В качестве цели демографической 

безопасности выступает создание условий, кото-

рые были бы достаточными для нейтрализации и 

предупреждения ряда демографических угроз.  

В таких условиях у государства должна быть 

программа преодоления демографического кризи-

са в России. При этом эта программа должна 

включать к себе три составляющие: экономиче-

скую, правовую и информационно-ситуационную. 

Основными направлениями государственной 

направленности на регулирование демографиче-

ских процессов является обеспечение роста рож-

даемости в стране и регулирование данного про-

цесса путем формирования общественных ценно-

стей по рождаемости и развитию семей, а также 

создания благоприятных экономических и поли-

тических условий; регулировка внутренних ми-

грационных потоков, выравнивание разрывов в 

демографической структуре разных территорий и 

городов, обеспечение сбалансированного демо-
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графического развития разных территорий, предо-

ставление целевой поддержки депрессивным тер-

риториям. 

Государственное регулирование нужно разви-

вать за счет региональных программ, которые 

должны быть дифференцированы исходя из их 

уровня развития и состояния демографического 

потенциала России. К сожалению, сегодня у демо-

графической политики отсутствуют модели взаи-

модействия государственного, регионального 

управления и местного самоуправления. Возмож-

ность решения демографических вопросов сдер-

живают недостаточность финансирования, низкая 

эффективность выполнения соответствующих 

программ и негативная политико-экономическая 

ситуация в России. 

Таким образом, в России есть все приметы де-

мографического кризиса: снижение рождаемости, 

высокая заболеваемость и смертность, низкая про-

должительность жизни, высокая миграция и т.п. 

Демографический кризис напрасно недооценен 

политическими деятелями и экспертами, так как 

он является проблемой, которая создает угрозы 

для экономического роста в долгосрочной пер-

спективе. Демографическая безопасность сталки-

вается практически со всеми областями обще-

ственной жизнедеятельности и потому оказывает 

влияние на национальную безопасность из-за бо-

гатого спектра факторов. Она является многоас-

пектной, междисциплинарной категорией, кото-

рая, кроме прочего, активно взаимодействует с 

иными процессами и явлениями, происходящими 

на различных уровнях. В короткое время следует 

не только разработать меры по погашению неже-

лательных явлений, но и предотвратить появление 

других. Сделать это невозможно без соответству-

ющей государственной деятельности. Государ-

ственное регулирование демографических процес-

сов – это комплекс средств и инструментов влия-

ния государства через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления на эти 

процессы 

Следует помнить, что демографическая без-

опасность является важным ресурсом для обеспе-

чения других видов безопасности. Стабилизация 

демографической ситуации возможна только при 

условии устойчивого экономического развития 

Необходимо устранить три негативных причины 

демографического кризиса: низкий уровень реаль-

ной заработной платы, отсутствие жилья и низкий 

уровень развития социальной инфраструктуры. 
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THE CURRENT STATE OF DEMOGRAPHIC SECURITY IN RUSSIA 
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Abstract: in modern times, the main threats to the demographic security of Russia are: changes in the 

number, structure and composition of inhabitants, changes in the placement of people, natural processes of 

movement of people (mortality, fertility), changes in the reproduction of residents, migration processes. A 

significant reduction in the density of residents living in rural areas leads to a shortage of vacancies for rural 

residents, which makes them participate in migration. At the same time, the main reasons for the participa-

tion of citizens living in villages in migration processes are the search for a new job, gaining access to medi-

cal and educational services, and the deteriorating economic situation. 

The growth of the demographic load is a real threat to the national security of the state, which is associat-

ed with a decrease in the working-age population and an increase in the load on its working-age part. The 

population reproduction rate is a key indicator of national security. And one of the most important problems 

of demography is the natural movement of the population, which makes it possible to assess the effectiveness 

of the ongoing reforms aimed at increasing the living standards of the population, which directly affects mor-

tality and fertility rates. 
Thus, at present in Russia there are many problems and threats to demographic security. Among the most 

significant are the following: depopulation; low birth rates and high mortality rates; a low indicator of life 
expectancy, first of all, among the male part of the population and certain ethnic groups; decrease in the 
number and proportion of people of working age; transformation of marriage and family relations and the 
classic values of the family; high divorce rate, etc. To improve the demographic situation in the country in 
2007, the Concept of the Demographic Policy of the Russian Federation for the Period until 2025 was adopt-
ed. The Concept notes that the demographic policy of the Russian Federation is aimed at increasing the life 
expectancy of the population, reducing the mortality rate, increasing the birth rate, regulating internal and ex-
ternal migration, preserving and strengthening the health of the population and improving on this basis the 
demographic situation in the country. 

The paper examines various approaches to the interpretation of the concept of demographic security, as 

well as the reasons and specifics of negative demographic trends. The study carried out a quantitative and 

qualitative analysis of the demographic security of the Russian Federation at the present stage and an as-

sessment of the natural movement of the country's population. The analysis of migration processes in Russia 

was carried out taking into account the impact on them of the global COVID-19 pandemic. 

Keywords: demographic security, threats to demographic security, migration processes, fertility, 

mortality 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА 

 

Чучалин С.Г., 

Мякишев В.В., 

Кадынцева П.В., 

Насибуллина Э.Р., 

Шарафутдинова Э.Р., 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 

Аннотация: пока не существует общепринятой точки зрения относительно сущности категории 

«институт». Определение ученых толкуют это понятие как шаблоны поведения и мышления широких 

слоев населения (ранний институционализм) или как набора формальных и неформальных правил, 

влияющих на поведение людей (неоинституционализм). Тем не менее, большинство представителей 

институционализма считают национальную экономику системой институтов (государства, частной 

собственности, рынка, семьи и проч.), которые определяют мышление и действия субъектов 

экономической деятельности, благодаря закреплению определенных норм поведения, привычек, 

обычаев, законов. Таким образом, можно обобщить, что институт – это система норм, которая 

регулирует деятельность субъектов в определенной сфере общественной жизни. Наиболее 

влиятельными институтами, по мнению ученых, является государственная власть, экономическая 

культура, институт собственности, институт конкуренции, институт предпринимательства, 

национальный менталитет. Определенную исследовательскую ценность, на наш взгляд, определение 

сущности понятия «институциональное обеспечение» именно процесса цифровой трансформации 

управления национальной экономикой, поскольку распространение применения цифровых 

технологий становится все более масштабным и таким, что меняет не только бизнес-модели 

хозяйствования, но и повседневную жизнь граждан. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, конкуренция, предпринимательство, процесс, 

национальная экономика 

 

опросы цифровой трансформации нацио-

нальной экономики является предметом 

научных изысканий многих отечественных и ино-

странных ученых, среди которых следует отме-

тить: цифровизация государственной правовой 

политики, цифровая трансформация социально-

экономических систем, тренды, риски и социаль-

ные детерминанты цифровой экономики, аналити-

ка, прогнозирование, определение стратегических 

ориентиров и роли государства в процессах циф-

ровой трансформации. Однако определенный ис-

следовательский интерес представляет рассмотре-

ние институциональной среды, в которой проис-

ходят процессы цифровой трансформации, с це-

лью определения его положительных и негатив-

ных влияний на этот процесс [2]. 

Несмотря на большое количество научных пуб-

ликаций по вопросам развития цифровой эконо-

мики стран мира, в настоящее время единого об-

щепринятого определения основных понятий как 

«цифровая экономика», «цифровая трансформа-

ция», «цифровизация» не существует. Иногда 

определение, предоставляющих авторы опреде-

ленному понятию, довольно противоречивыми и 

даже взаимоисключающими [5]. 

Группа отечественных экспертов, авторов до-

клада «России 2030 – страна с развитой цифровой 

экономикой», отождествляют понятие «цифровая 

трансформация» и «цифровизация». Авторы счи-

тают, что это преобразование на основе эффектив-

ного использования цифровых технологий имею-

щихся аналоговых продуктов, процессов и бизнес-

моделей организации, внедрение цифровых техно-

логий во все сферы жизни, переход биологических 

и физических систем в кибербиологические и ки-

берфизические, переход деятельности из реально-

го мира в виртуальный (онлайн). Считаем, что 

оказывать одинаковое определение двум понятиям 

неуместно, поэтому поддерживаем мнение о необ-

ходимости их разграничения [10]. 

Сущность процессов цифровой трансформации 

эксперты ИТ-отрасли понимают как использова-

ние цифровых технологий для создания новых или 

изменения существующих бизнес-процессов, 

культуры и клиентского опыта согласно новым 

требованиям бизнеса и рынка; целостные измене-

ния как в технологиях, так и в том, как люди ду-

мают об их использовании [13]. Цифровая транс-

формация касается не только внедрения цифровых 

технологий и создания инновационных высоко-

технологичных продуктов, но и коренного преоб-

разования моделей хозяйствования, корпоратив-

ной и общенациональной культуры. 

В 
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На уровне социально-экономической системы 

процесс цифровизации предшествует процессу 

цифровой трансформации [4]. Сущность первого 

заключается в создании нового инновационного 

продукта с новым функционалом и потребитель-

скими свойствами и формировании цифрового 

пространства взаимодействия пользователей циф-

ровых технологий. В то время, как процесс циф-

ровой трансформации обеспечивает интеграцию 

цифровых технологий во все аспекты бизнес-

деятельности социально-экономической системы, 

что, в свою очередь, требует внесения коренных 

изменений в технологии, культуру, операции и 

принципы создания новых продуктов и услуг [7]. 

Институциональное обеспечение – это динами-

ческий процесс формирования формальными и 

неформальными образованиями правил, которые 

влияют на поведение участников рынка; организа-

ционное оформление системы правил и норм, кон-

солидированной в форме предприятий, инфра-

структуры, государственных органов; закон и 

функций-правил (рынок, ценообразование, конку-

ренция, труд, собственность, предприниматель-

ство). Определяют институциональное обеспече-

ние государственного регулирования как систему 

институтов и институтов социальной, нормативно-

правовой и экономической направленности [11]. 

Институциональное обеспечение – это юридиче-

ское закрепление норм, правил игры, создание ор-

ганизационных структур хозяйствования и инфра-

структуры, сформированных государством, орга-

низациями и обществом [9]. 

Принимая во внимание вышеприведенные 

определения, можно обобщить, что институцио-

нальное обеспечение процесса цифровой транс-

формации управления национальной экономикой 

является результатом функционирования совокуп-

ности нормативно-правовых, экономических и 

социальных институтов с целью коренного, рево-

люционного изменения бизнес-моделей субъектов 

хозяйствования, моделей публичного управления, 

систем общенациональных, корпоративных и лич-

ностных ценностей на основе эффективного ис-

пользования цифровых технологий [3]. 

Среди институциональных условий обеспече-

ния цифровой трансформации национальных эко-

номик стран мира экспертами Всемирного банка 

определены: нормативно-правовая база, что поз-

воляет фирмам использовать возможности Интер-

нета для конкуренции и инноваций; наличие и со-

вершенствования навыков, позволяющих государ-

ственным служащим в полной мере воспользо-

ваться имеющимися возможностями цифровых 

технологий; подотчетность государственных 

учреждений и организаций, что обеспечивает опе-

ративное реагирование государства на обществен-

ные нужды и требования граждан. Внимание экс-

пертов сосредоточено в основном на функциони-

ровании государственных институтов [8]. Не от-

рицая ведущей роли государства в процессе ин-

ституционального обеспечения цифровой транс-

формации национальной экономики, считаем це-

лесообразным рассмотреть результаты воздей-

ствия на этот процесс и других институтов. 

Авторы обновленной методики расчета Индек-

са сетевой готовности (Network Readiness Index 

(NRI)) Б. Ланвина и С. Датта считают, что при 

применении понятия «цифровая трансформация» 

до национальной экономики следует учитывать 

такие четыре уровне: основные и регулирующие 

функции государства (национальная безопасность, 

законы, финансы); предоставление государствен-

ных услуг (здравоохранение, образование, право-

судие, другие государственные услуги); функцио-

нирование экономики и общества в соответствии с 

нормами Конституции, правил, определенных 

экономической системой, набора культурных и 

конфессиональных ценностей; общую эффектив-

ность и производительность национальной эконо-

мики в целом [8]. Такой подход является, на наш 

взгляд, более целостным. 

По нашему мнению, основными элементами 

институционального влияния на процесс цифро-

вой трансформации национальной экономики яв-

ляется: деятельность органов государственной 

власти, функционирования института предприни-

мательства в условиях цифровизации экономики, 

качественные и количественные характеристики 

института конкуренции, уровень развития эконо-

мической культуры и института интеллектуальной 

собственности, основные детерминанты и измене-

ния национального менталитета. 

Институту государственной власти принадле-

жит ведущая роль в процессах обеспечения эф-

фективного функционирования национальной 

экономики, а значит и ее цифровой трансформа-

ции. Основополагающими элементами такого 

обеспечения является законотворческая деятель-

ность и создание эффективной системы государ-

ственных органов регулирования экономической 

деятельности субъектов хозяйствования [14]. 

Законотворческую деятельность в направлении 

обеспечения цифровой трансформации нацио-

нальной экономики можно определить как доста-

точно активную и разнонаправленную. 

Однако, по оценкам экспертов, такая деятель-

ность является бессистемной и не обеспечивает 

охват всех аспектов цифровой трансформации, а в 

условиях постоянного роста количества законо-

проектов, регулирующих отношения в сфере циф-

ровой экономики, законодательство становится 

все более сложным и противоречивым [6]. Также 
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среди недостатков нормативного обеспечения ав-

торы отмечают отсутствие национальной страте-

гии стимулирования развития инноваций в сфере 

ИКТ, доступа к широкополосному Интернету, 

терминологическую неопределенность. 

В направлении развития системы органов госу-

дарственной власти, регулирующих процессы 

цифровой трансформации, произошли определен-

ные позитивные изменения. При этом комиссия, 

осуществляющая государственное регулирование 

в сфере связи и информатизации (РКН) не имеет 

достаточных полномочий для обеспечения надле-

жащего регулирования правил предоставления 

телекоммуникационных услуг и формирования 

цифровой инфраструктуры в соответствии со 

стандартами ЕАЭС, что обуславливает наличие 

таких проблем: отсутствие информации об объе-

мах предоставления ИКТ-услуг; отсутствие согла-

сованной методики оценки развития цифровой 

инфраструктуры; отсутствие координационного 

центра по стратегическому планированию разви-

тия цифровой инфраструктуры; несоответствие 

спроса и предложения подключения ШПД. 

Одним из условий развития ИТ-сектора, кото-

рый является основой цифровизацией националь-

ной экономики, является благоприятный бизнес-

климат страны. Существенный рост отечественно-

го ИТ-сектора за последние три года (третье место 

в экспорте услуг, $14,5 млрд экспортных поступ-

лений, свыше 200 тысяч специалистов) эксперты 

связывают с наличием приемлемых условий от-

крытия и ведения бизнеса, а именно с упрощен-

ным режимом налогообложения деятельности ИП, 

которые являются преобладающей организацион-

но-правовой формой ИТ-предприятий. Поэтому 

инициативы Правительства по изменениям нало-

гообложения ИТ-предприятий вызывают у специ-

алистов определенное беспокойство и много во-

просов, поскольку ИТ-специалисты, которые ра-

ботают по контрактной форме, выгоды от новов-

ведений не получат. 

Среди действующих налоговых льгот предо-

ставлено специализированным ІТ-компаниям, 

специалистам-фрилансерам, предприятиям других 

отраслей, имеющих собственные IT-подразде-

ления и занимаются разработкой «софта», можно 

отметить лишь освобождение от налогообложения 

НДС с 1 января 2003 года по 1 января 2023 года. 

Не облагаются налогом услуги по технической 

поддержке программ, программы и компоненты, 

продажа прав на использование программного 

обеспечения, продажа экземпляров (копий) про-

граммной продукции с соответствующей лицензи-

ей, продажа средств криптографической защиты 

информации («электронные ключи», сертификаты 

безопасности и др.). 

IT-сектор России в 2019 году привлек инвести-

ций на сумму свыше 5044 миллионов долларов 

США. Такой успех является ситуативным и внеш-

ним в то время, как для развития отрасли необхо-

димо системное внутреннее государственное ре-

гулирование инвестиционных процессов [12]. 

Среди наиболее существенных недостатков госу-

дарственного управления инвестиционной дея-

тельностью в отрасли автор отмечает: отсутствие 

согласованной инвестиционной стратегии, неудо-

влетворительный уровень планирования инвести-

ционной деятельности, неэффективное стимули-

рование инвестиционной активности, отсутствие 

соответствующих организационных образований 

по управлению инвестиционной деятельностью, 

неудовлетворительное качество анализа, управле-

ния и контроля инвестиционных процессов. 

С целью обеспечения эффективной цифровой 

трансформации национальной экономики необхо-

димо повысить уровень заинтересованности и до-

верия потребителей к использованию ИТ-

технологий. Одним из наиболее масштабных и 

действенных направлений популяризации ИТ-

технологий является предоставление электронных 

государственных услуг населению и бизнесу [15]. 

Впервые электронные услуги были оказаны в сфе-

ре строительства в 2020 году на сайте Госуслуг. 

Институт предпринимательства составляют 

субъекты хозяйствования всех форм собственно-

сти, производящие продукцию, товары и оказыва-

ют услуги. Результатами функционирования ин-

ститут предпринимательства являются показатели 

эффективности и производительности националь-

ной экономики. По данным Росстата по итогам 

2019 года темпы роста ВВП оценен в 3,3%. При 

этом наблюдалось падение сводного индекса про-

изводства товаров и услуг по основным видам 

экономической деятельности с 3,5 до 1,6%, прежде 

всего за счет производственной сферы. 

Зато высокий внутренний спрос генерировал 

рост показателей в строительстве, торговле и ряде 

отраслей сферы услуг (государственное управле-

ние, финансовая и страховая деятельность, здра-

воохранение, операции с недвижимым имуще-

ством, информация и телекоммуникации, профес-

сиональная, научная и техническая деятельность). 

Следовательно, имеющиеся в национальной эко-

номике структурные дисбалансы, неудовлетвори-

тельное состояние обновления инфраструктурных 

объектов и модернизации промышленного ком-

плекса определенным образом сдерживают ее рост 

и цифровое преобразование. 

Значительное количество компаний зареги-

стрирована в ЕС или США, что связано с налого-

вой оптимизацией. Штатными сотрудниками та-

ких компаний обычно являются генеральный ди-
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ректор, технический директор, директор по марке-

тингу, директор по персоналу и часть разработчи-

ков. Преобладающую долю работы для компаний 

выполняют ИП, что значительно уменьшает стои-

мость разработки продуктов и их рыночную цену 

для конечных потребителей. 

Таким образом, российский ИТ-рынок в основ-

ном работает на условиях аутсорсинга, что являет-

ся наиболее удобной формой организации бизнеса 

учитывая неудовлетворительную институцио-

нальную способность государства и уровень раз-

вития рыночной инфраструктуры. Российские 

программисты в основном выполняют работу для 

иностранных заказчиков и получают за это зара-

ботную плату, а компании-заказчики выпускают 

программный продукт под своим брендом и полу-

чают доход от его продажи. Рост IT-сектора Рос-

сии основном обусловлено ростом объема предо-

ставления аутсорсинговых услуг. 
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ECONOMETRIC MODEL FOR REFORMATTING THE  

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT OF THE OIL AND GAS SECTOR 

 

Chuchalin S.G., 

Myakishev V.V., 

Kadyntseva P.V., 

Nasibullina E.R., 

Sharafutdinova E.R., 

Ufa State Petroleum Technological University 

 

Abstract: there is no generally accepted point of view regarding the essence of the category "institute". 

Scientists interpret this concept as patterns of behavior and thinking of the general population (early 

institutionalism) or as a set of formal and informal rules that affect people's behavior (neo-institutionalism). 

Nevertheless, most representatives of institutionalism consider the national economy to be a system of 

institutions (state, private property, market, family, etc.) that determine the thinking and actions of subjects 

of economic activity, thanks to the consolidation of certain norms of behavior, habits, customs, laws. Thus, it 

can be generalized that an institution is a system of norms that regulates the activities of subjects in a certain 

sphere of public life. The most influential institutions, according to scientists, are state power, economic 

culture, the institute of property, the institute of competition, the Institute of entrepreneurship, the national 

mentality. A certain research value, in our opinion, is the definition of the essence of the concept of 

"institutional support" of the process of digital transformation of the management of the national economy, 

since the spread of the use of digital technologies is becoming more and more widespread and such that it 

changes not only business models of management, but also the daily lives of citizens. 

Keywords: digital transformation, competition, entrepreneurship, process, national economy 
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Данное исследование выполнено в рамках научного проекта № 20-57-00024  

"Разработка моделей и технологий оценки состояния компонентов крупномасштабных 

социально-экономических и организационно-технических систем на основе методов 

искусственного интеллекта", получившего поддержку РФФИ по результатам  

конкурсного отбора научных проектов в качестве победителя конкурса  

Бел_а – Конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований,  

проводимый совместно РФФИ и Белорусским республиканским  

фондом фундаментальных исследований 

 

Аннотация: статья посвящена исследованиям, выполняемым по международному гранту РФФИ в 

области актуальных задач развития цифровой экономики и цифрового государства: прогнозирование 

экономических показателей РФ и мониторинга крупномасштабных социально-экономических и 

организационно-технических систем (КМОТС). Предложен подход к комплексному решению 

проблем управления КМОТС. Построена унифицированная модель КМОТС. Важным подходом к 

управлению КМОТС является применение цифровых платформ, внедрение проактивных методов и 

интеллектуальных систем. Стратегическое управление экономикой страны требует инструментов 

прогнозирования основных показателей социально-экономического развития. Таким инструментом 

является разработанная авторами в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова 

информационно-аналитическая система прогнозирования социально-экономических показателей 

«Горизонт». В работе приводятся результаты построения и верификации ансамблей моделей для 

прогнозирования показателей социальной сферы и промышленности Российской Федерации на 

основе систем уравнений линейной регрессии, искусственных нейронных сетей и градиентного 

бустинга с использованием системы «Горизонт». 

Ключевые слова: крупномасштабные системы, унифицированная модель КМОТС, онтологии, 

социально-экономические показатели, прогнозирование, гибридная интеллектуальная система 

 

Введение 

 конце XX – начале XXI века человеческое 

сообщество претерпело существенные из-

менения, наблюдается  глобализация рынков, 

цифровизация экономики и общества, роботизация 

производства, развитие социальных сетей, рост 

населения, развитие транспортных коммуникаций, 

изменение климата, появление новых эпидемиче-

ских заболеваний [1, 2]. Скорость этих изменений 

постоянно увеличивается, соответственно растет 

глобальная неопределенность, отрицательно вли-

яющая на бизнес и другие жизненно важные со-

ставляющие мирового сообщества [1]. Происходит 

постоянный рост и появление новых типов круп-

номасштабных систем, для которых характерно 

межрегиональное, межотраслевое взаимодействие 

элементов, распределенных территориально и 

имеющих гигантское количество участников. 

К наиболее перспективным крупномасштабным 

системам (КМС) относятся экономические класте-

ры, цифровые государства, умные города, интел-

лектуальные компьютеризированные производ-

ственные комплексы, социальные сети, глобаль-

ные торговые компании и ряд других. 

Общими признаками КМС являются их гло-

бальность, огромное число участников, взаимо-

действие с другими крупномасштабными систе-

мами. Для управления такими структурами необ-

В 
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ходимо развитие новых методов и систем управ-

ления бизнес-процессами на основе искусственно-

го интеллекта. 

Крупномасштабные системы носят преимуще-

ственно организационно-технический характер, 

однако следует выделить важный класс крупно-

масштабных социально-экономических систем, 

таких как страна, регион, отрасль город,  цифро-

вой город, при комплексном исследовании кото-

рых необходимо учитывать взаимодействие всех 

взаимовлияющих социальных и экономических 

факторов. 

Начатый в 2020 г. исследовательский проект по 

международному гранту РФФИ №20-57-00024 

Бел_а «Разработка моделей и технологий оценки 

состояния компонентов крупномасштабных соци-

ально-экономических и организационно-техничес-

ких систем на основе методов искусственного ин-

теллекта» реализует два направления изучения 

КМС [3]: 

Моделирование, управление и мониторинг 

крупномасштабных организационно-технических 

систем (КМОТС) (БГУ, кафедра информационных 

систем управления). 

Моделирование и прогнозирование системы 

социально-экономических показателей на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях 

(РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра информатики). 

При исследовании систем управления совре-

менными типами крупномасштабных организаци-

онно-технических систем (КМОТС) применяется 

широкий спектр моделей и алгоритмов [1, 4]. В 

связи со сложностью таких систем, разнообразием 

природы составляющих ее акторов, динамизмом 

окружающей природной и техногенной сред, ро-

стом глобальной неопределенности построение 

моделей для каждой отдельной КМОТС занимает 

достаточно много времени и средств. Хотя в 

настоящее время разработаны эффективные моде-

ли для решения многих частных задач, включая 

управление бизнес-процессами и отдельными 

компонентами КМОТС [5, 6], и по ряду направле-

ний получены интересные результаты [6-8], во-

просы моделирования и оценки КМОТС в целом 

остаются недостаточно исследованными. Особый 

интерес представляют модели КМОТС, изначаль-

но рассчитанные на практическое применение при 

разработке систем для управления КМОТС, вклю-

чая системы мониторинга. 

В данной работе представлена унифицирован-

ная модель КМОТС, обеспечивающая оперативное 

построение и привязку к объекту на основе знаний 

локальных экспертов. В качестве примера исполь-

зования модели выполнен автоматический синтез 

системы мониторинга. 

Актуальность изучения крупномасштабных со-

циально-экономических систем приобретает осо-

бое значение в связи с построением в Российской 

Федерации цифровой экономики и цифрового гос-

ударства. В цифровом государстве его функцио-

нирование строится на основе новой организации 

его отдельных институтов и предоставлении но-

вых цифровых услуг, которые обеспечиваются 

цифровой трансформацией. Цифровой экономи-

кой называется система экономических отноше-

ний, базирующихся на применении цифровых ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Важной функцией в процессе управления госу-

дарством и экономикой является прогнозирование 

социально-экономических показателей, таких как 

макроэкономические показатели, показатели со-

циальной и финансовой сферы, инвестиций, науки 

и инновационной деятельности и др. В этих про-

гнозах нуждается как власть на федеральном, ре-

гиональном и муниципальном уровнях, так и биз-

нес. В рамках цифрового государства необходимо 

создать сервис прогнозирования социально-

экономических показателей на основе современ-

ных методов и моделей, сделать его удобным и 

доступным для всех заинтересованных групп 

пользователей. Данный сервис может стать важ-

ным компонентом цифровой платформы при раз-

работке и реализации стратегий социально-

экономического развития страны и ее регионов, 

муниципальных образований, целых отраслей 

экономики, а также крупных компаний и корпора-

ций. 

Целью статьи является представление резуль-

татов исследований по совместному проекту. 

Представлена унифицированная модель КМОТС, 

обеспечивающая оперативное построение и при-

вязку к объекту на основе знаний локальных экс-

пертов. В качестве примера использования модели 

выполнен автоматический синтез системы мони-

торинга. Описаны методология прогнозирования 

социально-экономических показателей на основе 

гибридных моделей, приводятся примеры прогно-

зирования показателей социальной сферы с помо-

щью ансамблей моделей в системе «Горизонт». 

Обзор литературы 

Исследования проблем управления КМОТС ве-

дутся в крупных научных центрах, включая Ин-

ститут проблем управления РАН, Carnegie Mellon 

Software Engineering Institute, Vanderbild 

University, Sun Microsystems и др.  

К наиболее перспективным видам КМОТС от-

носятся экономические кластеры (Stora Enso, 

Финляндия), цифровые государства (Гонконг), 

умные города (Сингапур), интеллектуальные ком-

пьютеризированные производственные комплексы 

(Honda), социальные сети (Instagram), глобальные 
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торговые компании (Amazon), телеметрические 

медицинские диагностические системы (IBM 

Watson) и ряд других [1, 9-18]. 

В результате тридцатилетнего опыта создания 

и эксплуатации КМОТС менеджеры и ученые 

пришли к выводу, что для управления столь мас-

штабными структурами необходимо адаптировать 

традиционные и разработать новые методы и си-

стемы управления [1, 9]. Многие новые задачи на 

уровне акторов успешно решаются на основе раз-

личных вариантов систем CRM, OLAP-BI на осно-

ву Hadoop и др. [1]. На уровне центра, судя по 

нарастающей неопределенности, кризисам, банк-

ротствам, многие важные проблемы управления не 

нашли эффективного решения. Одной из них яв-

ляется разработка эффективных систем монито-

ринга как важнейшей составляющей обеспечения 

стабильности и развития КМОТС в характерной 

для настоящего времени турбулентной среде. Та-

кие системы так же важны для транснациональ-

ных бизнес-структур и локальных природно-

территориальных комплексов [1, 11, 13]. 

При исследовании систем управления совре-

менными типами крупномасштабных организаци-

онно-технических систем (КМОТС) применяется 

широкий спектр моделей и алгоритмов [1, 4]. В 

связи со сложностью таких систем, разнообразием 

природы составляющих ее акторов, динамизмом 

окружающей природной и техногенной сред, ро-

стом глобальной неопределенности построение 

моделей для каждой отдельной КМОТС занимает 

достаточно много времени и средств. Хотя в 

настоящее время разработаны эффективные моде-

ли для решения многих частных задач, включая 

управление бизнес-процессами и отдельными 

компонентами КМОТС [5, 6], и по ряду направле-

ний получены интересные результаты [6-8], во-

просы моделирования и оценки КМОТС в целом 

остаются недостаточно исследованными. Особый 

интерес представляют модели КМОТС, изначаль-

но рассчитанные на практическое применение при 

разработке систем для управления КМОТС, вклю-

чая системы мониторинга. 

В процессе разработки систем мониторинга, в 

частности, для МЧС, возникли вопросы, к основ-

ным из которых можно отнести следующие: 

- как объективно оценить состояние КМОТС в 

реальном масштабе времени; 

- как оценить состояние каждого из тысяч тер-

риториально распределенных гетерогенных акто-

ров; 

как оценить влияние состояния актора на 

КМОТС в целом; 

- как выявить начальный момент возникнове-

ния критических ситуаций и оперативно вырабо-

тать релевантные управляющие решение. 

Проблемы мониторинга КМОТС рассмотрены 

в работе авторов [3]. 

Для управления КМОТС используется широ-

кий спектр специализированных компьютерных 

систем, учитывающих типы входных данных, пси-

хологию акторов КМОТС и специфику решаемых 

задач [1, 6, 15, 19]. 

Для осуществления стратегического планиро-

вания и управления крупномасштабными соци-

ально-экономическими системами необходимо 

проводить построение моделей для прогнозирова-

ния социально-экономических показателей. В ка-

честве таких моделей традиционно выступают 

эконометрические модели. В 1955 г. Р.Л. Клейн 

применил эконометрический подход для прогно-

зирования макроэкономических показателей эко-

номики США [20]. Аналитические обзоры и мате-

матическое описание подобных моделей приведе-

ны в работе Т. Нейлора [21]. Дальнейшее развитие 

эконометрический подход к прогнозированию по-

лучил в работах [22-25]. В работе И.Б. Колмакова 

[24] приводится обзор эконометрических моделей 

западной экономики. Эконометрические страно-

вые модели Российской Федерации в условиях 

рыночной экономики описаны в работе В.С. Ли-

сина и др. [23]. 

Особенностями временных рядов социально-

экономических показателей являются сравнитель-

но короткие ряды данных, наличие структурных 

сдвигов и взаимосвязь между различными груп-

пами показателей, а также нелинейные зависимо-

сти межу показателями. Поэтому далеко не всегда 

линейные модели могут дать качественные ре-

зультаты. В этой связи перспективным является 

гибридный подход, основанный на построении 

ансамбля гибридных моделей, в котором наряду с 

регрессионными моделями используются модели 

на основе нейронных сетей, деревьев решений, а 

также нейро-нечеткие сети. В последние годы во 

многих работах гибридный подход развивается в 

применении к прогнозированию временных рядов 

[26-34]. 

Многочисленные эксперименты авторов иссле-

дования по применению эконометрических ими-

тационных моделей для прогнозирования сово-

купности групп показателей социально-

экономического развития РФ продемонстрирова-

ли, что в каждой группе для 20% показателей не-

возможно построить удовлетворительный прогноз 

[26, 27]. 

Авторы в работах [26-34] развивают гибридный 

подход, основанный на построении прогнозной 

системы, реализующей регрессионные, нейросете-

вые и другие интеллектуальные модели, причем 

выбор нужной модели осуществляется на основе 

модуля оценки качества и точности прогнозов. 
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Авторы настоящей статьи (кафедра информа-

тики РЭУ им. Г.В. Плеханова) разрабатывает ин-

формационно-аналитическую систему «Гори-

зонт». Данная система включает в себя возмож-

ность построения взаимосвязанных моделей про-

гнозирования с использованием множественных 

методов линейной регрессии, интеллектуальных 

моделей (искусственные нейронные сети, регрес-

сионные деревья решений, нейро-нечеткие моде-

ли), а также возможность построения ансамбля 

прогностических моделей. Ее архитектура, реали-

зованные модели и методы подробно описаны в 

работах [31, 34]. 

Материалы и методы 

Мониторинг и управление крупномасштаб-

ными организационно-техническими системамиэ 

Основные положения 

На основе анализа литературы [1, 4-8, 10, 13, 

35-37] и опыта разработки ряда систем управления 

КМОТС в РБ сформулируем базовые положения и 

онтологические модели акторов различного 

уровня иерархии, которые положим в основу 

унифицированной прагматически 

ориентированной модели КМОТС. 

Прежде всего, выделим наиболее характерные 

особенности состава, структуры, управления и 

среды функционирования КМОТС. 

В состав КМОТС входит руководство (центр, 

M), подразделения-компоненты (K) и множество 

составляющих их искусственных и природных 

объектов (Р), выполняющих определенные 

функции (f) на основе ресурсов (res). Акторы 

интегрированы в интернет и снабжены датчиками 

(dt) для фиксации их параметров (X), определения 

состояния (V) и синтеза соответствующих 

управляющих решений (U) с помощью 

интеллектуальной системы (aiP). Параметры 

включают идентификатор (idP), местоположение 

(adrP) и другие идентификационные и 

диагностические характеристики актора [7, 8, 13]. 

Понятие актора трактуется достаточно широко. 

Актором может быть и КМОТС, и компонент, и 

объект и группа совместно работающих роботов и 

людей. Для описания столь сложных объектов 

наблюдения будем использовать онтологический 

подход [35]. Начнем с нижнего уровня иерархии. 

Онтологическую модель объекта (P) опишем 

кортежем: 

P = (adP, idP,MP dtP, fP, resP, XP, VP, UP, aiP, com)     (1) 
 

Компонент (K) объединяет определенную 

группу объектов в рамках достижения общих 

тактических целей и во многом поддерживает их 

гомеостаз за счет имеющихся ресурсов (res). 

Например, компонентами “умного города” 

являются: жилой фонд, школы, больницы, 

транспорт и др. Модель компонента: 

K = (adrK, idK, MK, dtK, <K(P)>, XK, VK, UK,  aiK,  resK, com)          (2) 
 

КМОТС является вершиной иерархии, поэтому его модель прямо или косвенно включает все 

нижестоящие уровни: 

C = (adrC, idC, MC,dtC, <C(K)>, XC, VC, UC,  aiC,  resC, com)       (3) 
 

Атрибутом современных КМОТС является 

интеллектуальная система, онтология которой 

отражает как классические этапы принятия 

решений, так и новые подходы Data Mining – 

Knowledge Discovery [3]: 

ai = (main, algX, algE, algV, algU, algVis)      (4) 

где: main – управляющая программа; algX – 

библиотеки алгоритмов обработки входных 

данных различного типа; algV – алгоритмы 

распознавания состояния акторов и принятия 

решений на основе продукций, прецедентов и 

других методов; algU – алгоритмы синтеза 

управляющих решений; algU – алгоритмы 

визуализации результатов для различных 

категорий пользователей. 

Среда функционирования представлена 

комплексом быстро изменяющихся политических, 

экономических, социальных и других глобальных 

сред, влияющих на КМОТС. В целом среды 

подразделяются на две группы: природные (Nat) и 

техногенные (Tehn). В настоящее время 

большинство КМОТС мира испытывают отрица-

тельное воздействие изменений политической, 

климатической и эпидемической сред. Модель 

среды опишем кортежем: 

Sreda = (Nat(Tehn(K1,K2,…,Km)), ut)        (5) 

где: ut – уровень турбулентности, отражающий 

скорость, мощность и масштаб изменений среды 

[37]. 

Модель среды достаточно удобна, т.к. 

позволяет учитывать воздействие на КМОТС 

природных и техногенных факторов. 

Нетрудно заметить, что модели построены по 

единой идеологии, допускают гибкую реализацию 

на основе комбинаций алгоритмов, соответст-

вующих типу исходных данных, требованиям 

решаемой задачи и уровню турбулентности 

окружающей среды, который в ряде случает 

играет решающее влияние [37]. 

Проблема оперативного моделирования 

Новые типы КМОТС сформировались в 

исторически короткий срок и процесс их 
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исследования и применения результатов, судя по 

росту количества экономических кризисов, 

банкротств и замедленной реакции на природные 

катастрофы, далек от завершения. Кроме того, 

негативные изменения часто появляются 

одновременно и настолько быстро, что их не 

успевают вовремя фиксировать и оперативно 

реагировать. Ситуация усугубляется расширением 

в результате глобальных изменений потенциально 

опасных для КМОТС зон. В таких зонах 

необходимо постоянное наблюдение за угрозами. 

Игнорирование этого факта иногда приводит к 

катастрофе. Так было, в частности, во время 

паводка в Крымске (2012), с эпидемией Covid-19 

(2019), во время масштабных лесных пожаров в 

Австралии (2019-2020) и Калифорнии (2021). В 

связи с этим одной из наиболее важных задач 

является разработка методов оперативного 

построения моделей КМОТС и автоматического 

синтеза релевантных систем мониторинга, 

дополняющих государственные системы косми-

ческого, воздушного и наземного наблюдения. 

 

 

 

Постановка задачи 

Несмотря на разнообразие новых 

крупномасштабных структур, общую задачу 

построения унифицированной модели КМОТС 

можно сформулировать следующим образом. 

Пусть имеется КМОТС, включающая три 

группы акторов: центр, компоненты и объекты. 

Акторы интегрированы и идентифицируемы в 

интернет. КМОТС функционирует в среде с 

характерным для настоящего времени высоком 

уровнем турбулентности и неопределенности. 

Требуется разработать модель КМОТС, 

инвариантную типу акторов, обеспечивающую 

оперативное построение, адаптацию к свойствам 

места расположения КМОТС и синтеза 

соответствующей системы мониторинга. 

Модель КМОТС 

Для построения унифицированной модели 

КМОТС, используем структурно-информационной 

подход, предполагающий построение структуры 

из взаимосвязанных элементов с известной 

функциональностью. Элементы модели представ-

лены в онтологиях (1)-(5). Для наглядности и 

удобства применения представим модель в форме 

структуры, показанной на рис. 1. 

    X1      X2      X3  ...    Xn     

    E11    E12    E13  ...   E1n
    E21    E22    E23  ...   E2n
                    ...
    Em1    Em2    Em3 ... Emn

V1
V2
 ...
Vm

U1
U2
 ...
Um

gr1
gr2
 ...
grm

vi1
vi2
 ...
vim

au1
au2
 ...
aum

  algV   algU

dt1    dt2     dt3     dtn

algX: X = f(dt)

adrС idС aiCf

algVis

K P Эксперт

lib_algX
lib_algV
lib_algU

lib_algVis

Свойства 

КМОТС

ut

Модель КМОТС

M

 
Рис. 1. Структурно-информационная модель КМОТС 

 

Применение модели включает два этапа. 

На первом (подготовительном) этапе эксперт 

строит модель на основе знаний, отражающих 

специфику КМОТС. В диалоге с системой aiC он 

вводит значения атрибутов adrC, idC, M, f, K, P, ut, 

V, U и выбирает соответствующие им алгоритмы 

algX, algV, algU, algVis. Результат записывается в 

файл типа txt или json. 

На втором (рабочем) этапе aiC получает данные 

от датчиков, которые нормализуются алгоритмом 

algX и передаются алгоритму оценивания algV, 

который использует прецеденты или продукции E. 

Результат оценки передается алгоритму синтеза 

управляющих решений algU, которые визуализи-

руются алгоритмом algVis. 

Модель может быть реализована на любом 

языке программирования. 

Гибридные системы моделей прогнозирования 

социально-экономических показателей РФ 

В рассматриваемом гибридном подходе к 

прогнозированию экономических показателей 

выделены два типа моделей: балансово-

эконометрические системы моделей и интеллекту-

альные модели, основанные на искусственных 

нейронных сетях, деревьях решений и др. (рис. 2). 
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Балансово- эконометрические 

системы моделей 

Интеллектуальные системы (нейросетевые 

модели, регрессионные деревья решений) 

Гибридные системы моделей краткосрочного прогноза 

показателей социально-экономического развития РФ 

(ГСМКП) 

 
Рис. 2. Гибридные системы моделей краткосрочного прогноза 

 

Этапы построения прогнозных моделей 

Гибридный подход и авторская методология 

прогнозирования социально-экономических 

показателей РФ реализована в разрабатываемой 

авторами гибридной интеллектуальной системе 

«Горизонт». Последовательность этапов 

построения моделей и выполнения прогнозов 

приведена на рис. 3. 

1. На первом этапе проводится сбор и загрузка 

фактических данных по изучаемым показателям. 

Основным источником данных является база 

данных Федеральной службы государственной 

статистики. Помимо этого, данные собираются из 

документов Минэкономразвития, Банка России и 

прочие. Данные загружаются, после чего 

проводится расчет описательной статистики. 

2. По результатам расчета описательной 

статистики делается вывод о наличии выбросов и 

экстремальных значений в исходных данных. 

Наличие таких аномалий в данных может 

привести к ухудшению результатов прогнозиро-

вания. Поэтому для некоторых данных 

необходимо проводить предварительную очистку 

данных, которая включает в себя исправления 

ошибок ввода данных. 

3. Для очищенных данных выполняется 

корреляционный анализ для проверки наличия в 

данных линейных зависимостей (парный 

коэффициент корреляции Пирсона) – рассчитыва-

ется корреляционная матрица. 

4. Для дальнейших расчетов необходимо 

выбрать совокупность сценарных показателей и 

задать их значения в соответствии с 

рассматриваемым сценарием развития (см. раздел 

8.2). 

5. Исходя из экономической логики, а также на 

основе проведенного корреляционного анализа, 

эксперт задает уравнения множественной 

линейной регрессии для всех показателей. 

Авторами реализована апробированная авторская 

система многоуровневых моделей социально-

экономических показателей на основе 

взаимоувязанных регрессионных уравнений (см. 

раздел 8.4). 

6. Проводится проверка корректности 

построенных регрессионных уравнений. В нашей 

модели существует ряд ограничений на уравнения 

множественной линейной регрессии: 

1) Число объясняющих переменных в одном 

уравнении должно быть не более шести; 

2) Для каждой объясняющей переменной, не 

являющейся сценарной, должно быть построено 

регрессионное уравнение; 

3) Объясняющие переменные не должны 

сильно коррелировать между собой (проверка 

мультиколлинеарности). 

7. После проверки корректности построенных 

уравнений проводится расчет системы уравнений 

множественной регрессии на основе метода 

наименьших квадратов. 

8. На следующем этапе проводится 

верификация построенной регрессионной модели. 

Для каждой переменной (показателя) проводится 

расчет множественного коэффициента детермина-

ции, критерия Дарбина-Уотсона и статистики 

Фишера. Для определения предсказательной силы 

модели (точности) рассчитывается средняя 

относительная ошибка (MAPE) на ретропрогнозе. 

По результатам верификации, в зависимости от 

значений описанных выше критериев, каждый 

показатель относится к одному из шести классов 

по точности и качеству. Таблица классов по 

критериям представлена ниже. 

Если для некоторого показателя уравнение 

линейной регрессии позволило добиться 

достаточного уровня точности и качества, то оно 

принимается в качестве предиктивной модели для 

этого показателя. В противном случае для таких 

показателей осуществляется построение интеллек-

туальных моделей прогнозирования. 

В блок интеллектуальных моделей поступают 

показатели, которые не удалось спрогнозировать с 

необходимым уровнем качества и точности с 

использованием множественной линейной 

регрессии. Последовательность применения 

интеллектуальных моделей определена в 

соответствии с требованиями эффективности и 

точности модели (см., например, [38]). 
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Под эффективностью модели понимается ее 

полезность, простота и интерпретируемость. 

Вначале применяются более простые модели, и, 

если они не обеспечивают необходимую точность, 

происходит переход к более сложным моделям. 

9. В качестве первого этапа в блоке 

интеллектуальных моделей используется нейросе-

тевой модуль. Как показывают эксперименты 

авторов с расчетом показателей РФ для 

социальной сферы за 2013-2019 гг. [39], сочетание 

эконометрических и нейросетевых моделей 

позволило реализовать достаточно качественные и 

точные прогнозы для подавляющего большинства 

всей совокупности показателей. 

Верификация прогнозов показателей для всех 

интеллектуальных моделей проводится на основе 

коэффициента детерминации, расчета ошибок 

тестовой выборки, а также средней относительной 

ошибки (MAPE) на ретропрогнозе. 

10. Показатели с неудовлетворительными 

результатами верификации по нейросетевой 

модели подаются далее на вход модуля нейро-

нечеткого моделирования ANFIS. Модель ANFIS 

(adaptive neuro-fuzzy inference system) 

представляет собой гибридную модель, 

построенную на основе теории нечетких множеств 

и искусственных нейронных сетей. Такой подход 

позволяет наделить нечеткие модели 

способностью к обучению, а также делают более 

очевидными знания, накопленные в процессе 

обучения нейронной сети. Производится 

верификация построенных моделей. 

11. Эксперт оценивает результаты верификации 

по всем моделям и отбирает показатели, для 

которых все модели дали неудовлетворительные 

результаты. Для таких показателей строится 

ансамбль моделей на основе бустинга. Бустинг 

представляет собой один из перспективных 

подходов к построению ансамбля моделей, его 

особенность в том, что ансамбль моделей строится 

на основе одного обучающего множества. 

Обобщенная блок-схема процесса описана на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Обобщенная блок-схема процесса построения прогнозных моделей 

 

В нашей работе исследуются временные ряды, 

характеризующие социально-экономические инди-

каторы экономики РФ. Укрупненная структура 

блоков показателей представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура эконометрических моделей системы «Горизонт» 
 

В системе «Горизонт» принят сценарный 

подход к прогнозированию. Траектория развития 

задается группой сценарных показателей, 

определяемых на основании прогноза 

долгосрочного социально-экономического 

развития России на период до 2030 года [24]. 

В модели в качестве сценарных условий были 

выбраны: 

1. Ставка рефинансирования ЦБ. 

2. Темп прироста денежной массы. 

3. Средние экспортные цены на нефть Urals. 

4. Изменение международных валютных 

резервов РФ. 

5. Валовой внутренний продукт. 

В блоке расчета показателей качества 

исследователь может задать допустимые значения 

показателей качества и точности. К показателям 

качества относятся коэффициент детерминации 

(R2), критерий Дарбина-Уотсона (DW), F-

критерий Фишера. Оценка точности проводится 

по значению средней относительной ошибки Δ 

(MAPE) на ретропрогнозе. 

Принятые в работе границы значений крит-

ериев точности и качества приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Критерии качества и точности 

Оценка качества   

коэффициент детерминации (R2),  > 0,4  

значения статистики Фишера (F-stat). > 5,0  

критерий Дарбина-Уотсона (DW) 0,8 < DW< 3,2  

Оценка точности (Δ)   

High Middle Low 

<0,06 0,06< Δ <0,16 >0,16 
 

Результаты 

Практическое применение  

унифицированной модели КМОТС 

Возможность практического применения 

унифицированной модели КМОТС покажем на 

следующем примере. Пусть имеется ветряная 

электростанция морского базирования, включаю-

щая 5 территориально распределенных ветропар-

ков, где размещено 55, 60, 45, 28, 38 ветряных 

турбин. Генераторы снабжены датчиками, 

генерирующими комплексные сигналы о 

состоянии генераторов. 
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Для ремонта генераторов имеется бригада. 

В результате изменения климата усилилось 

воздействие на станцию ветра и волн. В 

результате генераторы получают повреждения. 

Требуется разработать модель станции и 

систему, анализирующую состояние генераторов 

после шторма. 

На первом этапе решения эксперт в диалоге с 

aiC создает модель станции (рис. 5). В данном 

случае эксперт выбрал метод продукционный 

метод распознавания на основе пороговых 

значений (V01) и визуализацию в форме 

столбчатых диаграмм (Vis02). 

 
Рис. 5. Построение модели 

 

В данном случае эксперт выбрал нормализо-

ванную шкалу в диапазоне 0.00-1.00 (X04), 

продукционный метод распознавания на основе 

пороговых значений (V01) на основе принципов 

Small Data [10] и визуализацию в форме 

столбчатых диаграмм (Vis02) без вывода 

управляющих решений (UO1), т.к. вызов бригады 

ремонтников на такого рода станциях 

осуществляет ответственное лицо. 

В результате диалога формируется файл с 

реквизитами станции (рис. 6). 

 
Рис. 6. Файл с реквизитами станции 

 

Для имитации воздействия шторма 

используется генератор случайных чисел: 

import numpy as np 

# n – общее количество генераторов 

X = np.round((np.random.rand(n)),2) 

Результаты воздействия отражаются на 

столбиковых диаграммах отдельно по каждой 

группе (рис. 7). 
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Рис. 7. Диаграмма состояния ветрогенераторов 

 

Описанный способ построения и применения 

модели КМОТС использует принципы High Level 

Architecture [4], так как система мониторинга 

может быть размещена поверх всех систем 

нижнего уровня для контроля их работы. 

Прогнозирование социально- 

экономических показателей РФ 

в гибридной системе «Горизонт» 

Авторами исследования разработана гибридная 

интеллектуальная система «Горизонт» для 

сценарного прогнозирования социально-

экономических показателей РФ, реализующая 

описанные выше гибридные системы моделей 

(рис. 3) и процесс построения прогнозных моделей 

(рис. 2.) 

Система разрабатывается на платформе DotNet 

(.core) на языке C#. Модуль "Нейронные сети" 

реализован средствами языка C# и библиотеки 

FANN. Преимущество библиотеки FANN 

заключается в эффективности ее работы, а также в 

наличии качественной документации. Библиотека 

имеет открытый код, что позволило ее 

использовать в рамках разработки «Горизонт». 

В настоящей статье приводятся результаты 

построения и верификации ансамблей моделей на 

основе системы уравнений линейной регрессии, 

искусственных нейронных сетей и градиентного 

бустинга в системе «Горизонт» для прогнози-

рования двух блоков показателей: социальной 

сферы и промышленности. 

Данные для исследования были собраны за 

период с 2013 по 2020 годы с интервалом в 1 

квартал, то есть временной ряд по каждому 

показателю включает 32 значения. Прогнозиро-

вание проводилось на четыре квартала 2021 года. 

Данные загружались в систему «Горизонт» из 

Единой межведомственной информационно-

аналитической системы (ЕМИСС, URL: 

https://www.fedstat.ru), включающей данные Феде-

ральной службы государственной статистики, 

Банка России и др., в том числе построение 

описательной статистики, очистка данных и 

корреляционный анализ. 

Далее осуществлялся выбор значений 

сценарных показателей и выбор сценарного 

варианта для текущего расчета (в данном 

исследовании использовался только базовый 

сценарий развития российской экономики). 

Прогнозирование показателей  

социальной сферы 

На первом этапе для 40 показателей 

социальной сферы построена система уравнений 

множественной линейной регрессии. Результаты 

верификации регрессионной модели представлены 

в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты верификации регрессионных моделей (социальная сфера) 

Число показателей Критерий точности 

High Middle Low 

Критерий качества High  12 5 2 

Low 6 6 9 
 

Для 29 показателей удалось построить 

удовлетворительные регрессионные модели. Для 

показателей, имеющих низкий уровень точности и 

качества уравнений регрессии (9 показателей), а 

также показателей, для которых уравнения имеют 

низкий уровень точности при высоком уровне 

качества (2 показателя) были построены модели 

искусственных нейронных сетей прямого 

распространения (персептронов). 

В результате применения метода нейронных 

сетей удалось повысить точность и качество 9 

показателей. В качестве примера на рис. 8 

приведен нейросетевой прогноз показателя 

Прирост, уменьшение сбережений домохозяйств. 

 
Рис. 8. Прогнозный график по показателю «Прирост (+), уменьшение (–)  

сбережений домохозяйств, % от доходов домохозяйств 
 

Результат верификации после построения нейросетевой модели приведен в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты верификации применения нейросетевых моделей (социальная сфера) 

Число показателей Критерий точности 

High Middle Low 

Критерий качества High  18 8 2 

Low 6 6 0 
 

Однако, для двух показателей: «Естественный 

прирост (убыль) населения, в расчете на тысячу 

человек» и «Безработные, зарегистрированные в 

гос. учреждения службы занятости, тыс. человек» 

уровень точности прогноза оказался низким. Для 

этих показателей был применен метод 

градиентного бустинга, в результате удалось 

повысить точность обоих показателей в два раза 

(MAPE 0,14). 

 

Прогнозирование показателей 

промышленности 

Из блока макроэкономических показателей для 

построения моделей прогнозирования блока 

промышленных показателей три показателя: 

индекс промышленного производства, экспорта и 

импорта. Набор уравнений множественной 

линейной регрессии был построен для 121 

отраслевого показателя. Результаты верификации 

регрессионной модели представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты верификации регрессионных моделей (промышленность) 

Число показателей Критерий точности 

High Middle Low 

Критерий качества High  42 36 13 

Low 2 12 16 
 

Удовлетворительные результаты получены для 

92 показателей промышленной сферы. По 

остальным 29 показателям были построены 

модели искусственных нейронных сетей прямого 

распространения (персептронов), что привело к 

существенному повышению точности и качества 

прогнозов. 

Для сравнения прогнозов на рис. 9 и 10 

приведены прогнозы показателя «Добыча 

полезных ископаемых (всего), млрд. руб.» для 

регрессионной и нейросетевой моделей. 

 
Рис. 9. «Добыча полезных ископаемых (всего), млрд. руб.», регрессионная модель 

 
Рис. 10. «Добыча полезных ископаемых (всего), млрд. руб.», нейросетевая модель 

 

Обсуждение 

Предложена структурно-функциональная мо-

дель КМОТС, которая формируется на основе 

знаний локальных экспертов и используется для 

синтеза систем мониторинга. 

Преимущества модели заключаются в следую-

щем: 

– структурный подход обеспечивает отображе-

ние в архитектуру соответствующей компьютер-

ной системы; 

– применение экспертных знаний в процессе 

адаптации системы в новой КМОТС позволяет 

максимально учитывать в управляющих решениях 

местные особенности; 

– применение проактивного принципа позволя-

ет фиксировать возникновение проблем-ных 

ситуаций в КМОТС на начальной стадии их 

развития и оперативно формировать управляющие 

решения; 

– сочетание текстового и графического форм 

представления результатов мониторинга позволяет 

руководству быстро оценивать ситуацию и 

учитывать предлагаемые решения. Наличие аудио 
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и видео форм расширений обеспечивают их 

понимание различным категориям пользователей. 

По мнению авторов, предложенный вариант 

модели КМОТС может быть полезен для 

оперативного построения и развертывания систем 

мониторинга для КМОТС в потенциально опасных 

районах в качестве дополнения к государственным 

системам. Аппаратная часть, включая широкий 

спектр датчиков, для таких систем достаточно 

развита и доступна. 

За последнее десятилетие развиваются подходы 

к прогнозированию временных рядов на основе 

сетей прямого распространения и рекуррентных 

сетей, в том числе и их применение для 

прогнозирования экономических показателей. 

Одновременно широкое распространение 

получают платформы и инструменты машинного 

обучения, позволяющие реализовать все основные 

архитектуры и методы обучения нейронных сетей. 

Следует отметить, что применение 

нейросетевого инструментария к отдельным не 

связанным между собою временным рядам не 

позволяет осуществить системный подход к 

моделированию экономической сферы. И главным 

подходом должен быть гибридный подход с 

возможностью выбора наиболее подходящего 

метода. Такой подход может быть осуществлен на 

основе построения гибридной специализиро-

ванной экономической системы, и именно такую 

систему – систему «Горизонт», – развивает 

коллектив авторов работы. 

Представленные в статье результаты 

демонстрируют этот подход на примере системы 

показателей социальной сферы и 

промышленности Российской Федерации. 

В этих прогнозах нуждается как власть на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях, так и бизнес. В рамках цифрового 

государства необходимо создать сервис 

прогнозирования социально-экономических 

показателей на основе современных методов и 

моделей, сделать его удобным и доступным для 

всех заинтересованных групп пользователей. 

Такой цифровой сервис сценарного 

прогнозирования разрабатывается авторами на 

основе информационно-аналитической системы 

«Горизонт». Данный сервис может стать важным 

компонентом цифровой платформы при 

разработке и реализации стратегий социально-

экономического развития страны и ее регионов, 

муниципальных образований, целых отраслей 

экономики, а также крупных компаний и 

корпораций. 

Заключение 

В исследованиях авторов по построению 

моделей и систем мониторинга крупномас-

штабных организационно-технических систем 

были получены следующие основные результаты: 

1. Проведена классификация новых типов 

КМОТС. 

2. Построен комплекс онтологических моделей, 

формирующий цельный взгляд на мониторинг. 

3. Разработаны алгоритмы построения предмет-

ной области задачи мониторинга и адаптивные 

алгоритмы оценки и синтеза решений. 

4. Построена унифицированная модель 

КМОТС, обеспечивающая оперативное 

построение и привязку к объекту на основе знаний 

локальных экспертов. 

В области исследования крупномасштабных 

социально-экономических систем основными 

результатами являются: 

1. Разработана методология прогнозирования 

социально-экономических показателей на основе 

гибридного подхода. 

2. Построена информационно-логическая схема 

ансамбля предиктивных моделей для 

прогнозирования системы социально-

экономических показателей РФ. 

3. Построена полнофункциональная версия 

интеллектуальной системы прогнозирования 

«Горизонт», позволяющей выполнять вариантные 

расчеты кратко- и среднесрочного прогнозирова-

ния показателей социально-экономического 

развития. 

4. В информационно-аналитической системе 

«Горизонт» проведены экспериментальные 

прогнозные расчеты с помощью ансамбля 

гибридных моделей, которые продемонстрировали 

высокие значения оценок качества и точности 

прогнозов для всей совокупности исследуемых 

показателей. 

Разрабатываемая нами система «Горизонт» 

может найти применение при прогнозировании 

показателей развития регионов РФ, в том числе 

быть использована в региональных ситуационных 

центрах. Интеграция системы с региональными 

ситуационными центрами позволит осуществлять 

на основе прогнозов более точное целевое 

планирование, а также прогнозировать 

вероятность возникновения  кризисных ситуаций. 

Результаты исследований опубликованы в 

международных реферируемых журналах [18, 31, 

32], а также были представлены на российских и 

международных конференциях. 
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Abstract: the article is devoted to the research carried out under an international grant from the Russian 

Foundation for Basic Research in the field of urgent problems of the development of the digital economy and 

the digital state: forecasting the economic indicators of the Russian Federation and monitoring large-scale 

socio-economic and organizational-technical systems (LSOTS). An approach to the general solution of the 

problems of LSOTS management is proposed. A unified LSOTS model has been built. An important 

approach to managing LSOTS lies in the use of digital platforms, proactive methods and intelligent systems. 

Strategic management of the country's economy requires forecasting tools for the main indicators of socio-

economic development. Such a tool is developed by the authors at the Russian Economic University named 

after G.V. Plekhanov – an information and analytical system for forecasting of socio-economic indicators 

"Horizon". The paper presents the results of constructing and verifying ensembles of models for predicting 

the indicators of the social sphere and industry of the Russian Federation based on systems of linear 

regression equations, artificial neural networks and gradient boosting using the "Horizon" system. 
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Аннотация: существенным препятствием эффективному внедрению цифровых технологий 

эксперты считают проблемы установления и развития связей ИТ-компаний с поставщиками, рынками 

и клиентами. Среди основных недостатков можно отметить отсутствие в России единой 

маркетинговой структуры поддержки ИТ-индустрии, что отрицательно влияет на формирование 

международного имиджа страны как признанного центра ИТ, а также затрудняет обмен информацией 

между ІТ-компаниями и ключевыми партнерами в отношении стратегий развития потенциала страны 

по развитию перспективных новейших технологий; ограниченность ресурсов отечественных малых и 

средних ИТ-компаний для реализации эффективной маркетинговой деятельности (отсутствие знаний 

и умений по продвижению новых продуктов, отсутствие информации о покупателях, отсутствие 

навыков анализа рынка и адаптации к его потребностей), что затрудняет процессы превращения 

компаний из аутсорсинговых на продуктовые. В статье отмечается, что для развития анализа big data 

на нефтяных месторождениях преградой стоит отсутствие единого понимания ИТ-индустрии, что 

ограничивает бизнес-возможности для компаний из-за осложнений в продвижении собственных 

продуктов за рубежом; неудовлетворительна связь между индустрией и научным сообществом 

(недостаточное понимание учеными новейших бизнес-моделей, низкая мотивация к разработке 

стартапов, ограниченность ресурсов научно-исследовательских учреждений, неудовлетворительная 

популяризация отечественной науки). 
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лавными преимуществами создания техно-

логических кластеров являются: создание 

новой ценности внутри сети, снижение трансакци-

онных и экономических затрат деятельности; раз-

витие новых видов деятельности как результатов 

спин-офф при реализации совместных инноваци-

онных проектов; расширение деятельности по 

всем направлениям цепи добавленной стоимости 

(логистика, маркетинг, вспомогательные произ-

водства); импортозамещения, содействие измене-

ниям в производственных возможностях региона, 

переориентация устаревших производств [2]. 

Сейчас в большинстве стран мира, спрос на 

ИТ-специалистов превышает предложение и по-

стоянно растет. Россия не является исключением. 

Однако главными недостатками системы подго-

товки высококвалифицированных специалистов с 

узкой специализацией соответственно к потребно-

стям ИТ-индустрии являются: ограниченная ком-

муникация между компаниями и образовательны-

ми учреждениями по вопросам определения пе-

речня актуальных навыков студентов, разработке 

соответствующих учебных планов и внедрение 

новых образовательных курсов; отсутствие эф-

фективного механизма определения потребностей 

бизнеса; недостаточные знания и навыки выпуск-

ников вузов по проектному менеджменту и разви-

тию бизнеса в ИТ-секторе; недостаточные знания 

и навыки выпускников менеджерских программ из 

технологий современного цифрового бизнеса; 

проблемы изменения и адаптации учебных планов 

университетов в новых тенденций применения 

технологий; является нехватка знаний у сотрудни-

ков малых и средних ІТ-компаний для подготовки 

бизнес-планов, привлечения инвестиций, презен-

тации идей, организации продаж, развития бизнеса 

[5]. 

Элементами влияния института конкуренции 

на процесс цифровой трансформации националь-

ной экономики является уровень цифровизации 

бизнес-процессов отечественных предприятий, 

характеристики спроса и предложения ИТ-

продуктов и технологии их продвижения на ры-

нок. 

Уровень цифровизации бизнес-процессов оте-

чественных предприятий существенно различается 

в зависимости от отрасли. На уровне международ-

ной конкуренции использование информационных 

технологий наблюдается в сферах финансовых 

услуг, услуг связи и логистики. Однако, результа-

ты исследования «Mind Innovation Index 2019: ис-

кусственный интеллект, но пиратский софт» сви-

детельствуют о неготовности большинства част-

ных компаний России до введения принципиаль-

ных изменений в бизнес-моделях. Внедрение ин-

формационных технологий идет очень медленно, 

Г 
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что обусловлено отсутствием соответствующих 

целей в краткосрочных планах развития предприя-

тий [10]. Несмотря на наличие достаточного коли-

чества предложений в сфере облачных решений и 

мобильных технологий, отечественные предприя-

тия не создают на них соответствующего спроса, 

поскольку не решенными остаются вопросы дове-

рия к таким технологиям, безопасности их приме-

нения и защиты прав собственности. 

Существенным недостатком институциональ-

ного обеспечения процесса цифровой трансфор-

мации считаем ограниченность сотрудничеству 

региональных торговых палат с ИТ-ассоциациями, 

что не способствует налаживанию связей с меж-

дународными рынками и соответствующего пред-

ставления отечественного ИТ-сектора за рубежом. 

Одной из причин такого положения является от-

сутствие зарубежных офисов в отечественных 

торговых палатах [13]. Однако есть другие орга-

низации, предназначенные оказывать услуги экс-

портерам по распространению информации о су-

ществующих продуктовые предложения и нала-

живания соответствующих бизнес-контактов. Не-

смотря на это, отечественная ИТ-индустрия растет 

благодаря собственным усилиям и, как указано 

выше, такой рост нельзя назвать эффективным. 

Среди основных элементов влияния института 

собственности на процесс цифровой трансформа-

ции мы выделили функционирования системы 

правовой охраны интеллектуальной собственности 

(ИС), характеристики административно-

организационного регулирования национальной 

системы ИС и отношение бизнеса к проблемам 

защиты прав интеллектуальной собственности [4]. 

Среди основных проблем и недостатков функ-

ционирования системы правовой охраны ИС в 

России специалисты отмечают: противоречивость 

законодательства, незавершенность судебной ре-

формы в части защиты прав ИС, несовершенный 

механизм правовой охраны объектов патентова-

ния, неэффективная политика ценообразования в 

государственной системе правовой охраны ИС, 

несовершенство системы охраны и защиты гео-

графических указаний, неудовлетворительная ко-

ординация деятельности государственной системы 

охраны ИС и правоохранительных органов [7]. 

Недостатками административно-организацион-

ного регулирования национальной системы ИС 

являются: низкое качество и эффективность ин-

фраструктуры рынка ИС и отсутствие механизмов 

относительно его поддержки и развития, неэффек-

тивная система стимулирования интеллектуальной 

и инновационной деятельности, недостаточная 

поддержка патентования изобретений за границей, 

отсутствие утвержденной стратегии развития сфе-

ры ИС и четких механизмов ее реализации [11]. 

Основными характеристиками отношения биз-

неса к проблемам защиты прав интеллектуальной 

собственности в настоящее время выступают: не-

удовлетворительное использование малыми и 

средними предприятиями потенциала ИС в хозяй-

ственной деятельности, значительный уровень пи-

ратства и контрафакции, незаинтересованность 

правообладателей объектов ИС защищать свои 

права, недостаточный уровень знаний и низкая 

культура в области ИС [9]. 

Национальный менталитет является социаль-

ным институтом, который определяет определен-

ные модели поведения граждан, которые основы-

ваются на исторически сложившихся чертах мен-

тального этнотипа. Менталитет, по определению 

энциклопедического словаря, – это норма воспри-

ятия мира индивидом или группой [3]. По мнению 

И. Лопушинского менталитет как духовный фено-

мен характеризует национальную культуру. Среди 

наиболее весомых элементов ментального россий-

ского этнотипа Отмечают: индивидуализм (склон-

ность к неповиновению, тягу к личной свободе, 

стремление к самостоятельному жизнеобеспече-

нию, желание принимать самостоятельные реше-

ния, собственный здравый смысл и опыт); стрем-

ление к экономической самостоятельности (тяго-

тение к организационным формам хозяйствования, 

которые дают наибольшую экономическую само-

стоятельность – единоличное крестьянское хозяй-

ство, фермерство, ИП); преобладание личных ин-

тересов над общественными; тяготение к демокра-

тическим ценностям, отсутствие инстинкта под-

чинения; антиэтатизм (возложение исключительно 

на себя, а не на государство); стремление к до-

статку, трудолюбие; эстетизация труда и быта; 

любознательность; толерантность (уважение к 

другим, желание объясниться). 

В современном информационном производстве 

именно терпимость и взаимопонимание в межна-

циональных отношениях особенно важны, так как 

составляют основу для решения сложных проблем 

инновационного развития. При этом, такие черты 

национального менталитета как консерватизм, за-

медленность, взвешенность не способствуют ди-

намичному развитию страны и внедрению в по-

вседневную жизнь граждан прорывных информа-

ционных технологий [8]. 

С последним утверждением трудно согласить-

ся, поскольку, по данным статистических наблю-

дений, показатели проникновения Интернета в 

повседневную жизнь россиян почти не отстают от 

аналогичных показателей некоторых стран ЕС, 

доля Интернет-пользователей старше 55 лет 

неуклонно растет. Причиной сетевой неохвачен-

ности определенной части населения является 
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низкий уровень доходов уязвимых социальных 

категорий граждан.  

В поведении россиян появляются капиталисти-

чески ориентированные черты ментальности: ра-

ционализм, готовность к риску, стремление зара-

батывать и делать инвестиции, желание жить 

лучше, здоровый карьеризм и т. п. Изменения эко-

номического сознания населения России потребу-

ют более длительного времени, чем рыночная 

трансформация экономики, поскольку: каждое но-

вое поколение будет сопоставлять новые потреб-

ности и привычки в социально-экономической 

сфере общества с потребностями и привычками 

предыдущих поколений; честный и творческий 

труд в России низкую ценность; проблемы соци-

ально-экономического развития национальной 

экономики подрывает мотивационную систему, 

оставляя актуальной экономическую менталь-

ность, ориентированную на стихийное приспособ-

ление к жестким реалиям [14]. Мы согласны с та-

ким мнением, однако считаем, что такие черты 

национального менталитета как любознательность 

и желание жить лучше создают существенные 

внешние возможности для эффективной реализа-

ции процессов цифровой трансформации нацио-

нальной экономики [6]. 

Под институтом экономической культуры мы 

понимаем совокупность социальных норм, ценно-

стей, потребностей и интересов, влияющих на 

экономическое поведение индивидов и формиру-

ются в процессе развития хозяйственных отноше-

ний на уровне предприятия. На формирование 

экономической культуры влияют моральные цен-

ности общества, стереотипы деятельности, обще-

ственные традиции, национальная ментальность 

[12].  

Среди составляющих экономической культуры 

можно выделить: культуру управления, культуру 

труда, культуру взаимоотношений, инновацион-

ную культуру, культуру потребления. Все указан-

ные составляющие в той или иной степени влияют 

на процесс цифровой трансформации националь-

ной экономики. Однако наибольшее влияние, на 

наш взгляд, осуществляющих культура управле-

ния и инновационная культура субъектов хозяй-

ствования [15].  

Инновационная культура отечественных пред-

приятий имеет следующие характерные черты: 

продуцирование инноваций для российского про-

изводителя не является первоочередной потребно-

стью, инновации интересуют собственника акти-

вов только при условиях быстрого получения вы-

соких доходов, предприниматели воспринимают 

инновации как определенную угрозу, поскольку 

они связаны с увеличением расходов и многочис-

ленными рисками. Именно поэтому наукоемкость 

ВВП России за период 2010-2019 лет сократилась 

почти в 3 раза и сейчас составляет 1,3%. 

Таким образом, проведенный анализ институ-

ционального обеспечения процесса цифровой 

трансформации управления развитием националь-

ной экономики позволил выделить ряд проблем, 

которые могут существенно снизить его эффек-

тивность [1]. Наиболее многочисленные негатив-

ные воздействия на указанный процесс осуществ-

ляют институты государственной власти, пред-

принимательства и интеллектуальной собственно-

сти (табл. 1). 

Таблица 1 

Недостатки институционального обеспечения процесса цифровой 

трансформации управления развитием национальной  

экономики и направления их устранения 

Наименование  

института 

Основные негативные влияния ин-

ститута на процесс цифровой транс-

формации 

Направления минимизации  

негативного влияния 

Государственная 

власть 

бессистемность, сложность и проти-

воречивость законодательства 

Кодификация законодательства, регулирую-

щего хозяйственную деятельность ІТ-

сектора 

неурегулированность полномочий 

государственных организаций  

Просмотр и урегулирования функций и пол-

номочий государственных организаций 

нестабильное налоговое регулирова-

ние, ограниченность налоговых льгот 

Создание стабильной системы налогообло-

жения, расширение перечня льгот 

неудовлетворительное государствен-

ное управление инвестиционной дея-

тельностью в области ИТ 

Разработка государственных программ раз-

вития ИТ-сферы, государственно-частное 

партнерство, создание фондов софинансиро-

вания, бюджетно-грантовое финансирования 
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Продолжение таблицы 1 

 неурегулированность вопросов защи-

ты персональных данных получате-

лей государственных электронных 

услуг 

Законодательное регулирование защиты 

персональных данных пользователей плат-

формы «Госуслуги» 

Институт пред-

приниматель-

ства  

замедление цифровых преобразова-

ний из-за структурных дисбалансов, 

неудовлетворительного уровня мо-

дернизации промышленного ком-

плекса  

Стимулирование внедрения технологий 

«Индустрии 4.0» путем их применения на 

государственных предприятиях  

отсутствие единой маркетинговой 

структуры поддержки ИТ-индустрии  

Создание единого Центра по продвижению 

ИТ-индустрии путем объединения профиль-

ных Министерств, бизнес-ассоциаций и кла-

стеров  
нехватка ресурсов отечественных ма-

лых и средних ИТ-компаний на реа-

лизацию эффективной маркетинговой 

деятельности  

неудовлетворительное связь между 

ІТ-индустрией и научным сообще-

ством  

Создание научно-исследовательских центров 

при университетах  

неудовлетворительный уровень под-

готовки ИТ-специалистов  

отсутствие согласованной политики 

кластерного развития и ответствен-

ных за ее реализацию государствен-

ных органов 

Создание единого центра и стратегии разви-

тия кластеров, разработка системы финанси-

рования кластерных образований   

Институт конкуренции неготовность 

большинства частных компаний к 

цифровизации бизнес-процессов  

Эффективное продвижение на внутренний 

рынок технологий «большие данные», «ис-

кусственный интеллект», «виртуальная ре-

альность», робототехники  

неэффективное продвижение продук-

тов ИТ-сектора на внутреннем и 

внешних рынках  

Повышение квалификации работников ИТ-

провинции по вопросам маркетингового 

управления  

противоречивость законодательства в 

сфере интеллектуальной собственно-

сти (ИС)  

Пересмотр и совершенствование законода-

тельства в сфере ИС в соответствии с миро-

выми стандартами  

незавершенность судебной реформы 

в части защиты прав ИС  

Завершение формирования состава судей 

Высшего суда по вопросам интеллектуаль-

ной собственности  

несовершенный механизм правовой 

охраны объектов патентования, не-

удовлетворительная координация де-

ятельности государственной системы 

охраны ИС и правоохранительных 

органов  

Создание специализированного правоохра-

нительного органа в структуре Росгвардии  

низкое качество и эффективность ин-

фраструктуры рынка ОВ  

Разработка программы развития инфра-

структуры поддержки  

Институт интеллектуальной соб-

ственности  

использование объектов ИС  

отсутствие утвержденной стратегии 

развития сферы ИС и четких меха-

низмов ее реализации  

Разработка и принятие Национальной стра-

тегии развития сферы интеллектуальной 

собственности  
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Продолжение таблицы 1 
 неудовлетворительное использова-

ние малыми и средними предприя-
тиями потенциала ИС в хозяйствен-
ной деятельности  

Реализация мероприятий по развитию инфра-
структуры поддержки малых и средних пред-
приятий при создании и использовании объек-
тов ИС  

значительный уровень пиратства и 
контрафакции  

Ликвидация пиратского контента путем 
предоставления лицензионного программного 
обеспечения государственным организациям  

незаинтересованность правооблада-
телей объектов ИС защищать свои 
права, недостаточный уровень зна-
ний и низкая культура в области 
ИС  

Освещение в СМИ рассмотренных дел о за-
щите прав ИС, образовательные инициативы 
учебных заведений  

Экономическая 
культура  

существенные проблемы во внут-
ренних коммуникациях российских 
предприятий, что является элемен-
том культуры управления  

Введение единого обмена, информационного 
пространства предприятия, разработку стан-
дартов информационного привлечение лиде-
ров к кросс функционального взаимодействия 

высокие кросс-функциональные ба-
рьеры и низкая культура сотрудни-
чества  

 

бюрократия и неудовлетворитель-
ный уровень гибкости и адаптации к 
изменениям  

Внедрение электронного документооборота, 
аутсорсинг вспомогательных функций  

низкая инновационная культура 
предпринимателей  

Стимулирование инновационной активности 
путем введения экономических стимулов 
(льготы, кредиты, налоговые каникулы и т.п.) 

 

Направлениями минимизации негативного вли-

яния институциональной среды на процесс цифро-

вой трансформации управления развитием нацио-

нальной экономики должны быть: 

- совершенствование нормативно-правого ре-

гулирования деятельности ІТ-сектора, пере-смотр 

законодательства в сфере ИС в соответствии с ми-

ровыми стандартами, законода-тельное обеспече-

ние защиты персональ-ных данных получателей 

государственных электрон-ных услуг; 

- разработка Национальной стратегии развития 

сферы интеллектуальной собственности, страте-

гии развития кластеров, инвестиционной и инно-

вационной стратегии развития национальной эко-

номики; 

- оптимизация системы государственных орга-

нов путем просмотра и урегулирования их функ-

ций и полномочий, создание единого Центра по 

продвижению ИТ-индустрии на внутреннем и 

внешних рынках, создание единого Центра разви-

тия кластеров, создание Высшего суда по вопро-

сам интеллектуальной собственности, создания 

специализированного правоохранитель-ного орга-

на по вопросам ИС в структуре Росгвардии; 

- применение эффективных финансовых ин-

струментов для стимулирования развития ИТ-

индустрии, развития инфраструктуры рынка ИС, 

использование малыми и средними предприятия-

ми потенциала ИС в хозяйственной деятельности; 

- стимулирование внедрения технологий «Ин-

дустрии 4.0» путем их применения на государ-

ственных предприятиях; 

- создание научно-исследовательских центров 

при университетах, повышение квалификации ра-

ботников ИТ-провинции по вопросам маркетин-

гового управления, повышение уровня знаний в 

сфере ИС; 

- активное продвижение на внутренний рынок 

технологий «большие данные», «искусственный 

интеллект», «виртуальная реальность», робототех-

ники; 

- совершенствование управленческой культу-

ры отечественных предприятий путем внедрения 

корпоративного информационного пространства, 

электронного документооборота, аутсорсинга 

вспомогательных бизнес-процессов. 

Из восьми предложенных направлений мини-

мизации негативного влияния институцио-

нальной среды на процесс цифровой трансформа-

ции управления развитием националь-ной эконо-

мики шесть направлений, относящихся к сфере 

государственного регулирования, и только два – к 

сфере функционирования бизнес-единиц. Таким 

образом, актуальной задачей является разработка 

соответствующих механизмов государственного 

регулирования оптимизации и безопасности осу-

ществления бизнес-процессов в цифровом про-

странстве. 
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THE CONTENT AND PURPOSE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY  

OBJECT OF THE NEW METHOD OF OIL FIELD DEVELOPMENT 
 

Roschina O.E., Doctor of Economic Sciences 

(Advanced Doctor), Professor, 

Bondarenko D.V., Senior Lecturer, 

S. Ordzhonikidze Russian State Geological 

Exploration University (MGRI) 

 

Abstract: experts consider the problems of establishing and developing links between IT companies with 

suppliers, markets and customers to be a significant obstacle to the effective implementation of digital 

technologies. Among the main drawbacks, it can be noted that there is no unified marketing structure in 

Russia to support the IT industry, which negatively affects the formation of the country's international image 

as a recognized IT center, and also complicates the exchange of information between IT companies and key 

partners regarding strategies for developing the country's potential for the development of promising new 

technologies.; limited resources of domestic small and medium-sized IT companies to implement effective 

marketing activities (lack of knowledge and skills to promote new products, lack of information about 

customers, lack of skills in market analysis and adaptation to its needs), which complicates the processes of 

transformation of companies from outsourcing to product. The article notes that the lack of a common 

understanding of the IT industry is an obstacle to the development of big data analysis in oil fields, which 

limits business opportunities for companies due to complications in promoting their own products abroad; 

the connection between the industry and the scientific community is unsatisfactory (insufficient 

understanding of the latest business models by scientists, low motivation to develop startups, limited 

resources of research institutions, unsatisfactory popularization of domestic science). 

Keywords: markets, consumers, science, motivation, communication 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОУСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Маркова Л.А., преподаватель высшей категории, 

Воронежский государственный университет 

инженерных технологий 

 

Аннотация: промышленный сектор составляет 33% в структуре ВВП России по данным на конец 

2021 г., при этом под воздействием пандемии в 2020 году впервые произошло снижением темпов ро-

ста развития производственного сектора экономики. По оценкам Росстата, промышленность постра-

дала в меньшей степени от воздействия негативных тенденций, что определяет необходимо исследо-

вания ключевых условий и факторов обеспечения конкурентоустойчивости предприятий сектора. 

Статья посвящена проблеме повышения конкурентоспособности, поскольку жесткие условия конку-

ренции за материально-ресурсную базу, пространственно-временные и потенциальные параметры 

развития, а также необходимость сохранения конкурентного положения на рынке для промышлен-
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ктуальность темы исследования определя-

ется тем, что в условиях воздействия де-

стабилизирующих факторов, рецессии экономики 

и цифровой трансформации общества повышен-

ную значимость для стратегического управления 

приобретает конкурентоустойчивость промыш-

ленных предприятий. Воздействие негативных 

факторов стимулирует руководство предприятий 

выявлять и интегрировать адекватные меры, по-

вышающие конкурентоустойчивость. 

Адаптация превентивного и безопасного 

управления промышленными предприятиями про-

воцируется вызовами современного развития по 

стимулированию интеграции, инновационно-

созидательных влияний и протекционизма отдель-

ных потенциально растущих направлений управ-

ления. Особенно возрастает значимость интеллек-

туальных и цифровых технологий, конкурентных 

диспропорций, что связано с доступностью для 

предприятий рынков инноваций, информации и 

знаний. 

Воздействие парадигмы конкурентоустойчиво-

сти и ее эффективности на промышленных пред-

приятиях необходимо адаптировать к современ-

ным вызовам и преобразованиям, провоцирующим 

как появление новых конкурентных преимуществ, 

так и новых рисков. В настоящее время развитие 

промышленных предприятий и их конкуренто-

устойчивость во многом зависят от доступа к ре-

сурсам и возможностей их использования. 

Большинство современных теоретиков основы-

вают конкурентную парадигму промышленных 

предприятий на ценностях и компетенциях ры-

ночного поведения и результатах реализации эко-

номического потенциала в условиях экономиче-

ской системы [1-8]. Сосредоточение на повыше-

нии конкурентоустойчивости предприятия опре-

деляет необходимость накопления, сохранения и 

эффективной реализации конкурентных позиций, 

сформированных преимуществами и ресурсной 

базой. 

Интересы и ценности управления промышлен-

ным предприятием являются приоритетными и 

доминирующими в конкурентной стратегии, как и 

механизмы для маркетинга, ценовой политики, 

продвижения выпускаемой продукции [1, 2]. Со-

хранение конкурентоустойчивости базируется на 

системе экономической безопасности за счет вли-

яния и взаимодействия с другими элементами 

управления [3, 4]. 

А 
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В настоящее время существует необходимость 

решения задачи согласованности и взаимной адап-

тации парадигмы конкурентоустойчивости с целе-

выми индикаторами экономической безопасности 

промышленных предприятий, определяемыми 

факторами и условиями развития. 

Основные тенденции управления промышлен-

ными предприятиями в парадигме конкуренто-

устойчивости включают: 

– фрагментацию рынков, стимулирующую по-

явление новых продуктов, технологий его произ-

водства и продаж [1]; 

– оцифровку процессов на всех этапах: от раз-

работки нового продукта и его коммерциализации 

до использования в области маркетинга и комму-

никационной поддержки логистики и продаж [5]; 

– преобразование значений и функций как про-

мышленных предприятий, так и других участни-

ков рынка [4]; 

– глобализацию, вызывающую ускорение эко-

номических преобразований, распространение но-

вых продуктов и технологий, масштабирование и 

интеграцию на рынках [7]; 

– расширение конкурентного пространства, 

определяемого комплексностью и доступностью 

информации не только о продукте, но и произво-

дителях, технологии производства, связи и кана-

лах сбыта, которые образуют потребительские 

ценности и аккумулируют спрос [6]; 

– сокращение времени для распространения 

инноваций стимулирует увеличение спроса на но-

вые технологии и продукты, сокращая жизненный 

цикл продукта, интенсифицируя поиск или созда-

ния новых конкурентных преимуществ [2]; 

– устойчивость к угрозам конкурентных вызо-

вов определяются не только его конкурентоустой-

чивостью во внешней среде, но и накопленным 

потенциалом развития, компетентностью и внут-

ренней мотивацией для эффективной трансформа-

ции [8]; 

– формирование новых моделей производства с 

упором на сокращение использования ресурсов, 

внедрение их безотходных и повторного исполь-

зования, а также замкнутый цикл производства, 

принимая во внимание экологическую безопас-

ность производственных процессов [3]. 

Таким образом, парадигма конкурентоустойчи-

вости промышленного предприятия является ме-

тодологической основой для формирования цен-

ностей и системности экономической безопасно-

сти промышленных предприятий в современных 

экономических условиях. 

Далее более подробно рассмотрим научные 

подходы к формализации принципов конкуренто-

устойчивости промышленного предприятия. Од-

ним из первых подходов к формированию пара-

дигмы является технологическая концепция, со-

гласно которой основными источниками конку-

рентного преимущества являются технологиче-

ские возможности, инфраструктурное обеспече-

ние, технические, интеллектуальные и кадровые 

ресурсы [5]. Наличие условия или фактора опре-

деляет способность экономических систем созда-

вать, распространять, преобразовывать и эффек-

тивно применять технологии распределения ре-

сурсов, противостояния внешним угрозам и созда-

ния конкурентных преимуществ [5]. 

В современных условиях для обеспечения эко-

номической безопасности и достижения конкурен-

тоустойчивости промышленного предприятия 

необходимо: 

– разработать динамику производства в соот-

ветствии с темпами экономических рост нацио-

нальной экономики; 

– обеспечить вторичную переработку продук-

ции и безотходное использование производствен-

ных ресурсов; 

– определить закономерности инновационного 

развития и появления новых технологий для их 

последующей интеграции в производственные 

процессы; 

– принимать во внимание эффективность тех-

нологических преимуществ для получения доли 

рынка; 

– вложить капитал в создание новых техноло-

гий, которые будут защищать существующие кон-

курентные преимущества и расширять занимае-

мую долю рынка промышленных предприятий [3]. 

Современные интерпретации институциональ-

ного подхода к формированию концепции конку-

рентоустойчивости должны быть основаны на 

прогнозировании и предотвращении угроз, приня-

тии превентивных мер, предотвращении негатив-

ных тенденций, а также обеспечении стабильности 

национальных институтов и экономических си-

стем. 

Институциональное направление развития про-

изводственного сектора экономики должно быть 

направлено на экологичность промышленного 

производства, закрытый цикл и обеспечение без-

отходных процессов, что способствует формиро-

ванию законодательной и нормативно-правовой 

базы для экономического роста не только на от-

раслевом, но и на страновом уровнях. 

Кризисные явления требуют поиска новых 

подходов и концепций для обеспечения конкурен-

тоустойчивости предприятий, из которых основ-

ной является инновационная ориентация. Актива-

ция интеллектуального капитала в формировании 

системного подхода и обеспечения значимости 

для безопасности должна поддерживаться инве-

стиционными и ресурсными мощностями. 
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Методология инновационной и инвестицион-

ной концепции для обеспечения конкурентоустой-

чивости реализуется на основе принципов, функ-

ций, моделей и методов активной трансформации, 

формирования агрессивных конкурентных страте-

гий и механизмов. Инновационно-инвестицион-

ный подход конкурентной парадигме проявляется 

в создании конкурентных преимуществ за счет 

активных инновационных разработок и их ком-

мерциализации, знаний и компетенций сотрудни-

ков, капитализации разведки и связи, постоянного 

обновления инфраструктуры и технологий. 

Без инновационного направления промышлен-

ного развития невозможно добиться модернизации 

для формирования замкнутого цикла производ-

ства, сокращения использования ресурсов и их 

повторного использования.  В условиях динамич-

ных рыночных преобразований интегрированы 

подходы к формализации конкурентной парадиг-

мы развития экономических систем. Конкретные 

концепции включают парадигму конкуренто-

устойчивости, которая сосредоточена на инфра-

структуре сектора экономики и базируется на кли-

ентоориентированных принципах управления эко-

номикой. 

На рис. 1 представлены ключевые факторы и 

условия повышения конкурентоустойчивости 

промышленных предприятий  

Основными условиями обеспечения конкурен-

тоустойчивости промышленных предприятий яв-

ляются: создание стабилизационных и страховых 

резервов на основе накопленного интеллектуаль-

ного потенциала, ресурсосбережения, высокотех-

нологичных инструментов для управления про-

цессами, а также конкурентными преимуществами 

на инновационных и инвестиционных рынках. 

Ключевыми факторами обеспечения конкурен-

тоустойчивости промышленного предприятия яв-

ляются: обеспечение технологических процессов и 

производственных мощностей для извлечения 

максимального дохода, интеграция принципов ре-

сурсосбережения, обеспечение инновационных и 

инвестиционных потоков развития предприятия за 

счет достижения целевых показателей финансовой 

устойчивости и рентабельности. 

Отдельно необходимо учитывать инновацион-

ные и логистические факторы обеспечения конку-

рентного поведения, основанные на принципах 

управления качеством продукции. В условиях 

конкурентной среды качество и эффективная ло-

гистика становятся инструментами стабильности 

рыночных позиций предприятий, сохранения ре-

сурсов и минимизации экономических рисков в 

совмещении ценности предприятий, потребителей, 

поставщиков и других регуляторов рынка. 

 
Рис. 1. Условия и факторы повышения конкурентоустойчивости 

промышленного предприятия [1-8] 
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Результатом реализации парадигмы конкурен-

тоустойчивости промышленного предприятия яв-

ляются: 

– расширение ассортимента для удовлетворе-

ния растущих потребностей населения; 

– соответствие динамично изменяющимся 

условиям рынка; 

– протекционизм экономической безопасности 

предприятия, обеспечивающий достижение целе-

вых результатов. 

Фокусирование системы конкурентоустойчиво-

сти на долгосрочных ориентирах определяет 

необходимость использования стратегической 

концепции. Стратегический подход к применению 

парадигмы конкурентоустойчивости промышлен-

ных предприятий используется во многих иссле-

дованиях [5-8], поскольку позволяет обосновать 

перспективы развития и разработать поведенче-

ские модели для прогнозирования и оценок потен-

циальных угроз. Система конкурентных стратегий 

воплощает в себе принципы развития промыш-

ленных предприятий, нормативно-правовые осно-

вы и детерминанты устойчивости к изменениям в 

окружающей среде ее функционирования [1-4]. 

Системный подход к управлению конкуренто-

устойчивостью промышленного предприятия яв-

ляется ключевым при структурировании и обеспе-

чении эффективности функционирования. Таким 

образом, понятие управления в парадигме конку-

рентоустойчивости базируется на необходимости 

анализа угроз, целостности системы безопасности, 

системообразующих функций и форм реализации 

задач. 

На основе анализа наиболее распространенных 

концепций современных научных принципов кон-

курентоустойчивости промышленных предприя-

тий, необходимо констатировать, что парадигма 

конкурентоустойчивости должна базироваться на 

следующих факторах и условиях: 

– особенности рынка; 

– производственные технологии 

– характеристики накопленного потенциала; 

– эффективность стратегий экономического 

развития [5-8]. 

Использование методологических инструмен-

тов для системы конкурентоустойчивости и ее ре-

ализации должно быть адаптировано к задачам 

промышленного предприятия с учетом наиболее 

эффективного и бережного использования ограни-

ченных ресурсов. 

Вышеуказанные условия, представленные на 

рис. 1, могут стать базисом для внедрения концеп-

ции конкурентоустойчивости и ее реализации в 

деятельности промышленных предприятий, как 

интегрированной системы стратегического управ-

ления, так и на отдельные компоненты: 

– увеличение инфраструктуры; 

– расширение использования коммуникацион-

ных технологий; 

– повышение инновационного потенциала и 

интеллектуального капитала; 

– стимулирование создания новых рынков; 

– повышение конкурентных преимуществ; 

– обеспечение конкурентоустойчивости про-

мышленного предприятия [4-6]. 

Инновационная деятельность промышленного 

предприятия нуждается в инвестиционной под-

держке, создает новые риски и финансовые и эко-

номические угрозы. Предотвращение различий 

становится ключевой задачей поддержания целе-

вого уровня конкурентоустойчивости промыш-

ленных предприятий. 

Поддержание высокого уровня конкуренто-

устойчивости промышленных предприятий озна-

чает, что все ресурсы используются настолько 

продуктивно, что оно становится более прибыль-

ным, чем его рыночные конкуренты. Соответ-

ственно они получают не только преимущества в 

себестоимости продукции, но и в формировании 

резервов инновационного развития, стабилизации 

цен на продукцию или минимизации других угроз. 

Обобщая теорию управления конкурентоустой-

чивостью и практику ее внедрения в стратегиче-

ское управление промышленными предприятиями, 

необходимо систематизировать разработку конку-

рентных стратегий с учетом аспектов безопасно-

сти в соответствии с тремя проектно-целевыми 

характеристиками развития. Повышение безопас-

ности и конкурентоустойчивости промышленного 

предприятия влияет не только на эффективность 

управления, но и на имидж, прибыльность пред-

приятия в целом. 

Ключевыми мероприятиями, позволяющими 

повышать конкурентоустойчивость промышлен-

ного предприятия, учитывая условия и факторы, 

являются: 

– формирование системы функциональных 

конкурентных стратегий, соответствующих ком-

понентам системы экономической безопасности; 

– разработка инновационно-инвестиционной 

политики, направленной на создание новых кон-

курентных преимуществ; 

– формирование финансовой и ценовой поли-

тики с учетом тенденций на рынках ресурсов, ка-

питала и продукции для обеспечения кредитоспо-

собности и инвестиционной активности за счет 

устойчивого дохода; 

– внедрение бережного, безотходного произ-

водство с учетом его экологичности; 
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– интеграция информационно-аналитических, 

цифровых технологий в процессы анализа рисков 

и проектирования конкурентного поведения для 

их минимизации. 

Реализация данных направлений обеспечит 

внедрение комплексной системы конкуренто-

устойчивости промышленного предприятия за 

счет усиления его рыночных преимуществ в со-

временных динамично трансформирующихся 

условиях. 

Заключение 

Проведенный анализ научных основ формиро-

вания конкурентоустойчивости промышленных 

предприятий в динамично изменяющихся услови-

ях показал актуальность технологических, инно-

вационных, институциональных, стратегических и 

системных концепций. 

В настоящее время существуют разнообразные 

методы и инструменты, в частности, которые по-

могают проводить анализ и рассматривать кризис-

ные ситуации под разными углами и спектром 

разнообразных влияющих факторов. 

Направление обеспечения конкурентоустойчи-

вости промышленных предприятий лежит в плос-

кости внедрения моделей экономики замкнутого 

цикла, учитывающей не только особенности 

функционирования предприятия, но и его взаимо-

действия с другими участникам рынка для макси-

мизации использования материально-ресурсной 

базы. Данный подход улучшит ситуацию с пере-

работкой промышленных отходов, а также помо-

жет решить проблему ресурсообеспеченности и 

экологичности производства. 

Дальнейшие исследования должны быть 

направлены на формализацию методологических 

принципов, регламентацию принципов конку-

рентной парадигмы и инструментов стратегиче-

ского управления процессами защиты экономиче-

ских интересов промышленных предприятий в 

условиях пандемии и преодоления кризиса. Фор-

мирование и интеграция стратегии на основе 

условий и факторов функционирования промыш-

ленных предприятий лежит в плоскости максими-

зации использования материально-ресурсной ба-

зы, что позволяет не только получать преимуще-

ства в себестоимости продукции, но и формиро-

вать резервы инновационного развития, способ-

ствовать стабилизации цен на продукцию и т.д. 
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Abstract: the industrial sector accounts for 33% of Russia's GDP structure as of the end of 2021, while 

under the influence of the pandemic in 2020, for the first time there was a decrease in the growth rate of the 

development of the manufacturing sector of the economy. According to Rosstat estimates, the industry has 

suffered less from the impact of negative trends, which determines the need to study the key conditions and 

factors for ensuring the competitiveness of enterprises in the sector. The article is devoted to the problem of 

increasing competitiveness, since the tough conditions of competition for the material and resource base, 

spatial-temporal and potential parameters of development, as well as the need to maintain a competitive posi-

tion in the market for industrial enterprises strengthen the requirements for formalization and subsequent 

formation of a competitive paradigm of security priorities and values. The main trends in the management of 

industrial enterprises in the paradigm of competitiveness are identified, where it is necessary to use a system-

atic strategic approach to structure and effectively operate production. The conditions for ensuring competi-

tiveness are determined based on the analysis of threats and the integrity of the strategic management system. 

The key factors of increasing the competitiveness of industrial enterprises are identified: ensuring the techno-

logical process by maximizing the use, optimizing the use of the material and resource base and financial re-

sources, innovation and investment support and increasing financial stability. In conclusion, a comprehensive 

system was proposed to ensure the competitiveness of an industrial enterprise, based on strengthening com-

petitive advantages in dynamically changing conditions. 

Keywords: competitiveness, conditions and factors of increasing competitiveness, industrial enterprises, 

strategic management, organizational structure, economic efficiency 
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Аннотация: ухудшение состояния топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Российской Феде-

рации обусловлено условиями нестабильной мировой рыночной конъюнктуры, санкционными и пан-

демическими ограничениями, задержками в принятии государственных решений по улучшению ме-

ханизма регулирования отечественного рынка энергетических ресурсов с учетом действий стран-

партнеров ЕАЭС. При трудностях перемещения через границы и приостановки деятельности про-

мышленных предприятий прежний объем, поставляемых энергетических ресурсов для многих стран 

оказался не востребованным. В научной статье дан обзор состояния нефтяной, газовой и угольной 

промышленности. Сделаны определенные выводы и заключения. Ожидается, что экспорт российских 

низкокачественных нефтепродуктов, при высокой стоимости их доставки на зарубежные рынки в 

обозримом будущем будет сокращаться. В отношении добычи, а также экспорта газа и угля прогнозы 

достаточно оптимистичные. Но проблемы и здесь имеют место быть. В этих условиях именно на гос-

ударство возложена задача по формированию соответствующих условий для эффективного функцио-

нирования ТЭК. Нельзя игнорировать и проблему правонарушений в сфере экспортно-импортного 

движения нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В данном направлении требуются решения по разра-

ботке системы профилактики нарушений законодательства РФ. При учете рекомендуемых в научной 

статье предложений, топливно-энергетический комплекс страны получит дополнительные импульсы 

к развитию. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергетические ресурсы, нефтегазовая от-

расль, угольная отрасль, экспортная деятельность ТЭК, таможенные платежи, золотовалютные резер-

вы, правонарушения в области ТЭК 

 

лавным основанием для поддержания эко-

номического роста и повышения благосо-

стояния российских граждан выступают резуль-

таты деятельности топливно-энергетического 

комплекса, в который входят сектора промыш-

ленности, обеспечивающие современное обще-

ство нефтью, газом, углем.  На растущую зависи-

мость федерального бюджета РФ от продукции 

топливно-энергетического комплекса показывают 

данные: в 1994 году ТЭК обеспечивал 6% бюд-

жетных поступлений, в 1995 году – 12%, в 2000 

году – свыше 25%, в 2010 году – 47%.  

Таким образом, в условиях благоприятной ми-

ровой конъюнктуры обеспечение бюджета страны 

от реализации энергетических ресурсов суще-

ственно повысилось. Одновременно констатируем 

рост золотовалютных резервов России (ЗВР). Так, 

в 1994 году ЗВР составили 6,5 млрд. долл., в 1995 

году – 17,2 млрд. долл., в 2000 году – 28 млрд. 

долл., в 2010 году – 479 млрд. долл. Существенное 

увеличение золотовалютных резервов в условиях 

благоприятной внешнеторговой конъюнктуры яв-

ляется понятной и экономически оправданной 

взаимосвязью. 

Но уже в 2019 году доля от поступления нефти 

и газа в бюджете РФ снизилась до показателя 

40,8%. Сокращение поставок было обусловлено, в 

первую очередь, пандемией коронавирусной ин-

фекции. При закрытых границах и приостановки 

работы промышленных предприятий прежний 

объем энергетических ресурсов для многих стран 

оказался не нужным. По прогнозу Министерства 

финансов РФ в 2022 году удельный вес нефтегазо-

вых доходов в бюджете страны составит всего 

35%. [5]. 

Однако при этом золотовалютные резервы де-

монстрируют прежний вектор положительного 

роста. По итогам 2019 года – 554 млрд. долл. (рост 

ЗВР по сравнению с предыдущим годом составил 

18%). В 2020 году увеличение золотовалютных 

резервов составило 7,4% в сравнении с 2019 го-

дом. А в декабре 2021 года ЗВР РФ уже на уровне 

исторического максимума за период с 1993 года 

по текущее время (630,5 млрд. долл.). 

Ставка на повышение резервов во время кризи-

са выглядит не совсем понятной. Однако тому есть 

определенные основания, которые связаны с ситу-

ацией на рынке золота. ЗВР растет в первую оче-

Г 
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редь за счет его закупок. Ралли золота к июлю 

2019 года привело курс к уровню 1430 долл. за 

унцию. За первое полугодие 2019 года доходность 

золота составила около 10%, что в 2,5 раза выше 

показателей предыдущих 10 лет. За 2019 год коти-

ровки на золото выросли на 18%. В 2020 году ин-

вестиции в золото были одним из самых надежных 

вариантов сбережения средств и получения при-

были. 

За 2018 год Банком России была реализована 

сделка с мировыми партнерами по покупке 275 

тонн золота, в 2019 и 2020 годах тенденция сохра-

нилась, закуплено 158 и 27 тонн соответственно. 

Начиная с апреля 2020 года Банк России не осу-

ществлял покупку золота, а в феврале и мае 2021 

года сократил запас монетарного золота в резервах 

на 6,22 тонны. 

Не совсем ясны причины действий Банка Рос-

сии в отношении вывоза золота из страны. В соот-

ветствии с информацией Федеральной таможен-

ной службы, Россия отправила на экспорт более 

240 тонн золота за 10 месяцев 2021 года при до-

быче в 256,5 тонн. При этом доля золота в резер-

вах России чуть более 22%, в Германии – 75%, в 

США – 78%, Казахстан – 67%, Беларусь – 38%. 

В периоды мировых финансово-экономических 

кризисов государства и бизнес, как правило, золо-

то скупают. Так как ведущие мировые валюты, 

особенно американский доллар, могут обесце-

ниться. В 2020 году в США напечатаны рекорд-

ные 4 трлн. долл., а государственный долг Амери-

ки вырос до 26,5 трлн. долл. 

Банк России делает совершенно обратное: ак-

тивно золото продает и его продажи резко вырос-

ли с апреля 2020 года. Такие действия можно ар-

гументировать благоприятной конъюнктурой 

рынка золота. Уже в январе 2020 года цена на зо-

лото повысилась с 1511 до 1552 долл. за 1 трой-

скую унцию. С 1 по 5 ноября 2021 года с 1784 до 

1818 долл. Согласно прогнозу Scotiabank, в 2022 

году цена на золото поднимется до 1850 долл., в 

2023 году снизится до 1700 долл.  

Есть и другая экономическая версия: действия 

Банка России по активной продаже «желтого ме-

талла» ориентированы на сдерживание роста цены 

золота на мировом рынке. Тем не менее, на апрель 

2021 года по показателю золотого запаса стран 

мира Россия уверенно заняла 5 место, после США, 

Германии, Италии и Франции (США – 8133,5 

тонн, Россия – 2295,4 тонн). В целом, ЗВР можно 

рассматривать как «подушку безопасности» на 

случай форс-мажорной ситуации на финансовых 

рынках. Поэтому правительства стран принимают 

меры по поддержанию резервов на достаточном 

уровне, чтобы в экстренных случаях эти возмож-

ности можно было использовать. 

Отметим, что наличие существенных золотова-

лютных резервов не является фактором безогово-

рочной защиты национального хозяйства от нега-

тивных трендов глобальной экономики. Без кон-

курентоспособной отечественной промышленно-

сти в несырьевых секторах экономики, такая 

«подушка безопасности» в виде ЗВР не является 

долговременным залогом устойчивости экономи-

ки страны. Российский топливно-энергетический 

комплекс остается зависимым от конъюнктуры 

мирового энергетического рынка. 

Доходы государственного бюджета от экспор-

та нефти и нефтепродуктов в 2019 году уменьши-

лись на 5,9%, но в 2020 году спад существенный 

– на 41%, угля – на 22,5% (данные ИА 

Neftegaz.RU). Доходы «Газпрома» от экспорта 

газа по итогам 2020 года сократились на 39,6% 

относительно 2019 года (данные ФТС РФ). 

Уменьшение цены на нефть к концу 2020 года 

привело к падению объема налогооблагаемого 

экспорта углеводорода до 85 млрд. долл., что в 3 

раза ниже уровня 2019 года. В 2020 году поступ-

ление экспортных пошлин на сырую нефть сокра-

тилось на 34% по сравнению с 2019г. (по отноше-

нию к 2018г. – на 52%). Резкое падение цен на 

нефть произошло после завершения условий по 

сделке ОПЕК+. Цены на нефть марки Brent 

уменьшились на 7,7% и 24,1% по сравнению с 

2019 и 2018 годами соответственно. 

Поступления в бюджет РФ от экспорта нефти в 

январе 2021 г. снизились на 43% в сравнении с 

январем 2020 г. В таких негативных для отрасли 

условиях требуются аналитически выверенные и 

научно-обоснованные реакции и предложения [9]. 

Обратим внимание на ситуацию в газовой сфе-

ре. Природный газ относительно дешевое, при 

этом экологическое топливо, целесообразно ис-

пользуемое в период подготовки к использованию 

альтернативных видов электроэнергии. Имеем в 

виду, что на территории России имеются суще-

ственные запасы данного вида топлива. Именно 

поэтому необходим анализ состояния и перспек-

тив газовой промышленности, как одной из важ-

ных отраслей экономики России. 

Доля газа в топливно-энергетическом балансе 

России составляет около 50%, 8% от структуры 

ВВП и около 20% поступлений валютной выручки 

государства за счет экспортных поставок. Кроме 

того, газовая промышленность обеспечивает около 

25% налоговых поступлений в государственный 

бюджет. 

При этом по результатам международного об-

щения в рамках "Энергетического диалога Россия 

– ЕС: газовый аспект" было отмечено что в 2015 

году на рынках Евросоюза возможен дефицит газа 

от его потребности в размере 10%, а к 2020 году 
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он повысится до уровня 23%. [7]. Поэтому показа-

тельно повышение удельного веса поставок при-

родного газа на рынок Европы с 10% в 2005 году 

до 22% в 2020 году. В итоге доля «Газпрома» на 

газовом рынке ЕС в 2020 году составила более 

32%. 

Экспорт газа России в Евросоюз с начала 2021 

года повысился на 15% по сравнению с 2020 го-

дом, что связано с завершением строительства 

«Северного потока – 2», а также формированием 

необходимых систем, примыкающих к газопрово-

ду «Турецкий поток», ростом поставок по «Силе 

Сибири» [1]. 

Угольная отрасль промышленности одна из 

первых в топливно-энергетическом комплексе 

России после проведенных структурных преобра-

зований полностью была адаптирована к рынку. 

Производство и реализация продукции отрасли 

стали прерогативой частных компаний. 

Важно отметить, что функционирование шахт 

оказывает отрицательное влияние на окружаю-

щую среду и в процессе угледобычи, и после пре-

кращения деятельности. В период с 1992 по 2013 

годы было закрыто 188 шахт и 15 угольных разре-

зов. Таковы итоги реформирования угольной про-

мышленности страны. Далее факты человеческих 

потерь, которые сложно оправдать важностью 

данного сектора экономики, при условии «прова-

лов» в процессах его модернизации. 

По данным "Российской газеты" на основе за-

ключений Ростехнадзора, в 2014 году – один по-

гибший на 6,88 млн тонн, в 2015 году один шах-

тер погибал при добыче 18,6 млн тонн угля. С 

одной стороны – изменение ситуации в лучшую 

сторону. Однако, техногенные катастрофы в 

угольной сфере продолжают набирать обороты. 

В 2016 году в результате взрыва на шахте 

«Северная» (г. Воркута) погибли 30 шахтеров. 

5 октября 2017 года из-за пожара и взрыва на 

одном из резервуаров нефтеперерабатывающего 

завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (город 

Кстово, Нижегородская область) погибли 4 чело-

века. 

22 декабря 2018 года на шахте компании 

"Уралкалий" в Соликамске (Пермский край) про-

изошел пожар, погибших – 9 человек. 

6 марта 2020 года в шахте "Воркутинская" в 

Коми произошел выброс метана – погибли 2 чело-

века. 

25 ноября 2021 года произошла техногенная 

катастрофа на шахте «Листвяжная» (Кемеровская 

область). В результате погибших – 51 человек и 

106 человек пострадавших. И таковы страшные 

последствия работы угольной отрасли РФ. Необ-

ходимы соответствующие государственные за-

ключения и решения с целью предотвращения по-

добных событий. 

По информации Министерства энергетики на 1 

января 2020 года в России работает 187 угольных 

предприятий – 57 шахт и 130 разрезов. Объем до-

бычи – около 300 млн. тонн полезного ископаемо-

го. Производство угля в РФ в 2019 году составило 

440 млн. тонн, что на 0,2% больше показателя 

2018г., по итогам 2020 года – уже снижение на 

9,2% (данные Центрального диспетчерского 

управления ТЭК). Одновременно поступление 

средств от экспорта каменного угля в январе 2021 

года сократилось на 14,6%. Однако, по оценкам 

Департамента внешнеэкономического сотрудни-

чества и развития топливных рынков, добыча угля 

в России в 2022 году достигнет 450 млн. тонн. 

Напомним, что максимум был отмечен в 1988 году 

и составил 425,5 млн. тонн. Что касается экспор-

та угля из России, по прогнозам Министерства 

энергетики, в 2022 году он увеличится до 237 

миллионов тонн (205 млн. тонн – 2019 года, 199 

млн. тонн – 2020 год, 227 млн. тонн – 2021 год). 

Ориентация на столь высокие показатели по 

добыче и экспорту угля вызывает опасения. По 

итогам проверок после аварии на шахте 

«Листвяжная» Генеральная прокуратура РФ вы-

явила 3 тысячи нарушений на угольных шахтах и 

разрезах России [4]. Президентом РФ дано задание 

вывести из эксплуатации угольные шахты с 

риском аварийности до мая 2022 года. Насколько 

эффективно будет выполнено поручение вызывает 

некоторые опасения [3]. Таковы итоги обзора со-

стояния угольной промышленности страны. 

В целом, в 2020 году экспорт топливно-

энергетических ресурсов составил 83 млрд. долл. 

В сравнении с 2019 и 2018 годами данный показа-

тель снизился на 63% и 52% соответственно. 

Среди государств - членов ЕАЭС наибольшее 

снижение экспорта топливно-энергетических ре-

сурсов, в денежном эквиваленте, было зафиксиро-

вано в отношении таких стран, как Россия на 37% 

в 2019 году (и на 48% в 2018 г.), Казахстан на 

19,2% в 2019 году (19,5% в 2018 г.), Армения на 

31,5% в 2019 году (18,7% в 2019 г.) и Киргизия на 

50,9% в 2019 году (45,3% в 2018 г.). 

Объем энергетических товаров в общем экс-

порте Казахстана в 2020 году составил 11% (в 

2019 году – 14%, в 2018 году – 15%). Такое сни-

жение критически зависело от цен на нефть и пу-

тей ее поставок. 

Положительная динамика поступлений от экс-

порта энергетических товаров замечена у Белару-

си на 72% в 2019 году (рост на 36% в 2018 году). 

Нефтепродукты являются основной статьей экс-

порта Беларуси: их доля в общем товарном экс-

порте страны превышает 30%. Несмотря на прак-
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тически полную зависимость от внешних поставок 

энергии, Беларусь получила преимущества от ро-

ста мировых цен на нефть и нефтепродукты, свое-

временно модернизировав и расширив производ-

ство на двух нефтеперерабатывающих заводах 

(Мозырском и Новополоцком). 

В целом, в 2020 году экспорт стран ЕАЭС в 

третьи страны составил 364 млрд. долларов. По 

сравнению с 2019 годом снижение – на 20,9% 

(данные ЕЭК). Существенное падение товарообо-

рота было связано, прежде всего, с колебаниями 

цен на энергетические товары. Снижение мировых 

цен на данные ресурсы привело к сокращению 

экспортных поставок российской нефти, нефте-

продуктов, природного газа. Определенную под-

держку развитию энергетического экспорта РФ 

оказало увеличение внешних поставок природного 

газа в результате ввода в действие новых линий 

проекта Ямал СПГ. 

Состояние топливно-энергетического комплек-

са существенно ухудшают преступления в сфере 

экспортно-импортного движения нефти, нефте-

продуктов и газа [2]. 

Существуют следующие виды нарушений, свя-

занные с ТЭК: 

˗ экспорт энергетических ресурсов под видом 

товаров прикрытия; 

˗ незаконный реэкспорт нефти и продуктов ее 

переработки; 

˗ экспорт энергоносителей с представлением в 

таможенный орган недействительных подтвержда-

ющих документов; 

˗ экспорт похищенной нефти и продуктов ее 

переработки. 

Доля таможенных преступлений связанных с 

ТЭК РФ показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Доля уголовных дел, связанных с ТЭК в общем числе уголовных дел 

 

Для своевременного выявления и пресечения 

таможенных правонарушений во всех региональ-

ных таможенных управлениях, таможнях и тамо-

женных постах работают соответствующие отде-

лы, которые управляют делами по вопросам адми-

нистративных правонарушений. 

Решение проблемы уменьшения правонаруше-

ний в области ТЭК требует развития системы мер 

профилактики, заложенных в законодательство 

РФ. Целесообразна доработка сформированных 

цифровых платформ для своевременного выявле-

ния и установления всех обстоятельств, подготав-

ливаемых и совершенных правонарушений, опре-

деления действенных мер наказания за такие 

нарушения [10]. 

Немаловажной остается проблема отрицатель-

ного влияния деятельности ТЭК на окружающую 

среду. Среди мер по минимизации таких послед-

ствий: 

 продолжение работы по совершенствованию 

законодательства РФ с учетом международных 

норм и действующих практик в сфере охраны 

окружающей среды в отраслях ТЭК; 

 реализация мер, предусмотренных федераль-

ным проектом "Чистый воздух" национального 

проекта «Экология», в области уменьшения 

выбросов по результатам деятельности организа-

ций ТЭК; 

 реализация плана мероприятий по рекульти-

вации отработанных угольных месторождений в 

рамках федерального проекта «Чистая страна» 

национального проекта «Экология» [8]. 

Решение проблемы уклонения или не 

своевременности уплаты таможенных платежей 
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при экспорте топливно-энергетических ресурсов 

можно решить путем проведения скоординиро-

ванного государственного контроля путем 

совершенствования соответствующих информа-

ционных систем таможенного контроля, развития 

интеллектуальных технических средств и 

организации сетевых технологий сбора данных 

[11]. 

В этом направлении целесообразно: 

 сформировать максимально комфортные 

условий для эффективного взаимодействия 

плательщиков и таможенных органов при 

администрировании денежных средств; 

 сократить сроки совершения операций по 

исполнению плательщиками обязанностей по 

уплате таможенных платежей. 

 создать условия для упрощения исполнения 

плательщиками обязанностей по уплате 

таможенных платежей и самостоятельного 

управления через личный кабинет денежными 

средствами, находящимися на их единых лицевых 

счетах; 

 инициировать развитие института 

использования плательщиками механизма 

изменения сроков уплаты таможенных платежей с 

применением инструмента рассрочек; 

 приступить к использованию современных 

технологий взыскания задолженностей по 

таможенным платежам [6]. 

Таким образом, при реализации данных меро-

приятий топливно-энергетический комплекс Рос-

сии получит дополнительные импульсы к разви-

тию и повышению эффективности его функцио-

нирования.
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Abstract: the deterioration of the state of the fuel and energy complex (FEC) of the Russian Federation is 

due to the conditions of an unstable global market situation, sanctions and pandemic restrictions, delays in 

making government decisions to improve the mechanism for regulating the domestic energy resources mar-

ket, taking into account the actions of the EAEU partner countries. With the difficulties of moving across 

borders and the suspension of industrial enterprises, the previous volume of supplied energy resources for 

many countries turned out to be unclaimed. The scientific article provides an overview of the state of the oil, 

gas and coal industry. Certain conclusions and conclusions are made. It is expected that the export of Russian 

low-quality oil products, with the high cost of their delivery to foreign markets, will decrease in the foresee-

able future. With regard to production, as well as exports of gas and coal, the forecasts are quite optimistic. 

But there are problems here too. Under these conditions, it is the state that is entrusted with the task of creat-

ing appropriate conditions for the effective functioning of the fuel and energy complex. We cannot ignore the 

problem of violations in the field of export-import movement of oil, oil products, gas and coal. In this direc-

tion, solutions are required to develop a system for preventing violations of the legislation of the Russian 

Federation. Taking into account the proposals recommended in the scientific article, the fuel and energy 

complex of the country will receive additional impulses for development. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ:  

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 

Aстанакулов О.Т., доктор экономических наук, доцент, 

Международная исламская академия 

Узбекистана, Республика Узбекистан, 

Бекимбетова Г.М., PhD, 

Ташкентский государственный экономический 

университет, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективности инвестиционных проектов, их 

оценки при внедрении инноваций в процесс. Исследование эффективности инвестиционного проекта 

– важное условие для определения степени его привлекательности для внешних игроков рынка и 

возможных инвесторов. Эффективность инвестиционного проекта – это такая мера соответствия 

стартапа ожидаемым целям, задачам и выгодам всех хозяйствующих сторон, которые принимают 

участие в его оценки и реализации. Как известно, инновации, как отечественные, так и зарубежные, 

позволяют сначала создать предпосылки для стабилизации ситуации в экономике страны, а затем и 

для радикального повышения ее эффективности. Именно поэтому теоретическое обоснование 

концептуального подхода, разработка практических рекомендаций по решению задач и стратегии 

инновационного развития предприятий становится важным фактором прогресса и, следовательно, 

весьма актуальным и значимым исследованием для практики. Анализируется эффективность 

инвестиционных проектов исходя из целей предприятия, используются методы и дается расчет для 

повышения эффективности реализуемых проектов на предприятии. В этой связи необходимо 

отметить особую важность своевременного выявления и систематического использования резервов 

для реализации инновационной деятельности, а также для повышения инновационной активности с 

целью достижения более эффективной дальнейшей деятельности предприятий. 

Ключевые слова: оценка эффективности, инновация, инвестиционный проект, статистический 

метод, динамический метод, модифицированная внутренняя норма доходности 

 

 мировой экономике «за последние годы 

заявлено 5 300 инновационных проектов». 

За последнее десятилетие эффективность 

предприятий во всем мире оценивается по объёму, 

формам инвестиционных вкладов и масштабам 

инновационных процессов. По данным McKinsey 

Global Institute, «для поддержания ожидаемых 

темпов экономического роста в мире в период 

2016-2030 годов инвестиции в экономическую 

инфраструктуру должны составить в среднем 3,3 

трлн. долл. в год (около 3,8% мирового ВВП)» [3]. 

В частности, «в 2019 году в Китае сняты 

ограничения на иностранные инвестиции, 

достигнуты соглашения на сумму свыше 64 млрд. 

долл. США по инвестиционным проектам» [5]. 

Стабильность и конкурентоспособность 

экономики достигает лишь та страна, которая 

ведёт активную инвестиционную и 

инновационную политику. Поэтому можно 

утверждать, что если инвестиции – это драйвер 

экономики, то инновации – сила его движения. 

В условиях глобализации мировой экономики 

особое внимание уделяется повсеместному 

внедрению инноваций и разработке эффективного 

механизма постепенной оценки инвестиционных 

проектов, соответствие расчетов инвестиционных 

проектов с международными стандартами, 

внедрению механизма государственного-частного 

партнёрства, повышению влияния привлекатель-

ности ценных бумаг на активное инвестирование 

[4]. 

В Узбекистане проводятся масштабные 

реформы во всех сферах экономики, где 

первостепенное значение придаётся реализации 

инвестиционных проектов с привлечением 

иностранных и национальных инвесторов, в 

частности, глубокому внедрению рыночных 

механизмов [14], созданию широких возмож-

ностей для развития частной собственности и 

предпринимательства, организации современных 

производств и инфраструктуры. «… одной из 

наших приоритетных задач в области экономики 

является дальнейшее повышение авторитета 

нашей страны на международной арене, 

увеличение объёма привлекаемых инвестиций, 

путём укрепления экономических связей 

Узбекистана с другими государствами и широкой 

пропаганды экономических возможностей нашей 

страны за рубежом... » [14]. Одним из наиболее 

актуальных вопросов является обоснование 

научных предложений и практических 

рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности оценки инвестиционных проектов 

в условиях развития инновационной деятельности 

В 
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предприятий и при реализации этих задач, 

практическое использование современных 

механизмов. 

Теоретические аспекты исследования 

Нами рассмотрено теоретические основы 

оценки инвестиционных проектов, анализированы 

научные взгляды на важность, цели и задачи 

оценки инвестиционных проектов и авторские 

взгляды [8]. 

В целях повышения конкурентоспособности 

местных предприятий в стране принимаются меры 

по расширению производства за счёт 

реконструкции и модернизации производства, 

внедрения инновационных технологий и 

разработки новых видов продукции. В результате 

исследования по оценке эффективности 

инвестиционных проектов по мнению автора 

«Эффективность инвестиционного проекта – это 

совокупность экономических, социальных и 

инновационных параметров, отражающих уровень 

достижения целей» [6]. Выявлено, что 

традиционный метод оценки эффективности 

инвестиционных проектов при анализе не в 

полной мере учитывает стратегические интересы 

предприятий [1]. 

 
Рис. 1. Классификация видов эффективности инвестиционного 

проекта(Волков Алексей Сергеевич, 2010) 
 

Необходимо учитывать различные факторы, в 

частности влияние инновации на инвестиционный 

проект и качественную оценку его эффективности. 

Экономическая эффективность проекта 

напрямую связана с вопросами комплексной 

оценки инвестиций (рис. 1). Необходимость 

оценки общей эффективности проекта требует, 

чтобы факторы, традиционно влияющие на 

деятельность предприятия, учитывали интересы 

внутренних и внешних заинтересованных сторон 

[2]. По мнению автора, в условиях поддержки 

передовых инновационных идей и технологий в 

стране предлагается включить инновационную 

эффективность в перечень видов эффективности 

инвестиционного проекта предприятия. 

В исследовании для оценки инвестиционных 

проектов были изучены методы, используемые 

международными финансовыми институтами и 

иностранными компаниями: Всемирный банк; 

Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР); Goldman, Sachs & Co.; Ernst & Young; 

Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО) и Little-

Mirrlis. В мировой практике широко используется 

метод оценки эффективности инвестиционных 

проектов, предложенный Группой Всемирного 

банка. По сравнению с другими методами, 

характер этого метода определяется с учетом 

фактора времени (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов [12] 

 

В статистическом методе оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов рассчитываются 
два показателя. Включая: 

Показатель рентабельность инвестиции – ROI: 

                       (1) 
где: I – выручка, С – расходы. 

Срок окупаемости инвестиций (PP) – важный 

показатель, предоставляющий упрощённый спо-

соб узнать, сколько потребуется времени для воз-

мещения первоначальных расходов и рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

          (2) 

где: P – средние денежные поступления; IC – ер-

воначальные инвестиции; Pстр – период времени 

от начала реализации проекта до выхода на про-

ектную мощность. 
Традиционный метод эффективности инвести-

ционных проектов оценивается динамическим 
способом по четырём показателям. 

Чистая стоимость денежных потоков (NPV) – 

определяет собственную экономическую эффек-

тивность проекта и сравнивает между собой не-

сколько объектов инвестирования(Савчук В.П., 

1998): 

            (3) 

где: CF – дисконтированный поток денежных 

средств; t – год расчёта; r – ставка дисконтирова-

ния; n – период дисконтирования. 

Индекс прибыльности (PI) – основной метод 

при принятии решения о выборе инвестиционного 

проекта, в котором основное внимание уделяется 

на скорость, с которой первоначальные инвести-

ции, сделанные в проекте, будут возмещены по-

следующими потоками денежных средств: 

          (4) 
Показатель дисконтированного срока окупае-

мости инвестиции (DPP) – устраняет недостаток 

статического метода срока окупаемости инвести-
ций и учитывает стоимость денег во времени [11]: 

                (5) 

Внутренняя норма доходности (IRR) – показы-

вает ставку кредита, при которой не будет убытка 

от инвестиции, все денежные притоки и оттоки в 

сумме будут равны нулю. В этом случае инвести-

ции окупятся будущими денежными поступлени-

ями средств от проекта(Марголин A.M., 2007): 

      (6) 

Однако в мировой практике среди динами-

ческих методов оценки эффективности вышеука-

занных инвестиционных проектов в некоторых 

случаях стали использовать модифицированную 

внутреннюю норму доходности (MIRR). Модифи-

цированная внутренняя норма прибыли (MIRR) – 

это норма прибыли на инвестиции, скорректиро-

ванная с учётом ставки реинвестирования, и рас-

считывается по следующей формуле [9]. 

         (7) 

где:  – доходы i-го периода;  – затраты 
(инвестиции) i-го периода; WACC – средне-
взвешенная стоимость капитала; r – ставка дис-
контирования; N – длительность проекта. Каждый 
показатель используется исходя из целей оценки 
инвестиционных проектов. 

Также проанализировано по методу гиперболи-

ческой регрессии, где проанализирован индекс 

корреляции, индекс детерминации, F-критерии 

Фишера и Критерии Дарбина-Уотсона. 

Анализ данных по исследованию 
Автором проанализирован процесс эффектив-

ности оценки инвестиционных проектов на 
примере акционерного общества «Узбекский 
металлургический комбинат». 
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Таблица 1 

Основные показатели АО «Узметкомбинат», млрд. сум 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Года 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Производство продукции млрд. сум 1088,8 1153,8 1584,1 5749,4 5531,3 

2 Темп роста по сравнению с 

предыдущим периодом в сопо-

ставимых ценах 

% 101,3 103,1 104,2 144,1 101,2 

3 Производство металлопроката тыс. тонн 722,0 727,3 733,4 1060,7 1067,8 

в т.ч. помольный шар 180,0 185,0 195,1 235,2 188,1 

4 Объем инвестиций тыс. долл. 26864 27059 34380 28619 52413 

5 Количество новых рабочих 

мест 

ед. 102 102 125 204 72 

Разработано автором на основе отчётов АО «Узметкомбинат» 
 

Анализ основных показателей АО 

«Узметкомбинат» за 2015-2019 годы показывает, 

что производство составило 4442,5 млрд сумов (в 

5,1 раза), по сравнению с предыдущим периодом, 

темпы роста в сопоставимых ценах увеличились 

на 0,9%. В 2015-2017 годах в производстве 

металлопроката существенных изменений не 

произошло, но в 2019 году оно резко выросло до 

345 тысяч тонн. В 2019 году объем инвестиций 

увеличился на 25546 млрд сумов по сравнению с 

2015 годом. Данная ситуация является результ-

атом реализации инвестиционных проектов на 

основе инновационного подхода. 

Таблица 2 

Общая информация «Проекта А», тыс. долл. США 

№ Наименование «Проект А» 

Ферросилиций Ферросиликомарганец 

1 Стартовая инвестиция 59940 

2 Себестоимость 1,065 1,675 

3 Расходы 0,170 0,170 

4 Закупочная цена с импорта 1,4 1,66 

5 Прибыль 0,505 0,155 

 

6 Период (гг.) 2018 2019-2030 2018 2019-2030 

7 Объём производства 10 15 0,903 10 

8 Свободный денежный поток 5 050 7 575 140 1 550 

9 Выручка 14 000 21 000 1 499 16 600 

10 Себестоимость 8 950 1 359, 3 13425 15 050 

Разработано автором в результате исследования 
 

По оценкам, срок окупаемости инвестиций в 

проект – 13 лет. По мнению автора, инвестици-

онный проект для АК «Узметкомбинат» 

эффективен в долгосрочной перспективе для 

инвесторов и владельцев комбината. 
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Таблица 3 

Показатели эффективности динамического и статистического  

методов «Проекта А», тыс. долл. США 

№ Наименование 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
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 Показатели эффективности динамического метода 

4, Индекс прибыльности (PI) 1,87 

5, Дисконтированный период окупаемости (DPP) 7,47 

6, Внутренняя норма доходности (IRR) 10,4% 

7, Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 10,18% 

*Ставка дисконтирования-10% 

Разработано автором в результате исследования 
 

Результаты исследования 

Приведены нахождение и анализ уравнения гиперболической регрессии  для следующих 

данных на окупаемый период: 

Таблица 4 

Анализ уравнения 
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Для начала составляем таблицу вспомогательных величин: 

Таблица 5 

   

  
 

1 4718 −54750 0.00021195 4e−8 −11.60449343 

2 7541 −45625 0.00013261 2e−8 −6.05025859 

3 6855 −36500 0.00014588 2e−8 −5.3245806 

4 6232 −27375 0.00016046 3e−8 −4.39265083 

5 5665 −18250 0.00017652 3e−8 −3.22153575 

6 5150 −9125 0.00019417 4e−8 −1.77184466 

7 4682 0 0.00021358 5e−8 0 
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Продолжение таблицы 5 

8 4256 9125 0.00023496 6e−8 2.14403195 

9 3869 18250 0.00025846 7e−8 4.71698113 

10 3518 27375 0.00028425 8e−8 7.78140989 

11 3198 36500 0.0003127 1e−7 11.41338336 

12 2907 45625 0.000344 1.2e−7 15.69487444 

13 2643 54750 0.00037836 1.4e−7 20.71509648 

∑ 61234 0 0.00304792 7.9e−7 30.10041341 
 

Далее вычислены коэффициенты a и b 

уравнения гиперболической регрессии 
 по известным формулам(Bazilevskiy, 

2016):

   

=    

 

Итак, искомое уравнение регрессии имеет вид: 

      
 

2. Сделаем общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии. 

 
Рис. 1. Общий чертёж диаграммы рассеяния и графика уравнения регрессии 

 

Для оценки значимости параметров регрессии и 

корреляции сначала: 

– найдём  средний: 

   

– составим таблицу вспомогательных величин, 

где  

:   

3. Индекс корреляции(Xiaoyu, 2014): 
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4. Индекс детерминации: 

;   

5. F-критерии Фишера: 

– критический (табличный): 

=  

– фактический 

* =  

Так как 

    

 

где это число параметров при переменных 

уравнения регресси. 

6. Критерии Дарбина-Уотсона: 

– критические (табличные)  

– фактический 

      

 

По мнению автора, инвестиции и инновации 

служат увеличению рентабельности предприятия 

и расширению производства, а также сокращению 

переменных и постоянных затрат, снижению 

стоимости готовой продукции. Необходимо 

отметить, что такие факторы, как модернизация, 

диверсификация, дифференциация, широкое 

применение принципов корпоративного 

управления, мотивация сотрудников, играют 

важную роль в повышении эффективности 

инвестиционных проектов в развитии 

инновационной деятельности предприятий. В то 

же время перспективные инвестиционные проекты 

сохранят актуальность в адаптации предприятия к 

современным рыночным механизмам. Также 

важно постоянно совершенствовать методики 

оценки инвестиционных проектов, которые 

служат инновационному развитию предприятия, 

оптимальному использованию передового 

зарубежного опыта. 

В условиях развития инновационной 

деятельности предприятий целесообразно широко 

использовать статистические и динамические 

методы, помогающие принимать правильные 

решения в повышении эффективности оценки 

инвестиционных проектов. В результате 

исследования были выявлены факторы, влияющие 

на оценку проектов, и они систематизированы. 

Обоснована целесообразность использования 

модифицированного внутреннего показателя 

доходности, точно отражающего стоимость и 

рентабельность проекта. 

Для предприятия характерен интенсивный рост 

инновационно-инвестиционных показателей за 

счет оценки эффективности инвестиций за счет 

целевого финансирования инновационных 

проектов с целью повышения экономической 

эффективности производственного процесса. 

Обосновано повышение экономической 

эффективности предприятия и создание новых 

рабочих мест достигнуто за счет внедрения 

инновационного проекта «Организация участка по 

брикетированию технологических отходов» в 

производственный процесс на АО 

«Узметкомбинат». 

Продемонстрировано использование показате-

лей эффективности в рискованных проектах для 

повышения эффективности оценки инвестицион-

ных проектов в условиях развития инновационной 

деятельности предприятий, является важным 

фактором принятия правильного решения по 

выбору эффективного инвестиционного проекта, 

как для инвесторов, так и для собственников. 
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Abstract: the article discusses the effectiveness of investment projects, their evaluation when introducing 

innovations into the process. The study of the effectiveness of an investment project is an important 

condition for determining the degree of its attractiveness to external market players and potential investors. 

The effectiveness of an investment project is such a measure of a startup's compliance with the expected 

goals, objectives and benefits of all economic parties that participate in its evaluation and implementation. 

As you know, innovations, both domestic and foreign, allow you to first create prerequisites for stabilizing 

the situation in the country's economy, and then for a radical increase in its efficiency. That is why the 

theoretical justification of the conceptual approach, the development of practical recommendations for 

solving problems and strategies of innovative development of enterprises becomes an important factor of 

progress and, therefore, a very relevant and significant research for practice. The effectiveness of investment 

projects is analyzed based on the goals of the enterprise, methods are used and calculations are given to 

increase the efficiency of implemented projects at the enterprise. In this regard, it is necessary to note the 

particular importance of timely identification and systematic use of reserves for the implementation of 

innovative activities, as well as to increase innovation activity in order to achieve more efficient further 

activities of enterprises. 

Keywords: efficiency evaluation, innovation, investment project, statistical method, dynamic method, 

modified internal rate of return 
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Аннотация: в условиях ускорения трансформации экономических отношений многократно по-

вышается актуальность поддержания эффективности во всех сферах хозяйствования. Предпринима-

тельская деятельность как основа рыночной экономики должна адаптироваться к быстро изменяю-

щимся условиям и реализовывать модели управления, способные обеспечить максимальную конку-

рентоспособность и высокий уровень эффективности. Ключевым способом достижения данных па-

раметров является реализация инновационной деятельности. Именно инновационные предприятия 

являются драйверами экономического роста, однако им свойственна особая специфика функциони-

рования, связанная с повышенным уровнем неопределенности и сложным характером ведения хозяй-

ственной деятельности, что создает определенные сложности для повышения эффективности инно-

вационно активного предпринимательства. Предлагается в настоящей статье уделить внимание раз-

витию проблемы оценки эффективности инновационного предприятия, акцентируя внимание на про-

работке вопросов, связанных со способами ее проведения. Для этого были рассмотрены теоретиче-

ские особенности проведения оценки эффективности путем совершенствования моделей инноваци-

онной деятельности. На основе полученных данных возможно более полно обосновать проведение 

оценки эффективности, учитывая высокий уровень инновационности предпринимательской деятель-

ности. В дальнейшем планируется использовать полученную теоретическую базу в контексте разра-

ботки авторского инструментария оценки эффективности инновационных предприятий, опираясь на 

проектную составляющую их деятельности. 

Ключевые слова: инновационное предприятие, оценка эффективности, анализ эффективности, 

инновационная деятельность, управление инновациями, инновации, эффективность 

 

кономические отношения на протяжении 

последних десятилетий переживают гло-

бальную перестройку, непрестанное усложнение 

которых приводит к возникновению острых про-

блем, связанных с поддержанием требуемого 

уровня эффективности производства. К проблемам 

эффективности, в частности, относится значи-

мость обеспечения и поддержания экономической 

безопасности, которая на сегодня во многом опре-

деляется стремительной эволюцией социально-

экономических взаимоотношений. В условиях 

ускорения научно-технического развития обеспе-

чение безопасности предпринимательской дея-

тельности приобретает основополагающее значе-

ние, способствуя возникновению необходимых 

условий для создания и развития инновационных 

производств [1]. При этом первоочередную роль 

играют предприятия высокотехнологичных отрас-

лей (до 15% в эффективности общемирового про-

изводства), которые являются наиболее перспек-

тивными для национальной экономики (до 60% 

эффективности в технологически развитых стра-

нах) и вносят огромный вклад в повышение как 

совокупной эффективности общего народного хо-

зяйства стран, так и деятельности отдельных 

предприятий из разных отраслей, не ограничива-

ясь исключительно инновационным сектором 

(данное явление предлагается рассматривать как 

синергетический эффект инновационных систем). 

В таком ключе эффективность инновационных 

предприятий является важным фактором для эко-

номического развития на всех уровнях процессно-

го управления. К сожалению, данному виду пред-

принимательства свойственны высокие риски (от-

носительно традиционного), которые могут нега-

тивно сказываться на результативности инноваци-

онной деятельности [2]. 

В связи с данным обстоятельством многократ-

но повышается актуальность разработки прогноз-

ных моделей создания эффективности во всех от-

раслях хозяйствования. Инновационный сектор 

является глобальным проводником создания эф-

фективности и должен рассматриваться в ключе 

своей уникальности. Если предпринимательство 

выступает фундаментом рыночной экономики, то 

инновационные предприятия являются детерми-

нирующим элементом развития национальной 

экономики. Следовательно, инновационные пред-

приятия должны быстрее других адаптироваться к 

быстро изменяющимся условиям внешней среды и 

Э 
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реализовывать системы стратегического управле-

ния, способные обеспечивать максимальную кон-

курентоспособность и приемлемый уровень эф-

фективности инновационной деятельности. Инте-

ресы экономики и социума во многом связаны с 

повышением уровня инновационности, без кото-

рой практически невозможно удовлетворить по-

требности современного человека. 

Экономические условия создают высокие тре-

бования к воспроизводству инновационной эф-

фективности. Многие современные компании 

сталкиваются с проблемами в ведении бизнеса, 

усугубляемыми системными и несистемными кри-

зисами. В первую очередь страдает логистика и 

инфраструктура. Для достижения заданных в 

стратегиях параметров эффективности инноваци-

онным предприятиям следует активизировать ис-

пользование цифровых технологий, способствую-

щих преодолению сложившихся на рынке барье-

ров. Особенно проблемы характерны для развива-

ющихся рынков, которым свойственны сложные 

условия ведения бизнеса. Следует отметить, что 

такие условия характерны и для современной эко-

номики РФ. Ликвидация сложившихся барьеров и 

сокращение разрывов в процессе создания и уско-

ренного воспроизводства инновационной среды 

путем расширенной цифровизации является прио-

ритетом в связи с усложняющимся состоянием 

бизнес-среды, обеспечивая функционал развития 

инновационных предприятий [10]. Таким образом, 

проведение оценки эффективности инновацион-

ных предприятий связано с изучением цифрового 

потенциала и изысканием возможностей по его 

использованию в анализе и практической реализа-

ции инновационных процессов. 

Достижение требуемых параметров инноваци-

онной эффективности взаимоувязанно с примене-

нием процессных моделей, обеспечивающих мак-

симальный учет всевозможных факторов, методов 

и технологий, структур и органов управления, 

ориентированных на следующие направления: ре-

ализация НИОКР; создание новой (новых видов) 

продукции, услуг, методов управления, техноло-

гий, системы организации труда; совершенствова-

ние существующих ранее видов продукции, услуг, 

методов управления, технологий, системы органи-

зации труда; разработка и практическое внедрение 

прогрессивных инновационных решений в хозяй-

ство; распространение инновационных способов 

мотивации и стимулирование работников и персо-

нала производства. Таким образом, оценка инно-

вационных предприятий зависит от полномас-

штабного анализа научных и технологических 

средств, их коммерческого, а также экономико-

социального потенциала. 

Обеспечение высокой эффективности бизнес-

процессов в инновационных производствах зави-

сит от рационального использования материаль-

ных и нематериальных ресурсов, создавая благо-

приятные условия по их оптимизации. К сожале-

нию, в условиях кризисов оптимизационные про-

цессы действуют на недостаточном уровне эффек-

тивности, что обусловлено устаревшими формами 

организации труда и производства. Преодоление 

проблем в кризисных условиях должно быть ори-

ентировано на развитие состояния «прогрессивно-

сти» [8]. Системный подход к данным прогрес-

сивным направлениям является значимым услови-

ем для выявления нестандартных рисков и их уче-

та при оценивании эффективности. Развитие дан-

ных способов допустимо рассматривать как кри-

терий при определении интеллектуальных воз-

можностей реализации сложных проектов, прису-

щих инновационным предприятиям. В таком кон-

тексте оценка эффективности инновационной дея-

тельности должна осуществляться при параллель-

ном проведении системы риск-аудита. Следова-

тельно, оценка эффективности становится важным 

условием при выработке мероприятий, направлен-

ных на преодоление состояния неопределенности 

и ситуационных вариаций риска. Проектная дея-

тельность инновационного характера ставит во-

просы перед необходимостью выработки инстру-

ментальных подходов нового качества, способных 

учитывать инновационные пути анализа ситуаци-

онного риска и прогнозировать его в моделях 

стратегического управления [5]. Следовательно, 

совершенствование методического аппарата про-

ведения оценки эффективности инновационных 

предприятий неразрывно связано с интеграцией 

риск-аудита в модели мониторинга и выявления 

риск-коэффициентов. 

Проблемные положения реализации обозна-

ченного выше мероприятия заключаются в необ-

ходимости понимания и комплексного учета спе-

цифики инновационного предприятия при разра-

ботке практического инструментария оценки его 

эффективности. Методический аппарат оценки не 

может быть универсален для всех предприятий, но 

должен обладать способностями к адаптивности и 

соответствовать веяниям времени. При таком под-

ходе возможно обеспечить максимальный учет 

точек эффективности для извлечения прибыли, 

поддержания и укрепления имиджа инновацион-

ного предприятия. Для этого в составе оценки тре-

буется заложить такие параметры, как возмож-

ность внедрения инновационных технологий, спо-

собность к поиску новых управленческих и орга-

низационных решений, обеспечение возможно-

стей по применению новых способов ведения хо-

зяйственной деятельности, учет спроса на продук-
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цию и смежные товары, анализ рынка с целью вы-

явления новых конкурентов, мониторинг появле-

ния на рынке новых форм производства, изучение 

потенциала для диверсификации и функциональ-

ной организации хозяйственной деятельности и 

так далее. 

Функционирование предприятий невозможно 

без использования кадрового потенциала, который 

формирует человеческий капитал предприятия и 

является движущей силой осуществления иннова-

ционной деятельности. Механизмы инновационно 

активных предприятий создают условия для осу-

ществления воздействия на экономику всех уров-

ней. Развивая проблематику эффективности целе-

сообразно произвести сбалансированную оценку 

инновационных процессов и их комплексной роли 

в создании итогового результата. Для этого, 

например, допустимо произвести расчеты коэф-

фициентов кадрового потенциала [11]. Поскольку 

именно инновационно активные предприятия яв-

ляются драйверами экономического роста, то 

оценка их человеческого капитала должна зани-

мать ключевую роль в расчетах интегральных ко-

эффициентов создания итоговой эффективности в 

предпринимательской деятельности. Однако ин-

новационным предприятиям свойственны условия 

функционирования с повышенным уровнем не-

определенности и сложным характером ведения 

хозяйственной деятельности, которые не позволя-

ют произвести объективный анализ факторного 

состояния кадрового потенциала и человеческого 

капитала в итоговой эффективности. 

Наличие целого ряда определенных сложно-

стей перед повышением эффективности иннова-

ционно активного предпринимательства препят-

ствует проведению объективной оценки. Несмотря 

на то, что имеется целое множество классических 

подходов, которые используются на практике и 

дополнительное рассмотрение которых является 

излишним, существующая база оценки эффектив-

ности инновационных предприятий в основном 

ориентирована на их коммерческую результатив-

ность и в полном объеме не учитывает базис со-

здания конкурентоспособности для достижения 

лидирующих позиций в условиях повышения зна-

чимости цифровой доминанты. Развитие оценоч-

ной базы сдерживается традиционным рассмотре-

нием таких элементов, как критерии инновацион-

ной эффективности, показатели эффективности 

организационно-экономического механизма, 

принципы создания инновационной эффективно-

сти. 

Существующие системы показателей иннова-

ционного развития являются недостаточными, по-

скольку не позволяют оценить всю процессную 

сущность инновационности. Несовершенство про-

цессной ориентации выявления точек создания 

эффективности препятствует ускоренному дости-

жению целей и результатов инновационной со-

ставляющей экономического развития. Требуется 

произвести более глубокую констатацию процес-

сов, оценка которых по отдельности предоставит 

информацию для осуществления целенаправлен-

ного роста в контексте достижения сбалансиро-

ванного инновационного состояния. Благополучие 

предприятия определяется оценкой эффективно-

сти использования его инновационного потенциа-

ла, на основании которой допустимо выработать 

комплекс объективных рекомендаций для совер-

шенствования процессов ведения инновационной 

деятельности [7]. Количественное выражение по-

казателей эффективности инновационного пред-

приятия становится необходимостью для построе-

ния действенных механизмов управления, при 

этом особая специфика реализации инновацион-

ной деятельности, связанная с повышенным уров-

нем неопределенности и сложным характером ре-

ализации, не позволяет выстроить высокоэффек-

тивную систему проведения оценки, направлен-

ную на вариативную выборку точек создания ин-

новационной эффективности. Полученные коли-

чественные показатели должны предоставить до-

статочную информацию для понимания критериев 

и системности создания эффективности на разных 

уровнях от располагаемого в конкретный момент 

и доступного для потенциального увеличения объ-

ема ресурсов, учитывая наличие возможностей по 

мобилизации ресурсной базы для инновационного 

развития. 

В эпоху институциональной перезагрузки об-

щества создание траекторий для устойчивого раз-

вития зависит от целесообразности распределения 

ограниченных ресурсов, следовательно, необхо-

димо выбирать наилучшие варианты действий и 

обеспечивать координацию всех бизнес-процессов 

на предприятии. Учет данных траекторий в мето-

дах оценки эффективности повышает качество 

классических моделей и является необходимым 

параметром для повышения их гибкости при при-

нятии управленческих решений. Формирование 

новых методов оценки должно отвечать требова-

ниям к учету количественных и качественных па-

раметров инновационности в системе создания 

эффективности. Для оценки эффективности требу-

ется использовать алгоритмы расчета и анализа 

инновационного потенциала, которые следует вы-

страивать на основе цепочечных связей из множе-

ства методов, например, количественных, каче-

ственных, ресурсно-аналитических, интегральных, 

экспертных и т.д. Факторный учет институализа-

ции и информатизации бизнес-процессов позволя-

ет получить достоверный уровень эффективности 
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и выявить приоритетные направления для повы-

шения инновационности [4, 6]. Таким образом, 

получение оценки эффективности должно предо-

ставить необходимый набор инструментов, ис-

пользование которых нацелено на достижение 

максимальной результативности деятельности ин-

новационного предприятия. 

Развивая проблему оценки эффективности ин-

новационного предприятия, следует акцентиро-

вать внимание на способах ее проведения с учетом 

влияния внешних и внутренних факторов за кон-

кретный временной лаг. Допустимо выражать 

факторное влияние через выделение отношений 

результатов инновационной деятельности к затра-

там для их получения. Целесообразно группиро-

вать показатели по блокам, например, выделяя ко-

личественные и качественные показатели в произ-

водственно-техническом блоке, финансово-

управленческом блоке, научно-инновационном 

блоке и информационном блоке. Системный учет 

множества факторов позволяет с различных сто-

рон оценить влияние факторов на эффективность 

и предоставить объективную оценку, необходи-

мую для определения общего состояния иннова-

ционного предприятия и траекторий его развития. 

Также допустимо выводить интегральную оценку 

группированных показателей по ряду блоков, что 

способствует выявлению конкурентных элемен-

тов, управленческое воздействие на которые поз-

волит повысить совокупность потенциалов инно-

вационного предприятия [6]. 

Теоретико-методологический базис проведения 

оценки эффективности обуславливает совершен-

ствование моделей деятельности инновационного 

предприятия через внедрение современного ин-

струментального аппарата и технологий в систему 

оценивания. Эволюционное совершенствование 

подходов экономического развития позволяет 

проанализировать стоимостную основу получения 

положительного эффекта при планомерном учете 

доходности и риска. В частности, следует исполь-

зовать стоимостные методы, например методы 

опционов, рентабельности, маржинальности, ин-

теллектуальной эффективности и так далее. Ком-

плексный подход к анализу эффективности предо-

ставляет предложения для воспроизводства инно-

вационности предпринимательской деятельности. 

Преимущества такого подхода заключаются в 

возможности проведения оценки не только сово-

купной эффективности предприятия, но и точеч-

ного анализа эффективности структурных подраз-

делений. Увеличение гибкости и системности 

принимаемых решений за счет оптимальности со-

четания методов позволяет совершенно по-новому 

взглянуть на процессы создания эффективности. В 

таком ключе высокую актуальность приобретает 

понимание инновационной проблемы, решение 

которой заключается в разработке нормативных 

документов и управленческих алгоритмов, позво-

ляющих сформировать направления инновацион-

ной деятельности, провести технико-

экономическое обоснование проектов, определить 

варианты и количественные параметры для реше-

ния проблемы, произвести квантификацию целей. 

Сформулировать оценку в таком случае допусти-

мо через формулировку: 

,  

где  – эффективность инновационного пред-

приятия;  – количество блоков эффективно-

сти;  – количество инновационных парамет-

ров в блоке эффективности;  – показатель эф-

фективности конкретного инновационного пара-

метра в блоке;  – инвестиции в развитие кон-

кретного инновационного параметра;  – 

влияние факторов на каждый блок эффективности 

с учетом временного лага. 

Инновации как опора в конкурентной борьбе 

современных предприятий являются по своей сути 

многоструктурными и непостоянными элемента-

ми, усложняя адаптацию классических методов 

оценки эффективности к инновационно активным 

предприятиям. Инновационный тип развития 

предполагает системное использование инноваци-

онных факторов: технических, организационных, 

предпринимательских, управленческих, информа-

ционных, мотивационных и других [7]. На практи-

ке следует наладить систему адаптации предприя-

тия к усиленному влиянию экстерналий, например 

к пандемии COVID-19, которая ставит серьезные 

барьеры перед инновационным развитием. Одним 

из самых эффективных способов выявления фак-

торов создания эффективности является построе-

ние экономико-математических моделей, в част-

ности путем использования эконометрического 

аппарата, способного произвести качественный и 

количественный расчет параметров инновацион-

ных факторов [9]. Поскольку в инновационном 

производстве в связи высоким риском требуется 

привлекать инвестиции в расширенном объеме, то 

инвестиционная политика инновационно активно-

го предприятия должна учитывать перспективы 

стратегического развития предприятия и опреде-

лять роль инноваций в создании новых уровней 

эффективности. К сожалению, математические 

алгоритмы не всегда способны справиться с рас-

четами параметров инновационных факторов, что 

подтверждает тезис о необходимости внедрения 
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цифровых технологий для получения более объек-

тивных оценок эффективности [3]. 

Методологическая база к оценке эффективно-

сти инновационной деятельности должна быть 

динамической и не может рассматриваться исклю-

чительно в границах инвестиционного анализа. 

Если экономический эффект оценивается прибы-

лью от реализации инновационной продукции, 

внедрения изобретений и улучшения использова-

ния производственных мощностей, то логическое 

обоснование неэкономических эффектов остается 

слабоизученным явлением [4]. Сбалансированные 

системы оценки способны учесть различные пока-

затели, например, социальные, технические и ре-

сурсные эффекты. Для инновационного предприя-

тия такой подход позволит производить соответ-

ствующие корректировки и отслеживать конкрет-

ные изменения в окружающей среде. 

Подводя итог статьи, следует выделить ключе-

вые факты в контексте развития способов прове-

дения оценки эффективности инновационного 

предприятия: требуется не ограничиваться единой 

моделью, а использовать системный аппарат из 

множества методов; введение коэффициентов не-

совершенства рынка при определении эффектив-

ности инновационных производств (в первую оче-

редь на развивающихся рынках); учет влияния 

цифрового пространства в распространении инно-

ваций и адаптация его влияния для развития; ис-

пользование цифровых и информационных техно-

логий для многофакторного расчета эффективно-

сти через факторный учет всех возможных пара-

метров и траекторий инновационного развития; 

уделение расширенного внимания процессным 

моделям при определении точек создания эффек-

тивности; инновационные производства ориенти-

рованы на высокую долю нематериальных эле-

ментов, эффективность которых следует рассчи-

тывать через качественные модели в связи с не-

возможностью количественной оценки больших 

кластеров интеллектуальных элементов; для по-

вышения качества оценки эффективности следует 

произвести интеграцию риск-аудита в модели мо-

ниторинга и выявления риск-коэффициентов для 

инновационного производства, ориентируясь на 

высокую долю его интеллектуализации. 

Справедливым считаем вывод, что получение 

синергетических эффектов инновационных систем 

является актуальным направлением в современ-

ном рыночном хозяйстве, а несовершенство клас-

сических методик оценки эффективности иннова-

ционных предприятий представляет существен-

ную угрозу для достижения экономической без-

опасности. Необходимо обеспечить разработку 

инструментария, ориентированного на процесс-

ную сущность инноваций, и внедрить соответ-

ствующие цифровые решения для получения объ-

ективных оценок. Целесообразно при решении 

данной проблемы опираться на проектную состав-

ляющую инновационных предприятий, позволя-

ющую дать достаточный объем факторных пара-

метров для расчетов. Предлагается в дальнейшем 

использовать полученную теоретическую базу для 

построения авторской модели и проведения прак-

тических расчетов. 
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Abstract: in the conditions of accelerating the transformation of economic relations, the relevance of 

maintaining efficiency in all spheres of management increases many times. Entrepreneurial activity as the 

basis of a market economy should adapt to rapidly changing conditions and implement management models 

that can ensure maximum competitiveness and a high level of efficiency. The key way to achieve these pa-

rameters is the implementation of innovation activities. It is innovative enterprises that are the drivers of 

economic growth, but they are characterized by a special specificity of functioning associated with an in-

creased level of uncertainty and the complex nature of economic activity, which creates certain difficulties 

for improving the efficiency of innovatively active entrepreneurship. It is proposed in this article to pay at-

tention to the development of the problem of evaluating the effectiveness of an innovative enterprise, focus-

ing on the elaboration of issues related to the methods of its implementation. For this purpose, the theoretical 

features of performance evaluation by improving innovation models were considered. Based on the data ob-

tained, it is possible to justify the performance assessment more fully, considering the high level of innova-

tion of entrepreneurial activity. In the future, it is planned to use the obtained theoretical basis in the context 

of the development of the author's tools for evaluating the effectiveness of innovative enterprises, based on 

the project component of their activities. 

Keywords: innovative enterprise, efficiency assessment, innovation activity, innovation management, 

efficiency analysis, innovation, efficiency 
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Аннотация: производство непрерывно усложняется, ставя определенные барьеры перед поддер-

жанием конкурентоспособности предпринимательской деятельности. В условиях повышенной кон-

куренции бизнесу необходимо совершенствовать свои процессы, в первую очередь связанные с каче-

ством производства. Настоящая статья посвящена теоретическому анализу вопросов, связанных с со-

вершенствованием процессов управления качеством на производстве. Данная проблематика является 

особенно актуальной в современном мире, институциональные тренды которого определяют пере-

ориентацию производственных процессов путем активного использования инноваций и достижений 

научно-технического прогресса для достижения новых уровней эффективности и конкурентоспособ-

ности. Было констатировано, что сегодня российское предпринимательство уделяет недостаточное 

внимание процессам управления качеством, что негативно влияет на качество и приводит к сниже-

нию конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Тем не ме-

нее отчетливо наблюдается тренд на повсеместное развитие системы управления качеством и пре-

одоление данной проблемы в ближайшей перспективе. Можно сделать закономерный вывод, что во-

просы управления качеством на производстве будут более активно прорабатываться в научной и 

практической среде, способствуя распространению уже сложившихся систем управления и разработ-

ке более совершенных подходов к управлению качеством в производственной деятельности. 

Ключевые слова: управление качеством, конкурентоспособность, качество производства, ме-

неджмент качества, совершенствование системы управления 

 

лобализационные процессы приводят к 

обострению ранее устоявшихся проблем в 

экономике и обществе, оказывая непосредствен-

ное влияние на функционал бизнеса. В сложив-

шихся реалиях хозяйствования требуется разраба-

тывать модели, ориентированные на поддержание 

достаточного уровня конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности в стратегиче-

ской перспективе [1, 11]. Интенсивные пути эко-

номического развития приводят к непрерывному 

усложнению производства, причем данное услож-

нение идет не только в продуктовом сегменте, но 

и управленческом. Сложившиеся барьеры невоз-

можно преодолеть без глубинной корректировки 

бизнес-процессов, которые постепенно стали ори-

ентироваться на потребителя (Market-In). В рамках 

стратегии Market-In все активнее поднимаются 

вопросы в области управления качеством на про-

изводстве, а именно к качеству сырья, бизнес-

процессов и технологий. 

Проблематика управления качеством становит-

ся все более актуальной в современном мире, что 

также обусловлено институционализацией прак-

тически всех направлений ведения бизнеса, опре-

деляющей переориентацию производственных 

процессов в сторону активного использования ин-

новаций и достижений научно-технического про-

гресса. Процессная ориентация позволяет по-

новому взглянуть на систему менеджмента каче-

ства, выстроив в ней целевые установки для до-

стижения более высоких уровней эффективности 

и конкурентоспособности. В таком контексте в 

настоящей статье предлагается провести теорети-

ческий анализ вопросов, связанных с совершен-

ствованием процессов управления качеством на 

производстве. 

Пандемия COVID-19 внесла корректировки в 

хозяйственные системы, задав высокую роль циф-

ровых технологий в функционировании произ-

водств, что поспособствовало стремительному ро-

сту технологических транснациональных корпо-

раций, совокупная стоимость которых в 2021 году 

превысила ВВП таких стран-лидеров, как Китай и 

США [12]. Повсеместное распространение цифро-

вых технологий затронуло процессы управления 

качеством на производстве, которые трансформи-

ровались под непрерывным повышением конку-

ренции в бизнес-пространстве. Катализирующий 

фактор распространения пандемии ускоряет сме-

щение акцента в сторону управления дистанцион-

Г 
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ного взаимодействия и усиления влияния высоко-

технологичных предприятий на различные рынки. 

Происходит возникновение совершенно новых по 

форме и сущности рисков и для обеспечения эко-

номической безопасности, обуславливая исполь-

зование инновационных способов и методов 

управления производством, в том числе и его ка-

чественной составляющей [6. 8]. 

Если анализировать российскую практику, то 

управление в сфере производства на современном 

этапе не соответствует требуемым параметрам 

эффективности. Мировые тенденции социально-

экономического развития связаны с сокращением 

издержек, при этом не только материальных. Зна-

чительный упор делается на минимизацию тран-

сакционных издержек, высокий уровень которых в 

отечественном производстве препятствует разре-

шению накопившихся негативных управленческих 

проблем. Перед совершенствованием процессов 

управления качеством стоят серьезные барьеры, 

связанные с пережитками директивного управле-

ния. Кризисы и провалы в экономике не позволя-

ют восстановить утерянный производственный 

потенциал, а переход на производство продукции 

гражданского назначения не обладает достаточ-

ным уровнем качества для обеспечения конкурен-

тоспособности по сравнению с зарубежной про-

дукцией. Ситуация во многом осложняется недо-

статочным учетом международных стандартов и 

отсутствием системного управления процессами. 

Развал стандартизации и технического регулиро-

вания привел к снижению эффективности управ-

ления качеством во всех сферах деятельности, а 

сложившаяся социально-экономическая обстанов-

ка не предоставила новые возможности для кор-

ректировки производственной деятельности [3]. 

Поскольку в большинстве производственных 

предприятий, в первую очередь связанных с про-

изводством продукции гражданского назначения, 

наблюдаются низкие показатели качества и неэф-

фективное использование ресурсов, то на основе 

вышесказанного можно констатировать, что в рос-

сийском предпринимательстве наблюдается про-

блемная обстановка, обусловленная недостаточ-

ным вниманием со стороны бизнеса к процессам 

управления качеством. Отсутствие эффективно 

действующих процессов управления качеством 

негативно сказывается на развитии отраслей 

народного хозяйства. Как закономерный итог, 

низкое качество продукции отечественного произ-

водства снижает ее конкурентоспособность на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Произведенная продукция должна соответство-

вать стандартам и нормам, например, междуна-

родным стандартам серии ISO 9000:2000 и стан-

дартам РФ серии ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Выход 

отечественного производства на внешние рынки 

обусловил переориентацию производства в сторо-

ну повышения качества продукции, ориентация на 

которое в международной среде стала одним из 

условий парадигмы цивилизованного развития 

[11]. Для совершенствования процессов управле-

ния качеством на производстве следует не просто 

обеспечить выполнение ключевых показателей 

качества, но и выявить конкретные аспекты созда-

ния «точек эффективности». Современная наука 

развивается ускоренными шагами и выработала 

достаточное количество подходов к разрешению 

вопросов в области качества, которые возможно 

адаптировать и к российским условиям. В период 

пандемии коронавируса стало очевидным наличие 

необходимости в совершенствовании общей си-

стемы управления, которая должна быть способна 

обеспечить устойчивое развитие предприятия в 

негативной внешней среде. Таким образом, произ-

водство не только интегрирует в свою бизнес-

структуру действующие стандарты качества, но и 

создает базис для многогранного развития, внед-

ряя алгоритмы максимизации эффективности в 

условиях негативных изменений во внешней и 

внутренней среде. 

Наблюдается отчетливый тренд на повсемест-

ное использование систем управления качеством, 

что в итоге способствует решению наиболее ост-

рых проблем в действующих процессах управлен-

ческих систем. Инновационные и технологические 

преобразования последних лет в отечественной 

экономике безусловно затрагивают и производ-

ственный контекст. Развитие науки и практики 

позволяет уже сейчас разрешить многие проблем-

ные зоны и интегрировать в процессы управления 

качеством совершенно новые методы, способные 

учитывать не только материально-

производственные аспекты, но и смещать акцент в 

сторону рациональности использования распола-

гаемых и доступных ресурсов, экологических и 

социальных аспектов производимой продукции, 

сохраняя при этом целевые установки бизнеса, 

направленные на достижение эффективности и 

стоимостной прирост. Такое совершенствование 

процессов управления на производстве можно за-

дать следующим образом: 

,        (1) 
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«Классическая» вариация ( ), при кото-

рой качество продукции является вторичным эле-

ментом в производственной деятельности, и пред-

приятие нацелено на максимизацию эффективно-

сти прибыли ( ) при заданном риске 

( ). В данной схеме: первичные факторы ( ) 

представлены ресурсными и базисными элемента-

ми, например материальные ресурсы ( ), система 

управления ( и другие первичные факторы 

( ; вторичные факторы ( ) представлены 

непосредственно менее значимыми элементами 

для максимизации прибыли, в том числе парамет-

ры управления качеством ( ), влияние на социум 

( ) и другие вторичные факторы ( ); в случае 

построения практической системы можно расши-

рить инструментарий третичными и иными бло-

ками факторов ( ). При этом сохраняется сле-

дующая зависимость для производства: 

. 

,      (2) 

 

«Современная» вариация ( , при кото-

рой качество продукции играет одно из ключевых 

значений в производственной деятельности, и 

предприятие нацелено на максимизацию эффек-

тивности в первую очередь стоимостными спосо-

бами ( ) при заданном риске ( . В 

данной схеме: первичными факторами (  яв-

ляются как ресурсные и базисные элементы 

( ), представленные в первую очередь мате-

риальными ресурсами ( ), системой управления 

( , интеллектуальным капиталом ( ) и дру-

гими базисными факторами ( ; также к первич-

ным факторам относятся непосредственно менее 

значимыми элементами для максимизации прибы-

ли ( ),, однако позволяющие увеличить стои-

мостные факторы и конкурентоспособность пред-

приятия, что также сказывается на показателях 

прибыли, в том числе параметры управления каче-

ством ( ), влияние на социум ( ), экологические 

аспекты (  и другие вторичные факторы ( ); 

в случае построения практической системы можно 

расширить инструментарий третичными и иными 

блоками факторов ( ). При этом сохраняется 

следующая зависимость для производства: 

.   

Непосредственно для управления процессами 

качества можно использовать экономико-

математический инструментарий, в состав которо-

го необходимо внедрить статистический инстру-

ментарий для проведения ретроспективного ана-

лиза и выявить ключевые факторы, определяющие 

гибкость и адаптивность управленческой системы. 

На практике высокотехнологическое производство 

сталкивается с целым рядом активных и пассив-

ных факторов риска, без учета которых невозмож-

но осуществить грамотный переход к современной 

вариации. Для обеспечения рационального совер-

шенствования процессов управления требуется не 

просто разработать методологию с элементами 

многофакторного влияния, но и увязать получен-

ный результат с системой планирования. В то же 

время переориентация производства в сторону 

управления качеством должна сопровождаться 

инновационными преобразованиям, игнорирова-

ние которых не позволит сформировать устойчи-

вый информационный барьер, направленный на 

создание стоимостного прироста. Учет производ-

ственных возможностей в оптимальных стратеги-

ческих планах становится объективной реально-

стью при реализации стратегий управления каче-

ством. При этом использование типичных моделей 

линейного программирования является недоста-

точным, поскольку многофакторные изменения на 

разных стадиях жизненного цикла и развития 

предприятия должны проводиться в ключе внеш-

них изменений и несистемности современных 

кризисов, ведущих к возникновению ресурсных 

ограничений при отхождении от оптимального 

развития в рамках заданного плана [6, 10]. 

Меры управления качеством в таком контексте 

сталкиваются с явлениями вариативности страте-

гического функционирования, альтернативы кото-

рого должны быть комплексно проанализированы 

с помощью современных цифровых решений. В 

такой ситуации цифровизация благоприятно влия-

ет на рационализацию системы управления с по-

мощью использования информационных систем, 

позволяющих вычислять «узкие» места и разраба-

тывать рекомендации для их нивелирования или 

частичного сокращения негативного влияния. В 

результате грамотно выстроенной системы страте-

гий появляется возможность учесть в процессах 
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управления качеством «поддерживающие» и «не-

прерывные» операции, играющие ключевую роль 

в создании итоговых характеристик продукта. В 

дальнейшем планируется проработать декомпози-

цию данных операций в системе управления каче-

ством. 

Управление качеством на производстве являет-

ся деятельностью непрерывного воздействия на 

процессы изготовления продукции, информацион-

ная поддержка которых позволит собрать необхо-

димый массив данных для математического расче-

та итоговых показателей, отражающих процессное 

состояние «качества». Для этого следует уделить 

внимание информационным системам, учитыва-

ющим достаточный уровень факторного влияния 

на продукцию и различные уровни эффективности 

в зависимости от ее производства и реализации. 

Можно сделать вывод, что цифровые технологии 

позволяют достичь более высокие уровни управ-

ления качеством в различных сферах, в частности 

в производстве это позволит перенаправить силы 

человеческих ресурсов на более значимые задачи 

и убрать отрицательные эффекты, которые свой-

ственны людям, то есть сократить влияние чело-

веческого фактора. В то же время цифровая под-

держка процессов не снижает значимость челове-

ческого капитала, а лишь сокращает издержки. 

Для повышения отдачи от человеческих ресурсов 

потребуется интегрировать инновационные под-

ходы, направленные максимизацию интеллекту-

альной эффективности [8, 9]. 

Выделяют следующие принципы управления 

качеством на производстве: процессный подход, 

ориентация на потребителя, вовлеченность со-

трудников, компетентность руководства, поддер-

жание системности, принятие объективных и 

взвешенных решений и непрерывное улучшение 

[2]. Производственные предприятия должны раз-

рабатывать и реализовывать системы управления, 

способные гибко реагировать на изменения рынка, 

вырабатывая механизмы для поддержания финан-

сового положения субъекта на приемлемом 

уровне. Оценка потенциальных рисков для под-

держания качества позволяет предоставить необ-

ходимый пласт данных в информационных систе-

мах [4, 9]. Именно непрерывное улучшение актив-

но прорабатывается во многих концепциях, свя-

занных с качеством, например в программном 

подходе TQM, который следует рассматривать как 

комплексный системный подход, который работа-

ет горизонтально во всей организации, охватывая 

все отделы и всех сотрудников. В частности, 

управление качеством на производстве взаимоувя-

занно с такими атрибутами, как фокусировка на 

процессах, осуществление непрерывной профи-

лактики процессов, развитие человеческого капи-

тала и т.д. При этом цифровые возможности поз-

воляют рационализировать принципиальный базис 

непрерывного улучшения, основываясь на функ-

циональных возможностях бережливого произ-

водства. Следует отметить, что российские пред-

приятия в своей практике не так активно исполь-

зуют данные инструменты, поскольку это зача-

стую сдерживается разбалансированностью инте-

ресов участников рынка и недостаточно быстрым 

проникновением цифровых технологий в пред-

принимательский сектор [5, 7]. 

В современной действительности на рынке су-

ществует достаточно большое количество произ-

водителей. Повышаются требования к конкурен-

тоспособности субъектов. Необходимо адаптиро-

ваться к рыночным условиям, а управление каче-

ством является одним из перспективных направ-

лений в производстве. Так, распространение циф-

ровых систем, активно продолжающееся послед-

ние несколько лет, позволяет интегрировать мно-

жество моделей и инструментов для поддержания 

процессов управления на достаточно высоком 

уровне [1, 12]. Интеграция цифровых решений в 

модели управления качеством позволяет ускорить 

трансформацию требований потребителей к каче-

ству продукции в бизнес-процессы предприятия и 

является необходимым условием для формирова-

ния современной модели управления качеством 

продукции. Однако в России неразвитость рыноч-

ных отношений усложняет прогнозирование мно-

гих процессов управления, не позволяя повышать 

качество без учета расширенного числа дестаби-

лизационных факторов [4]. Используемые на сего-

дняшний день информационные системы являют-

ся недостаточными, что приводит к невозможно-

сти достижения максимальных показателей произ-

водства и отдачи от производственной деятельно-

сти [9]. Тем не менее совершенствование процес-

сов управления качеством на производстве нераз-

рывно связано с внедрением цифровых техноло-

гий, которые обеспечивают: высокую скорость 

принятия решений; интерактивность среды управ-

ления; ориентацию на конкретные процессы; 

быструю реакцию на заданные изменения, в том 

числе ситуационные; непрерывность получения 

данных для мониторинга; высокоскоростную об-

работку данных на основе автоматизированных 

систем. В итоге появляется возможность учесть 

все необходимые принципы и атрибуты системы 

качества на производстве. 

Проанализированные теоретические вопросы, 

связанные с совершенствованием процессов 

управления качеством на производстве, позволили 

сделать закономерный вывод, что данная тематика 

будет более активно прорабатываться в научной и 

практической среде, способствуя распростране-
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нию уже сложившихся систем управления и раз-

работке новых подходов к управлению качеством. 

Развитие тематики обусловлено ускоренным рас-

пространением цифровых технологий, позволяю-

щих оптимизировать и рационализировать про-

цессы управления качеством, институализация 

которого будет и дальше переориентировать про-

изводство в инновационные и социальные траек-

тории. Благоприятные перспективы виднеются и в 

российской практике, поскольку для выживания 

отечественное производство будет вынуждено 

уделить расширенное внимание процессам управ-

ления качеством уже в ближайшей перспективе и 

найти баланс интересов, способный обеспечить 

устойчивый рост бизнеса. В дальнейшем планиру-

ется более подробно проработать перспективы 

развития отечественного производства и провести 

анализ альтернатив совершенствования процессов 

управления качеством с учетом факторов неста-

бильности национальной экономики. 
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Abstract: production is continuously becoming more complicated, putting certain barriers to maintaining 

the competitiveness of entrepreneurial activity. In conditions of increased competition, businesses need to 

improve their processes, primarily related to the quality of production. This article is devoted to the theoreti-

cal analysis of issues related to the improvement of quality management processes in production. This issue 

is particularly relevant in the modern world, where institutional trends determine the reorientation of produc-

tion processes through the active use of innovations and achievements of scientific and technological pro-

gress to achieve new levels of efficiency and competitiveness. It was stated that today Russian entrepreneur-

ship pays insufficient attention to quality management processes, which negatively affects the quality and 

leads to a decrease in the competitiveness of domestic products in the domestic and foreign markets. Never-

theless, there is a clear trend towards the widespread development of the quality management system and 

overcoming this problem in the near future. It is possible to draw a logical conclusion that the issues of quali-

ty management in production will be more actively worked out in the scientific and practical environment, 

contributing to the spread of already established management systems and the development of more ad-

vanced approaches to quality management in production activities. 

Keywords: quality management, competitiveness, production quality, quality management, improvement 

of the management system 
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Аннотация: неотъемлемость инноваций для структурного преобразования промышленно-

хозяйственных систем на современном этапе является неоспоримой. Существенную роль в процессе 

институционального обеспечения реализации стратегических приоритетов социально-экономического 

развития играют государственные структуры. Они занимают важное место в регулировании, организа-

ции и координации отношений собственности, а также постепенной ее трансформации в связи с изме-

нениями среды в рамках текущего технологического уклада. Однако отмечается, что такая трансфор-

мация в настоящее время реализуется достаточно фрагментарно с темпами, отстающими от мировых, 

что определило цель исследования, описываемую как: разработка инструментов управления реализа-

цией инновационных процессов, способствующих систематизации работы в данной области, коорди-

нации и взаимоувязке интересов всех заинтересованных сторон при реализации стратегических целей 

устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности государства. Для достижения данной це-

ли были проанализированы текущие тенденции изменений ролей взаимодействующих субъектов при 

реализации инновационных процессов, проблемы с которыми они сталкиваются, а также существую-

щие методические работы по их преодолению. Автором предлагается формирование сетей взаимодей-

ствия на основе инновационного государственно-частного партнерства, механизм реализации которых 

описан в данной статье. Предлагаемый механизм представляет собой организационно-экономическую 

совокупность приемов управления реализацией инновационного процесса группой хозяйствующих 

субъектов на уровне региона, которая образует сложную социально-экономическую систему осу-

ществления взаимосвязанных и взаимообуславливающих интересов каждого из взаимодействующих 

субъектов, а также дает возможности реализовать преимущества и синергетические, мультипликатив-

ные и кумулятивные эффекты для такой системы в целом. Описанная в ходе исследования форма 

функционирования механизма, определяет порядок, методы и правила реализации инновационного 

процесса с целью закрепления за субъектами определенных функций, обеспечивая направленность их 

взаимодействия, что может служить основой для разработки программ по управлению инновационной 

деятельностью. 

Ключевые слова: инновационный процесс, государственно-частное партнерство, организация вза-

имодействия, инновационные сети, инструменты управления инновациями, производственно-

хозяйственные системы 

 

нновации в рамках перехода к шестому 

технологическому укладу определяются 

как неотъемлемый элемент производственно-

хозяйст-венной деятельности и, прежде всего, в 

стратегически важных отраслях. К таким отраслям 

экономики, имеющим приоритет государст-

венного развития, относятся прежде всего те 

направления, от стабильного функционирования 

которых существенно зависят экономическая, во-

енная и продовольственная безопасность общества 

и государства, его существование в качестве еди-

ного целого, территориальная целостность, неза-

висимость и обороноспособность [1]. Они чаще 

всего включают в себя группы предприятий, про-

изводящих сельскохозяйствен-ную продукцию и 

товары первой необходимости, оборонно-

промышленного и топливно-энергетический ком-

плекса, а также транспортную инфраструктуру. От 

них напрямую зависит жизнеспособность государ-

ства, что определяет в том числе необходимость 

закрытости и секретности некоторых исследова-

ний и разработок в данных областях. 

При формировании национальных стратегий 

социально-экономического развития стран особое 

внимание уделяется выбору научно-

технологических и инновационных приоритетов 

[2], так как низкая доля технологических иннова-

ций и высокая зависимость от импорта технологий 

и высокотехнологичной продукции, обусловлен-

ные небольшой эффективностью и результативно-

И 
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стью научно-исследовательской деятельности, 

приводят к слабой конкурентоспо-собности госу-

дарства на международной арене. В соответствии 

со стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации (2016 г.) и национальными 

целями развития Российской Федерации на период 

до 2030 года (2020 г.) приоритетом РФ определя-

ется переход к инновационному пути развития на 

основе разработки и обеспечения поддержки реа-

лизации наиболее перспективных технологий, ока-

зываю-щих существенное влияние на повышение 

эффективности российского производства и кон-

курентоспособности. Ряд технологических про-

цессов в России выделен как критически важные 

для развития государства и общества. Предполага-

ется, что в этих областях будут сконцентрированы 

технологические разработки, которые носят про-

рывной характер, могут быть использованы в раз-

ных отраслях экономики и обладают наибольшим 

инновационным потенциалом. Это крайне важные 

для развития страны и ее регионов комплексы 

технологических решений, имеющие широкий по-

тенциальный круг инновационных приложений в 

разных отраслях экономики и вносящих в сово-

купности наибольший вклад в решение важней-

ших проблем реализации приоритетных направле-

ний развития науки, техники и технологий [3]. 

В ходе исследований научно-технических при-

оритетов, публикационной и патентной инноваци-

онной активности РФ [4, 5, 6, 7] отмечается, что 

их реализация осуществляется достаточно фраг-

ментарно с темпами, отстающими от мировых. 

Так, согласно Глобальному инновационному ин-

дексу в 2021 г. Российская Федерация заняла 45 

место из 132 стран [8]. Это определяет потреб-

ность в разработке инструмен-тов реализации ин-

новационных процессов, способствующих систе-

матизации работы в данной области, координации 

и взаимоувязке интересов всех заинтересованных 

сторон при реализации стратегических целей 

устойчивого развития и обеспечения конкуренто-

способности государства, где территориально рас-

положены такие субъекты. 

В процессе институционального обеспечения 

реализации стратегических приоритетов социаль-

но-экономического развития существен-ную роль 

играют государственные структуры. Они занима-

ют важное место в регулировании, организации и 

координации отношений собственности, а также 

постепенной ее трансформации в связи с измене-

ниями среды в рамках текущего технологического 

уклада. В развитых странах широкое распростра-

нение получили инструменты и меры государ-

ственного регулирования и стимулирования тех-

нологичес-кого развития промышленных пред-

приятий [9]. Сейчас государство начинает воспри-

ниматься не только как самостоятельный «произ-

водитель» общественных услуг, но и как гарант 

возможности их реализации частными организа-

циями посредством активного взаимодействия с 

ним [10, 11]. С другой стороны, вмешательство 

государства в процессы создания и реализации 

инноваций, как показывает практика, снижает их 

эффективность. Для инициации и масштабирова-

ния инновационных практик, а также коммерциа-

лиза-ции их в форме высокотехнологичной и со-

циально значимой продукции нужны значитель-

ные финансовые средства, а также заинтересован-

ные и компетентные исполнители. Также важно, 

чтобы такая деятельность осуществлялась в тес-

ной увязке с запросами конечных потребителей и 

реальных производственных процессов. Кроме 

того, можно отметить исторически сложившиеся 

особенности структуры российской производст-

венно-экономической системы, связанные с нали-

чием все еще большой компоненты государствен-

ной собственности, значительного числа зданий, 

сооружений, оборудования и технологий, которые 

находятся в собственности государства, но не экс-

плуатируются или используются не эффективно. 

Это находит подтверждение в недозагрузке основ-

ных производственных мощностей, их устарева-

нии и износе [12]. 

В связи с этим предлагается формирование се-

тей взаимодействия на основе инновационного 

государственно-частного партнерства, которое 

даст возможность повысить эффективность реали-

зации инновационных процессов, тем самым по-

вышая качество выпускаемых продуктов и услуг, 

темпы роста ВВП и конкурентоспособность госу-

дарства, одновременно снижая риски и издержки 

на их осуществление. При этом организация взаи-

модействия в рамках такого партнерства должна 

быть ориентирована прежде всего на достижение 

синергетического эффекта от системного характе-

ра отношений собственности в виде дополнитель-

ных источников экономического роста на основе 

кооперации специфических потенциалов развития 

частной и государственной собственности [13], а 

также повышения эффективности расходования 

бюджетных средств и нефинансовых мер под-

держки научно-исследовательского сектора для 

обеспечения развития страны в области приори-

тетных направлений и критически важных техно-

логий. Для российской производственно-

хозяйственной системы исторически более харак-

терно директивное административное внедрение 

подобных практик «сверху вниз» в отличии от 

плавного естественного внедрения «снизу вверх», 

как в западных странах, где они характеризуются 

инициативой со стороны частного сектора при 

минимальном вмешательстве государства. Внед-
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рение государственно-частного партнерства на 

территории РФ в настоящее время, когда инициа-

тива создания инновационного предложения ис-

ходит от государственных структур, в совокупно-

сти с недоверием к таким структурам со стороны 

бизнеса, отсутствием ясных и понятных финансо-

вых форм реализации совместных проектов, про-

блемами поиска и отбора квалифицированных 

специалистов и несовершенством систем управле-

ния, осуществляется недостаточно эффективно. 

Также необходимо отметить, что привлекаемые 

ранее для решения аналогичных задач представи-

тели государственных структур не всегда облада-

ли достаточным штатом квалифицированных спе-

циалистов для оценки качества и рисков проектов. 

Нанимать каждый раз отдельных экспертов доста-

точно сложно и дорого, так как круг вопросов 

очень широк. Кроме того, такая форма управления 

собственностью ранее в российской практике 

применялась главным образом для очень мас-

штабных проектов (например, при строительстве 

трубопроводов), в то время как за рубежом это 

зарекомендовавшая себя практика реализации ре-

гиональных и муниципальных инициатив в инте-

ресах граждан. 

С другой стороны полная передача критически 

важных отраслей в «ведение» свободного рынка и, 

тем самым, полная утрата контроля за их создани-

ем, распространением и регулированием их осу-

ществления в виду возможностей реализации 

чрезвычайных последствий, угроз национальной 

безопасности в социальной, экономической и по-

литической сферах, а также в связи с необходимо-

стью обеспечения секретности ряда сведений не 

представляется возможной. 

Применение такой организационно-

управленческой формы организации отношений 

между основными субъектами инновационной де-

ятельности как государственно-частное партнер-

ство представляется достаточно перспек-тивным, 

так как позволяет разделить риски, консолидиро-

вать ресурсы, при соблюдении социальных и 

национальных интересов устойчивого развития 

государства. Кроме того, инновации зачастую 

направлены на формирование и реализацию новых 

высокотехнологичных производств, перспектив-

ных технологий и материалов, что будет способ-

ствовать развитию стратегически важных направ-

лений государствен-ной политики и росту конку-

рентоспособности. 

В качестве важнейшей характеристики госу-

дарственно-частного партнерства выделяется ее 

неиерархичность, выражающуюся в паритете, ра-

венстве прав и ответственности участников друг 

перед другом [14]. Такое взаимодействие ориен-

тировано на обеспечение баланса интересов всех 

задействованных сторон, при эффективном до-

стижении социально-экономических целей дея-

тельности. Отмечается [15], что такая форма при 

тесной увязке со стратегией социально-

экономического развития региона и адаптацией к 

его территориальной специфике позволит реали-

зовать такие задачи государства на региональном 

уровне как: формирование наиболее благоприят-

ных условий для инновационного развития, по-

вышение контроля и эффективности расходования 

бюджетных средств на научно-исследовательские 

работы, реализацию инновационного потенциала 

региона, роста уровня технологического развития 

социально значимых направлений деятельности в 

том числе посредством реализации дорогостоящих 

стратегически значимых инновационных проек-

тов. 

Предлагаемый механизм представляет собой 

организационно-экономическую совокупность 

приемов управления реализацией инновационного 

процесса группой хозяйствующих субъектов на 

уровне региона, которая образует сложную соци-

ально-экономическую систему осуществле-ния 

взаимосвязанных и взаимообуславливающих ин-

тересов каждого из взаимодействующих субъек-

тов, а также дает возможности реализовать пре-

имущества и синергетические, мультипли-

кативные и кумулятивные эффекты для такой си-

стемы в целом. Представленная на рисунке 1 фор-

ма функционирования механизма, определяет по-

рядок, методы и правила реализации инновацион-

ного процесса с целью закрепления за субъектами 

определенных функций, обеспечивая направлен-

ность их взаимодействия. 
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Рис. 1. Механизм реализации региональных инновационных процессов 

в форме инновационного государственно-частного партнерства 
 

По преимущественной функциональной 

направленности в нем можно выделить следую-

щие три группы основных субъектов, это – госу-

дарственные структуры, инноваторы и инвесторы. 

В рамках механизма реализации государственные 

структуры по договору передают во временное 

среднесрочное и долгосрочное пользование неза-

действованное оборудование, здания, сооружения 

и другие инфраструктурные объекты для создания 

и производства на нем, и с его помощь, инноваци-

онной продукции и/или реализации инновацион-

ных услуг. При этом не осуществляется полной 

передачи прав собственности на эти объекты. От-

ветственность перед обществом за их состояние, 

общий контроль как были ранее, так и остаются в 

ведении государства, но вопросы оперативного 

управления передаются инноваторам, которые для 

реализации своих инновационных идей и предло-

жений на конкурсной, конкурентной основе могут 

привлекать финансовые средства из различных 

источников, в том числе ресурсы частных инве-

сторов в рамках отдельных договоров. Привлече-

ние крупных предприятий реального сектора эко-

номики и представителей малого бизнеса в каче-

стве инвесторов даст возможность, с одной сторо-

ны, разделить возможные риски, связанные со 

спецификой инновационной деятельности, а с 

другой способствовать формирования более вос-

требованных продуктов и услуг, исходя из непо-

средственных запросов реального сектора эконо-

мики и производства. Инноватор прежде всего 

приобретает возможность реализации свой идеи, 

получения прибыли от ее коммерциализации в 

виде инновационной продукции и/или услуги при 
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разделении рисков, существенной экономии фи-

нансовых и временных ресурсов, которые были бы 

потрачены на создание или приобретение основ-

ных средств. Также он приобретает уникальный 

опыт работы, рост своих компетенций. В такой 

форме разделения ответственности при управле-

нии процессами создания инновационной продук-

ции действия каждого из вовлекаемых субъектов 

будут наиболее рациональным и, соответственно, 

более эффективными, так как каждый из них заин-

тересован в реализации идеи, а также обладает 

узкоспециальными знаниями и компетенциями в 

данной области. При этом отдельные виды рисков 

создания и реализации инноваций также берет на 

себя наиболее приспособленная для их объектив-

ной оценки, контроля и управления сторона взаи-

модействия. 

Основным доминирующим мотивом при 

создании таких формирований на принципах 

государственно-частного партнерства часто 

выделяется возможность экономии бюджетных 

средств за счет привлечения частных инвестиций 

и соответственно более низкой стоимости 

государственно и социально значимых инноваций 

для государства [16, 17]. Вместе с тем хотелось бы 

отметить, что помимо прямых финансовых 

эффектов, вовлечение частных инвесторов в 

региональные инновационные проекты привнесет 

также такие преимущества как: рост контроля за 

эффективностью реализации инновационных 

процессов за счет профессиональных навыков 

вовлекаемых субъектов, их способностей, 

компетенций, инициативы и заинтересованности. 

Кроме того, последовательная реализация 

взаимоувязанных действий субъектов механизма 

создаст среду, которая в ответ на возникающие 

запросы при реализации инновационного процесса 

будет формировать научно-образовательный 

контур, поддерживающий все основные процессы 

как локально (проведение целевых 

фундаментальных исследований, патентный 

анализ, проведение тестирования прототипа, 

переподготовка и повышение квалификации 

отдельных специалистов и др.), так и меняя 

подход к образованию, его приоритетным 

направлениям. Такое непрерывное взаимодейст-

вие при реализации инновационной деятельности 

будет способствовать развитию системы 

неформальных связей между субъектами, которая 

облегчит взаимный обмен информацией, 

инновационными идеями, предложениями и 

ресурсами, будет способствовать накоплению и 

обработке уже имеющихся инициатив, опыта 

реализуемых совместных проектов, тем самым 

формируя определенную экосистему [18]. Такая 

среда, аккумулируя опыт и идеи, станет основой 

для реализации кумулятивного и мультипли-

кативного эффектов от инноваций, когда 

нововведения в рамках одного из 

взаимодействующих субъектов дополняются и 

приводят к веерному эффекту распространения 

изменений и они сами становятся «точками роста» 

новых преобразований. 

Для государства при такой форме взаимодей-

ствия будет реализована возможность использова-

ния зданий и оборудования, которые не задей-

ствованы и простаивают, либо используются не по 

назначению и не эффективно, а частным инвесто-

рам удастся существенно сократить значительную 

часть вложений, связанных с приобретением и/или 

строительством зданий, сооружений и оборудова-

нием на начальных этапах инновационного про-

цесса (например, в рамках тестирования иннова-

ционного предложения) тем самым минимизируя 

ущерб от риска возможности непринятия рынком 

продукта. В рамках такой формы возможно до-

полнительное стимулирование и поддержка реа-

лизации инновационного процесса государствен-

ными структурами в виде оказания финансовой и 

административной поддержки через субсидии, 

налоговые льготы и другие преференции различ-

ного рода. Государственные структуры в рамках 

такого механизма взаимодействия получают воз-

можность посредством инициации и заказа на со-

здание инноваций в определенных областях зна-

ний, перспективных для своего социально-

экономического развития с точки зрения мировых 

и отечественных тенденций науки и техники, со-

здавать новые отрасли на международной арене и 

закреплять свои позиции на них, использовать за-

регистрированные результаты интеллектуальной 

деятельности для устойчивого развития государ-

ства и общества, и тем самым увеличивая ключе-

вые показатели развития региона и страны в це-

лом. При этом в ведении государственных струк-

тур в рамках использования такого механизма со-

хранятся функции контроля за трансфером идей и 

технологий, обеспечения секретности информации 

об объектах государственной и военно-

промышленной тайны, определения приоритетных 

направлений работы. 

Частные инвесторы, учитывая свои риски в 

рамках вложенных средств и заинтересованность в 

их окупаемости, будут тщательно подходить к от-

бору проектов для реализации и вкладываться 

только в имеющие достаточно высокий коммерче-

ский потенциал, что помимо коммерческой выго-

ды за счет реализации инновационной продукции, 

благоприятно скажется на интеллектуальном ка-

питале партнеров, их имидже и конкурентоспо-

собности. Создаваемые в рамках механизма объ-

екты интеллектуальной собственности будут спо-
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собствовать увеличению стоимости отдельных 

участников, а также генерировать дополнитель-

ный поток прибыли в результате использования их 

как внутри объединения, так и посредством реали-

зации на открытом рынке самих объектов или 

прав на них в виде лицензий на созданные спосо-

бы производства и технологические процессы. 

Предлагаемый механизм направлен на взаимо-

увязку и консолидацию усилий отдельных субъек-

тов данных процессов для координации и реализа-

ции интересов каждого из них в производстве и 

реализации конкурентоспособной инновационной 

продукции. Консолидация усилий в рамках такого 

механизма даст возможность наилучшим образом 

использовать и реализовать потенциал каждого из 

субъектов. Тем самым формируемая система вза-

имодействий является не директивной и не иерар-

хичной, без прямого государственного регулиро-

вания, в достаточной мере гибкой и адаптивной к 

потребностям рынка и возможностями роста эф-

фективности реализации инновационных процес-

сов за счет заинтересованности инвесторов. Разде-

ление сфер ответственности, влияния и контроля 

позволит четко взаимоувязать разрозненные инте-

ресы каждого из субъектов и способствовать обес-

печению направленности действий такой системы 

в целом. 

Таким образом, данный механизм реализации 

инновационных процессов в регионе на основе 

государственно-частного партнерства представля-

ет собой организационно-экономическую сово-

купность приемов управления реализацией инно-

вационного процесса группой хозяйствующих 

субъектов на уровне региона, которая образует 

сложную социально-экономическую систему реа-

лизации взаимосвязанных и взаимообуславлива-

ющих интересов каждого из взаимодействующих 

субъектов, а также дает возможности реализовать 

преимущества и синергетические, мультиплика-

тивные и кумулятивные эффекты для такой систе-

мы в целом. Он закрепляет за субъектами функ-

ции, сферы ответственности, влияния и контроля, 

обеспечивает их взаимоувязку и комплексное вза-

имодействие, а также способствует обеспечению 

направленности действий такой системы в целом. 

Обеспечивается консолидация усилий государ-

ства, бизнеса и частных инициатив именно на 

стратегически важных направлениях социально-

экономического развития государства за счет со-

хранения собственности на основные средства в 

ведении государства, а также посредством вовле-

чения квалифицированных специалистов. Предла-

гаемый механизм позволяет наилучшим образом 

выстраивать систему научно-промышленного вза-

имодействия для развития региона и всей страны в 

целом при координации и контроле государствен-

ных структур, реализации инициатив, знаний, 

компетенций и способностей заинтересованных 

исполнителей, контроле эффективности отдачи от 

инвестиций со стороны частных инвесторов. 
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Abstract: the indisputability of innovations for the structural transformation of industrial and economic 

systems at the present stage is indisputable. State structures play an essential role in the process of institu-

tional support for the implementation of strategic socio–economic development priorities. They occupy an 

important place in the regulation, organization and coordination of property relations, as well as its gradual 

transformation due to changes in the environment within the current technological order. However, it is not-

ed that such a transformation is currently being implemented rather fragmentally at a pace lagging behind the 

world, which determined the purpose of the study, described as: development of tools for managing the im-

plementation of innovative processes that contribute to the systematization of work in this area, coordination 

and interconnection of the interests of all stakeholders in the implementation of sustainable development and 

competitiveness strategic goals. To achieve this goal, the current trends of changes in the roles of interacting 

subjects in the implementation of innovative processes, the problems they face, as well as existing methodo-

logical work to overcome them were analyzed. The author proposes the formation of interaction networks 

based on innovative public-private partnership, the mechanism of implementation of which is described in 

this article. The proposed mechanism is an organizational and economic set of techniques for managing the 

implementation of the innovation process by a group of economic entities at the regional level, which forms 

a complex socio-economic system for the implementation of interrelated and mutually reinforcing interests 

of each of the interacting entities, and also makes it possible to realize the benefits and synergetic, multipli-

cative and cumulative effects for such a system as a whole. The form of functioning of the mechanism de-

scribed in the course of the study determines the procedure, methods and rules for the implementation of the 

innovation process in order to assign certain functions to the subjects, ensuring the direction of their interac-

tion, which can serve as a basis for the development of innovation management programs. 

Keywords: innovation process, public-private partnership, organization of interaction, innovative net-

works, innovation management tools, production and economic systems 
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Аннотация: вопросы, относящиеся к работе персонала, являются основополагающими в органи-

зации, поскольку их решение влияет на важнейшие направления деятельности предприятия. Кадровая 

политика рассматривается как система кадрового обеспечения стратегии развития организации. Ор-

ганизации стремятся усовершенствовать кадровую политику, и её принципы формируются в виде ко-

декса. В статье рассматривается проблема составления кадрового кодекса, как инструмента повыше-

ния эффективности кадровой политики организации. Авторами статьи дан анализ основных разделов 

кадрового кодекса организации. Регулярное проведение ежемесячной оценки результатов работы в 

соответствии с правилами кадрового кодекса позволит создать объективную систему премирования, 

установление категории оплаты работника и рационально управлять карьерой специалистов. В за-

ключение статьи рассмотрены ряд мероприятий по формированию и совершенствованию кадровой 

политики организации. Результат исследования демонстрирует, что формирование кадровой полити-

ки в организации происходит через организацию внедрения стандартов, формирование системы мо-

тивации, диагностику кадровой политики организации. Результаты проведенных исследований могут 

использоваться для формирования системы управления персоналом организаций. Опыт формирова-

ния кадровой политики организации будет полезен и интересен как обучающимся, так и предприни-

мателям и специалистам в области кадровой политики. Методы исследования, использованные в ста-

тье – анализ, синтез, системный подход. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадры, организация, персонал предприятия, работники, 

управление персоналом, эффективность 

 

клад кадровой службы в повышение эф-

фективности деятельности организации 

заключается в обеспечении высокой отдачи от ра-

боты персонала. Кадровая служба несет ответ-

ственность за создание благоприятных условий 

труда и реализацию основных потребностей со-

трудников. 

Кадровая политика – это совокупность норм, 

ценностей, принципов, правил, стандартов и тра-

диций организации, влияющих на общие для со-

трудников линии поведения и действий. Кадровая 

политика призвана уравновесить пожелания ра-

ботников с экономическими интересами организа-

ции так, чтобы обеспечить социальную стабиль-

ность и экономическую рентабельность в органи-

зации. Процесс формирования и совершенствова-

ния кадровой политики является неограниченным 

процессом [7]. 

Кадровая политика, в целом, формирует орга-

низационную культуру, которая свое воздействие 

на персонал организации оказывает посредством 

формирования ключевых ценностей, норм и пра-

вил поведения, сохранения ритуалов и традиций. 

Зачастую организационная культура позволяет 

прежде всего усилить нематериальную мотива-

цию, что в дальнейшем может приводить к таким 

экономическим выгодам, как сокращение затрат 

на поиск и подбор персонала, экономия ФОТ и т.д. 

[1]. 

Организации, занимающиеся производственной 

деятельностью и производством услуг, стремятся 

усовершенствовать кадровую политику в органи-

зации и сформировать  принципы, нормы, правила 

и стандарты ведения успешной деятельности ор-

ганизации, объединенных в единый для персонала 

стандарт организации. Принципы кадровой поли-

тики формируются в виде кодекса. Ниже приведе-

ны возможные основные разделы кадрового ко-

декса, содержащего правила профессионального 

поведения и взаимодействия работников органи-

зации, основанные на общих ценностях. 

1) История. Основные виды деятельности орга-

низации. 

2) Миссия и цели организации. 

Миссия организации показывает людям своими 

действиями, как должна работать современная  

организация, чтобы стать лидером на своем рынке, 

завоевать доверие, уважение и симпатию клиен-

тов, партнеров по бизнесу и общества в целом. 

Миссия организации состоит в удовлетворении 

потребностей широкого круга потребителей в вы-

сококачественных товарах, работах и услугах. 

3) Уникальность организации. 

В 
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Организация предлагает широкий ассортимент 

реализуемой продукции, работ и услуг. Сотрудни-

ки   определяют и анализируют проблемы, а затем 

предлагают их комплексное решение. 

4) Ценности организации. 

Потребители, клиенты – это главная ценность 

фирмы. 

 Потребитель является наиболее важным че-

ловеком для организации. 

 Потребители не зависят от организации, 

наоборот, организация зависит от клиентов. 

 Потребители – часть деятельности организа-

ции. Они не являются посторонними людьми. По-

требители – это не просто очередная запись о по-

ступлении наличности в бухгалтерской ведомости. 

К потребителю необходимо относиться с должным 

уважением. 

 Потребители обращаются в организацию со 

своими просьбами и потребностями. Следователь-

но, задача заключается в том, чтобы удовлетво-

рить эти потребности. 

5) Отношения с потребителями. 

Основной оценкой эффективности деятельно-

сти организации, являются взаимоотношения с 

потребителями. Только благодаря совместному и 

конструктивному обсуждению возникающих во-

просов, стал возможным переход на клиенториен-

тированное партнерство. 

6) Принципы деятельности  организации. 

 Максимально полное удовлетворение по-

требностей самого широкого круга потребителей. 

 Необходимо обеспечивать потребителей вы-

сококачественными товарами и услугами, отвеча-

ющими их запросам.  Организация  ориентируется 

на долгосрочное сотрудничество с потребителями, 

понимая, что это возможно только при условии, 

если они будут довольны работой организации. 

Для этого необходимо соблюдение определенных 

этических принципов. 

 Высокое качество товаров, работ и услуг – 

первично для удовлетворения потребителей. Ор-

ганизация должна продавать товары, выполнять 

работы и предоставлять услуги лучше, чем конку-

ренты. 

 Высокий профессионализм, обеспечиваю-

щий высокое качество работы и эффективность 

деятельности организации. 

 Понимание профессионализма как знание 

дела, которым занимается сотрудник, умение 

находить верные решения, грамотный и заинтере-

сованный подход к работе, инициативность, от-

ветственность и постоянное стремление к совер-

шенствованию. 

 Гибкое реагирование на запросы рынка. 

 Уважение к государству и власти, соблюде-

ние законов является основой для формирования 

деловой репутации компаний и государства. 

 Уважение к профессии и работе, работа – не 

просто способ зарабатывать деньги, это возмож-

ность развивать свои профессиональные качества, 

и быть полезными для потребителей и общества в 

целом. 

7) Ответственность организации. 

Организация несет полную ответственность за 

результаты своей деятельности перед потребите-

лями, деловыми партнерами, сотрудниками и всем 

обществом. 

8) Организационная структура в целом, ключе-

вые подразделения. 

Если организация придерживается стратегии 

интенсивного роста, то цель – увеличения объемов 

продаж – требует дополнительных трудозатрат. 

Поэтому, на предприятии постепенно увеличива-

ется штат сотрудников, вводятся новые должно-

сти.  

9) Ожидания сотрудников от организации. 

Организация предоставляет всем своим со-

трудникам возможность для профессионального и 

карьерного роста, которая зависит, в первую оче-

редь, от качеств сотрудников.[3] 

Организация стремится создать эффективную 

систему материального и нематериального возна-

граждения сотрудников, которая позволяет: 

 объективно оценить вклад каждого сотрудни-

ка; 

 привлечь наиболее квалифицированных со-

трудников; 

 стимулировать развитие и профессиональный 

рост работников. 

10) Ожидания организации от своих сотрудни-

ков. 

Организация  ожидает от своих сотрудников 

качества во всем, всегда и везде. Успех общего 

дела напрямую зависит от качества работы каждо-

го сотрудника, его вовлеченности в достижение 

целей организации. 

Организация заинтересована в участии каждого 

сотрудника в повышении эффективности команд-

ной работы. Каждый сотрудник должен вносить 

личный вклад в работу команды и нести ответ-

ственность за свои действия. 

В условиях цифровой экономики возрастает 

важность наличия компетенций работы с инфор-

мационно–коммуникационными технологиями, 

аналитических способностей, навыков коммуни-

кации и умений прогнозировать ситуацию и при-

нимать решения в условиях риска и неопределен-

ности. 
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В организации необходимо проводить аудит 

знаний и выявлять приоритетные знания для дан-

ного предприятия, вводить систему управления 

знаниями на предприятии. [5] 

Организация доброжелательно настроена к но-

вым сотрудникам и надеется на долговременное 

плодотворное сотрудничество. От каждого работ-

ника ожидается регулярное и своевременное при-

сутствие на своем рабочем месте. Отсутствие со-

трудника на рабочем месте и опоздание без ува-

жительной причины находятся в конфликте с ду-

хом партнерства, принятым на предприятии, и 

может привести к наложению дисциплинарных 

взысканий. Внешний вид сотрудника должен со-

ответствовать деловой атмосфере в офисе. 

Не допускается использование конфиденциаль-

ной и внутренней информации в личных целях 

или ее разглашения вне организации. Организация 

не вправе требовать от сотрудника разглашения 

конфиденциальной информации, связанной с его 

предыдущим местом работы. Сотрудники обязаны 

соблюдать конфиденциальность всей неопублико-

ванной информации, касающейся бизнеса.  Вся 

данная информация может быть использована 

только для служебных целей, а не личного обога-

щения или обогащения кого-либо, связанного с 

работником. Сотрудники организации должны 

предпринимать меры предосторожности при об-

суждении проблем организации, так или иначе 

связанных с конфиденциальной информацией. По 

окончании трудового договора в организации со-

трудник обязан сдать все дела, документы, бумаги 

и собственность любого рода, принадлежащие ор-

ганизации [2]. 

Сотрудники организации обязаны бережно от-

носиться к вверенным им ценностям и принимать 

меры к предотвращению ущерба. Оборудование и 

транспорт организации предоставляются только 

для служебного пользования, в интересах органи-

зации. Использование оборудования и транспорта 

в личных целях возможно только с разрешения 

непосредственного руководителя. Системы элек-

тронной почты и доступа в Интернет предостав-

ляются только для служебного пользования в ин-

тересах организации. Сотрудники должны прояв-

лять внимание, осторожность и профессиональ-

ную этику при отправлении электронных сообще-

ний, как и при ведении деловой переписки. Со-

трудники должны избегать присвоения, умышлен-

ного уничтожения или повреждения собственно-

сти организации, использования активов органи-

зации в личных целях. 

При возникновении чрезвычайной ситуации 

сотрудникам рекомендуется соблюдать спокой-

ствие и принять все возможные меры для ее лик-

видации. 

Исполнение настоящего кодекса обязательно 

для всех сотрудников организации независимо от 

занимаемой должности. Каждый сотрудник обязан 

внимательно относиться к своим действиям, а 

также к ошибкам, которые могут возникнуть в 

процессе работы и привести к нарушению данного 

кодекса. 

Многие решения нравственного характера 

включают дилеммы и требуют тщательной прора-

ботки. В случае возникновения каких-либо сомне-

ний сотруднику организации следует поднять 

спорные вопросы для открытого обсуждения с ру-

ководством и коллегами для получения соответ-

ствующих разъяснений. Организация  приветству-

ет и поощряет открытое обсуждение подобных 

ситуаций. 

Для соблюдения кодекса в своих подразделе-

ниях, необходимо: 

― довести кодекс до сотрудников; 

― добиться исполнения кодекса в подразделе-

ниях; 

― выявить и устранить нарушения кодекса; 

― предоставить необходимую информацию по 

соблюдению кодекса вышестоящим руководите-

лям. 

На любого сотрудника, нарушившего настоя-

щий кодекс или утаившего информацию, касаю-

щуюся его возможного нарушения, налагается 

дисциплинарное взыскание. 

Принятие официального документа (кадрового 

кодекса), отражающего философию деятельности   

предприятия  – это всего лишь первый шаг на пути 

к внедрению новой кадровой политики. Кадровый 

кодекс необходимо передать всем подразделениям 

организации, где он будет доступен каждому со-

труднику организации. Всем руководителям под-

разделений необходимо ознакомить подчиненных 

с содержанием кодекса. 

Помимо кадровых стандартов необходимо раз-

работать положения об отделах, должностные ин-

струкции, что позволит каждому сотруднику по-

дробно ознакомиться с функциональными обязан-

ностями. Это способствует сотрудникам детально 

и четко организовать текущий трудовой процесс 

на рабочем месте, определить и повысить ответ-

ственность каждого работника [4]. 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 192 

Таблица 1 

Разработка мероприятий по формированию и повышению  

эффективности кадровой политики  организации 

Мероприятия Содержание 

1) Принятие кадрового  

кодекса 

Ознакомление сотрудников с кадровым кодексом: 

 доведение норм, правил поведения до сотрудника; 

 исполнение требований  поведения; 

 выявление и устранение нарушений; 

 предоставление генеральному директору информации о 

соблюдении стандартов поведения. 

2) Организация внедрения 

стандартов 

 разработка новых положений об отделах, должностные 

инструкции; 

 создание профиля сотрудника для каждой должности; 

 аудит работы персонала. 

3) Система мотивации 

процесса изменений кадро-

вой политики 

Регулярное проведение аттестации, ежемесячная оценка ре-

зультатов работ в соответствии с правилами кодекса; 

система премирования по результатам оценки и аттестации. 

4) Диагностика кадровой 

политики 

 Интервьюирование; 

 анкетирование; 

 изучение документов; 

 анализ эффективности кадровой политики; 

 выявление проблем. 

5) Корректировка мероприятий 
 

Регулярное проведение ежемесячной оценки 

результатов работы в соответствии с правилами 

кадрового кодекса, аттестации позволит опреде-

лить: насколько усвоены сотрудниками стандарты 

ведения деятельности; соответствие уровня зна-

ний, квалификации работника занимаемой долж-

ности. Это позволит создать объективную систему 

премирования, установить категории оплаты ра-

ботника и рационально управлять карьерой специ-

алистов (табл. 1). 

Таким образом, формирование и повышение 

эффективности кадровой политики в организации 

происходит через организацию внедрения стан-

дартов, диагностику кадровой политики организа-

ции [6]. 

Для корректировки кадровой политики приме-

няют организационные, экономические, социаль-

но-психологические методы. Разработка кадрово-

го кодекса является, в большей мере, организаци-

онным методом. Коллектив организации может 

выжить в сложных, кризисных ситуациях только 

за счет принятия эффективных управленческих 

решений и взвешенной кадровой политики. 
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Abstract: issues related to the work of personnel are fundamental in the organization, since their solution 

affects the most important areas of the company's activities. The personnel policy is considered as a system 

of personnel support for the development strategy of the organization. Organizations strive to improve per-

sonnel policy, and its principles are formed in the form of a code. The article deals with the problem of draft-

ing the personnel code of the organization. The authors of the article analyze the main sections of the per-

sonnel code of the organization. Regular monthly evaluation of work results in accordance with the rules of 

the personnel Code will create an objective bonus system, establish the employee's pay category and ration-

ally manage the career of specialists. In conclusion, the article considers measures for the formation of the 

personnel policy of the organization. The result of the study demonstrates that the formation of personnel 

policy in the organization occurs through the organization of the implementation of standards, the formation 

of a motivation system, the diagnosis of the personnel policy of the organization. The results of the conduct-

ed research can be used to form a personnel management system of organizations. The experience of forming 

the personnel policy of the organization will be useful and interesting for both students and entrepreneurs 

and specialists in the field of personnel policy. The research methods used in the article are analysis, synthe-

sis, and a systematic approach. 

Keywords: personnel policy, personnel, organization, enterprise personnel, employees, personnel man-

agement, efficiency 
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ 
 

Лукьянова В.В., кандидат экономических наук, доцент, 

Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королева 

 

Аннотация: цифровизация регионального управления на сегодняшний день происходит в рамках 

общего тренда информатизации, который представляет собой наглядное проявление циклического 

процесса изменения технологических эпох в развитии общества. Цифровые трансформации в управ-

лении регионом предполагают внедрение новых цифровых процессов и современных технологиче-

ских решений, распространение сетевых коммуникаций, независимых от влияния органов централь-

ной власти, овладение цифровыми инструментами реализации полномочий структур регионального 

управления и т.п. В тоже время, обозначенные процессы тормозятся широким перечнем самых раз-

нообразных факторов. С учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в рассмотрении особен-

ностей и перспектив использования цифровых технологий, прорывных информационно-

коммуникационных инноваций в управлении регионом. Задачи исследования: 1) изучение сущности 

цифровых трансформаций в управлении регионом, 2) обозначение сфер применения передовых тех-

нологических решений в управленческом контуре; 3) формализация проблем и преимуществ исполь-

зования региональными органами власти цифровых технологий. В статье представлена формализо-

ванная автором концептуальная модель цифровых трансформаций в управлении регионом. Также от-

дельное внимание уделено этапам и последовательности проведения цифровых трансформаций. По-

лученные в ходе исследования результаты могут использоваться для разработки практических реко-

мендаций по внедрению цифровых технологий в сферу публичного управления и обоснования меха-

низмов обеспечения интероперабельности сервисной деятельности органов региональной власти. 

Ключевые слова: цифровые технологии, управление, регион, компетентность, инфраструктура, 

услуги, население 

 

ифровизация стала мировым трендом и 

охватывает все сферы публичной жизни. Не 

обходит она и сектор регионального управления, 

где с развитием и освоением цифровых техноло-

гий связаны возможности достижения значитель-

ных результатов в развитии общин [1]. 

Очевидно, что в процессе становления цифро-

вого общества и реформирования системы пуб-

личного управления перед органами власти встает 

задача внедрения современных цифровых техно-

логий. В данном контексте можно отметить, что 

одним из основных приоритетов реализации кли-

енто-ориентированной государственной политики 

является налаживание эффективного цифрового 

взаимодействия на региональном уровне, которое 

должно реализовываться, опираясь на принципы 

интероперабельности, технологической совмести-

мости управленческих и технологических реше-

ний. В частности, их использование должно быть 

направлено на совершенствование качества дея-

тельности региональных органов власти, улучше-

ние их взаимодействия с общиной и, в целом, оно 

призвано оказывать содействие социальным инно-

вациям в стране. 

Как свидетельствует международный опыт, 

усиление цифровой способности региональных 

органов власти дает гражданам возможность са-

мообслуживания и быстрого поиска необходимой 

информации по различным вопросам, открывает 

широкий доступ к получению публичных услуг, 

предоставлению отчетности, регистрации на при-

ем к специалистам и т.д. и, как результат, способ-

ствует формированию прогрессивной «цифровой» 

общины. 

Однако необходимо акцентировать внимание 

на том, что эффект цифровизации, который, по-

мимо всего прочего, должен подкрепляться успе-

хом децентрализации, доступен и находит свое 

проявление лишь в единичных регионах. Связано 

это с тем, что органы регионального управления 

имеют очень низкий уровень технологического 

обеспечения управленческих процессов, а также 

пользуются технически несостоятельной инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктурой. 

Кроме того, на региональном уровне недостаточно 

полно и комплексно применяется системный под-

ход к внедрению цифровых технологий. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, 

бурный и нередко хаотический процесс цифрови-

зации управленческих практик на местах пред-

определяет необходимость проведения дальней-

ших более углубленных исследований, что обу-

славливает выбор темы данной статьи, а также 

свидетельствует о ее теоретической и практиче-

ской значимости. 

На сегодняшний день рассматриваемая про-

блематика исследуется как в отечественных, так и 

в зарубежных научных работах, посвящённых ак-

Ц 
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туальным проблемам государственного управле-

ния, менеджмента, экономики и социальных ком-

муникаций. 

В частности, вопросы цифровой возможности 

региональных органов власти, выделение их ос-

новных проблем и определение дальнейших пер-

спектив входит в круг интересов таких авторов 

как: Берман С.С., Рожков Е.В., Скворцова Е.В., 

Asato, C.G.; Wright, E., EvanElkins, Beroggi, 

Giampiero E.G. 

В среде европейских ученых активно обсужда-

ется тема цифровых трансформации в управлении 

регионами через призму социального обеспечения 

населения. В данном направлении можно отметить 

труды SteinerMichael, Edward J. Malecki, 

BrunoMoriset. 

Несмотря на большое количество фундамен-

тальных и прикладных работ, касающихся акту-

альных вопросов использования цифровых техно-

логий в управлении регионом, отдельные аспекты, 

которые затрагивают цифровые возможности ре-

гиональных органов власти, не нашли своего 

окончательного решения. Также особого внимания 

заслуживают проблемы, связанные с обосновани-

ем механизмов обеспечения интероперабельности 

сервисной деятельности органов публичной вла-

сти. 

Итак, цель статьи заключается в рассмотрении 

особенностей и перспектив использования цифро-

вых технологий, прорывных информационно-

коммуникационных инноваций в управлении ре-

гионом. 

Прежде всего, необходимо отметить, что циф-

ровые трансформации в управлении регионом 

предполагают внедрение широкого спектра инно-

вационных технологий, которые позволяют осу-

ществить качественное изменение систем регио-

нального управления (в том числе изменение про-

цессов, функций, этапов управленческого цикла, 

результативности и эффективности определенных 

мер). К ним относятся технологии «больших дан-

ных», методы распределенного реестра, инстру-

менты искусственного интеллекта, интернет ве-

щей и т.д. [2]. 

На уровне регионов предполагается использо-

вание цифровых технологий, прежде всего, в сфе-

ре улучшения предоставления административных 

услуг и выполнения контрольных функций на ос-

нове развития систем идентификации и защиты 

персональных и открытых данных. Также они 

имеют значительный потенциал для внедрения 

реестровой модели предоставления услуг и обес-

печения ее проактивности. 

Как свидетельствует международная практика, 

цифровые трансформации в управлении регионом 

позволяют получить ряд ключевых преимуществ: 

 возможность принятия эффективных управ-

ленческих решений (собирать и сохранять стати-

стику, анализировать данные, по которым можно 

сразу спланировать действия и оперативно отреа-

гировать на вызовы общины); 

 выявление лучших практик работы и реше-

ния проблем (опираясь на данные предыдущих 

лет, составление прогнозов позволяет разработать 

план действий для получения оптимального ре-

зультата); 

 возможность обмена унифицированными до-

кументами; 

 уменьшение коррупционных рисков на всех 

уровнях и по всем направлениям (граждане не об-

щаются напрямую с представителями власти, а 

получают услуги онлайн); 

 повышение эффективности процесса кон-

троля и прозрачности за движением денежных 

средств; 

 возможность получать административные 

услуги во время кризисных явлений по типу пан-

демии коронавируса. 

В тоже время практика последних лет, когда 

цифровизация в региональном управлении «наби-

рает обороты», особенно в странах с трансформа-

ционной экономикой, показывает, что технологи-

ческие инновации могут существенным образом 

затруднять взаимодействие людей с публичной 

властью на местах и разрушать уже сложившиеся 

и хорошо работающие механизмы взаимодей-

ствия. Поэтому при принятии решения о реализа-

ции тех или иных элементов правительства на 

территории конкретных общин, особенно сель-

ских, необходимо как минимум учитывать уро-

вень доступа жителей к скоростному Интернету и 

уровень их общей компьютерной грамотности. 

Принимая во внимание обозначенные аспекты, 

возможности, угрозы, а также препятствия, циф-

ровые трансформации в управлении регионом,по 

мнению автора, должны охватывать четыре клю-

чевых уровня, которые неразрывно связаны между 

собой (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Концептуальная модель цифровых трансформаций в управлении регионом 

 

Для того, чтобы обозначенная модель могла 

быть реализована на уровне конкретного региона, 

необходимо предпринять ряд последовательных и 

согласованных действий: 

 внедрить проведение цифровых аудитов и 

целевых исследований для определения имею-

щихся ресурсов региональных властей; 

 разработать новую концепцию и план цифро-

вого развития, определяющих системное и после-

довательное внедрение цифровых инструментов; 

 способствовать повышению уровня цифровой 

компетентности (знаний, умений и навыков) граж-

дан к использованию информационно-

коммуникационных технологий и т.п.; 

 решение проблемы недостаточного финанси-

рования для функционирования «цифровых» кон-

туров управления путем стандартизации систем 

«цифровой» общины в сфере совместимости фор-

матов и протоколов цифрового обмена. 

Резюмируя полученные результаты, отметим, 

что цифровые трансформации в управлении реги-

оном являются новым этапом развития региональ-

ного управления, содержанием и направлением 

его реформирования. При этом запланированные 

преобразования должны происходит поэтапно и 

постепенно, предусматривая развитие информаци-

онной инфраструктуры, обучение персонала при-

менять новые цифровые решения, усовершенство-

вание организационной культурыв результате пе-

рехода от ручных процессов к цифровым систе-

мам, повышение цифровой грамотности и компе-

тентности населения. 
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Abstract: the digitalization of local government today is taking place within the framework of the gen-

eral trend of informatization, which is a clear manifestation of the cyclical process of changing technological 

eras in the development of society. Digital transformations in the management of the region involve the in-

troduction of new, digital processes and modern technological solutions, the spread of network communica-

tions independent of the influence of central authorities, the mastery of digital tools for exercising the powers 

of municipal governments, etc. At the same time, these processes are hampered by a wide range of various 

factors. In view of the foregoing, the purpose of the article is to consider the features and prospects for the 

use of digital technologies, breakthrough information and communication innovations in the management of 

the region. Research objectives: 1) studying the essence of digital transformations in the management of the 

region, 2) designating the areas of application of advanced technological solutions in the management cir-

cuit; 3) formalization of the problems and advantages of using digital technologies by regional authorities. 

The article presents a formalized conceptual model of digital transformations in the management of the re-

gion formalized by the author. Also, special attention is paid to the stages and sequence of digital transfor-

mations. The results obtained in the course of the study can be used to develop practical recommendations 

for the introduction of digital technologies in the field of public administration and substantiate mechanisms 

for ensuring the interoperability of service activities of public authorities 

Keywords: digital technologies, management, region, competence, infrastructure, services, population 
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Аннотация: развитие бизнеса в сельской местности в Узбекистане будет способствовать 

повышению доходов у сельского населения, которое составляет половину быстрорастущего 

населения страны. В статье проанализированы факторы внешней среды развития бизнеса на селе, 

среди которых следует отметить переход от монокультуры хлопка к диверсификации культур, 

государственная политика стимулирующая развитие бизнеса в сельском хозяйстве, принятие 

Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 гг., направленной на интеграцию производства, 

образования, науки и агроуслуг, сотрудничество с международными организациями. В целом, 

несмотря на пандемию COVID-19, сельское хозяйство стало движущей силой экономики страны с 

ростом в 3,0% в 2020 г. Для дальнейшего развития авторами выработаны предложения по развитию 

предпринимательства в сельской местности Узбекистана. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельское предпринимательство, фермерские хозяйства, 

Узбекистан, малый бизнес, аграрные реформы 

 

кономику Республики Узбекистан относят 

к одной из самых быстрорастущих эконо-

мик мира на ближайшие три десятилетия, соглас-

но докладу «World in 2050» крупнейшего финан-

сового конгломерата банка HSBC, а именно в «топ 

26» стран с прогнозируемым ожидаемым ростом 

экономики более 5% годовых [1]. И хотя страна 

богата природными ресурсами (газ, нефть, золото 

и др.), территория страны разнообразна, вместе с 

тем многие районы малопригодны для жизни (го-

ры, пустыни, степи). В большей степени жизнь 

страны сосредоточена в находящихся в долинах 

рек городах. Так, в городах проживают 17,7 млн 

человек, а в сельской местности – 17,2 млн чело-

век, что составляет 50,5% и 49,5% соответственно 

[2]. В связи с этим, возникает необходимость в 

поддержке и развитии сельских регионов. Этим 

обусловлена актуальность данной работы. 

На наш взгляд, значимым фактором в развитии 

сельских регионов будет сельское предпринима-

тельство. В законе «О предпринимательстве в 

Республике Узбекистан» предпринимательство 

определяется следующим образом: «предприни-

мательство – это экономическая деятельность 

субъектов собственности на основе риска и иму-

щественной ответственности с целью получения 

прибыли в рамках действующего законодатель-

ства». На наш взгляд, национальные ученые А. 

Ольмасов и М. Шарифхужаев более полно рас-

крываюь содержание понятий предприниматель-

ства и бизнеса. Они говорят, что бизнес – это дея-

тельность, направленная на получение дохода ши-

роким законным способом, «бизнес – это эконо-

мическая деятельность, направленная на получе-

ние дохода путем практического вовлечения мате-

риальных и денежных средств (капитала) людей 

(субъектов собственности) в экономический обо-

рот. Предпринимательство означает не зарабаты-

вание денег, а зарабатывание за счет творческой 

деятельности» [3-5]. В связи с этим, следует со-

здать условия для предпринимательской деятель-

ности. 

Содержание понятия предпринимательства в 

полной мере раскрывается путем выявления его 

четырех взаимосвязанных функций. 
1. Предприниматель сам проявляет инициативу 

по объединению земельных, капитальных и 

трудовых ресурсов в единый процесс 

производства товаров или (услуг). В то же время 

предприниматель является посредником, который 

одновременно объединяет движущую силу 

производства и другие ресурсы для реализации 

производства. 

2. Предприниматель берет на себя сложную 

задачу в процессе ведения бизнеса в качестве 

основного процесса принятия решений, эти 

решения определяют цель деятельности 

предприятия. 

3. Предприниматель – это предприимчивый 

человек, который пытается внедрить новые 

продукты, новые технологии производства или 

даже современные формы организации бизнеса на 

коммерческой основе. 

4. Предприниматель – это человек, который 

идет на опасность (риск). Это подтверждается 

углубленным изучением трех других его функций. 

В обществе, основанном на рыночных 

отношениях, предпринимателю не гарантируется 

Э 
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прибыль. В результате потраченного времени, сил 

и способностей он может получить прибыль или 

убыток и даже сломаться [6]. 

Сегодня в сельском хозяйстве Узбекистана 

функционируют субъекты в виде различных видов 

экономической деятельности. На 1 апреля 2021 

года количество действующих в республике 

малых предприятий и фирм увеличилось на 238,5 

тысячи или на 9,1 процента по сравнению с 2020 

годом. В январе-марте 2021 года этот показатель 

составил 13,2 тысячи или на 3,1 процента больше, 

чем в 2020 году [7]. 

Фермерские и крестьянские хозяйства 

функционируют как одна из основных форм 

предпринимательской деятельности. Земельные 

участки фермерским хозяйствам сдаются в 

долгосрочную аренду, а остальная их 

собственность является частной собственностью. 

Количество фермерских хозяйств в республике на 

1 июня 2020 года составляет 160 тысяч 362 

единицы. Число крестьянских хозяйств составляет 

более 4,8 миллиона, и они занимаются 

производством продукции на территориях, 

которые переданы им в вечное владение с правом 

наследования. Данный факт позволяет 

пользователям земли инвестировать в плодородие 

почв, бережно относиться к земле как средству 

производства. Фермерские хозяйства не только 

удовлетворяют потребности своих семей, но и 

играют важную роль в обеспечении рынка 

основными видами скота и продуктами питания. 

Аграрный предприниматель должен обладать 

достаточными знаниями для ведения бизнеса на 

основе вышеупомянутых технических, экономико-

финансовых и социальных аспектов. Руководитель 

сельскохозяйственного предприятия должен уметь 

правильно принимать решения, в том числе он 

должен уметь использовать как техническую, так 

и финансовую информацию. Также необходимо, 

чтобы подготовительные учреждения и 

консультационные учреждения могли воспользо-

ваться возможностями, предоставляемыми ими. 

Следует отметить, что государство последо-

вательно проводит реформы для создания поло-

жительной среды для развития бизнеса в стране в 

целом. Далее отметитим наиболее важные на наш 

взгляд факторы внешней среды для малого 

предпринимательства в аграрной сфере. 

В списке стран по величине валового 

внутреннего продукта, рассчитанного по паритету 

покупательной способности в текущих ценах 

Узбекистан занимает 62-е место с 397 млрд долл. 

ВВП, а по ВВП на душу населения – 117-е с 9390 

млрд долл. [5]. Отраслевая структура ВВП на 2017 

год состоит из сельского хозяйства – 19,3 %, 

промышленность – 33,4 %, услуги – 47,3 %. По 

состоянию на 1 января 2021 года, население 

составило 34 558 900 человек. По числу жителей 

Узбекистан занимает 3-е место среди стран СНГ, 

уступая России и Украине. 

Узбекистан традиционно занимался выращива-

нием хлопка в монокультуре, его сбор составлял 

до 6 млн тонн. После приобретения 

независимости, в результате реформ было введено 

в сельскохозяйственное производство выращива-

ние таких культур как пшеница, ячмень, кукуруза, 

рис сотрза счет сокращения посевных площадей 

под хлопком. Тем не менее Узбекистан является 

шестым в мире по производству хлопка (порядка 1 

млн.тонн) и вторым экспорту хлопка (600-700 млн 

тонн, 10% от мирового экспорта). 

В 2020 году для создания новых рабочих мест и 

занятости населения в районе было создано 4812 

рабочих мест, поэтому в фермерских и 

фермерских хозяйствах, активно работает 771 

человек. Общий объем розничного товарооборота 

района составил 260104,6 млн. сумев, или 115,1 

процента по сравнению с прошлым годом, из 

которых оборот малых предпринимателей 

составил 259473,3 млн. сумев или 99,8 процента. 

Вся работа ведется по реализации 

государственной программы чрезвычайной 

важности, направленной на изменение облика 

сельских территорий, качества жизни на селе, 

содержания и сущности производственных 

отношений, углубление проводимых реформ в 

агропромышленном комплексе, в конечном итоге 

повышение социально-политического и 

культурного уровня сельского населения, его 

сознательности и гражданской активности. 

Для развития сельского хозяйства в стране, 

обеспечения продовольствием населения и 

повышения доходов в сельском хозяйстве, в 2020 

году была принята Стратегия развития сельского 

хозяйства на 2020-2030 гг. В рамках выполнения 

стратегии планируется создание Национального 

центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве с 

целью интеграции образования, науки, 

производства и современных агроуслуг. Также 

одобрен проект Всемирного Банка по 

модернизации сельского хозяйства Республики 

Узбекистан в размере 400 млн долларов США. 
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Рис. 1. Рост сельского хозяйства в Узбекистане за 2017-2021 гг. 

Источник: Доклад Всемирного Банка [9] 
 

В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19, 

сельское хозяйство стало движущей силой 

экономики страны с ростом в 3,0% при этом рос 

общего ВВП составил лишь 1,6%. В 2021 г. рост 

сельского хозяйства прогнозируется на уровне 

3,1%. Недавнее повышение темпов роста 

сельскохозяйственного производства явилось 

реакцией на новый этап реформирования. 

Вместе с тем, в 2021 году в стране было 

создано 38,2 тысячи субъекты малых бизнес и 

предприятий, что на 122,0 процента больше, чем в 

2020 году. Основная часть субъектов предприятий 

27,0% в промышленности, 21,0% в садовом, 13% в 

сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве [2]. На 

наш взгляд, недостаточно высокая доля сельского 

хозяйства, несмотря на проводимую 

стимулирующую политику свидетельствует о том, 

что оно оказывает низкое экономическое 

воздействие. Можно опасаться, что количество 

субъектов малого предпринимательства в 

сельской местности не будет увеличивается 

согласно прогнозируемым показателям. 

С учетом проведенного анализа авторами 

выработаны следующие мероприятия: 

 обеспечить свободу фермеров в 

использовании земель, выделенных фермерским 

хозяйствам, в выборе состава сельскохозяй-

ственных культур; 

 повысить эффективность землепользования и 

повысить эффективность фермерских хозяйств по 

улучшению мелиорации земель; 

 помощь, оказываемая государством в 

организационном, экономическом и финансовом 

плане в связи с тем, что сегодня фермерские 

хозяйства переживают организационный период, 

то есть в начальный период своей деятельности; 

 вопрос экономической поддержки государст-

ва для дальнейшего развития фермерских 

хозяйств, включая совершенствование процесса 

кредитования их и расширение видов агроуслуг; 

 обеспечение условий контракта и их 

выполнение с учетом равных прав сторон при 

заключении взаимных соглашений между 

фермерскими хозяйствами и сельскохозяйст-

венными предприятиями, подготовительными, 

перерабатывающими предприятиями и другими 

хозяйствующими субъектами; 

 благоприятные условия должны быть 

созданы предприятиями, которые закупают 

продукцию, произведенную в фермерских 

хозяйствах. 

Необходимо изменить имидж сельской 

местности, качество жизни на селе, условия 

производства изменить в полной мере, провести 

реформы, повысить социально-политический и 

культурный уровень сельского населения, его 

осведомленность и гражданскую ответственность, 

реализовать на практике программы, 

направленные на формирование бизнес-среды в 

селе.
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Abstract: the development of business in rural areas in Uzbekistan will help to increase the incomes of 

the rural population, which makes up half of the country's rapidly growing population. The article analyzes 

the factors of the external environment of business development in rural areas, among which it should be 

noted the transition from cotton monoculture to crop diversification, the state policy stimulating business 

development in agriculture, the adoption of the Agricultural Development Strategy for 2020-2030, aimed at 

integrating production, education, science and agricultural services, cooperation with international 

organizations. In general, despite the COVID-19 pandemic, agriculture has become the driving force of the 

country's economy with growth of 3.0% in 2020. For further development, the authors have developed 

proposals for the development of entrepreneurship in rural areas of Uzbekistan. 

Keywords: agriculture, rural entrepreneurship, farms, Uzbekistan, small business, agrarian reforms 
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Аннотация: в настоящее время, одним из актуальных приоритетов развития российской экономи-

ки является ее трансформация в рамках внедрения принципов ответственного инвестирования. Сущ-

ностью ответственного инвестирования является ориентация не только на риск и доходность эмитен-

та, но и на его уровень ответственности, измеряемый ESG-рейтингом. Центральный банк РФ активно 

способствует тому, чтобы ESG-рейтинг стал ориентиром для принятия инвестиционных решений на 

российском фондовом рынке. Отказ от интеграции в мировую ESG-повестку сопряжен с рядом нега-

тивных шоков для финансовой системы страны и экономики в целом. В связи с этим целью статьи 

является раскрытие теоретических аспектов ответственности эмитента в качестве риск-премии, или 

детерминанты ожидаемой доходности акций. С точки зрения гипотезы эффективного рынка, наличие 

премии должно быть обусловлено специфическим риском. Делается вывод о том, что уровень ответ-

ственности эмитента сопряжен с повышенным уровнем риска, который обусловлен характером из-

держек, которые несет фирма, стремящаяся поддерживать высокий уровень ответственности. Из-

держки на поддержание высокого уровня ESG-рейтинга фирмы снижают ее способность к адаптации 

к внешним негативным шокам, что обуславливает повышенный уровень риска ответственных фирм и 

позволяет сделать теоретически обоснованное предположение о повышенной доходности акций от-

ветственных эмитентов по сравнению с доходностью акций фирм с низким ESG-рейтингом, которое 

не противоречит гипотезе эффективного рынка. Учет возможного повышенного риска фирм с высо-

ким ESG-рейтингом будет способствовать эффективному ответственному инвестированию на рос-

сийском фондовом рынке, что положительно повлияет на развитие финансовой системы, а также рос-

сийской экономики в целом в рамках мирового ESG-тренда. 

Ключевые слова: ответственное инвестирование, зеленые финансы, ESG-рейтинг 

 

Введение 

од ответственным инвестированием пони-

ма-ют такое размещение временно сво-

бодных денежных средств, в рамках которого ин-

вестор принимает во внимание не только риск и 

доходность объекта инвестирования, но и уровень 

ответственности этого объекта [1]. Так, если объ-

ектом инвестирования является финансовый ак-

тив, то, в рамках ответственного инвестирова-ния 

инвестор ориентируется на уровень ответственно-

сти эмитента этого актива. Уровень ответственно-

сти измеряется ESG-рейтингом, под которым по-

нимают интегральный показатель, характеризую-

щий: 1) деятельность эмитента в области охраны 

окружающей среды; 2) деятельность эмитента в 

социальной сфере; 3) качество корпоративного 

управления эмитента. Как отмечается в работе 

[10], на данный момент не существует всеобъем-

лющего списка элементов, составляющих ESG-

рейтинг, тем не менее, в ESG-рейтингах практиче-

ски всех рейтинговых агентств учитываются эле-

менты, представленные в табл. 1. 

Таблица 1 

Элементы ESG-рейтинга 
Деятельность эмитента в области 

охраны окружающей среды 
Деятельность эмитента в 

социальной сфере 
Качество корпоративного 

управления эмитента 
Темпы изменения климата и 
уровня эмиссии углерода 

Уровень здоровья занятых на 
предприятии и уровень их 
человеческого капитала 

Уровень защиты прав акционеров 

Уровень потребления природных 
ресурсов и рационального 
использование воды 

Уровень безопасности 
производимых товаров 

Уровень независимости совета 
директоров 

Уровень загрязнения и  
утилизации отходов 

Уровень взаимоотношений с 
внешними по отношению к 
фирме сообществами 

Наличие политики компенсации 
менеджмента, 
предотвращающую возможные 
конфликты интересов и 
агентскую проблему 

П 
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Продолжение таблицы 1 
Экодизайн (уровень защиты 

окружающей среды на всех 

этапах производства товаров и 

оказания услуг) и инновации, 

способствующие экодизайну 

Количество благотворительных 

мероприятий 

Число незаконных практик  

и случаев мошенничества 

 

Банк России стремится способствовать процес-

су институциализации ответственного инвестиро-

вания и развитию российского фондового рынка с 

целью создания условий и возможностей для ком-

паний по ESG-трансформации бизнеса в ответ на 

запрос инвесторов, трудовых коллективов, иных 

заинтересованных лиц и внешние вызовы [2]. 

Необходимость интеграции России в мировую 

ESG-повестку обусловлена тем, что российская 

экономика и финансовая система могут столк-

нуться с рядом негативных шоков, связанных с 

ограничением возможности привлечения финан-

сирования и масштабными продажами финансо-

вых активов российских эмитентов с недостаточно 

высоким ESG-рейтингом, а также с реализацией 

товаров и услуг на экспорт в страны с высокими 

стандартами ответственности корпораций. 

Банк России проводит большое количество ме-

роприятий с целью интеграции Российской эконо-

мики и фондового рынка в мировую ESG-повестку 

и, как следствие проведенных мероприятий, ожи-

дает внедрения ESG-факторов в процесс принятия 

инвестиционных решений институциональными и 

розничными инвесторами [2]. Для успешной реа-

лизации поставленной цели регулятору и эконо-

мическим агентам необходимы знания о теорети-

ческих и эмпирических аспектах ответственного 

инвестирования. 

Эмпирические исследования, которые касаются 

доходности акций, показывают, что акции эмитен-

тов с высоким уровнем ответственности (ESG-

рейтингом), приносят равную или большую до-

ходность по сравнению с акциями эмитентов с 

низким уровнем ответственности [7, 12]. 

Как правило, если та или иная характеристика 

эмитента позволяет получить повышенную доход-

ность, то ее включают в модели ожидаемой до-

ходности в качестве объясняющей переменной. 

Эти объясняющие переменные также называют 

премиями. В связи с этим можно говорить о том, 

что ответственность эмитента может стать частью 

современных моделей, которые объясняют доход-

ность акций. 

Согласно гипотезе эффективного рынка, на фи-

нансовом рынке нельзя получать повышенную 

доходность без дополнительного риска. Так, все 

премии, которые являются частью моделей ожи-

даемой доходности, отражают тот или иной риск 

эмитентов [14]. Чтобы включить ответственность 

эмитента в качестве премии, необходимо предо-

ставить обоснование того риска, который содер-

жится в акциях компаний с высоким ESG-

рейтингом. 

В данной статье будет предпринята попытка 

дать теоретическое объяснение риска эмитентов с 

высоким ESG-рейтингом. С этой целью будут рас-

смотрены премии, которые являются признанны-

ми финансовой наукой на данный момент време-

ни. Будет дана характеристика премий с точки 

зрения их доходности и риска. В дальнейшем  бу-

дет проведен анализ того, насколько риск суще-

ствующих премий может быть характерен для 

премии за ответственность, а также будет предло-

жено обоснование наличия уникального для от-

ветственных эмитентов риска. 

Основная часть 

Исследование премий берет свое начало с мо-

дели под названием CAPM (Capital Assets Pricing 

Model), которая была разработана в 60-ых годах 

20-го века независимо Джеком Трейнором, Уиль-

ямом Шарпом, Джоном Литнером и Яном Мосси-

ном. CAPM является однофакторной моделью: 

согласно логике CAPM, доходность актива зави-

сит от одного фактора под названием «премия за 

рыночный риск». Под премией за рыночный риск 

понимают тенденцию акций приносить повышен-

ную доходность по сравнению с безрисковым ак-

тивом, для аппроксимации которого используют, 

как правило, государственные краткосрочные об-

лигации [14]. 

В исследовании [14] отмечается, что рацио-

нальной причиной ожидать положительную пре-

мию за рыночный риск является положительная 

связь риска владения акциями с экономическим 

циклом. Во времена снижения деловой активности 

владельцы финансовых активов подвергаются от-

рицательному шоку не только со стороны финан-

сового рынке в виде снижения курсовой стоимо-

сти активов, но и в виде снижения доходов, полу-

чаемых в реальном секторе экономики, будь то 

заработная плата или прибыль от бизнеса. В таких 

условиях рациональный экономический агент со-

гласится вкладывать в акции только при наличии 

премии. 

В целом акции по сравнению с облигациями 

являются более волатильным активом. Так, с 1927 

по 2015 год уровень волатильности акций, изме-

ренный по формуле исправленного выборочного 

среднего квадратического отклонения, составляет 

20%, в то время как волатильность краткосрочных 
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государственных облигаций США составляет 

только 3%. Владение акциями увеличивает не-

определенность инвестора, а потому логично ожи-

дать премии, компенсирующей неопределенность. 

Как отмечает Нобелевский лауреат Юджин 

Фама, CAPM не объясняет большую часть вариа-

ции доходности [6]. Поэтому, развитие финансо-

вой науки в части моделей доходности пошло по 

пути поиска дополнительных премий и включения 

их в модель. В дальнейшем в модель были вклю-

чены следующие премии: 

1) Премия за размер; 

2) Премия за ценность; 

3) Премия за норму прибыли; 

4) Премия за импульс. 

Детально рассмотрим данные премии и раскро-

ем сущность характерного для каждой премий 

риска. 

Премия за размер представляет собой тенден-

цию акций компаний малой капитализации прино-

сить инвестору доходность выше по сравнению с 

акциями компаний крупной капитализации.  

Малые фирмы имеют больше шансов на крат-

ный рост курсовой стоимости, а потому владение 

ими может оказаться выгодным. В то же время, 

владение акциями малых фирм является более 

рисковым, так как такие фирмы в большей степе-

ни подвержены отрицательным экономическим 

шокам. Так, Мун Ким и Дэвид Бурни также сооб-

щают, что премия за размер является положитель-

ной в периоды экономического роста (риск компа-

ний малой капитализации вознаграждает инвесто-

ра) и отрицательной в период спада экономики 

(риск компаний малой капитализации реализуется, 

что приносит убытки инвестору) [8]. 

Премия за ценность представляет собой тен-

денцию акций фирм с высоким уровнем ценности 

(измеряемым каким либо финансовым коэффици-

ентом, таким как отношение балансовой стоимо-

сти собственного капитала к капитализации) при-

носить инвесторам повышенный уровень доход-

ности по сравнению с акциями фирм с низким 

уровнем ценности. 

Авторы исследования под названием «Риск и 

доходность акций ценности» дают следующую 

характеристику эмитентам, чьи акции являются 

недооцененными: такие эмитенты характеризуют-

ся высоким уровнем долга и высоким уровнем во-

латильности прибыли [4]. Таким образом, акции 

ценности обусловлены повышенным уровнем фи-

нансового риска их эмитентов. 

Финансовые трудности фирм с высоким уров-

нем ценности могут оказаться временными, а по-

тому акции таких фирм могут принести инвесто-

рам повышенный уровень доходности в будущем, 

когда финансовое состояние улучшится. В то же 

время, может реализоваться повышенный риск 

банкротства, обусловленный финансовыми труд-

ностями. 

Премия за норму прибыли представляет собой 

тенденцию более прибыльных фирм приносить 

держателям акций повышенную доходность по 

сравнению с акциями менее прибыльных фирм. 

Привлекательность акций прибыльных фирм обу-

словлена тем, что такие фирмы, во-первых, гене-

рируют повышенный денежный поток в момент 

покупки акций этих фирм, а во-вторых, повышен-

ный уровень рентабельности является детерми-

нантой повышенного уровня будущих прибылей 

[14]. 

Интуитивно сложно признать справедливость 

того, что прибыльные фирмы обладают каким-то 

специфическим риском. Очевидно, что, при про-

чих равных, прибыльные фирмы являются более 

устойчивыми к финансовым шокам. Тем не менее, 

прибыльные фирмы подвержены определенным 

специфическим рискам: 

1) Риск конкуренции. Высокая норма прибыли 

привлекает конкурентов. Потенциально повышен-

ный уровень конкуренции угрожает будущим де-

нежным потокам прибыльной фирмы, тем самым 

повышая уровень риска для акций прибыльных 

фирм [14]. 

2) Регуляторный риск, который характеризует-

ся так называемым «рентоориенитированным по-

ведением» со стороны регулирующих органов, 

которое проявляется в их стремлении проводить 

мероприятия с целью перераспределения доходов 

от компании в государственный сектор. Так, 

например, в 2020-2021 году российские металлур-

гические компании получили большие прибыли в 

следствие ценовой конъюнктуры, что побудило к 

созданию законопроекта №1023276-7, предусмат-

ривающего повышение НДПИ на металлы. 

Премия за импульс представляет собой тенден-

цию акций с высоким уровнем импульса приносит 

своим держателям повышенную доходность по 

сравнению с акциями с низким уровнем импульса 

[14]. Под импульсом понимают средний темп при-

роста курсовой стоимости, как правило, за по-

следний год [3]. Премия за импульс проявляет се-

бя практически на всех фондовых рынках разных 

стран, за исключением Японии, а также присут-

ствует во всех классах активов [3, 11]. 

Современные исследования подтверждают, что 

та премия, которую инвестор получает за владение 

акциями, показавшими в недавнем прошлом высо-

кие темпы прироста курсовой стоимости, объясня-

ется повышенным уровнем риска. Существует так 

называемый риск слома импульса (или краха мо-

ментума, от англ. momentum crash) – ситуации, 

когда премия за импульс становится резко отрица-
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тельной [5]. Согласно эмпирическим наблюдени-

ям, в сравнении с рисками других рассмотренных 

премий, риск премии за импульс оборачивается 

наибольшими потерями для инвестора и возникает 

в моменты восстановления фондового рынка по-

сле значимого снижения [5]. То есть, инвестор, 

желающий эксплуатировать премию за импульс, 

будет терпеть резкие снижения в доходности сво-

их инвестиций в те времена, когда фондовый ры-

нок в целом восстанавливается после снижения, 

восполняя потери других инвесторов. 

Таким образом, обозначенные премии действи-

тельно обоснованы повышенным уровнем риска, 

который вознаграждает инвесторов, но в опреде-

ленные моменты времени реализуется, оборачива-

ясь убытками. Необходимо предоставить подоб-

ное объяснение риска, характерного для фирм с 

высоким ESG-рейтингом, чтобы премия за ответ-

ственность имела обоснование для будущей инте-

грации в финансовые модели в качестве детерми-

нанты доходности. 

Стоит отметить, что часть вариации доходно-

сти акций эмитентов с высоким ESG-рейтингом 

может быть объяснена чувствительностью таких 

акций к премии за норму прибыли и премии за 

импульс [9]. То есть, риски, характерные для фирм 

с высокой нормой прибыли и импульсом, также 

характерны и для фирм с высоким уровнем ответ-

ственности. Тем не менее, часть вариации доход-

ности акций эмитентов с высоким ESG-рейтингом 

остается не объясненной. То есть, утверждать о 

наличии полноценной премии за ответственность 

имеет смысл. Следовательно, необходим поиск 

обоснования рисков, связанных с ответственно-

стью. 

По мнению автора статьи, природу риска фирм 

с высоким ESG-рейтингом можно выявить, если 

рассмотреть ESG-деятельность с точки зрения 

теории фирмы. Следует сосредоточиться на харак-

тере издержек, связанных с ESG-деятельностью. 

Как известно из экономической теории, из-

держки можно классифицировать в зависимости 

от объема выпускаемой продукции на постоянные 

и переменные. Постоянные издержки – это затра-

ты, не зависящие от объема выпуска продукции. 

Переменные издержки – затраты, величина кото-

рых изменяется в зависимости от объема выпуска. 

Фирма может изменять количество используемого 

переменного фактора производства, с целью мак-

симизации прибыли и адаптации производства к 

негативным или позитивным внешним шокам. По-

стоянные издержки в краткосрочном периоде не 

могут быть увеличены или уменьшены фирмой 

для достижения целей максимизации прибыли. 

Можно сделать вывод, что, при прочих равных 

условиях, фирмы с относительно большой долей 

переменных издержек могут легче подстроится 

под ценовые шоки, по сравнению с фирмами, у 

которых большую долю занимают постоянные 

издержки. По мнению автора статьи, расходы на 

ESG-деятельность необходимо отнести в катего-

рию постоянных издержек. Так, например, проек-

ты, связанные с защитой окружающей среды, как 

правило, предполагают создание обширной ин-

фраструктуры, которая в дальнейшем требует рас-

ходов на содержания, и эти расходы не зависят от 

объема выпускаемой продукции. Что касается 

расходов в социальной сфере, то они также явля-

ются постоянными. Фирма не рационально сни-

зить расходы на охрану труда из-за негативного 

ценового шока. Расходы на обучение сотрудников, 

а также рекреационные мероприятия для персона-

ла также являются постоянными, так как фирмы, 

как правило, для данных целей заключают долго-

срочный договор с соответствующими компания-

ми. 

Таким образом, ответственные фирмы (фирмы 

с высоким ESG-рейтингом) действительно отли-

чаются особым риском в сравнении с менее ответ-

ственными фирмами. Данный риск реализуется 

при наличии отрицательного ценового шока и вы-

ражается в том, что фирма с высоким ESG-

рейтингом несет больше издержек, связанных с 

ESG-деятельностью, которые не являются пере-

менными и не могут быть изменены в краткосроч-

ном периоде с целью подстроиться под изменив-

шиеся условия ведения бизнеса. Наличие специ-

фического риска эмитентов с высоким ESG-

рейтингом может служить обоснованием наличия 

премии за ответственность. 

Заключение 

Ответственное инвестирование – тренд разви-

тия глобальной экономики, который может прине-

сти как возможности, так и негативные шоки для 

российской экономики. Трансформация россий-

ской экономики и фондового рынка требует от 

регулятора знаний не только эмпирических, но и 

теоретических аспектов ответственного инвести-

рования. С этой целью в статье предлагается тео-

ретический анализ ответственности в качестве 

премии, то есть детерминанты ожидаемой доход-

ности финансовых активов. Исходя из анализа из-

держек, необходимых для поддержания высокого 

уровня ответственности, сделан вывод о том, что 

их наличие снижает способность фирм адаптиро-

ваться к негативным шокам. Это обуславливает 

наличие риска эмитентов с высоким ESG-

рейтингом и обеспечивает теоретическое обосно-

вание наличия премии за ответственность. 
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RESPONSIBILITY (ESG RATING) OF THE ISSUER AS 

STOCK MARKET PREMIUM: THEORETICAL ASPECTS 

 

Ovechkin D.V., Postgraduate, 

University of Tyumen 
 

Abstract: currently, one of the current priorities of the development of the Russian economy is its trans-

formation within the framework of the introduction of the principles of responsible investment. The essence 

of responsible investing is focusing not only on the risk and profitability of the issuer, but also on its level of 

responsibility, measured by the ESG rating. The Central Bank of the Russian Federation actively promotes 

the ESG rating to become a benchmark for making investment decisions on the Russian stock market. Re-

fusal to integrate into the global ESG agenda is associated with a number of negative shocks for the coun-

try’s financial system and the economy as a whole. In this regard, the purpose of the article is to disclose the 

theoretical aspects of the issuer’s liability as a risk premium, or a determinant of the expected return on 

shares. From the point of view of the efficient market hypothesis, the presence of a premium should be due 

to a specific risk. It is concluded that the level of responsibility of the issuer is associated with an increased 

level of risk, which is due to the nature of the costs incurred by the company, which seeks to maintain a high 

level of responsibility. The costs of maintaining a high ESG rating of a firm reduce its ability to adapt to ex-

ternal negative shocks, which causes an increased level of risk of responsible firms and allows us to make a 

theoretically reasonable assumption about the increased profitability of shares of responsible issuers com-

pared with the profitability of shares of firms with a low ESG rating, which does not contradict the efficient 

market hypothesis. Taking into account the possible increased risk of firms with a high ESG rating will con-

tribute to effective responsible investment in the Russian stock market, which will positively affect the de-

velopment of the financial system, as well as the Russian economy as a whole within the framework of the 

global ESG trend. 

Keywords: responsible investment, green finance, ESG rating 
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О ВОЗМОЖНОСТИ МОДИФИКАЦИИ НАЛОГА НА  

ПРИБЫЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Федосимов Б.А., кандидат экономических наук, 

председатель комиссии по аудиту, 

бухгалтерскому учёту и налогово-финансовому 

консультированию «ОПОРА РОССИИ» 

 

Аннотация: в данной статье исследованы подходы к модернизации современной системы 

налогообложения в Российской Федерации. Автором проведено обоснование возможностей развития 

системы налогов и сборов на основе модификации налога на прибыль организаций. Сделан вывод о 

необходимости применения данных подходов для дальнейшего развития отечественной системы 

налогообложения, оптимизации налогового администрирования. С того момента, когда в России 

начало формироваться новое налоговое законодательство, в него неоднократно вносились изменения, 

направленные на совершенствование административных подходов и приведение их в соответствие с 

международными принципами налогообложения с учетом политических, социальных, 

экономических и других особенностей развития российского государства. Вместе с тем, в 

действующей российской системе налогов и сборов присутствует ряд проблемных моментов, 

которые в полной мере отражаются на налогообложении организаций различных сфер деятельности. 

Ключевые слова: система налогообложения, модернизация, модификация, налог на прибыль 

организаций 

 

озможность выбора альтернативных 

элементов учетной политики позволяет 

субъекту хозяйствования уменьшить результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, так и оп-

тимизировать налоговые платежи, в частности, 

для которых базой налогообложения является 

прибыль. От правильно сформированной учетной 

политики зависят конечные результаты деятельно-

сти предприятия и стратегия его развития в буду-

щем. Ведь учетная политика существенно влияет 

на величину доходов и расходов, активов и обяза-

тельств, что, в свою очередь, существенно пред-

определяет финансовые результаты деятельности 

предприятия. Влияние учетной политики на фи-

нансово-экономические показатели деятельности 

предприятия и на сумму уплачиваемых предприя-

тием налогов, для которых базой налогообложе-

ния является прибыль. 

Учетная политика предприятия играет важную 

роль в управлении налоговыми платежа, в частно-

сти в налоговом планировании. С одной стороны 

ее можно рассматривать как нормативный доку-

мент, который осуществляет влияние на методи-

ческую, организационную и технологическую со-

ставляющую налогового планирования, с другой – 

как метод налогового планирования, который поз-

воляет оптимизировать налоговые платежи, пере-

нести базу налогообложения или сроки уплаты 

налогов, используя определенные инструменты 

налогового планирования. 

Суть налогового аспекта формирования учет-

ной политики предприятия заключается в том, что 

с определенных законодательством вариантов ве-

дения учета выбирают тот, который имеет пре-

имущества перед другими с точки зрения оптими-

зации налоговых платежей или перенос базы нало-

гообложения на будущие периоды. Формируя 

учетную политику необходимо учитывать, что на 

налоговые платежи предприятия влияет выбор ме-

тодов учета некоторых объектов бухгалтерского 

учета, к которым законодательно-нормативными 

актами предусмотрены альтернативные варианты. 

Наибольшее влияние учетная политика имеет 

налог на прибыль, ведь при расчете (определении) 

объекта налогообложения плательщик этого нало-

га использует данные бухгалтерского учета и фи-

нансовой отчетности относительно доходов, рас-

ходов и финансового результата до налогообло-

жения [5]. 

Предприятия, которые используют разницы по 

налогу на прибыль в процессе начисления аморти-

зации основных средств и нематериальных акти-

вов, должны учитывать требования, одна из кото-

рых не предусматривает использование производ-

ственного метода начисления амортизации. 

Учитывая то, что внеоборотные активы наибо-

лее интенсивно используются в первые годы их 

эксплантации целесообразным является использо-

вание ускоренных методов начисления амортиза-

ции (уменьшение остаточной стоимости основных 

средств, ускоренного уменьшения остаточной 

стоимости основных средств, кумулятивного ме-

тода). Эти методы приводят к увеличению себе-

стоимости продукции и уменьшению суммы при-

были, а следовательно, и налога на прибыль. К 

методам амортизации основных средств, позволя-

В 
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ющих замедлить начисление износа, а, соответ-

ственно, и увеличить прибыль относится прямо-

линейный метод. Выбор того или иного метода 

зависит от уровня износа основных средств пред-

приятия, а именно: при небольшом уровне износа 

– прямолинейный метод; при наличии достаточно 

устаревших основных средств – метод уменьше-

ния остаточной стоимости кумулятивный метод. 

Выбор метода амортизации других необорот-

ных материальных активов влияет на налог на 

прибыль таким образом: 

- метод 50/50% позволяет относить стоимость 

МНМА на расходы два раза равномерно; 

- метод 100% позволяет относить полностью 

стоимость МНМА на издержки или себестоимость 

продукции в период ввода их в эксплуатацию, что 

уменьшает сумму налога на прибыль, уплаченного 

за соответствующий период. 

Выделение основных средств от других род-

ственных видов активов, в частности таких как 

малоценные необоротные материальные активы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

осуществляют с использованием двух основных 

критериев, которыми являются: стоимостный и 

срок использования. 

Денежной разницы между малоценными и 

быстроизнашивающимися предметами и малоцен-

ными необоротными материальными активами не 

существует. Их различают по сроку полезного ис-

пользования. Когда этот срок превышает один год 

(за один операционный цикл, если он больше од-

ного года), то предмет относят к основным сред-

ствам, а именно к малоценных необоротных мате-

риальных активов. Если же срок использования 

меньше одного года, то предмет относят к мало-

ценным и быстроизнашивающимся предметам [6]. 

Как отмечалось выше на основные средства и 

МНМА начисляют амортизацию, а стоимость 

МБП предприятие списывает на расходы отчетно-

го периода. Такое разделение позволяет влиять на 

величину прибыли и, соответственно, на сумму 

налога на прибыль. Таким образом, устанавливая 

минимально возможный срок полезного использо-

вания объекта основных средств или нематери-

альных активов, субъекты хозяйствования имеют 

возможность повлиять на расчет суммы амортиза-

ции и, соответственно, на величину налога на при-

быль [10]. 

По методу средневзвешенной себестоимости 

используют среднюю цену запасов, которая в 

условиях инфляции всегда будет выше, чем опре-

деленная по методу ФИФО, поэтому этот метод 

обуславливает уменьшение прибыли. Большин-

ство малых предприятий использует метод оценки 

выбытия запасов по средневзвешенной себестои-

мости, поскольку он учитывает изменения стои-

мости запасов. 

Исходя из того, что сумма начисленного резер-

ва относят на расходы отчетного периода списы-

вают в дебет счета 944 «Сомнительные и безна-

дежные долги»), субъекты хозяйствования выби-

рая тот или иной вариант определения его величи-

ны, влияющие на сумму расходов, а, следователь-

но, и финансового результата. От выбранного ме-

тода будет зависеть сумма затрат предприятия. 

Согласно создания резерва сомнительных долгов 

позволяет изменить срок уплаты налога на при-

быль, а именно отсрочить его уплату. Ведь возврат 

задолженности дебитором приводит к увеличению 

доходов предприятия, соответственно, суммы 

налога на прибыль [1]. 

Использование резервов заключается в том, что 

некоторые виды затрат предприятие имеет воз-

можность не признавать в момент осуществления 

этих расходов, а в момент начисления резерва. 

Использование резервов в целях налогового пла-

нирования позволяет не только оптимизировать 

сумму налога на прибыль, начисленного и упла-

ченного за отчетный период, но и дает возмож-

ность предприятию уменьшить сумму налога на 

прибыль в отчетном периоде или перенести базу 

на более поздний срок. 

В порядке ведения расчетов с бюджетом по 

налогам, расходы на создание обеспечений буду-

щих расходов и платежей признаются расходами 

на основании данных бухгалтерского учета. Пред-

приятия использующих разницы по налогу на 

прибыль при определении финансового результата 

до налогообложения должны соблюдать нормы 

[2]. 

Создание обеспечений будущих расходов и 

платежей позволяет равномерно распределять со-

ответствующие расходы между отчетными перио-

дами и влияет на величину налогооблагаемой при-

были. Поэтому, если основная часть таких расхо-

дов приходится на начало года, то создание соот-

ветствующего резерва позволяет увеличить при-

быль. И наоборот, если основная часть таких рас-

ходов приходится на конец года – уменьшить их. 

Как и при создании резервов сомнительных дол-

гов здесь существует полностью субъективный 

подход. Например, если в учетной политике руко-

водством предприятия не предусмотрено создание 

резерва для оплаты отпусков, то в разные периоды 

на предприятии расходы будут отражены нерав-

номерно [7]. 

Утверждая в учетной политике показатели об-

щепроизводственных расходов на единицу гото-

вой продукции при нормальной мощности, пред-

приятие имеет возможность влиять на величину 

прибыли текущего периода и, соответственно, на 
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базу обложения налогом на прибыль предприятий. 

При этом, чем больше фактически общепроизвод-

ственных расходов приходится на единицу про-

дукции по сравнению с нормативным значением, 

тем большая сумма будет отнесена на расходы 

периода и уменьшит прибыль и объект налогооб-

ложения налогом на прибыль предприятия. Для 

передачи потенциальной прибыли зачастую ис-

пользуется вексель. 

Векселедателями могут быть только юридиче-

ские лица, отвечающие требованиям и у которых 

возникло налоговое обязательство по акцизному 

налогу или НДС. Векселедержателем этого вида 

векселей является орган ФНС по месту регистра-

ции векселедателя. В случае векселя третьей сто-

роной является банк. Таким образом налоговый 

вексель является простым векселем, что его выда-

ет налогоплательщик по собственному желанию с 

целью отсрочить платежи по налоговым обяза-

тельствам в отношении акцизного налога или 

налога на добавленную стоимость. Также пла-

тельщики НДС имеют возможность отсрочить 

этот налог при условии применения правила пер-

вого события, а именно предоплаты за товары (ра-

боты, услуги) в последние дни отчетного периода. 

Причиной возникновения налогового долга, в 

большинстве случаев, является ухудшение финан-

сового состояния предприятий, недостаточность 

финансовых оборотных ресурсов и неспособность 

вовремя и в полном объеме проводить расчеты с 

бюджетом. При наличии обстоятельств, свиде-

тельствующих об угрозе или накопления налого-

вого долга, субъекты хозяйствования имеют воз-

можность воспользоваться правом в отношении 

изменения срока уплаты своих обязательств через 

отсрочку или рассрочка налоговых платежей и 

налоговый вексель. Соответственно необходимо 

снизить потенциальную нагрузку на предприятие 

со стороны самой значительной статьи расходов – 

персонала. 

Для уменьшения налоговой нагрузки на пред-

приятие используют две формы аутсорсинга. Пер-

вой формой аутсорсинга является аутстаффинг, 

предусматривающий вывод персонала за штат 

предприятия – заказчика и оформления его в штат 

предприятия – провайдера [4]. Суть аутстаффинга 

персонала заключается в том, что работники про-

должают работать на предыдущем месте работы и 

выполнять возложенные на них должностные обя-

занности в компании – заказчике, однако функции 

работодателя выполняет компания – провайдер, 

которая и несет ответственность согласно Трудо-

вому и налоговому законодательству: начисляет и 

выплачивает заработную плату и налоги и взносы. 

То есть, работники заключают трудовые дого-

воры не с заказчиком, а с поставщиком. Постав-

щик берет на себя функции начисления и выплаты 

зарплаты с вычетом зарплатных сборов в социаль-

ные фонды и НДФЛ, выполнение норм трудового 

законодательства (прием на работу, увольнение, 

разрешение трудовых споров и т.д.) [8]. 

Второй формой аутсорсинга является привле-

чение работников предприятия провайдера на 

длительный срок. При этом работники не входят в 

штат предприятия и состоят в трудовых отноше-

ниях с предприятием провайдером (кадровым 

агентством) [3]. 

Основное различие между двумя формами аут-

сорсинга заключается в том, что при первой форме 

предприятие привлекает собственный персонал, а 

за второй – привлекает работников предприятия–

провайдера на длительный срок. 

Аутсорсинг персонала – один из элементов 

налогового планирования, который позволяет оп-

тимизировать расходы предприятия за счет опти-

мизации налоговых платежей и единого социаль-

ного взноса и уменьшить налоговую нагрузку на 

предприятие. Используя аутсорсинг как элемент 

налогового планирования предприятие – заказчик 

имеет возможность: 

- уменьшить расходы предприятия по заработ-

ной плате; 

- уменьшить расходы на содержание работни-

ков; 

- оптимизировать налоговую нагрузку за счет 

сокращения начислений на фонд оплаты труда; 

- сохранять минимальное количество штатных 

работников, в случае законодательно-

нормативных и корпоративных ограничений; 

- оптимизировать затраты на производство 

продукции, уменьшить ее себестоимость; 

- уменьшить налоговую нагрузку по налогу на 

добавленную стоимость; 

- уменьшить расходы оплату больничных и от-

пусков; 

- перераспределить статьи баланса путем пере-

вода затрат на оплату труда в расходы на услуги 

сторонних организаций, что ведет к снижению 

базы налогообложения; 

- перевести часть полномочий с налогового и 

трудового законодательства на провайдера. 

Основными недостатками аутсорсинга есть 

риск нарушения конфиденциальности информа-

ции и угроза банкротства аутсорсингового пред-

приятия. 

Стоимость услуг аутсорсингового предприятия 

включает в себя: компенсации из заработной пла-

ты работника, налоговые выплаты, вознагражде-

ние провайдеру (ориентировочно 30% (без НДС) 

от минимальной заработной платы, установленной 

законодательством или процент от заработной 

платы работника или фиксированная сумма, кото-



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 212 

рая устанавливается по договоренности сторон и 

зависит от требований, которые предъявлены к 

работникам, их количества) и стоимость других 

услуг [9]. 

Рассмотрев виды отношений с физическими 

лицами (работниками) и их влияние на налоговую 

нагрузку и затраты предприятия, сделан вывод, 

что альтернативным вариантом для предприятия 

является вывод работников за его штат с последу-

ющим оформлением их в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности-плательщиков 

единого налога, которые продолжают работать на 

прежнем месте и выполнять свои прежние обязан-

ности, но уже на основании гражданско-

правового, а не трудового договора, а также ис-

пользование аутсорсинга предусматривает вывод 

персонала за штат компании – заказчика и оформ-

ления его в штат компании-провайдера. Таким об-

разом, предприятие остается для уволенных лиц 

фактическим работодателем, а формально они 

находятся в штате аутсорсингового предприятия, 

которое выплачивает им зарплату, а также осу-

ществляет все необходимые отчисления в бюджет. 
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Abstract: this article examines approaches to the modernization of the modern taxation system in the 

Russian Federation. The author substantiates the possibilities of developing a system of taxes and fees based 

on the modification of corporate income tax. It is concluded that it is necessary to apply these approaches for 

the further development of the domestic taxation system, optimization of tax administration. Since the 

moment when the new tax legislation began to take shape in Russia, it has been repeatedly amended to 

improve administrative approaches and bring them into line with international principles of taxation, taking 

into account the political, social, economic and other features of the development of the Russian state. At the 

same time, there are a number of problematic issues in the current Russian system of taxes and fees, which 

are fully reflected in the taxation of organizations in various fields of activity. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОНИМАНИЕ КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Аннотация: в условиях усиления конкуренции и глобализации инновационная деятельность 

является важной составляющей успешного функционирования любых предприятий и отраслей. 

Инновации в хозяйственной деятельности промышленного предприятия создают возможности для 

долгосрочного развития. Однако в России на современном этапе довольно небольшая доля 

предприятий промышленности являются инновационно-активными, в 2021 г. к ним принадлежало 

834 или 18,9% всех предприятий. Именно это обуславливает низкую эффективность и 

конкурентоспособность отечественных субъектов хозяйствования, а, следовательно, и отраслей, в 

которых они действуют. Поскольку внедрение инноваций является одним из основных факторов 

технологической модернизации и повышения эффективности использования основных средств 

производства и материальных ресурсов, то инновационная деятельность обеспечивает более высокую 

адаптированность предприятий к быстрым изменениям внешней бизнес-среды, расширяет 

возможности выпуска новой продукции и освоения новых рынков сбыта. Таким образом, в 

современных условиях инновации формируют условия долгосрочной успешной деятельности 

предприятий и отраслей и их достаточной конкурентоспособности. Все предприятия в отношении 

инновационных процессов объединяются в две группы: предприятия, занимающиеся инновационной 

деятельностью – те, что тратят средства на внутренние и внешние НИР, приобретение машин, 

оборудования и программного обеспечения, приобретение других внешних знаний и др.; 

предприятия, которые внедряют инновации – те, что внедряют в производство инновационные 

процессы и инновационные виды продукции. 

Ключевые слова: инновационные процессы, виды продукции, предприятия, модернизация, 

технологии 

 

нновационные процессы достаточно раз-

нообразны, они могут быть связаны с тех-

ническими, организационными, экономическими, 

социальными и юридическими инновациями, что 

пронизывают все сферы деятельности современ-

ного предприятия [2]. При этом необходимо еще 

раз подчеркнуть, что инновации не сводятся толь-

ко к технологическим усовершенствованиям как 

результатов научных исследований. В Заключи-

тельном отчете независимого европейского аудита 

национальной системы исследований и инноваций 

России отмечается: «...для достижения успеха ин-

новации должны включать в себя гораздо больше 

составляющих, чем просто наличие качественного 

исследования. Много инноваций рождаются без 

связи с формальной исследовательской деятельно-

стью. ...исследования в определенных секторах 

экономики не является ни необходимым, ни до-

статочным для генерации инновации. ...следует 

рассматривать инновации в широком смысле и с 

учетом многих факторов...». На современном эта-

пе в деятельности предприятий и отраслей важ-

ную роль играют заимствованные или улучшаю-

щие инновации, растет значимость нетехнологи-

ческих инноваций – организационных, маркетин-

говых, социальных и проч. [5]. 

Инновации способствуют развитию предприя-

тия, при условии их эффективного внедрения они 

обеспечивают предприятию экономический и ры-

ночный эффект, что сказывается на конкуренто-

способности отраслей. Исследователи отмечают, 

что инновационная деятельность имеет влияние на 

основные параметры эффективности работы пред-

приятия. Так, отмечено, что позитивное влияние 

инновационной деятельности на результаты рабо-

ты предприятия достигаются путем: увеличения 

объемов производства продукции и расширение 

внешнего рынка; рационального использования 

всех видов ресурсов производства и снижение ма-

териало- и энергоемкости продукции, а также доли 

расходов на оплату труда, что способствует сни-

жению себестоимости продукции; обновление ас-

сортимента продукции и повышения ее конкурен-

тоспособности. Отмечается, что именно иннова-

ции способствуют выявлению новых сегментов 

рынка, обуславливают необходимость замены 

устаревшей продукции новой [10]. Инновационная 

деятельность также положительно влияет на охра-

ну окружающей среды. 

Внедрение новых технологий и форм организа-

ции бизнеса, новых систем мотивации персонала и 

маркетинга, освоение новых видов продукции 

И 
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позволяет предприятию обновлять ассортимент 

выпускаемой продукции или услуг, повышать ее 

качество в соответствии с современными требова-

ниями потребителей, снижать издержки производ-

ства, формировать новые или расширять старые 

рынки сбыта, увеличивать объем реализации про-

дукции, повышать доходы предприятия и созда-

вать финансовые возможности для дальнейшего 

развития. Социальными результатами инноваци-

онного развития предприятия может быть увели-

чением количества рабочих мест и улучшения их 

качественных параметров – условий и безопасно-

сти труда, профессионального развития персонала 

предприятий, повышение его квалификации и за-

работной платы. 

Для предприятия инновации являются не само-

целью, а инструментом обеспечения максимиза-

ции прибыли и укрепления рыночных позиций. 

Именно с предпринимательской деятельностью, со 

способностью предпринимателей рисковать с це-

лью и стремлением получить сверхприбыль ассо-

циировал инновационную активность И. Шумпе-

тер. Поэтому инновационная деятельность всегда 

связана с экономической конъюнктурой, суще-

ствующими возможностями бизнеса работать 

прибыльно. Поскольку эти возможности меняются 

под влиянием научно-технического прогресса, то 

предприниматели используют научно-технические 

разработки для обеспечения прибыльности и ры-

ночной стабильности своих предприятий [4]. 

Именно поэтому динамика инновационных 

процессов тесно связана с общей экономической 

конъюнктурой, со стадиями развития всей эконо-

мики, отрасли, предприятия, что нашло отражение 

в работах многих зарубежных и отечественных 

исследователей. Еще в работах М. Кондратьева и 

Й. Шумпетера обоснованно взаимосвязь иннова-

ций и длинных волн экономической динамики. 

Так, М. Кондратьев доказывал, что: «...примерно в 

течение двух десятилетий перед началом расту-

щей волны большого цикла наблюдается оживле-

ние в сфере технических изобретений. Перед 

началом и в самом начале растущей волны наблю-

дается широкое применение этих изобретений в 

сфере промышленной практики». Поскольку нача-

ла растущей волны предшествует период стагна-

ции (низкой экономической конъюнктуры), то 

внедрение инноваций на основе научно-

технических разработок обеспечивает возмож-

ность прибыльной деятельности, что становится 

началом восходящей динамики [7]. В то же время 

Н. Кондратьев отмечал, что использование изоб-

ретений на практике сопровождается реорганиза-

цией производственных отношений, то есть про-

исходят инновации и в организации бизнеса и в 

социальной и других сферах. 

Исследуя труда. Шумпетера, ученые обращают 

внимание на то, что, согласно его теории, научно-

техническое развитие имеет дискретный характер, 

обусловленный появлением значительных, «ба-

зисных» инноваций. Потому внедрение их в про-

изводство происходит скачкообразно, что приво-

дит к циклическому развитию экономики. Дис-

кретность и скачкообразность инновационного 

развития также может объясняться возможностью 

прибыльной деятельности на различных времен-

ных горизонтах использования инновации. Эф-

фект новизны со временем иссякает, а широкая 

диффузия инноваций приводит к увеличению объ-

ема инновационной продукции и уменьшения це-

ны на нее, что снижает норму прибыли. 

Дальнейшее развитие теории инноваций более 

тесно связывал инновационные процессы с разви-

тием отдельных отраслей и стадий производ-

ственной деятельности [9]. В трудах Г. Меньше 

выделены «базисные» инновации, которые приво-

дят к возникновению новых отраслей промыш-

ленности. Он также выделял так называемые 

псевдоинновации, которые лишь кажутся иннова-

циями. Широкое распространение получило выде-

ление улучшающих инноваций, в трудах Й. Дель-

беке они представлены как рационализирующие 

[3]. Значительное внимание уделяется исследова-

нию инноваций в связи со стадиями производ-

ственного процесса, развития экономической 

конъюнктуры и изменением положения ведущих 

отраслей экономики, что нашло отражение в рабо-

тах зарубежных исследователей – Г. Меньше, X. 

Фримера, Дж. Кларка, Я. Ван Дейна, А. Кляйнкне-

хта и др. Однако, существуют различные точки 

зрения на механизм запуска инноваций. 

Одна из них – это концепция «подталкивание 

депрессией». Ее сторонником является Г. Менее, 

какой характер инновационной активности связы-

вал с ориентацией бизнеса на прибыль и с эконо-

мической конъюнктурой. В условиях стабильной 

экономической динамики, предприниматели, ори-

ентируясь на текущую прибыль, не склонны осу-

ществлять радикальные инновации. Базисные ин-

новации они осуществляют только тогда, когда в 

период депрессии происходит резкий спад эффек-

тивности бизнеса в традиционных направлениях, 

когда избежать риска сверление экономической 

деятельности и потерь прибыли не удается. В 

условиях депрессии другой альтернативы, кроме 

базисных инноваций, нет, они являются един-

ственной возможностью прибыльного инвестиро-

вания и выхода из кризиса [8]. Таким образом, ин-

новации преодолевают депрессию. 

Аналогичную точку зрения поддерживает А. 

Кляйнкнехт, исходя из соотношения риска и при-

были. Поскольку базисные инновации рискован-
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ны, то в период процветания фирма выбирает 

стратегию максимизации прибыли на основе 

улучшающих инноваций, сводя к минимуму риск 

от инноваций. В период депрессии, когда возника-

ет проблема сбыта продукции и загрузки произ-

водственных мощностей, и, соответственно, по-

вышается риск значительных потерь, менее риско-

ванными становятся радикальные продуктовые 

инновации. 

Другую точку зрения на инновационную ак-

тивность имели Дж. Кларк, X. Фримен, Л. Суте. 

Они выходят из спроса фирмы на инновации, ко-

торый, по их мнению, формируется на стадии 

процветания. Именно в этот период успешная 

фирма более склонна к инновациям, потому что 

уверена в перспективах своего развития и росте 

доходов. На стадии ухудшение экономического 

положения вследствие кризиса фирма меньше за-

интересована в технологических инновациях, по-

скольку уменьшаются финансовые возможности и 

возрастает степень риска от инноваций [6]. При-

мерно такая же точку зрения Я. Ван Дейна, кото-

рый выделял продуктовые инновации в новых и 

старых отраслях, процессу (технологические) ин-

новации в существующих и базовых отраслях. Он 

считал, что продуктовые инновации в новых обла-

стях осуществляются на стадии подъема, когда 

существует благоприятная конъюнктура; продук-

товые инновации в старых отраслях осуществля-

ются преимущественно на стадии депрессии, что 

обусловлено насыщенностью спроса на традици-

онную продукцию и необходимостью изменения 

ассортимента. Технологические инновации в базо-

вых отраслях он связывал со стадией подъема, а в 

целом считал, что склонность к инновациям до-

стигает наибольшего объема в фазе оживления и 

наименьшего – в фазе спада. 

Следовательно, внедрение инноваций фирмами 

зависит как от рыночной конъюнктуры, так и от 

той стратегии, что выбирает предприятие, исходя 

из специфических условий своей деятельности 

(характера продукта, технологического развития, 

характера спроса и т. п). Специалисты в области 

инновационного менеджмента, характеризуя ин-

новационный процесс на уровне предприятий и 

отраслей, отмечают: «Этот процесс происходит в 

двух измерениях: по вертикали (от более суще-

ственных инноваций в менее существенных) и по 

горизонтали (от малой распространенности инно-

вации до полного насыщения ею рынка)». Верти-

кальная составляющая связывается с жизненным 

циклом инноваций и отрасли, где они внедряются. 

А горизонтальная – с диффузией инноваций. При 

этом отмечается, что «...скорость диффузии инно-

вации возрастает с ростом его доходности и пада-

ет с увеличением ее капиталоемкости». 

Механизм внедрения инноваций напрямую свя-

зан с жизненным циклом инноваций и отраслей, с 

которыми они связаны. Такое исследование осу-

ществлено Я. Ван Дейном на основе анализа жиз-

ненного цикла 80 базовых инноваций, которые 

сформировали 13 ведущих секторов экономики в 

ХХ веке. Отечественными специалистами изложе-

ны интерпретацию результатов исследования это-

го ученого на примере динамика основных фаз 

развития новой отрасли: «В первой фазе (внедре-

ния) существует большое разнообразие потенци-

альных продуктовых инноваций, но их выбор за-

труднен недостатком информации о предстоящем 

платежеспособный спрос. Во второй фазе (рост) 

характер спроса в основном определился и коли-

чество продуктовых инноваций резко сокращает-

ся. Одновременное увеличение объема продаж и 

стандартизация технологии стимулируют техноло-

гические инновации, которые уменьшают издерж-

ки производства. В третьей фазе (зрелость) объе-

мы выпуска продукции снижаются, обостряется 

конкуренция в результате дифференциации про-

дукции. Инновации сводятся к отдельным улуч-

шений уже работающей технологии, причем зоны 

начинают смещаться от материало - и энергосбе-

регающих технологий в трудосберегающих. И, 

наконец, в четвертой фазе (упадок) объем продаж 

снижается, и насыщение рынка компенсируется 

трудосберегающими технологическими инноваци-

ями. 

Анализируя динамику развития предприятия, 

исследователи пришли к выводу, что каждое из 

них проходит свою траекторию развития от за-

рождения к успеху, от процветания к спаду, не-

редко и до прекращения своей деятельности. При 

этом предприятие развивается не прямолинейно и 

стабильно, оно может сталкиваться с периодами 

кризиса, упадка, возрождения. 

Существуют различные модели жизненного 

цикла предприятия, однако большинство специа-

листов сходятся на том, что несмотря на разные 

точки зрения, стадийность развития предприятия в 

стандартизированном виде можно выразить при 

помощи модели с четырех - пяти основных этапов: 

зарождение (или создания), рост, стабильность 

(или зрелость), упадок (в том числе банкротство). 

Однако спад деятельности не всегда заканчивается 

банкротством, а после создания предприятия важ-

ным этапом является внедрение или выход на ры-

нок. 

На первом этапе (зарождение) возникает идея 

создания предприятия, определяется сфера его 

деятельности, цель, осуществляется поиск необхо-

димых ресурсов для организации экономической 

деятельности (финансовых, материальных, трудо-

вых) и возможных рынков сбыта, разрабатывают-
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ся учредительные документы и происходит реги-

страция предприятия как субъекта хозяйствова-

ния, формируется структура организации [1]. Идет 

процесс инвестиций без получения какого-либо 

дохода. 

На втором этапе (становления, или выход на 

рынок) происходит запуск производственной дея-

тельности, отрабатывается технология производ-

ства и механизм управления, налаживается выпуск 

продукции, формируются каналы ее реализации и 

связи с потребителями. На данном этапе значи-

тельное внимание уделяется маркетинговой дея-

тельности. Инвестиции значительно превышают 

объем валового дохода, начинает поступать от де-

ятельности, предприятие работает убыточно. 

Третий этап (роста) характеризуется наращива-

нием объемов производства и продаж, усовершен-

ствованием технологии производства и качества 

продукции, увеличением ее номенклатуры, рас-

ширением старых рынков сбыта, проникновением 

на новые рынки и завоеванием расположения но-

вых потребителей. Предприятие начинает полу-

чать прибыль, которая растет с увеличением объ-

емов производства и продаж. 

На четвертом этапе (зрелость) предприятие до-

стигает максимального объема выпуска продук-

ции и его стабилизации. Предприятие максималь-

но использует имеющиеся производственные 

мощности, имеет отработанную технологию и ор-

ганизацию бизнеса. Укрепляется положение фир-

мы на рынке, предприятие стабильно удерживает 

свои рыночные ниши и имеет репутацию среди 

потребителей. Достигается максимизация прибы-

ли, однако отсутствуют перспективы его роста. 

Пятый этап (упадок) характеризуется спадом 

производства и объемов продаж, потерей части 

рынков, уменьшением прибылей и нарастанием 

внутренних проблем – недостаточной загрузкой 

производственных мощностей, сокращением чис-

ленности персонала, обострением социальных 

конфликтов. Дальнейшее развитие предприятия 

будет зависеть от внешних обстоятельств и от 

внутренней политики бизнес-организации, 

направленного или на преодоление кризисных яв-

лений, модернизацию и возрождение, или пре-

кращения деятельности. Развитие предприятия, 

этапы его жизненного цикла связаны с инноваци-

онными процессами. Отдельные исследователи 

анализируют взаимосвязь стадий жизненного цик-

ла предприятия и инноваций, однако пока что та-

кой взаимосвязи освещены недостаточно систем-

но. При этом некоторые исследователи видят пря-

мую зависимость между стадиями развития и цик-

лом инновации. Любое предприятие возникает как 

реализация определенной инновационной идеи, 

которая в дальнейшем одновременно с ним будет 

проходить указанные выше стадии. В производ-

ственной сфере, если предприятие, реализуя опре-

деленную инновационную идею, выпускает один 

вид продукции, то жизненные циклы идеи, про-

дукции и предприятия, их продолжительность, 

полностью совпадают. Считаем, что такое утвер-

ждение является недостаточно обоснованным. 

Прямая связь между жизненными циклами пред-

приятия и инновации может быть при создании 

предприятия на основе базисной инновации. Од-

нако циклы не могут быть идентичными, посколь-

ку, с одной стороны, базисная инновация в ходе ее 

эксплуатации трансформируется вследствие 

улучшающих инноваций, а с другой стороны, раз-

витие предприятия зависит не только от цикла ин-

новации, на него влияет множество внешних фак-

торов. Кроме того, предприятие может создаваться 

для выпуска традиционной (не инновационной) 

продукции, поэтому связь с инновационным цик-

лом здесь отсутствует. Обобщая исследования уже 

названных и многих других авторов по вопросам 

инновационного развития предприятий, автором 

систематизированы взаимосвязь жизненного цик-

ла предприятия и видов инновационной деятель-

ности. 

Специалисты по инновационному развитию 

подчеркивают важную роль инноваций в обеспе-

чении жизнедеятельности предприятий, удлине-

нии периода его успешной работы. Любая иннова-

ция по совершенствованию технологии, управле-

ния или переход на выпуск новой продукции с це-

лью лучшего удовлетворения потребностей потре-

бителей и получения конкурентных преимуществ 

на рынке сбыта, увеличивает продолжительность 

жизненного цикла предприятия. 
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Abstract: in conditions of increasing competition and globalization, innovation is an important 

component of the successful functioning of any enterprises and industries. Innovations in the economic 

activity of an industrial enterprise create opportunities for long-term development. However, in Russia at the 

present stage, a fairly small proportion of industrial enterprises are innovatively active, in 2021 834 or 18.9% 

of all enterprises belonged to them. This is what causes the low efficiency and competitiveness of domestic 

business entities, and, consequently, the industries in which they operate. Since the introduction of 

innovations is one of the main factors of technological modernization and increasing the efficiency of the use 

of fixed assets and material resources, innovative activity ensures a higher adaptability of enterprises to rapid 

changes in the external business environment, expands the possibilities of new products and the development 

of new markets. Thus, in modern conditions, innovations form the conditions for long-term successful 

activity of enterprises and industries and their sufficient competitiveness. All enterprises in relation to 

innovative processes are grouped into two groups: enterprises engaged in innovative activities – those that 

spend money on internal and external research, the acquisition of machinery, equipment and software, the 

acquisition of other external knowledge, etc.; enterprises that introduce innovations – those that introduce 

innovative processes and innovative products into production. 

Keywords: innovative processes, types of products, enterprises, modernization, technologies 
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ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА АФРИКИ 
 

Саенко А.Н., младший научный сотрудник, 

Институт Африки Российской академии наук 

 

Аннотация: статья посвящена сектору электроэнергетики Африки, большая часть ресурсов кото-

рой приходится на долю возобновляемых источников энергии. Африка обладает богатыми ресурсами 

с огромным потенциалом для производства электроэнергии. Но все же Африка переживает фазу се-

рьезных кризисов, потому что они не в состоянии использовать свой огромный капитал в области 

возобновляемых источников энергии. В будущем существует необходимость в реструктуризации 

энергосистемы, технологиях хранения энергии и параллельном смягчении воздействия факторов 

окружающей среды с учетом сезонных колебаний. Новизна исследования заключается в проведении 

комплексного обзора технического потенциала имеющихся ресурсов стран Африки, а именно: сол-

нечной энергии, ветра, геотермальной энергии, гидроэнергетики и биомассы, которые могут быть 

экономически использованы для обеспечения более высокого уровня жизни значительной части ны-

нешнего и будущего населения Африки. А также рассмотрены существующие структурные барьеры 

на пути перехода к «зеленой энергетике» на континентальном и региональном уровнях. Автор также 

отмечает, что существует неизбежная необходимость сосредоточиться на создании прочной основы 

государственной политики и соответствующих нормативных актов. Даны рекомендации как прави-

тельства африканских стран и их партнеры по развитию могут устранить основные препятствия для 

того, чтобы обеспечить устойчивое энергетическое будущее страны. 

Ключевые слова: электроэнегетика, зеленая энергетика, Африка, возобновляемые источники 

энергии 

 

фриканские страны наделены огромным – 

и все еще неиспользованным – потенциа-

лом возобновляемых источников энергии. Оценки 

потенциала производства электроэнергии на кон-

тиненте составляют 350 ГВт для гидроэлектро-

станций, 110 ГВт для ветра, 15 ГВт для геотер-

мальной энергии и ошеломляющие 1000 ГВт для 

солнечной энергии [1]. Потенциал для биоэнерге-

тики также высок, при этом поставки древесины 

оцениваются в 520 ГВт/ч в год [2]. Солнечная 

энергия особенно перспективна с точки зрения 

географического распределения: этот вид энергии 

может быть использован практически повсюду в 

Африке. 

Этот большой запас возобновляемых источни-

ков энергии является стратегически важным для 

континента, и перспектива крупномасштабного 

производства возобновляемой энергии может ре-

ально изменить правила игры для нескольких 

стран. Ветер и солнечная энергия, в частности, в 

настоящее время лидируют в крупномасштабном 

производстве возобновляемой энергии по всему 

континенту, конкурируя с ископаемым топливом с 

точки зрения затрат. 

В целом, в то время как многие возобновляе-

мые источники энергии могут использоваться для 

производства электроэнергии и/или тепла без ка-

кого-либо процесса сжигания (например, солнеч-

ный свет, ветер, вода, подземное тепло), другие 

необходимо сжигать, чтобы высвободить их энер-

гию (биоэнергию из органического материала или 

биомассы). Биомасса обладает высокой универ-

сальностью – ее можно использовать для приго-

товления пищи и отопления, как топливо для 

транспортировки и электроснабжения. 

Говорить о современной возобновляемой энер-

гии означает рассматривать способы производства 

и потребления возобновляемой энергии, которые 

являются максимально чистыми (с точки зрения 

выбросов твердых частиц и углерода) и макси-

мально эффективными с использованием совре-

менных технологий. 

Следует отметить, что гидроэнергетика и био-

масса, в отличие от других возобновляемых ис-

точников энергии, зависят от двух важнейших 

природных ресурсов – пресной воды и биомассы, 

– которые все более востребованы в Африке для 

многочисленных, иногда противоречивых видов 

использования и которые подвержены влиянию 

изменения климата в результате уменьшения ко-

личества осадков, повышения температуры и опу-

стынивания. 

Адаптация к этой реальности будет означать 

внедрение инноваций и оптимизацию производ-

ственных процессов, а также поиск разумных си-

нергетических эффектов (например, увеличение 

стоимости отходов) для повышения общей эффек-

тивности использования природных ресурсов. 

Некоторые африканские страны приступают к 

осуществлению весьма амбициозных проектов в 

области возобновляемых источников энергии. 

Примерами таких проектов, которые нацелены на 

первое место в мировом рейтинге установленной 

возобновляемой мощности, являются: солнечная 

А 
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электростанция Noor в Марокко, ветроэлектро-

станция на озере Туркана в Кении и плотина 

Гранд Ренессанс в Эфиопии (общая мощность 500, 

310 МВт и 6,45 ГВт соответственно). Хотя сектор 

возобновляемых источников энергии в большин-

стве стран Африки еще далек от зрелости, сегодня 

все больше и больше стран устанавливают целе-

вые показатели для возобновляемых источников 

энергии. 

В то время как большинство промышленно 

развитых стран в настоящее время сталкиваются с 

проблемой интеграции возобновляемых источни-

ков энергии в существующие электросети, в зна-

чительной части Африки есть возможность по-

строить совершенно новые сети, которые могут 

напрямую справиться с высокой долей переменно-

го и децентрализованного производства возобнов-

ляемой энергии. 

Примечательно, что развивающиеся экономики 

– в первую очередь, Китай и Индия – эффективно 

лидируют в глобальном переходе к возобновляе-

мым источникам энергии, демонстрируя самую 

смелую приверженность развитию ветроэнергети-

ки и солнечной энергетики . Это расширяет пер-

спективы сотрудничества и торговли, что должно 

повысить доступность оборудования, а также 

накопленный опыт области возобновляемых ис-

точников энергии в контексте развивающихся 

энергетических рынков. 

В этом контексте Африка призвана играть цен-

тральную роль в качестве глобального поставщика 

сырья – и, в частности, редких минералов. 

Одним из необходимых условий для перемен-

ных возобновляемых источников энергии является 

хранение. Во всем мире существует довольно 

большая неопределенность в отношении будущего 

аккумуляторов общего назначения, однако на се-

годняшний день литийионные решения (аккуму-

ляторы, которые питают смартфоны и электромо-

били), по-видимому, являются предпочтительны-

ми, хотя их пригодность для промышленных ре-

шений часто ставится под сомнение [3]. Глобаль-

ный бум на эти батареи, стимулирует спрос на 

редкие минералы, необходимые для их производ-

ства, такие как литий, кобальт, никель и многие 

другие. 

Как пишет в своей работе Абрамова и Фитуни, 

уже сейчас по некоторым видам цветных и редких 

металлов, без использования которых технологи-

чески невозможен выпуск современной продукции 

военного назначения, зависимость военно-

промышленного комплекса США от импорта из 

некоторых стран Тропической (субсахарской) Аф-

рики превышает 50%, а по кобальту – 75% [4]. 

Это идет рука об руку со спросом на редкие 

минералы для производства фотоэлектрических и 

ветряных турбин. Некоторые аналитики предска-

зывают, что новая энергетическая политика в эпо-

ху возобновляемых источников энергии будет 

строиться вокруг этих источников энергии, и от-

мечают, что глобальная актуальность производ-

ства в Африке очевидна. Примечательно, что Де-

мократическая Республика Конго является круп-

нейшим поставщиком кобальта в мире, а Зимбабве 

является ключевым мировым производителем ли-

тия и меди. Во многих случаях нарушения прав 

человека и ущерб окружающей среде являются 

обычным явлением в этих шахтах, и, хотя пробле-

ма хорошо известна, глобальный спрос настолько 

высок (а для некоторых материалов запасы 

настолько малы), что покупатели в основном за-

крывают на них глаза. 

Крайне важно, чтобы правительства африкан-

ских стран лучше контролировали свои минераль-

ные богатства (в том числе посредством законода-

тельства и скоординированных на региональном 

уровне действий), чтобы избежать истощения за-

пасов редких минералов Африки. 

Солнечная Энергия 

Потенциал солнечной энергии в Африке доста-

точно высок. Континент расположен между 37° 

Северной широты и 32° Южной широты и охва-

тывает обширную территорию, которая пересекает 

экватор и оба тропика. Африканские страны полу-

чают очень большое количество солнечных часов 

в год, и среднее солнечное излучение довольно 

равномерно распределено (хотя районы Сахары, 

Сахеля, юго-западной части континента и Афри-

канского Рога исключительно солнечные). Это 

означает, что, несмотря на политические и финан-

совые ограничения, солнечные технологии могут 

обеспечивать теплом и электроэнергией практиче-

ски всю территорию страны, даже самые отдален-

ные общины. 

Поскольку возобновляемые источники широко 

распространены в природе (особенно солнечные и 

ветровые), существует ряд физических ограниче-

ний, которые необходимо учитывать при оценке 

их технического потенциала и, в свою очередь, их 

экономической целесообразности. 

Растет объем знаний о потенциальном исполь-

зовании инструментов Географической информа-

ционной системы (ГИС) для планирования инфра-

структуры возобновляемых источников энергии и 

– особенно для Африки – путей электрификации. 

Основная процедура для составления географиче-

ского представления возобновляемого потенциала 

заключается в следующем: во-первых, сбор дан-

ных о физической доступности ресурсов (про-

странственное распределение), затем исключение 

зон, которые не подходят для строительства ин-

фраструктуры (например, водные объекты, охра-
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няемые территории и т.д.), и, наконец, определе-

ние максимального предела расстояния от центров 

потребления (например, городов) и существующей 

сетевой инфраструктуры. Дополнительная инфор-

мация различного характера может привести к 

дальнейшим географическим ограничениям, уста-

новлению приоритетных областей (например, де-

централизованного производственного использо-

вания), коэффициентам, которые будут приме-

няться (например, эффективность производства, 

потери при распределении электроэнергии) и т.д. 

Аналогичная процедура может быть принята для 

определения потенциала биотоплива, но она 

должна учитывать землепользование с более вы-

сокой степенью детализации. 

Помимо электроэнергии, солнечную энергию 

можно использовать для производства тепла для 

бытовых нужд или неинтенсивной промышленной 

деятельности (например, в текстильной промыш-

ленности, где используются низкие и средние 

температуры процесса), а также для охлаждения 

(критично для удаленных больниц и клиник). Ре-

шающее значение для сельских общин имеет ис-

пользование солнечной энергии (тепла и энергии) 

в сельском хозяйстве, включая орошение, перера-

ботку продуктов питания и хранение, а также 

опреснение и очистку сточных вод в общинах, где 

не хватает пресной воды [5]. 

Все эти возможные области применения дела-

ют солнечные технологии привлекательными для 

ряда секторов – от производства энергии до сель-

ского хозяйства и водоснабжения. Основными 

ограничениями солнечных технологий являются 

относительно высокие затраты и доступ к финан-

сированию. 

Тем не менее, мы уже наблюдаем значительный 

рост использования солнечной энергии, во многом 

обусловленный быстрым падением цен на фото-

электрическое оборудование. 

На сегодняшний день пятью крупнейшими 

рынками солнечной энергии в Африке являются 

Южная Африка, Марокко, Алжир, Гана и Египет 

[6]. Неудивительно, что верхнюю строчку рейтин-

га занимают страны Южной Африки и Северной 

Африки, не столько из-за реального преимущества 

с точки зрения доступности солнечных ресурсов, 

сколько из-за их сильной приверженности полити-

ке и инвестициям. Однако несколько стран также 

набирают обороты, Нигерия, которая недавно вы-

пустила первые африканские зеленые облигации, 

и Кения, которая является лидером в области ин-

новаций в сфере микросетей и автономных сол-

нечных систем. 

Ветряная энергия 

Механическая энергия от ветряных турбин мо-

жет использоваться для питания различных меха-

низмов, таких как насосы для орошения или для 

производства электроэнергии. В то время как вет-

ряные мельницы могут быть основными активами 

для сельских общин – и действительно, они широ-

ко используются в некоторых странах – здесь мы 

говорим о ветроэнергетических турбинах из-за их 

потенциала для ускорения электрификации в Аф-

рике. 

По сравнению с солнечным потенциалом, по-

тенциал ветра менее равномерно распределен по 

всему континенту. Основным фактором, опреде-

ляющим географию ветрового потенциала, являет-

ся скорость ветра, которая, в свою очередь, сильно 

зависит от градиентов давления и формы ланд-

шафта. Следовательно, наличие пустынь, берего-

вых линий и естественных каналов - все это играет 

в пользу высоких скоростей ветра. В Африке луч-

шее качество ветра можно найти в труднодоступ-

ных районах Сахары и Сахеля (все страны, вклю-

чая наиболее центральные Нигерия, Чад и Судан), 

вдоль побережья и в горных районах Южной Аф-

рики (особенно в Южной Африке, Лесото, Мала-

ви, Замбии), а также в некоторых частях Восточ-

ной Африки, особенно на Африканском Роге и 

вдоль Великой Рифтовой долины (Эритрея, Джи-

бути, Сомали, Эфиопия, Кения, Танзания). 

Как и в случае с солнечной энергией, мы мо-

жем наблюдать экспоненциальный рост мощности 

ветроэнергетики, установленной в Африке за по-

следние десять лет, и указать на пять крупнейших 

рынков ветроэнергетики, которые стимулируют 

этот рост. Это Южная Африка, Марокко, Египет, 

Эфиопия и Кения [7]. Кения входит в число веду-

щих африканских производителей энергии ветра с 

одним масштабным проектом на озере Туркан. 

В Африке вся установленная ветроэнергетика 

находится на суше, потому что строительство  в 

прибрежной зоне, как правило, дороже. Однако 

следует отметить, что морской ветер, как правило, 

ассоциируется с более высокой эффекривностью. 

Хотя в настоящее время существует относитель-

ная нехватка данных о скорости морского ветра, 

позволяющих провести геопространственную 

оценку потенциала морского ветра в Африке, оче-

видно, что этот ресурс является активом, который 

следует учитывать прибрежным странам. 

Другие технологии использования возобновля-

емых источников энергии на шельфе также могут 

представлять собой актив в будущем (например, 

энергия волн, теоретический потенциал которой в 

Африке оценивается в 3500 ТВтч/год), однако на 

данный момент почти все доступные технологии 

для их использования все еще находятся на кон-

цептуальной стадии разработки, а установленная 

сегодня глобальная мощность незначительна. 

Единственным исключением является приливная 
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энергия, которую можно использовать с помощью 

подводных турбин. 

Гидроэнергетика 

Гидроэлектростанции могут быть классифици-

рованы по объему производимой ими мощности 

или по характеристикам инфраструктурных ком-

понентов отдельной станции. Для простоты здесь 

мы различаем только крупную и малую гидро-

энергетику, то есть проекты, которые вносят зна-

чительный или незначительный вклад в выработку 

электроэнергии и оказывают значительное или 

незначительное влияние на водные потоки. 

Благодаря своим крупным речным бассейнам 

(Конго, Нил, Сенегал, Нигер, Замбези, Вольта, 

Оранж) Африка обладает огромным гидроэнерге-

тическим потенциалом, и только бассейн Конго – 

самый большой по объему сброса воды – состав-

ляет 40% от общего объема. Большая часть потен-

циала находится в Центральной Африке (Конго, 

Демократическая Республика Конго, Камерун), но 

оценки также заслуживают внимания  Восточная 

Африка (Эфиопия), Южная Африка (Ангола, Мо-

замбик, Мадагаскар) и Западная Африка (Гвинея, 

Нигерия, Сенегал). 

Существует огромный разрыв между этим по-

тенциалом и фактическим производством гидро-

энергии в Африке: из предполагаемой потенци-

альной мощности в 280 ГВт в настоящее время 

задействовано только 10%. Хотя Центральная Аф-

рика обладает наибольшим технически возмож-

ным гидроэнергетическим потенциалом (570 730 

ГВт/ч в год), она также имеет самый низкий пока-

затель использования этого потенциала (3%). Для 

сравнения, Северная Африка обладает примерно 

одной десятой технического потенциала Цен-

тральной Африки (59 693 ГВт/ч в год), но произ-

водит большее количество гидроэнергии. 

Тем не менее – в Африке, как и во всем осталь-

ном мире, – гидроэнергетика является наиболее 

широко используемым возобновляемым источни-

ком энергии. Общая установленная мощность гид-

роэлектростанций в Африке примерно в десять раз 

превышает солнечную или ветровую, при этом 

новые инвестиции развиваются с более или менее 

постоянным ростом , и ожидается, что к 2030 году 

гидроэнергетика обгонит уголь в качестве топлива 

с наибольшей долей производства электроэнергии 

на субконтиненте. 

Крупная гидроэнергетика 

Гидроэнергетика может обеспечить значитель-

ные и стабильные поставки электроэнергии, ис-

пользуя местные и возобновляемые источники и 

рассчитывая на хорошо зарекомендовавшую себя 

низкоуглеродистую технологию. Работая в каче-

стве источника питания с базовой нагрузкой, она 

может обслуживать потребности городов и про-

мышленных районов. Все это при относительно 

низких затратах: на сегодняшний день гидроэнер-

гетика по-прежнему является самым дешевым ва-

риантом для производства электроэнергии в 

больших масштабах в Африке. 

Кроме того, строительство плотины может 

служить нескольким целям, включая водоснабже-

ние, которое в некоторых районах срочно необхо-

димо для решения насущных проблем, связанных 

с ограниченным доступом к воде, санитарии и ир-

ригации. 

Во многих африканских странах доля гидро-

энергетики в структуре производства электроэнер-

гии значительна и может достигать 99,9%. Это 

относится к Мозамбику, Демократической Рес-

публике Конго и Замбии. Сегодня будущее круп-

ной гидроэнергетики довольно неопределенно [8]. 

Хотя очевидно, что характеристики гидроэнерге-

тики теоретически делают ее идеальной для до-

стижения двойной цели – увеличения крупномас-

штабной мощности при одновременном баланси-

ровании растущей доли возобновляемых источни-

ков энергии. При этом, африканские разработчики 

гидроэнергетики сталкиваются с некоторыми 

практическими проблемами. 

Во-первых, наблюдается растущее обществен-

ное неприятие гидроэнергетики, особенно из-за 

экологических и социальных последствий круп-

ных плотин. Для строительства плотины гидро-

электростанций может потребоваться затопление 

больших земельных участков, что может привести 

к перемещению общин и временному сокращению 

потока воды, доступной для других целей ниже по 

течению, таких как сельское хозяйство. В Африке 

эти проблемы особенно актуальны: значительная 

часть населения рассчитывает на прямое исполь-

зование водных ресурсов для обеспечения своих 

средств к существованию, и все страны в той или 

иной степени полагаются на общие водные ресур-

сы. 

Второе – это неблагоприятное воздействие из-

менения климата и изменчивости осадков на вы-

работку гидроэнергии. Несколько африканских 

стран уже испытывают серьезные перебои в элек-

троснабжении в результате низкого уровня воды в 

озерах и водохранилищах. Серьезный дефицит в 

последнее время наблюдается, например, в огром-

ном водохраниkище Кахора-Басса в Мозамбике , в 

кенийских ГЭС Сонду-Мириу и Масинге  и на 

озере Малави [9]. Чрезмерная зависимость от гид-

роэнергетики увеличивает вес неорошаемого сель-

ского хозяйства, связывая экономические показа-

тели африканских стран с изменениями уровня 

осадков. 

И последнее, но не менее важное – это вопрос 

финансирования, эти проекты требуют больших 
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сумм первоначального капитала. Внутренние рын-

ки могут быть слишком малы, чтобы оправдать 

крупные инвестиции, и в то же время плохие ре-

гиональные взаимосвязи остаются серьезным пре-

пятствием для возможности экспорта. Тем не ме-

нее, крупная гидроэнергетика остается стратеги-

ческим ресурсом для многих стран, этот сектор 

способен мобилизовать значительные средства от 

множества глобальных, региональных и местных 

инвесторов. В частности, Африканский банк раз-

вития, т.е. агентство – исполнитель Программы 

развития инфраструктуры в Африке – явно под-

держивает гидроэнергетику в рамках проектов 

расширения региональных сетей, направленных на 

улучшение регионального энергоснабжения. 

Следует отметить, что из-за часто ограничен-

ной доступности государственных средств, гидро-

энергетический сектор получает значительные 

средства от иностранных кредиторов (прежде все-

го Китая). В ЮАР они могут иметь конкурентное 

преимущество перед банками развития, которые 

связаны более строгими требованиями, которые 

делают их менее надежными и более дорогими, 

чем другие кредиторы (это относится к Всемир-

ному банку, который после десятилетия простоя в 

90-х годах возобновил работу с крупными гидро-

энергетическими предприятиями в Африке, но 

только после обновления своих стандартов и ру-

ководящих принципов по социальному и экологи-

ческому воздействию). 

Наиболее обсуждаемыми мегапроектами в Аф-

рике сегодня являются строящаяся Эфиопская 

плотина Великого Возрождения, на границе с Су-

даном, и гидроэлектростанция Гранд-Инга на реке 

Конго, которая, если ее построить на всем ее про-

тяжении, станет крупнейшим центром производ-

ства электроэнергии в мире, по мощности вдвое 

превышающим китайскую ГЭС «Три ущелья»[10]. 

Малая гидроэнергетика 

Производство малой гидроэнергетики доста-

точно стабильно, чтобы обеспечивать промыш-

ленную деятельность на благо окружающих об-

щин (особенно в плане орошения и электрифика-

ции). Из всех автономных вариантов малая гидро-

электростанция имеет самую низкую цену на вы-

работку электроэнергии, а также ее проще всего 

проектировать, эксплуатировать и обслуживать. 

Хотя это и не сравнимо с масштабными плотина-

ми, воздействие малой гидроэнергетики на окру-

жающую среду является значительным. В сово-

купности многочисленные небольшие установки 

могут привести к серьезным гидроморфологиче-

ским изменениям в русле рек, а также к изменени-

ям среды обитания и землепользования, что сдела-

ет производство непригодным для охраняемых и 

богатых биологическим разнообразием районов. 

Африка в целом обладает оценочным потенци-

алом малой гидроэнергетики в 12 197 МВт, и не-

которые страны особенно богаты им, а именно 

Кения, Эфиопия, Мозамбик, Гана, Ангола, Каме-

рун и Нигерия [11]. Используется менее 5% этого 

потенциала (580 МВт), и странами с самыми вы-

сокими показателями использования вновь явля-

ются Южная Африка и регион Северной Африки. 

Геотермальная энергетика 

Геотермальные установки преобразуют тепло в 

электричество, используя пар, который естествен-

ным образом накапливается под землей. Хотя ис-

точники глубокого тепла доступны повсюду, в не-

которых районах – вблизи вулканов, геологиче-

ских разломов и горячих источников – они более 

легкодоступны. 

Известный геотермальный потенциал Африки 

сосредоточен в Восточной Африке, в геологически 

активной зоне Великой рифтовой долины, которая 

простирается от Джибути до Мозамбика. Общая 

потенциальная геотермальная мощность в Африке 

оценивается примерно в 15 ГВт, из которых в 

настоящее время эксплуатируется только 0,6%. 

Почти вся установленная геотермальная энергия 

находится в Кении (600 МВт), которая за послед-

нее десятилетие стала мировым лидером в этом 

секторе [12]. 

Примечательно, что, став преобладающим ис-

точником энергии в стране, геотермальная энергия 

значительно повысила устойчивость к засухе 

энергетического сектора Кении, когда-то чрезмер-

но зависевшего от гидроэнергетики. 

Соседняя Эфиопия также начала использовать 

свой геотермальный потенциал и стремится до-

стичь мощности в 1 ГВт в 2022 году , в то время 

как другие страны более или менее активно зани-

маются геотермальной разведкой и бурением. Это 

дорогостоящий и экономически рискованный про-

цесс, который имеет много общего с разведкой 

нефти и газа, в том смысле, что точный потенциал 

геотермальной площадки может быть известен 

только после бурения. Это означает, что разработ-

чики геотермальной энергии нуждаются в значи-

тельной поддержке с точки зрения управления 

рисками со стороны правительства. 

Геотермальная энергия может быть использо-

вана непосредственно в отраслях, которым требу-

ется тепло при низких температурах (например, 

цветочная промышленность в Кении), хотя оче-

видно, что в большинстве мест такое прямое ис-

пользование может быть нежизнеспособным и 

слишком сложным. В том числе, геотермальная 

энергия могла бы устойчиво удовлетворять рас-

тущий спрос на отопление и охлаждение растущих 

городов Восточной Африки. 
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Современная биоэнергетика:  

утилизация отходов и биотопливо 

Проблема широкого и неэффективного исполь-

зования твердой биомассы в домашних хозяйствах 

Африки связана с рядом факторов, таких как бед-

ность и географическая удаленность сельского 

населения, поэтому задача перехода к эффектив-

ному, чистому и экологически устойчивому ис-

пользованию биомассы  не является тривиальной. 

Существует множество возможностей, и в Африке 

есть достойные примеры инноваций, хотя они ча-

ще всего ограничиваются местным предпринима-

тельством, а не являются частью более широкой 

современной политики в области биоэнергетики. 

Биомасса и отходы уже обеспечивают около 

30% тепловой энергии, используемой в африкан-

ской промышленности (остальная часть поступает 

из ископаемого топлива), но только 8% из этого 

можно считать “современными” – в том смысле, 

что они перерабатываются из остатков, которые в 

противном случае были бы утилизированы. 

Наиболее часто используемым сырьем для ТЭЦ в 

Африке является багасса (основной побочный 

продукт переработки сахарного тростника). Дей-

ствительно, для стран-производителей сахарного 

тростника (например, Маврикий, Южная Африка, 

Египет, Судан, Кения, Свазиленд и Зимбабве) ба-

гасса может быть действительно ценным сырьем, 

как показывают примеры Маврикия и Южной Аф-

рики, где производители сахарного тростника уже 

производят больше электроэнергии, чем необхо-

димо для покрытия собственного промышленного 

спроса, продавая излишки в национальную сеть 

[13]. Производство ТЭЦ также обладает значи-

тельным потенциалом, когда речь заходит об 

остатках переработки древесины и лесозаготовок, 

однако этот вид биоэнергетики еще не получил 

широкого распространения, и по всему континен-

ту разбросано всего несколько электростанций на 

древесине. 

Потенциал Африки в отношении коммуналь-

ных отходов огромен и до сих пор практически не 

используется. В больших масштабах оценка отхо-

дов – это не только средство продвижения возоб-

новляемых источников энергии и повышения 

энергоэффективности, но и разумный способ ре-

шения огромной проблемы утилизации отходов. В 

2019 году высшее руководство администрации 

столицы Эфиопия объявило об открытии первого 

на континенте завода по переработке отходов в 

энергию [14]. Учитывая скорость урбанизации в 

Африке, очевидно, что это событие будет играть 

определенную роль в будущем многих стран. 

Потенциал использования биотоплива (напри-

мер, биоэтанола и биодизельного топлива) в 

транспортном секторе стран Африки также явля-

ется значительным. Биотопливо может быть пер-

вого поколения, если исходное сырье поступает из 

культур, которые каким-либо образом конкуриру-

ют с производством продуктов питания (напри-

мер, растительные масла, сахарный тростник), в 

противном случае оно относится ко второму 

(например, жмых, древесина, отходы) или третье-

му поколению (например, водоросли). По оценкам 

IRENA (Международного агенства по возобновля-

емым источникам энергии), к 2050 году жидкое 

биотопливо может удовлетворить и даже превы-

сить спрос на топливо в транспортном секторе Га-

ны, Мозамбика, Нигерии, Южной Африки и Уган-

ды при условии разработки специальной политики 

[15]. В целом, использование биотоплива в каче-

стве транспортного топлива потребует значитель-

ных усилий со стороны директивных органов, по-

скольку оно конкурирует с нефтью (и в опреде-

ленной степени с газом), которая является гораздо 

более устоявшимся и часто субсидируемым (сле-

довательно, более конкурентоспособным) вариан-

том. 

Наконец, следует особо упомянуть биогаз. 

Продукт анаэробного сбраживания органических 

материалов, он может быть получен из различных 

бесплатных (или недорогих) источников, таких 

как навоз животных, сельскохозяйственные отхо-

ды, осадок сточных вод и коммунальные отходы. 

В зависимости от размера, варочные котлы могут 

использоваться как в промышленных целях, так и 

в жилых комплексах. После сжатия биогаз также 

может быть использован для транспортировки. В 

Африке технический потенциал бытового биогаза 

является значительным и может использоваться 

для приготовления пищи в сельских домашних 

хозяйствах и для агропромышленного использова-

ния. Мелкомасштабное производство биогаза уже 

начинает распространяться по всему континенту, 

особенно в Кении и Эфиопии. 

Заключение 

Сравнивая опыт стран по всему миру, стано-

вится ясно, что единого подхода к политике, под-

ходящего для всех, не существует, и хотя наличие 

какой-либо основы является необходимым усло-

вием для развития возобновляемых источников 

энергии, это может быть успешным или неудач-

ным в зависимости от множества факторов. Все-

мирный банк разработал инструмент под названи-

ем RISE (Нормативные показатели для устойчивой 

энергетики) для конкретного мониторинга состоя-

ния политических рамок для расширения доступа 

к современным источникам энергии, в частности к 

возобновляемым источникам энергии. Оценка аф-

риканских стран основана на довольно обширном 

перечне агрегированных показателей, а именно: 

 Правовая база для возобновляемых 
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источников энергии (наличие правовой базы для 

возобновляемых источников энергии; законность 

собственности частного сектора на генерацию); 

 Планирование расширения использования 

возобновляемых источников энергии (наличие 

целевых показателей и планов по возобновляемым 

источникам энергии; масштабы использования 

возобновляемых источников энергии при 

планировании производства, а также передачи; 

данные о ресурсах и размещение); 

 Стимулы и нормативная поддержка 

возобновляемых источников энергии (наличие 

финансовых и нормативных стимулов; 

прозрачность правовой базы; степень доступа к 

сетям и диспетчеризации); 

 Атрибуты финансовых и нормативных 

стимулов (предсказуемость, эффективность и 

долгосрочная устойчивость); 

 Сетевое подключение и ценообразование 

(распределение затрат на подключение; 

использование сети и ценообразование; 

интеграция с возобновляемыми сетями); 

 Риск контрагента (снижение риска 

платежей; публичная финансовая отчетность; 

кредитоспособность коммунальных услуг); 

 Ценообразование и мониторинг выбросов 

углерода. 

В некоторых странах Африки отсутствуют до-

статочно элементарные требования, такие как 

наличие правовой базы для производителей воз-

обновляемой энергии, наличие подробных оценок 

природных ресурсов или наличие четкого направ-

ления политики в области возобновляемых источ-

ников энергии. Для этих стран демонстрация при-

верженности политике путем установления четких 

целей и конкретных планов реализации является 

самым первым шагом, который необходимо пред-

принять, чтобы подать позитивный сигнал инве-

сторам. 

Учитывая огромные затраты, необходимые для 

увеличения мощностей по производству электро-

энергии в Африке, способность правительств сти-

мулировать частное финансирование проектов в 

области возобновляемых источников энергии име-

ет решающее значение. По мере роста конкурен-

тоспособности возобновляемых источников энер-

гии частные инвесторы, желающие развивать про-

екты по возобновляемым источникам энергии, 

сталкиваются со значительными затратами и рис-

ками, и это справедливо как для небольших уста-

новок, так и для проектов регионального значения. 

Поэтому задача правительств состоит в том, чтобы 

повысить доверие инвесторов с помощью полити-

ческих и финансовых мер по снижению рисков.  

Для внутрисетевых проектов необходимым яв-

ляется обеспечение гарантированной фиксирован-

ной долгосрочной цены за производимую электро-

энергию на которых могут основываться даль-

нейшие меры политики и финансового снижения 

рисков. По сути, это может быть достигнуто с по-

мощью схем льготных тарифов  или с помощью 

аукционов. Основное отличие заключается в том, 

что в первом случае тарифы заранее устанавлива-

ются директивными органами, а во втором они 

являются результатом конкурентных торгов со 

стороны инвесторов. Оба подхода имеют множе-

ство отклонений, и, хотя каждый из них имеет 

свои преимущества и недостатки, они также могут 

сосуществовать, что свидетельствует о наличии 

достаточного пространства для маневра при раз-

работке страновой стратегии. 

Несмотря на то, что схема льготных тарифов  в 

Европе привела к первой волне инвестиций в воз-

обновляемые источники энергии, аукционы поль-

зуются все большей популярностью в развиваю-

щихся странах и странах с формирующейся эко-

номикой во всем мире [16]. 

По сравнению со схемой льготных тарифов, 

аукционы стимулируют конкуренцию и, в свою 

очередь, продвигают наиболее экономичные про-

екты. Африканскими примерами стран, успешно 

внедривших аукционы по возобновляемым источ-

никам энергии, являются Южная Африка, Марок-

ко и Замбия [17]. Один из главных рисков аукцио-

нов заключается в том, что они, как правило, от-

дают предпочтение более крупным и хорошо заре-

комендовавшим себя игрокам, что потенциально 

может поставить под угрозу эффективность рынка 

в долгосрочной перспективе. Хотя это не должно 

быть сдерживающим фактором для их реализации 

(очевидно, что в контексте Африки приоритетом 

является увеличение мощностей по производству 

возобновляемой энергии), важно, чтобы такие 

схемы не только тщательно разрабатывались, но 

также контролировались и, при необходимости, 

корректировались. 

Если аукционы оказываются более эффектив-

ными в стимулировании крупномасштабных инве-

стиций в возобновляемые источники энергии, то 

небольшие проекты, по-видимому, находят луч-

шую поддержку в подходящих схемах, которые не 

требуют от инвестора проведения дорогостоящих 

процедур торгов. Это особенно важно для кон-

кретных целевых групп, у которых мало капитала, 

но есть четкая мотивация производить энергию, 

таких как фермерские кооперативы или неболь-

шие предприятия. По-прежнему возможно стиму-

лировать конкуренцию среди мелких инвесторов, 

дополняя подходящие схемы премиальными вы-

платами на основе аукционов. Например, в Уганде 
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последнее присваивается на основе технических, 

экономических, социальных и экологических по-

казателей компании [18]. 

Грамотное управление является основополага-

ющей предпосылкой для получения двусторонне-

го и многостороннего финансирования, необходи-

мого для разработки крупных инфраструктурных 

проектов. Особенно когда речь заходит о гидро-

энергетике, потребуются международные согла-

шения для подкрепления соглашений о распреде-

лении водных ресурсов и, возможно, для опреде-

ления роли каждой страны в финансировании и 

управлении инфраструктурой. В целом (независи-

мо от технологии) региональное сотрудничество с 

участием межгосударственных соглашений может 

сделать крупные проекты жизнеспособными за 

счет агрегирования спроса до уровня, необходи-

мого для жизнеспособного коммерческого обос-

нования инвестиций. 

В долгосрочной перспективе следует серьезно 

рассмотреть возможность производства оборудо-

вания для возобновляемых источников энергии на 

африканском континенте для местных и/или реги-

ональных рынков (стоимость импорта технологий 

из-за рубежа является значительной, если не за-

претительной для некоторых стран), а также стра-

тегические инвестиции в сборку, эксплуатацию и 

техническое обслуживание. Важно подчеркнуть, 

что производство возобновляемых источников 

энергии относится не только к фотоэлектрическим 

панелям и ветряным турбинам: существует также 

важный неудовлетворенный спрос на менее доро-

гое оборудование для тепловых электростанций, 

работающих на биомассе, гидротурбин и даже ку-

хонных плит. Создание более мощного сектора 

возобновляемых источников энергии также играет 

важную роль в освоении технологических иннова-

ций. 

Африканские университеты и исследователь-

ские институты располагают наилучшими воз-

можностями для разработки наиболее подходящих 

технологий с учетом реалий африканского конти-

нента. Из-за его потенциала для стимулирования 

занятости на местном уровне правительства, 

национальные и международные агентства по раз-

витию и финансовые учреждения должны активно 

содействовать исследованиям и разработкам тех-

нологий использования возобновляемых источни-

ков энергии и продвижению государственно-

частных инициатив. 
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Abstract: the article is devoted to the electricity sector in Africa, most of whose resources are accounted 

for by renewable energy sources. Africa has rich resources with huge potential for electricity generation. But 

still Africa is going through a phase of serious crises because they are not able to use their huge capital in the 

field of renewable energy. In the future, there is a need for restructuring of the energy system, energy storage 

technologies and parallel mitigation of environmental factors, taking into account seasonal fluctuations. The 

novelty of the study is to conduct a comprehensive review of the technical potential of the available re-

sources of African countries, namely: solar energy, wind, geothermal energy, hydropower and biomass, 

which can be economically used to ensure a higher standard of living for a significant part of the current and 

future population of Africa. The existing structural barriers to the transition to "green energy" at the conti-

nental and regional levels are also considered. The author also notes that there is an inevitable need to focus 

on creating a solid foundation for public policy and relevant regulations. Recommendations are given on 

how African Governments and their development partners can eliminate the main obstacles in order to en-

sure a sustainable energy future of the country. 
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Аннотация: эмпирической базой исследования является генеральная совокупность государствен-

ных закупок по Москве и Московской области с 2014 года по август 2018 года. Цель исследования – 

проверка предположения о том, что наличие аффилированности между заказчиком и исполнителем 

государственной закупки может приводить к повышенному риску появления жалобы в Федеральную 

антимонопольную службу. Для достижения поставленной цели проведено исследование методами 

эконометрического анализа и графо-теоретического анализа. Полученные результаты могут быть ис-

пользованы для выявления связей повышенного риска между заказчиком и исполнителем государ-

ственной закупки и, следовательно, для экономии средств налогоплательщиков. Проведен анализ 

различных показателей, характеризующих аффилиацию контрагентов, с целью выявления наиболее 

эффективных. Получено, что в качестве наиболее значимого параметра, характеризующего аффили-

рованность выступает отношение количества ребер графа связей между контрагентами к количеству 

ребер полносвязного графа с тем же количеством вершин. В ходе работы был осуществлен обзор ми-

ровой и отечественной научной литературы, посвященной изучению влияния коррумпированности на 

итоги торгов по государственным закупкам различными методами. Сбор информации по государ-

ственным закупкам и жалобам в Федеральную антимонопольную службу проводился с открытой и 

общедоступной части официального сервера «Единой информационной системы в сфере закупок» 

(ЕИС) (ftp.zakupki.gov.ru). 

Ключевые слова: система управления рисками, государственные закупки, анализ аффилирован-

ности, теория графов 

 

Введение 
недрение в России информационных си-

стем, аккумулирующих сведения о госу-

дарственных закупках, улучшает открытость госу-

дарства и позволяет искать ответ на открытые во-

просы экономики государственного сектора. В 

настоящей работе мы будем считать, что стати-

стические (математические) методы вскрывают 

только корреляционные, а не причинно-

следственные связи между явлениями. Таким об-

разом найденные связи не могут доказывать нали-

чие (или отсутствие) умысла при совершении дей-

ствий, связанных с государственными закупками. 

В настоящей работе ставится задача о поиске 

параметров, эффективно описывающих степень 

аффилированности между юридическими лицами. 

Работа построена следующим образом: обзор ли-

тературы, методология и результаты анализа, вы-

воды. 

 

Обзор литературы 

1. Коррупция на рынках  

государственных закупок 

Анализ цен и ценообразование – один из основных 

исследуемых аспектов государственных закупок. 

Наиболее популярен при закупочной деятельности 

аукцион первой цены [18, c. 525-574] дает обоб-

щенный подход к структурному анализу данных 

такого аукциона. 

Одной из известных схем коррупции в сфере 

закупок является «фаворитизм» – это такой вари-

ант, при котором заказчик договаривается с участ-

ником торгов. В работе [19] авторы формулируют 

формальный тест на предоставление информации 

о ставках участнику торгов, который позволяет 

выявлять коррумпированность агентов по закуп-

кам на закрытых аукционах «первой цены». Со-

гласно оценкам авторов, 10.8% аукционов под-

вержены коррупции через утечку информации о 

ставках. 

В 
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Еще один подход выявления коррупции на аук-

ционах – анализ резервной цены [8], где фавори-

тизм выявляется через анализ манипулирования 

резервной ценой парой закупщик–продавец. 

Найдено, что 11.5% пар заказчик–поставщик (18% 

всех транзакций) имеют завышенные цены кон-

трактов. 

В [7, с. 645-657] проанализировано, как влияет 

коррупция на аукционах «первой цены» на эффек-

тивность аукциона, а также на ожидаемый доход и 

благосостояние участников торгов. Было получе-

но, что если участник торгов имеет возможность 

делать ставку, обладая информацией о ставках 

других конкурентов, то такой аукцион не является 

эффективным. 

В [15, c. 41-46] авторы оценивают, как на сти-

мулы заказчиков по осуществлению честной кон-

куренции влияет коррумпированная составляю-

щая. В [13, c. 1273-1303] дан теоретический анализ 

влияния конкуренции на коррупцию. 

Вопрос эффективности активного и пассивного 

растрачивания государственных расходов обсуж-

дается в работе [10, c. 1278-1308]. Активные госу-

дарственные расходы приводят к прямым или кос-

венным выгодам для лиц, принимающих решения. 

Например, коррупция в государственных закупках 

повышает доход чиновника. Пассивные расходы 

возникают при отсутствии навыков или стимулов 

к минимизации затрат. Выборка включает стан-

дартизированные товары. Определено, что пас-

сивные траты составляют по меньшей мере 82% от 

всех трат. 

В статье [6] оцениваются издержки закупочной 

деятельности для заказчиков Калужской области. 

Использован подход компании PwC, апробиро-

ванный в работе [2, с. 54-59]. Для заказчиков 

наиболее значимы издержки оформления контрак-

тов (они различаются по секторам - больше всего в 

здравоохранении). В работе [1] создана агент-

ориентированная модель контрактной системы. 

Еще одной задачей является анализ эффектив-

ности временных показателей государственных 

закупок, который проведен в работе [17, с. 237-

252]. Основными вопросами являются перерасход 

средств и задержки исполнения контрактов. Полу-

чено, что субцентральные правительства получа-

ют большие задержки выполнения работ по срав-

нению с центральным правительством. Также по-

лучен вывод о том, что оппортунистическое пове-

дение фирмы встречается чаще в том случае, когда 

одна организация несёт ответственность и за раз-

работку проекта, и за его выполнение. 

В ряде работ обсуждают вопросы выявления 

фактов коррупции на основе характеристик лиц, 

принимающих решения. Так, например, в работе 

[4, c. 104-138] находят зависимость между сроком 

полномочий губернатора и появляющимися при 

государственных закупках ограничениями конку-

ренции (рассмотрена нелинейная связь). В [23, c. 

55-74] рассмотрена связь действий назначенных 

политиков с политическими циклами: например, 

предстоящие в скором времени выборы могут ока-

зывать влияние на коррупционное поведение по-

литика. 

В [21, c. 293-315] анализируется влияние уста-

новленных законом ограничений на выбор 

начальной стоимости закупки заказчиками и воз-

можность выбора поставщика. Эмпирический ме-

тод – сравнение распределений значений закупок 

до и после введения реформы. Сделан вывод – в 

стране с высоким уровнем коррупции государ-

ственным заказчикам реформа дает большую сво-

боду, что в конечном итоге приводит к манипули-

рованию стоимостью закупок и, как следствие, 

закупки распределяются среди фирм с неизвест-

ными владельцами. 

Модель выбора поставщика при условии слож-

ного бизнес-процесса разработана в работе [5]. 

Аналогично, [9, c. 89-106] показывает зависимости 

между сложностью проекта, его качеством и вы-

бором заказчиков для открытых аукционов и 

обычных переговоров. В качестве меры сложности 

используется показатель, характеризующий оцен-

ки экспертов. Сделан вывод, что большей вероят-

ностью сложные проекты будут приняты на пере-

говорах, а не на открытых аукционах. 

В работе [24, c. 293-296] представлены выгоды 

использования заказчиками репутационных инди-

каторов, основанных на прошлых заказах. Дизайн 

исследования допускает неоднозначное толкова-

ние. В работе [12] обсуждается вопрос о том, на 

сколько эффективна проводимая политика в зави-

симости от того, кто проводит реформу. 

В работе [20, c. 258-283] оценивается эффек-

тивность электронных аукционов. Делается вывод, 

что электронные закупки расширяют доступ по-

тенциальных исполнителей и общественности к 

информации и снижают риски появления корруп-

ции или других сговоров между участниками тор-

гов. Были использованы данные по Индии и Ин-

донезии. Анализ методом «разность в разностях» 

показал, что благодаря электронным закупкам по-

вышается вероятность победы участников торгов 

из других регионов, так как снижаются издержки 

обязательного присутствия при процедуре подачи 

заявок. Получено, что изменение цен статистиче-

ски незначимо. Для Индонезии получено, что зна-

чимым является сокращение доли проектов, в ко-

торых превышается время работ; в Индии не было 

обнаружено статистически значимых изменений. 

Широко известна работа [16], в которой стро-

ится общий показатель качества государственных 
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закупок на трех ключевых параметрах (процедура 

аукциона, управление контрактами, платежи по-

ставщиков). Оценивается, как построенный индекс 

качества влияет на транспортную и торговую сфе-

ры экономики. Делается вывод, к улучшению ка-

чества дорог в стране приводит более прозрачный 

процесс проведения государственных закупок. 

2. Аффилированные лица 

В литературе по аукционам аффилированность 

понимается как возникающая между участниками 

торгов. В работе [14, c, 2073-2098] исследовано 

влияние такой аффилированности на цену в «аук-

ционе первой цены». Показано, что аффилирован-

ность между участниками торгов ведет к аналогу 

«проклятия победителя» ([11, c. 618-634]), но по 

другому механизму: аффилированность компен-

сирует эффект конкуренции. В работе [22, c. 263-

277] дана модель, в которой оценки различных 

участников торгов взаимозависят (не обязательно 

из-за аффилированности). Сделан вывод: при 

сильной связи потенциальный победитель знает, 

что его ближайший конкурент имеет оценку, 

близкую к его оценке, что влияет на поведение на 

торгах: участники более агрессивны, чем в усло-

виях независимости. 

При анализе рисков государственных закупок 

важную роль играет риск составляющей, которая 

может выражаться в аффилированности между 

заказчиком и исполнителем, что и является основ-

ным предметом данной работы. Наличие аффили-

рованности и, возможно, сговора между Заказчи-

ком и Исполнителем приводит к недостатку кон-

куренции – исследование этого вопроса проведено 

в [3, c. 40-51]. 

В работах [14, c. 2073-2098] моделирование 

аффилированности идет через виртуальные пара-

метры корреляции между участниками торгов. В 

данной работе более сложная задача: нужно не 

только проанализировать значимость зависимости 

риска возникновения жалобы ФАС от параметров 

аффилированности, но и определить, какими 

именно параметрами будет описываться факт 

наличия аффилированности. 

Методология и результаты анализа 

1. Сбор тнформации по жалобам ФАС 

Для решения поставленного вопроса было 

необходимо собрать информацию по жалобам в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС). 

Сбор информации проводился с официального 

сервера ЕИС (ftp.zakupki.gov.ru) в несколько эта-

пов. На I этапе было скачано более 498 тыс. xml-

файлов, относящихся (на основе префикса) к 3 ти-

пам: Жалоба («Complaint») – 303959; Коллектив-

ная жалоба («Complaint Group») – 82; Приостанов-

ка тендера («Tender Suspension») – 170727; Отмена 

жалобы («Complaint Cаncel») – 24015. На II этапе 

анализа извлекались номера закупок; после удале-

ния пустых номеров и дубликатов осталось чуть 

более 206 тыс. объектов. На III этапе осуществ-

лялся поиск полученных номеров закупок в базе 

данных, собранных с официального сайта ЕИС ГЗ. 

Для каждой закупки были найдены участники (За-

казчик и Исполнители). 

2. Методология выявления аффилиаций 

Для поиска связей между контрагентами ис-

пользовались данные ЕИС ГЗ (единая информаци-

онная система в сфере государственных закупок) и 

данные базы «Спарк-Интерфакс», в которой со-

держатся инструменты анализа связей между 

контрагентами – «графы корпоративной аффилиа-

ции». В таких графах представлены актуальные, 

исторические (например, связи собственности и 

руководителей) и другие возможные связи 

(например, родственные между собственниками 

или руководителями; общие телефоны, адреса). 

3. Анализ аффилиации 

В настоящей работе рассмотрим понятие аффи-

лиации юридических (или физических) лиц в бо-

лее широком смысле, чем в определении законов. 

Во-первых, будут анализироваться связи различ-

ных типов; во-вторых, будут анализироваться не 

только прямые аффилированные связи, но и опо-

средованные – через других контрагентов (в том 

числе и более высоких порядков). Основные типы 

рассмотренных связей: 

 Наличие доли собственности одного 

юридического лица в собственности другого; 

 Совпадение юридических или фактических 

адресов различных лиц; 

 Совпадение телефонных номеров различных 

юридических лиц; 

 Участие какого-либо физического лица в 

руководстве юридического лица. 

Связи компании из корпоративной базы данных 

переносятся в граф. Для анализа из ЕИС ГЗ собра-

ны контракты московского региона (закону 44-ФЗ) 

с даты начала формирования базы (2014 г.) по ав-

густ 2018 г. Построены графы аффилированных 

связей по всем парам «Заказчик» – «Исполнитель» 

на основе корпоративной базы данных. Получено 

более 311 тыс. непустых графов. Графы связей 

имеют для вершин информацию о контрагенте: 

 коды лица, формирующего вершину графа 

(ИНН, КПП); 

 Название (для юридического лица) или ФИО 

физического лица; 

 Для юридического лица – тип собственности; 

 Дата регистрации юридического лица; 

 Риски организации; 

 Годовой доход коммерческих организаций; 

 Регион регистрации контрагента; 
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 Адрес; 

 Руководитель. 

Для «ребер» графа собрана информация о ти-

пах связей между контрагентами: 

 Связь по отношениям собственности 

(контрагент одной из вершин является участником 

в собственности другого контрагента); 

 Связь по физическому лицу – одна из вершин 

(физическое лицо) имеет полномочия в 

управлении юридического лица (другой 

вершины); 

 Совпадение телефонных номеров; 

 Совпадение адресов контрагентов-вершин; 

 Совпадение адресов электронной почты; 

 Принадлежность контрагентов-вершин к 

одной торговой марке; 

На основе обработки полученных данных со-

брана таблица. По каждому графу в таблице 

сформирована запись: вершины – это контраген-

ты, между которыми фиксируются связи, они 

идентифицируются по ИНН, ребра – аффилиро-

ванные связи между контрагентами. Каждый граф 

описывается следующими интегральными харак-

теристиками: 

 «Вершин» – общее количество вершин графа; 

 «Ребер» – общее количество ребер; 

 «Удельно Ребер» – удельное количество 

ребер: отношение количества ребер к 

 – количество ребер полносвязного 

графа; 

 «Коммерция» – доля коммерческих организа-

ций среди вершин исследуемого графа; 

 «Профит» – средний натуральный логарифм 

от доходов коммерческих организаций в 

исследуемом графе. 

Доли организаций по типам риска (в графе): 

 «Высокий риск»; 

 «Средний риск»; 

 «Низкий риск». 

Далее внесена информация по долям ребер, от-

носящихся к определенным типам аффилирован-

ных связей: 

 «Собственник» – отношения собственности 

между контрагентами; 

 «ФизЛица» – связанные через физических 

лиц (родственники); 

 «Руководитель» – связь между 

руководителями; 

 «Телефон» – совпадение телефонных 

номеров; 

 «Адрес» – совпадение юридических (или 

фактических) адресов; 

 «Email» – совпадение адресов электронной 

почты. 

1. Пострение модели аффилиации 

и результаты анализа 

Задачи настоящей работы состоят в следую-

щем: 

 определить параметр (или параметры), 

максимально полно характеризующих аффилиро-

ванную связь между контрагентами, 

 проверить гипотезу о том, что высокая 

степень аффилиационной связи между 

исполнителем и заказчиком государственного 

контракта статистически связана с рисками 

появления жалобы в ФАС. 

В базу данных была добавлена информация о 

тех парах контрагентов (Заказчик–Исполнитель), 

по которым были зафиксированы жалобы, подан-

ные в Федеральную антимонопольную службу 

(ФАС). В табл. 1 приведена описательная стати-

стика собранных переменных переменных. 

Таблица 1 

Описательная статистика 

Переменная Среднее Медиана Ст. откл. Минимум Максимум 

Вершин 25,22 16 28,24 2 873 

Ребер 45,78 25 69,4 1 2407 

Удельно_Ребер 0,2303 0,1895 0,1888 0,006324 3 

Коммерция 0,3114 0,3143 0,1543 0 1 

Собственник 0,3826 0,375 0,2198 0 1 

Профит 11,04 10,49 6,587 0 29,57 

ФизЛица 0,8996 0 4,251 0 76,92 

Руководитель 0,2262 0,2 0,1942 0 1 

Телефон 0,2973 0,2185 0,2763 0 1 
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Продолжение таблицы 1 

Адрес 0,02709 0 0,05786 0 1 

Email 0,01364 0 0,05106 0 1 

Высокий риск 0,04461 0 0,06722 0 0,6667 

Средний риск 0,01986 0 0,04062 0 0,6667 

Низкий риск 0,1658 0,1481 0,1077 0 1 

Источник: расчеты авторов 
 

На собранных данных построена пробит-

модель бинарного выбора с робастными оценками 

ошибок: зависимой переменной является факт 

наличия жалобы ФАС, регрессорами являются все 

остальные параметры. Коэффициент при «удель-

ном количестве ребер» является значимым. По 

тесту Стьюдента P-значение для этого регрессора 

составляет 1.08%, то есть гипотезу о незначимости 

коэффициента можно отклонить на 5%-ном 

уровне значимости. Результаты регрессии приве-

дены в табл. 2. 

Таблица 2 

Пробит-модель бинарного выбора 

 Коэффициент Ст. ошиб 
-ка 

P-значе 
-ние 

 

Const −4,00878 0,437827 5,38E-20 *** 

Вершин 0,00152816 0,0014015 0,2755  

Удельно Ребер 0,388439 0,152324 0,0108 ** 

Коммерция 0,412218 0,673771 0,5407  

Собственник −0,500811 0,249004 0,0443 ** 

Профит 0,00592074 0,0132459 0,6549  

ФизЛица −85,4899 29,1031 0,0033 *** 

Руководитель 0,117716 0,300877 0,6956  

Телефон −0,482071 0,351165 0,1698  

Адрес 0,723826 0,427869 0,0907 * 

Email 0,413501 0,702733 0,5563  

Высокий риск −1,19835 1,30579 0,3588  

Средний риск 0,889242 1,04248 0,3937  

Низкий риск 0,8926 0,616143 0,1474  

Источник: расчеты авторов 
 

Анализ инфляционных факторов дисперсии по-

казывает, что мультиколлинеарности в выборке 

нет. Если заменить переменную «количество вер-

шин» на её обратную величину то, улучшаются 

показатели значимости «удельного количества 

ребер» (табл. 3). В этом случае P-значение теста 

Стьюдента уменьшается до 0,36%, таким образом 

гипотеза о незначимости коэффициента уверенно 

отвергается на 1%-ном уровне значимости. 

Таблица 3 

Пробит-модель бинарного выбора с заменой количества вершин на обратную величину 

 Коэффициент Ст. ошиб 
-ка 

P-значе 
-ние 

 

Const −3,67764 0,481304 2,16E-14 *** 

1/Вершин −2,76926 1,7252 0,1085  

Удельно Ребер 1,00163 0,343601 0,0036 *** 

Коммерция 0,388519 0,71644 0,5876  

Собственник −0,851802 0,429987 0,0476 ** 

Профит 0,00726479 0,014066 0,6055  
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Продолжение таблицы 2 

ФизЛица −58,5620 3,88504 2,41E-51 *** 

Руководитель −0,156175 0,367523 0,6709  

Телефон −0,703908 0,413029 0,0883 * 

Адрес 0,719957 0,487541 0,1398  

Email 0,284963 0,822487 0,729  

Высокий риск −1,09709 1,34851 0,4159  

Средний риск 0,935499 1,10071 0,3954  

Низкий риск 1,01132 0,642087 0,1152  

Источник: расчеты авторов. 
 

Из полученной таблицы видно, что коэффици-

ент при «удельном количестве ребер» положи-

тельный и значимый на всех стандартных уровнях 

значимости. Это показывает, что в тех случаях, 

когда Заказчик и Исполнитель закупки связаны 

более плотным графом (с большим «удельным ко-

личеством ребер»), вероятность появления жалобы 

ФАС может увеличиться. Из описательной стати-

стики (табл. 1) видно, что «удельное количество 

ребер» может превышать 1, т.к. есть графы, где 

связи дублируются за счет разных типов аффили-

рованности. Этот показатель следует считать па-

раметром, отражающим аффилированность контр-

агентов. Чем он выше, тем теснее связь между ни-

ми. Как показал анализ, при его высоком значении 

для пары Заказчик – Исполнитель риск жалобы 

ФАС выше. 

Большой по модулю отрицательный коэффици-

ент при параметре «Физические Лица» можно 

объяснить тем, что сильная «родственная» аффи-

лированность позволяет Заказчику и Исполнителю 

провести конкурсы без нарушений, где появление 

жалобы ФАС практически исключено. Аналогич-

ный механизм объясняет, по-видимому, отрица-

тельный коэффициент при параметре «Собствен-

ник». 

Положительный коэффициент при доле связей 

по совпадению адреса показывает, что этот тип 

связи характерен для сильно аффилированных за-

купок. Отрицательный коэффициент при парамет-

ре «Обратное количество вершин» показывает, что 

с увеличением количества вершин графа аффили-

ации риск появления жалобы ФАС возрастает (при 

сохранении структуры связей и удельного количе-

ства ребер). 

Выводы 

В результате проведенного анализа получено: 

 Основной индикатор степени 

аффилированности юридических лиц – отношение 

количества ребер графа связей к количеству ребер 

полносвязного графа – «удельное количество 

ребер». 

 Аффилированность между Заказчиком и 

Исполнителем с большими значениями «удельно-

го количества ребер» увеличивает риск появления 

жалобы ФАС по данной закупке. 

Среди направлений дальнейшего исследования: 

получение эталонного набора контрактов с аффи-

лированными субъектами, где аффилированность 

устанавливается экспертным образом (в том числе 

между старшими должностными лицами участни-

ков закупок); включение новых источников; гра-

фо-теоретический анализ более сложных характе-

ристик графов. 
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Abstract: based on the full population of public procurement actions in Moscow and Moscow Oblast 

from 2014 to August 2018, the study strives to verify the hypothesis that affiliation between a government 

customer and a contractor may lead to higher risk of a bid protest (complaint) being filed for the procurement 

action with the Federal Antimonopoly Service of Russia (the cognizant quasi-judicial authority for public 

procurement). To this end, econometric and graph-theoretical methods were applied. The results of the study 

can be used to find high risk cases of affiliation between government customers and contractors, and conse-

quently, to assist in reducing waste of taxpayers' money. We compared several indicators of counterparty af-

filiation to find the most efficient one. We found that the most statistically significant metric of counterparty 

affiliation was the ratio of number of edges in the counterparty affiliation graph to the number of edges in a 

complete graph with the same number of vertices. We reviewed a wide swath of academic literature (in Rus-

sia and internationally) dealing with measuring the impact of corruption on the outcomes of public procure-

ment with heterogeneous methods. The data for the study (both on procurement actions and complaints) 

were collected from the open and publicly available part of the official server of the Unified Information 

System in the field of Procurement (EIS) (ftp.zakupki.gov.ru). 

Keywords: risk management system, public procurement, affiliation analysis, graph theory 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕАЭС: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Преснякова Е.А., кандидат экономических наук, 

Косихина О.П., кандидат экономических наук, доцент, 

Калужский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

 

Аннотация: в настоящее время существенных различий между законодательством ЕАЭС и наци-

ональными законами государств-членов в области укрепления эффективной конкуренции, внутрен-

него рынка внутри Союза не отмечается, поскольку цели, реализуемые в данной сфере институтами 

ЕАЭС и национальными органами, совпадают. Вместе с тем в экономических обзорах и исследова-

ниях практически  не представлена оценка последствий влияния политики ЕАЭС на внутренние рын-

ки государств, входящих в Союз. 

Следует отметить, что на современном этапе в рамках ЕАЭС не применяется такой механизм фи-

нансовой поддержки кооперационных проектов с высокой степенью интеграции как субсидирование 

процентной ставки за счет средств бюджета Союза. Именно отсутствие льготной ставки кредитов и 

высокий порог эквивалента (более 20 млн долл. США) для финансирования промышленных проектов 

существенно ограничивают реализацию новых инфраструктурных проектов в ЕАЭС. 

Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года 

предусматривают сближение позиций государств-членов с целью идентификации интеграционного 

процесса в рамках Союза, а также создание на наднациональном уровне механизмов поддержки ин-

теграционных кооперационных проектов в реальном секторе с использованием потенциала действу-

ющих институтов развития и финансовых организаций Союза. Реализация Стратегии-2025 позволит 

эффективно использовать интеграционные механизмы и перейти от этапа становления к этапу про-

ектной интеграции Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: скоординированная, согласованная и единая политика государств-членов 

ЕАЭС, развитие внутреннего рынка ЕАЭС, барьеры, препятствия и изъятия на рынке ЕАЭС, межго-

сударственная проектная интеграция 

 

оздание в 2015 году международной орга-

низации региональной экономической ин-

теграции Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), в состав которой входят Республика Ар-

мения, Республика Беларусь, Республика Казах-

стан, Кыргызская Республика и Российская Феде-

рация, стало результатом продвижения стран к 

интегрированному экономическому пространству 

и формирования достаточно сложной институцио-

нальной архитектуры. 

Территория экономической интеграции госу-

дарств-членов ЕАЭС – это более 20 млн км2 (14% 

мировой суши), на которой проживает более 184 

млн человек. Общий объем ВВП экономик стран 

достигает 1,425 трлн. долл. США. 

Договор ЕАЭС, подписанный государствами-

членами в г. Астане 29 мая 2014 г., определяет це-

ли ЕАЭС, области политики, в которых государ-

ства-члены обеспечивают согласованные дей-

ствия, принципы и институциональные основы 

функционирования Союза. 

Основные цели функционирования ЕАЭС со-

стоят в создании и развитии единого рынка това-

ров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, модер-

низации национальных экономик на новой техно-

логической и кооперационной базе. Взаимная до-

полняемость экономик должна стать неотъемле-

мым элементом экономической модели государств 

– членов Союза. 

Функционирование Союза основывается на ря-

де принципов, закрепленных в Договоре. Компе-

тенция ЕАЭС определяется принципом наделения 

в рамках положений Договора ЕАЭС. Ключевыми 

принципами функционирования ЕАЭС определе-

ны принципы экономического характера (соблю-

дение принципов рыночной экономики и добросо-

вестной конкуренции, функционирование Тамо-

женного союза) и принципы лояльной кооперации 

(создание государствами-членами благоприятных 

условий для выполнения Союзом его функций и 

воздержание от мер, способных поставить под 

угрозу достижение его целей). 

Институциональную основу функционирования 

ЕАЭС образуют органы ЕАЭС. 

С 
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Таблица 1 

Институциональная основа ЕАЭС 
Органы ЕАЭС Состав Компетенция 

Высший Евразийский эконо-
мический совет (высший ор-
ган ЕАЭС) 

Главы государств-
членов 

Определяет стратегию, направления и 
перспективы развития интеграции, 
принимает решения, направленные на 
реализацию целей ЕАЭС 

Евразийский межправитель-
ственный совет 

главы правительств 
государств-членов 

Реализация Договора ЕАЭС, между-
народных соглашений в рамках 
ЕАЭС и решений Высшего совета 

Евразийская экономическая 
комиссия (постоянно дей-
ствующий орган) 
- Совет Комиссии 

вице-премьеры гос-
ударств-членов 

регулирование интеграционных про-
цессов в ЕАЭС 

- Коллегии Комиссии по 2 члена (мини-
стра) от каждого 
государства-члена 

принятие решений, распоряжений и 
рекомендаций по конкретным делам в 
рамках компетенции 

Департаменты Комиссии 25 департаментов  
Суд Евразийского экономи-
ческого союза 

по 2 судьи от каж-
дого государства-
члена 

Определяется Статутом Суда (прило-
жение 2 к Договору ЕАЭС) 

 

Основное назначение институтов Союза – 

обеспечить правовые, управленческие, научно-

методические, финансовые условия функциониро-

вания и развития экономической интеграции в 

рамках Союза в рамках парадигмы сотрудничества 

Договора ЕАЭС. Институты ЕАЭС вовлечены в 

разработку общих действий государств-членов в 

областях политики, находящихся в пределах ком-

петенции, определенной Договором ЕАЭС. 

Таблица 2 

Виды политик, реализуемых государствами-членами ЕАЭС 

Виды политики Действия государств-членов ЕАЭС 

Скоординированная 

политика 

Сотрудничество государств-членов на основе общих подходов, одобрен-

ных в установленном порядке органами ЕАЭС в рамках достижения об-

щих целей ЕАЭС. 

Согласованная  

политика 

Гармонизация правового регулирования государств-членов на основе ре-

шений органов ЕАЭС в той степени, которая необходима для достижения 

общих целей ЕАЭС. Минимальные требования к государствам-членам по 

гармонизации, установленные статьей 75 Договора, относятся к вопросам, 

которые остаются исключительно в компетенции государств-членов, в свя-

зи с чем они вынуждены вводить некоторые общие принципы в нацио-

нальное законодательство. 

Единая политика Применение унифицированного правового регулирования государств-

членов в определенных сферах на основе решений органов ЕАЭС. 
 

В настоящее время существенных различий 

между законодательством ЕАЭС и национальны-

ми законами государств-членов в области укреп-

ления эффективной конкуренции, внутреннего 

рынка внутри Союза не отмечается, поскольку це-

ли, реализуемые в данной сфере институтами 

ЕАЭС и национальными органами, совпадают. 

Вместе с тем заслуживает внимания следующее 

обстоятельство: оценка последствий влияния реа-

лизуемой политики на внутренние рынки госу-

дарств-членов ЕАЭС в экономических обзорах и 

исследованиях практически  не представлена. 

В соответствии со статьей 28 Договора ЕАЭС 

внутренний рынок Союза определен как экономи-

ческое пространство, в котором согласно положе-

ниям Договора, обеспечивается свободное пере-

движение товаров, лиц, услуг и капиталов. При 

этом в рамках функционирования внутреннего 

рынка во взаимной торговле товарами государ-

ства-члены не применяют ввозные и вывозные та-

моженные пошлины (иные пошлины, налоги и 

сборы, имеющие эквивалентное действие), меры 

нетарифного регулирования, специальные защит-

ные, антидемпинговые и компенсационные меры, 

за исключением случаев, предусмотренных Дого-

вором [5]. 

Исключения из порядка функционирования 

внутреннего рынка товаров установлены в статье 

29 Договора и предусматривают возможность 

(право) государств-членов применять определен-
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ные ограничения во взаимной торговле товарами в 

исключительных случаях (при условии, что такие 

меры не являются средством неоправданной дис-

криминации или скрытым ограничением торговли) 

в случае, если такие ограничения необходимы для 

охраны жизни и здоровья человека, защиты обще-

ственной морали и правопорядка, охраны окру-

жающей среды и культурных ценностей, выпол-

нения международных обязательств, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства – 

члена Союза. Государства-члены Союза должны 

воздерживаться от введения односторонних огра-

ничений во взаимной торговле. 

Важной предпосылкой развития и повышения 

конкурентоспособности национальных экономик 

государств-членов Союза является наличие эф-

фективных, отвечающих интересам предпринима-

телей, потребностям потребителей и задачам эко-

номических политик, обозначенных в националь-

ных стратегических документах, государств-

членов Союза общих правил конкуренции на 

трансграничных рынках, в том числе в таких важ-

нейших сферах как промышленность, агропро-

мышленный, топливно-энергетический комплек-

сы, транспорт, телекоммуникации (рынок отно-

сится к трансграничному, если географические 

границы товарного рынка охватывают территорию 

двух и более государств-членов Союза) [9]. 

На сегодняшний день государства-члены Сою-

за принимают меры по увеличению доли продук-

ции собственного производства на внутреннем 

рынке Союза. Однако при этом нередко возникают 

пересечения и противоречия интересов госу-

дарств-членов Союза на внутреннем рынке Союза, 

что приводит к неоправданной дискриминации, 

скрытому ограничению торговли, взаимным пре-

тензиям, которые материализуются в барьеры, 

изъятия и ограничения. На фоне попыток защиты 

государствами-членами Союза интересов соб-

ственных субъектов хозяйствования возникают 

препятствия в отношении товаров, по которым 

достигнут высокий уровень конкуренции в рамках 

Союза [7]. 

Сложности интеграции информационных си-

стем, возникновение недоверия к национальным 

системам таможенного контроля, санитарного, 

ветеринарного, фитосанитарного контроля (надзо-

ра), аккредитации и оценки соответствия, просле-

живаемости товаров также можно отнести к фак-

торам, обуславливающим возникновение препят-

ствий. Таким образом, для обеспечения эффектив-

ного функционирования внутреннего рынка Сою-

за необходим системный подход к выработке мер 

и механизмов по выявлению и анализу причин 

возникновения препятствий и упреждению их по-

явления [6]. 

Конкуренция и антимонопольное регулирова-

ние затрагивают тем или иным образом все 

направления деятельности институтов ЕАЭС. 

Важной работой, проводимой ЕЭК, является раз-

работка и согласование комплексного механизма 

устранения изъятий на внутреннем рынке Союза, 

включая анализ конкуренции на товарных рынках 

и алгоритм работы по их устранению. 

В соответствии с Методологией разделения 

препятствий на внутреннем рынке Союза, утвер-

жденной Решением Коллегии ЕЭК от 02.02.2021 

№ 10, препятствия развитию взаимной торговли 

государств-членов Союза дифференцированы на 

барьеры (нарушения странами ЕАЭС права Сою-

за), изъятия (предусмотренные исключения из 

права Союза) и ограничения (отсутствие правово-

го регулирования правом Союза доступа на рын-

ки). Барьеры подлежат устранению государства-

ми-членами Союза посредством принятия нацио-

нальных актов и (или) мер, а для устранения изъя-

тий и ограничений требуется совершенствование 

права Союза. В настоящее время Комиссия прово-

дит мониторинг применения данной методологии, 

что позволит сформулировать правоприменитель-

ную практику, выявить проблемные места. Но уже 

сегодня очевидно, что особая чувствительность 

данных вопросов обуславливает длительный пе-

риод согласования с государствами-членами изъя-

тий и ограничений. 

В целях систематизации барьеров, ограничений 

и изъятий все выявленные в государствах-членах 

препятствия сводятся в единый реестр, размещае-

мый на официальном сайте ЕЭК. 

На начало 2021 года в Реестре барьеров, изъя-

тий и ограничений на внутреннем рынке Евразий-

ского экономического союза классифицировано 58 

препятствий (12 барьеров, 35 ограничений, 11 изъ-

ятий), что ниже показателей на начало 2020 года 

(70 препятствий, из них 19 барьеров, 

37 ограничений, 14 изъятий). С 2021 года изъятия 

не подлежат включению в Реестр препятствий со-

гласно п. 22 Методологии (см. рис. 1). 

В 2021 году выявлено и включено в Реестр 

препятствий 6 барьеров, исключено 3 барьера и их 

количество на конец года составило 15 барьеров. 

В 2021 году государства-члены согласовали пе-

речень 14 изъятий и ограничений на внутреннем 

рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-

2022 годах. Формирование такого перечня позво-

ляет объективно оценить функционирование 

внутреннего рынка товаров, услуг, капитала и ра-

бочей силы, а также выстроить системную работу 

по их устранению. 
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Рис. 1. Динамика изменения количества препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС 

Источник: Реестр препятствий ЕАЭС 
 

В целом, имея в виду функционирование внут-

реннего рынка Союза без барьеров, с минималь-

ным количеством изъятий и ограничений, основы-

вающемся на общих национальных интересах, 

принципах и целях Союза, следует стремиться к 

выработке системных решений для полноценного 

функционирования внутреннего рынка. 

Оценка состояния конкуренции на трансгра-

ничных рынках проводится Комиссией на основе 

анализа данных официальной статистической ин-

формации, результатов экономических и иных 

экспертиз, изданий органов исполнительной вла-

сти и независимых информационных центров и 

служб, сообщений средств массовой информации. 

Процедура оценки состояния конкуренции на том 

или ином рынке включает в себя полный спектр 

действий по определению продуктовых и геогра-

фических границ товарного рынка, определению 

состава хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих деятельность на товарном рынке, расчету 

объема товарного рынка и долей хозяйствующих 

субъектов на товарном рынке, определению уров-

ня концентрации товарного рынка и определению 

барьеров для входа на товарный рынок. 

Парадигма сотрудничества в Договоре ЕАЭС 

подтвердила свою состоятельность: функциониру-

ет рынок товаров, действует единый Таможенный 

кодекс, расширяется рынок услуг (действует в 53 

секторах), обеспечивается свобода передвижения 

(запущен проект «Унифицированная система по-

иска «Работа без границ»», что расширяет воз-

можности трудоустройства и найма граждан госу-

дарств – членов Союза на рынке труда Союза) и 

социальные гарантии трудящихся (принято Со-

глашение о пенсионном обеспечении, которым 

определяется порядок и механизм экспорта пенсии 

из одной страны Союза в другую) [3, 8]. 

Вместе с тем, в докладе ЕЭК по итогам 2020 

года отмечено, что вовлеченность в интеграцию 

деловых кругов недостаточна, в государствах-

членах остаются резервы для наращивания эконо-

мического роста, развития взаимных инвестиций. 

Стратегические направления развития евразий-

ской экономической интеграции до 2025 года 

утверждены Решением Высшего Евразийского 

экономического совета от 11.12.2020 №12. Дан-

ный документ является системообразующим и от-

ражает заложенный в Стратегии-2025 потенциал 

дальнейшего развития и углубления евразийской 

экономической интеграции. 

Совет Комиссии 5 апреля 2021 года принял 

План мероприятий, осуществление которых поз-

волит достичь поставленных целей и задач по 

каждому из одиннадцати направлений Стратегии-

2025. Реализация многих мероприятий Стратегии-

2025 предусматривают сближение позиций госу-

дарств-членов с целью идентификации интеграци-

онного процесса в рамках Союза, а также создание 

на наднациональном уровне механизмов поддерж-

ки интеграционных кооперационных проектов в 

реальном секторе с использованием потенциала 

действующих институтов развития и финансовых 

организаций Союза. 

В целях разработки и реализации совместных 

программ и проектов, выстраивания импортоза-

мещающих производственных цепочек на уровне 

Союза, исключения дублирования производств, 

Евразийской экономической комиссией формиру-

ется карта индустриализации ЕАЭС, в которую 

должны включаться крупные реализуемые и пла-

нируемые инвестиционные и значимые проекты 
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сметной стоимостью более 300 млрд. долл. США, 

а также технологические направления, по которым 

в Союзе имеется необходимость в импортозаме-

щении и есть предприятия, готовые участвовать в 

реализации соответствующих проектов. 

Развитие в ЕАЭС механизмов поддержки ко-

операционных проектов может осуществляться 

посредством использования нескольких источни-

ков финансирования (по линии банков развития, 

финансовых институтов). При этом ведущую роль 

в вопросах финансовой поддержки проектов ко-

операции должен иметь Евразийский банк разви-

тия (ЕАБР), являющийся международным финан-

совым институтом развития со специализацией на 

региональной интеграции. В целях финансовой 

поддержки реализации различного рода проектов 

(индустриальных, инновационных, инвестицион-

ных, инфраструктурных) могут быть привлечены 

отраслевые инвестиционные фонды при непосред-

ственном участии национальных инвестиционных 

фондов: Фонд государственных интересов Арме-

нии, Банк развития Республики Беларусь, Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына», 

Банк развития Казахстана, Российско-Кыргызский 

Фонд развития, Российский фонд прямых инве-

стиций (РФПИ), Государственная корпорация раз-

вития «ВЭБ.РФ». 

В настоящее время в рамках ЕАЭС не применя-

ется такой механизм финансовой поддержки ко-

операционных проектов по тем или иным проек-

там с высокой степенью интеграции как субсиди-

рование процентной ставки за счет средств бюд-

жета Союза. Именно отсутствие льготной ставки 

кредитов и высокий порог для финансирования 

промышленных проектов (стоимость проекта 

должна быть не менее эквивалента 20 млн долл. 

США) существенно ограничивают реализацию 

новых инфраструктурных проектов в ЕАЭС. 

Таким образом, важным условием перспектив 

развития Евразийского экономического союза стал 

выбор его Стратегии-2025, реализация которой 

позволит эффективно использовать интеграцион-

ные механизмы и перейти от этапа становления к 

этапу проектной интеграции. 
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FUNCTIONING OF EAEU: THEORETICAL ASPECTS,  

PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 
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Kosikhina O.P., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Kaluga Branch of the Russian Academy of National 

Economy and Public Administration 
 

Abstract: currently, there are no significant differences between the legislation of EAEU and the national 

laws of the member states in the field of strengthening effective competition, the domestic market within the 

Union, since the goals implemented in this area by the EAEU institutions correlate to those of national au-

thorities. At the same time, economic reviews and studies practically do not provide an assessment of the 

consequences of the impact of the EAEU policy on the internal markets of the member states of the Union. 

It should be noted that at the present stage within the framework of EAEU, such a mechanism of financial 

support for cooperative projects with a high degree of integration as subsidizing the interest rate at the ex-

pense of the Union budget is not used. It is the absence of a preferential loan rate and the high threshold of 

the equivalent (more than $ 20 million) for financing industrial projects that significantly limit the implemen-

tation of new infrastructure projects in EAEU. 

Strategic directions for the development of the Eurasian economic integration until 2025 provide for the 

convergence of the positions of the member states in order to identify the integration process within the Un-

ion, as well as the creation at the supranational level of mechanisms to support integration cooperation pro-

jects in the real sector using the potential of existing development institutions and financial organizations of 

the Union. The implementation of the Strategy-2025 will make it possible to effectively use integration 

mechanisms and move from the formation stage to the stage of project integration of the Eurasian Economic 

Union. 

Keywords: coordinated, coordinated and uniform policy of the EAEU member states; development of the 

EAEU internal market; barriers, obstacles and seizures in the EAEU market; interstate project integration 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ 

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Якимова Т.Б., кандидат экономических наук, 

Томский политехнический университет 

 

Аннотация: влияние цифровой экономики в настоящее время является одной из наиболее значи-

тельных мировых тенденций, последствия которой ощущаются и на социально-экономическом раз-

витии России. Происходящая цифровая трансформация экономики и общества обусловливает необ-

ходимость анализа изменения качества и уровня жизни населения России в современных условиях. 

Целью данной работы является выявление основных тенденций влияния происходящей цифрови-

зации российской экономики на показатели уровня и качества жизни населения России. Для оценки 

этого влияния проводится статистический анализ показателей, характеризующий уровень и качество 

жизни населения в период становления и развития цифровой экономики в России. Информационной 

базой для проведения исследования послужили данные Федеральной службы статистики, а также 

имеющиеся публикации по данной теме. 

В результате исследования выявлено, что более значительное влияние цифровизация оказывает на 

качество жизни населения. Статистически значимой зависимости между показателями уровня жизни 

и уровнем цифровизации экономики выявлено не было. Во многом это связано с тем, что цифровиза-

ция экономики на показателях уровня жизни отражается не на прямую, а косвенно, через влияние на 

темпы экономического роста, уровень производительности в стране, изменения, происходящие на 

рынке труда. В отличии от уровня жизни, качество жизни более многогранный показатель. На него в 

большей степени влияет окружающая среда и социальный опыт, которые, в свою очередь, более под-

вержены воздействию цифровой трансформации экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, уровень жизни, качество жизни, показате-

ли, доходы населения 

 

Введение 

тремительное развитие цифровых техноло-

гий в двадцать первом веке на фоне мас-

штабной глобализации послужило основой для 

формирования цифровой экономики и трансфор-

мации роли информации в главный ресурс дея-

тельности государства. В настоящее время цифро-

вая экономика оказывает огромное влияние на 

экономическое и социальное развитие всех госу-

дарств, в том числе и России, затрагивает все сфе-

ры жизнедеятельности населения и организаций. 

В понимании большинства исследователей 

цифровая экономика это система отношений (эко-

номических, социальных и культурных), основан-

ных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. 

Под воздействием цифровых технологий ме-

няются рынки, социально-экономические отноше-

ния, система государственного управления. Про-

исходит смена экономического уклада, меняется 

вся структура экономики [1]. 

Переход к цифровой экономике не случаен. За-

кономерный результат развития общества и эко-

номики – переход от сырьевой и индустриальной 

экономики к новой, основу которой составляют 

знания, человеческий капитал, наукоемкие и ин-

теллектуальные ресурсы. Таким образом, переход 

к цифровой экономике осуществляется с помощью 

инновационных технологий в разных сферах: фи-

нансовой, хозяйственной деятельности предприя-

тий, в банковской сфере и деятельности государ-

ственных органов, а также социальной сфере. 

Осуществляется он и на законодательном уровне. 

В России действует программа «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации», утвержденная пра-

вительством Российской Федерации в июле 2017 

года. Одной из основных задач программы являет-

ся «создание условий для повышения качества 

жизни населения за счет изменения структуры и 

качества услуг социальной сферы и создания но-

вых возможностей для предпринимательской и 

трудовой деятельности». 

Поставленные правительством задачи обуслов-

лены тем, что в настоящее время цифровая эконо-

мика охватывает практически все сферы человече-

ской деятельности, влияет не только на производ-

ственные процессы и хозяйственную деятельность 

предприятий, но на жизнедеятельность населения, 

оказывая влияние на уровень и качество его жиз-

ни.  

Целью данной работы является выявление ос-

новных тенденций влияния происходящей цифро-

визации российской экономики на показатели 

уровня и качества жизни населения России. 

Обзор литературы 

Теоретические и методологические исследова-

ния, затрагивающие вопросы цифровой трансфор-

мации экономики и общества, а также уровня и 

С 
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качества жизни населения нашли отражение в 

трудах многих зарубежных и российских ученых, 

среди которых: Д. Тапскот, Н. Негропонте, Ф. 

Эванс, Р. Боарини, П. Литвинцева, И.И. Елисеева, 

Ю.В. Раскина, В.Н. Бобков, Н.М. Римашевская и 

др. [2-9]. 

Появление и использование термина «цифровая 

экономика» связано с именами зарубежных авто-

ров Доном Тапскотом и Николасом Негропонте. 

Автор книги «Электронно-цифровое общество» 

изданной в 1994 г. Д. Тапскот, один из ведущих 

мировых экспертов в области влияния технологий 

на бизнес и общество, отмечает что цифровая эко-

номика является экономической деятельностью, 

которая в отличие от традиционной экономики 

определяется сетевым сознанием и зависимостью 

от виртуальных технологий [2]. Николас Негро-

понте, американский ученый из Массачусетского 

университета, ввел его в широкое употребление в 

1995 г. 

Вопросам влияния цифровизации на жизнь 

населения посвящены труды Р. Боарини, П. Глюк-

ман, К. Аллен, в которых акцентируется внимание 

на вопросах благополучия. Проблемы неравенства 

в цифровой экономике изучаются в работах В. 

Юбенкс, Д.С. Витте, региональным проблемам 

посвящены труды Э. Гомеса, К. Шмидт, А. Алет-

динова, А. Корицкого, страновые особенности 

рассматривают С. Баррос и Р. Фернандес Ю. Ко-

зина, Г.П. Литвинцева [4]. 

Качество жизни как экономическую категорию 

в своих работах исследовали многие ученые, сре-

ди них Э. Б. Аткинсон, Т.У. Шульц, А. Сен, Н.М. 

Римашевская [5], Л.А. Мигранова, В.М. Жеребин 

и  др.. Отдельным составляющим качества жизни 

населения в цифровой экономике посвящены ис-

следования Г.Б. Коровина, М.М. Балог, С.Е. Де-

мидовой, В.В. Троян [6-7]. 

Вопросам оценки качества жизни населения с 

помощью статистических и математических мето-

дов посвящены работы И.И. Елисеева и Ю.В. Рас-

кина [8]. Значительный вклад в исследования до-

ходов населения, уровня жизни внес российский 

экономист, заведующий лабораторией проблем 

уровня и качества жизни Института социально-

экономических проблем народонаселения Феде-

рального научно-исследовательского социологи-

ческого центра РАН Вячеслав Бобков [9]. Он раз-

работал систему социальных нормативов уровня и 

качества жизни населения, мониторинга и прогно-

зирования доходов и уровня жизни в целом по 

Российской Федерации и в ее регионах. 

Материал и методы исследования 

Методологической основой для написания ста-

тьи послужили публикации российских и зару-

бежных авторов, изучающих феномен цифровой 

экономики, а также вопросы уровня и качества 

жизни населения. 

Основными методами исследования в работе 

выступают методы анализа, синтеза, сравнения. 

Эмпирической базой исследования стал анализ 

данных Федеральной службы государственной 

статистики о размерах среднедушевых денежных 

доходах населения и среднемесячной номиналь-

ной начисленной заработной платы работников, 

распределении общего объема денежных доходов 

и общей суммы начисленной заработной платы по 

10-процентным группам работников, потребитель-

ских расходов за период с 2010 по 2020 гг. 

Выбор анализируемого периода обусловлен 

тем, что переход от традиционной к цифровой 

экономике в России особенно активно происходит 

в последнее десятилетие. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В экономической литературе существует доста-

точно много разных подходов к определению 

уровня и качества жизни населения, а также их 

оценке. 

В данной статье уровень жизни воспринимает-

ся как экономическая категория, отражающая сте-

пень удовлетворения материальных потребностей 

населения, которые можно измерить количествен-

но в натуральных и денежных единицах. Уровень 

жизни населения отражает степень обеспеченно-

сти населения необходимыми материальными бла-

гами и услугами, степень удовлетворения суще-

ствующих потребностей. 

Качество жизни – это многогранный показа-

тель, который сочетает в себе различные аспекты 

условий жизни человека и восприятие этих усло-

вий человеком. 

Качество жизни отражает удовлетворенность 

людей имеющимися материальными и духовными 

благами, а также обеспеченность этими благами, 

комфортность и удобство жизненных условий 

(условий человеческого существования). Качество 

– это то насколько людям хорошо живется. И если 

уровень жизни в большей степени характеризует 

количественную меру благосостояния населения, 

то качество жизни – качественную составляющую. 

Для оценки влияния цифровой экономики на 

уровень жизни населения в России рассмотрим 

показатели официальной статистики, базирующей 

на данных предоставляемых Росстатом, Пенсион-

ным фондом РФ, Фондом социального страхова-

ния РФ, а также данных, получаемых в результате 

проведения периодического выборочного обсле-

дования бюджетов домашних хозяйств. 

Важнейшими показателями, характеризующие 

уровень жизни выделены пять групп: 

₋ денежные доходы населения, в том числе 

прожиточный минимум и уровень бедности; 
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₋ социальное обеспечение; 

₋ дифференциация населения по доходам; 

₋ структура расходов на потребление и 

сбережение; 

₋ жилищные условия [10]. 

Основные показатели уровня жизни определя-

ются за период 2010-2020 гг. в целом по стране. 

Одной из основных экономических характери-

стик уровня жизни населения являются его дохо-

ды, которые могут быть выражены как в нату-

ральной, так и денежной форме. Для анализа, чаще 

всего, учитывают денежные доходы. Денежные 

доходы населения представляют собой денежные 

поступления, которые используются для удовле-

творения личных потребностей. Совокупные де-

нежные доходы населения состоят из зарплаты 

наемных работников, социальных выплат, доходов 

от предпринимательской деятельности, от соб-

ственности, а также прочих доходов. 

Наиболее всестороннее изменение уровня жиз-

ни населения может быть исследовано путем ана-

лиза денежных доходов на душу населения, что 

позволяет наглядно и объективно рассмотреть 

проблему социального неравенства, выявить ос-

новные тенденции в уровне жизни населения. 

По данным Росстата за анализируемый период 

среднедушевой денежный доход населения вырос 

на 88,5%. В 2020 г. он составил 35 740 руб. [11]. 

Однако реальные среднедушевые доходы, учиты-

вающие покупательскую способность, практиче-

ски не изменились. С учетом роста реальных до-

ходов в период с 2010г. по 2014 г. и дальнейшее 

снижение прирост составил всего 0,5%. При этом 

изменяя по заработной плате более позитивны, 

прирост реальной средней заработной платы со-

ставил 29%. 

В среднем ежегодно за изучаемый период 

среднедушевой денежный доход возрастал на 10% 

до 2014 г., затем темпы роста сократились, соста-

вив в среднем около 5% ежегодно. 

Величина среднедушевых денежных доходов 

населения не в полном мере отражает реальную 

ситуацию экономического благосостояния населе-

ния. Важно учитывать, что совокупный доход рас-

пределяется неравномерно, имеет место диффе-

ренциация населения по доходам. 

Для оценки степени дифференциации населе-

ния по доходам использовались децильный коэф-

фициент фондов и коэффициент Джини. Прове-

денный анализ данных показателей показал, что за 

последние 10 лет существенных изменений в 

дифференциации доходов не произошло. Ситуа-

ция в распределении денежных доходов населения 

за период 2010-2020 гг. практически не измени-

лась. Наблюдается незначительное увеличение 

доли наименее обеспеченной группы (на 5%) и 

снижение доли наиболее обеспеченной (на 2,7%) в 

общем доходе населения. Значительным остается 

отрыв самой обеспеченной, пятой квантильной 

группы, с точки зрения общей суммы денежных 

доходов, получаемых этой группой населения. 

Доля совокупного денежного дохода, полученного 

пятой 20-процентной группы (с самыми высокими 

доходами) в 2020 г. составила 46,4, что не сильно 

отличается от показателя 2010 года, который со-

ставлял 47,7. 

Анализ коэффициента дифференциации дохо-

дов (соотношение между средними уровнями де-

нежных доходов 10% населения с самыми высо-

кими доходами и доходами 10% населения с са-

мыми низкими доходами) за период 2010-2020 гг. 

практически не меняется. В РФ в 2020 г. средние 

доходы верхних 10% населения были в 15 раз вы-

ше, чем доходы нижних 10%. 

Уровень бедности также особо не изменился и 

сохраняется на уровне 12% (17,8 млн. чел).  Чис-

ленность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в 2020 г. со-

ставила 17,8 млн. человек, что даже немного 

больше значения наблюдавшегося в 2010 г. (17,7 

млн. чел), хотя в процентах значение меньше и 

составило в 2020 г. 12,1% [10]. 

Структура расходов за анализируемый период 

также значительных изменений не претерпела. 

Более всего изменилась доля потребительских 

расходов, с 70 до 80%, при этом доля сбережений, 

покупка недвижимости уменьшилась. А вот доля 

обязательных платежей увеличилась на 3%. 

Наиболее позитивные изменения связаны с 

вводом жилых помещений, общая площадь жилых 

помещений приходящихся на одного жителя за 

анализируемый период выросла на 19%. Увеличи-

лось число семей, улучшивших жилищные усло-

вия. 

Анализ данных позволяет сделать вывод, что 

цифровизация в России пока не отразилась на 

уровне жизни населения. За анализируемый пери-

од показатели уровня жизни практически не изме-

нились. На наш взгляд это связано с тем, что циф-

ровизация экономики на показателях уровня жиз-

ни отражается не на прямую, а косвенно, через 

влияние на темпы экономического роста, уровень 

производительности в стране, изменения, проис-

ходящие на рынке труда. 

Более сильное и непосредственное влияние 

цифровизация оказывает на качество жизни насе-

ления. Качество жизни более многогранный пока-

затель. На него в большей степени влияет окру-

жающая среда и социальный опыт, которые, в 

свою очередь, более подвержены воздействию 

цифровой трансформации экономики [11]. 
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Для оценки качества жизни используют разные 

подходы, среди которых можно выделить субъек-

тивистский и объективистский. Субъективистский 

поход оценивает то, насколько удовлетворен 

условиями жизни отдельный индивид. Оценка вы-

ражается обычно словами высокое, среднее, удо-

влетворительное. Объективистский подход ис-

пользует в оценке статистические показатели, от-

ражающие условия жизни региона или страны. 

Одним из наиболее используемых интеграль-

ных количественных показателей качества жизни 

является индекс развития человеческого потенци-

ала (ИРЧП), разработанный Программой развития 

ООН. Данный индекс состоит из трех показателей, 

которые поддаются статистическому учету: ожи-

даемой продолжительности жизни, уровня образо-

вания и валового внутреннего продукта на душу 

населения. Значения индекса находятся в интерва-

ле от 0 до 1, и чем ближе к 1, тем выше качество 

жизни населения. На основе значений индекса вы-

деляют 4 группы стран: страны с очень высоким, 

высоким, средним и низким человеческим разви-

тием. Россия входит в группу стран с очень высо-

ким индексом, который, по последним данным, 

составляет 0,824, и в списке стран занимает 52 ме-

сто. За 10 лет значение индекса изменилось на 

14,6%. В 2010 г. Россия занимала 65 место с ин-

дексом 0,719 и входила в группу стран с высоким 

индексом. Рост индекса за 10 лет обусловлен по-

ложительным изменением все трех  компонентов, 

и в свою очередь позволяет нам сделать выводы о 

некотором улучшении качества жизни населения 

России. 

Исследуя влияние цифровизации на условия 

жизни населения, следует выделить как положи-

тельные, так и отрицательные последствия. 

Позитивное влияние на качество жизни населе-

ния проявляется в следующем: 

₋ возможности использования цифровых 

технологий, интернета, гаджитов и т.п. в 

повседневной жизни и трудовой деятельности. Так 

возникает цифровое благосостояние населения; 

₋ появлении новых навыков и компетенций 

населения; 

₋ создании возможности для непрерывного 

образования и обучения в режиме реального 

времени и online; 

₋ изменении образа жизни, появлении новых 

традиций; 

₋ росте доступности и удобства получения 

услуг (социальных, финансовых); 

₋ создании более комфортных условий 

проживания и жизнедеятельности населения. 

Среди отрицательных последствий, пожалуй, 

самым серьезным остается проблема обеспечения 

информационной безопасности. 

С ростом цифровизации экономики растет ко-

личество преступлений с использованием IT-

технологий. Согласно статистике Генеральной 

Прокуратуры и МВД России, в 2019 году рост IT-

преступности составил 68% по сравнению с 2018 

г., а в 2020 году преступность с использованием 

IT-технологий выросла на 94,6%.  Всего в 2020 

году зарегистрировано более 510,4 тыс. киберпре-

ступлений, большинство из них это мошенниче-

ства и кражи в финансовой сфере. 

Сильному влиянию, как положительному, так и 

отрицательному подвержен и рынок труда. С од-

ной стороны благодаря цифровым технологиям 

создаются условия для гибких форм занятости, 

осуществляемых дистанционно. Появляется боль-

ше возможностей для трудоустройства социально 

незащищенных социальных групп (женщин с 

детьми, лиц с ограниченными возможностями). 

Появляются новые возможности и в сфере обуче-

нии, оно становится более индивидуализирован-

ным, разнообразным, инклюзивным, и в целом 

более высокотехнологичным. С другой стороны, 

цифровая трансформация порождает новые вызо-

вы и угрозы в области занятости. Все больше 

граждан вынуждены работать в условиях высокой 

неопределенности и растущих требований к их 

квалификации, при этом низких гарантий ста-

бильной и регулярно оплачиваемой работы.  Уда-

ленная работа размывает границы между време-

нем, посвященным работе и отдыху, тем самым 

увеличивая нагрузку на работников и в итоге сни-

жая их качество жизни. 

Под влиянием цифровых технологий меняется 

структура спроса на труд. Растет спрос на профес-

сии, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями, но при этом 

наблюдается высвобождение неквалифицирован-

ных работников и работников, занятых в сокра-

щающихся традиционных профессиях. В итоге 

растет структурная безработица, в связи с чем ак-

туальным становится вопрос реализации программ 

повышения квалификации, переподготовки и не-

прерывного профессионального развития кадров 

для различных отраслей промышленности и сферы 

услуг. 

Подводя итог, следует отметить, что цифрови-

зация оказывает значительное влияние на качество 

жизни населения, в некоторых случаях способ-

ствуя его росту, в некоторых снижая его, что 

должно учитывать государство, проводя политику 

в соответствующих сферах. Ведь именно государ-

ство в значительной степени обеспечивает населе-

нию гарантии по защите и удержанию уровня и 

качества жизни в стране на должном уровне. 
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Заключение 

В современном мире технологии оказывают 

значительное влияние на жизнь человека. Цифро-

вая трансформация экономики и других сфер жиз-

недеятельности человека радикально изменила 

способы работы, потребления и общения. Про-

изошла трансформация всех аспектов человече-

ской деятельности. И если в первые 10 лет (с 1995 

года) основой развития цифровой экономики были 

электронная торговля и интернет-сервисы, то сей-

час она охватывает практически все сферы жизни: 

образование, здравоохранение, энергетику, сель-

ское хозяйство, предоставление государственных 

услуг и т.д. 

О растущем значении цифровой экономики 

свидетельствует и ежегодное увеличение ее доли в 

ВВП государств почти на 20%. В зависимости от 

используемого определения, размер цифровой 

экономики оценивается в пределах от 4,5 до 15,5% 

мирового ВВП. 

В России по данным Ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЭК) вклад цифровой экономи-

ки (только интернет экономики) в России в 2020 

году составил 6,7 трлн. руб., или 6,26% ВВП, зна-

чительно увеличившись за последние года. 

Однако в  мировых рейтингах цифровизации 

Россия отстает от десятки стран-лидеров. Так, в 

итоговом Глобальном инновационном индексе 

2021 года (ГИИ-2021) Россия заняла 45-е место из 

132 [14]. Согласно ГИИ-2021, за год позиции Рос-

сии улучшились на две ступени, в основном за 

счет человеческого капитала и науки, высшего 

образования. Однако значительно влияние слабых 

сторон на позиции России, среди которых выде-

ляют недостаточную зрелость рамочных условий 

для инноваций, а именно слабость институцио-

нальной инфраструктуры, неразвитость и отстава-

ние законодательной базы в данной сфере, низкую 

инвестиционную активность бизнеса. 

Цифровая трансформация не могла не коснуть-

ся жизни населения. Анализ статистических пока-

зателей, отражающих уровень экономического 

благосостояния, а также условия жизни населения 

страны, показал, что цифровизация оказывает бо-

лее значительное влияние на качество жизни насе-

ления. Статистически значимой зависимости меж-

ду показателями уровня жизни и уровнем цифро-

визации экономики выявлено не было. 
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DIGITAL ECONOMY AND ITS IMPACT ON THE LEVEL  

AND QUALITY OF LIFE POPULATION 
 

Yakimova T.B., Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), 

Tomsk Polytechnic University 
 

Abstract: the impact of the digital economy is currently one of the most significant global trends, the 

consequences of which are felt on the socio-economic development of Russia. The ongoing digital transfor-

mation of the economy and society necessitates an empirical analysis of changes in the quality and standard 

of living of the Russian population in modern conditions. 

The purpose of this work is to identify the main trends in the influence of the level of digitalization of the 

Russian economy on the indicators of the level and quality of life of the Russian population. To assess this 

impact, a statistical analysis of indicators characterizing the level and quality of life of the population during 

the formation and development of the digital economy in Russia is carried out. The information base for the 

study was the data of the Federal Statistics Service, as well as available publications on this topic. 

The study revealed that digitalization has a more significant impact on the quality of life of the popula-

tion. There was no statistically significant relationship between the indicators of living standards and the lev-

el of digitalization of the economy. This is largely due to the fact that the digitalization of the economy on 

the indicators of living standards is reflected not directly, but indirectly, through the impact on the pace of 

economic growth, the level of productivity in the country, changes taking place in the labor market. Unlike 

the standard of living, the quality of life is a more multifaceted indicator. It is more influenced by the envi-

ronment and social experience, which, in turn, are more affected by the digital transformation of the econo-

my. 

Keywords: digital economy, digitalization, standard of living, quality of life, indicators, income of the 

population 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА МЕБЕЛЬНОЙ 

КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ 

 

Букова А.А., кандидат экономических наук, доцент, 

Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана, Мытищинский филиал 

 

Аннотация: одна из важнейших задач, стоящих перед любой организацией - создание и поддер-

жание своих позиций на рынке. Успешное решение этой задачи складывается из различных факто-

ров, одним из которых является целенаправленное формирование имиджа компании. Рынок мебели в 

России после почти десяти лет роста столкнулся с масштабными трудностями в 2020 году. На фоне 

падения спроса начали формироваться новые тренды, с помощью которых у предпринимателей по-

явился шанс не только остаться на рынке, но и получить импульс для развития на ближайшие не-

сколько лет в условиях восстановления продаж. Актуальность и цели исследования обусловлены тем, 

что спрос на мебель в интернет-магазинах растет быстрее традиционной розницы и основным драй-

вером рынка мебели является переток потребителей в онлайн. Создание позитивного имиджа в ин-

тернет-среде отвечает вызовам современного мебельного рынка и новых моделей потребления мебе-

ли. В статье показано, как формирование благоприятного имиджа позволит мебельным ретейлерам 

выделить преимущества и особенности своей продукции как в условиях работы на маркетплейсах, 

так и при самостоятельной организации онлайн-продаж. Выявление современных средств формиро-

вания имиджа мебельной компании позволит использовать данный инструмент в полной мере и в со-

ответствии с новыми условиями работы организаций мебельного бизнеса. 

Ключевые слова: имидж организации, мебельный рынок, маркетинговые коммуникации, интер-

нет-коммуникации, интернет-маркетинг 

 

астущий спрос на жилье, строительные ма-

териалы, особое внимание потребителя к 

условиям нахождения в собственной квартире или 

доме, организация удаленных рабочих мест – все 

эти факторы позволяют надеяться на оживление и 

дальнейшее развитие рынка мебели, пусть и в но-

вых условиях. 

Рынок мебели в современной России стал ак-

тивно развиваться с начала 2000-х годов, ежегодно 

увеличиваясь на 15%, за исключением кризисного 

2009 года, когда падение составило 7%. В после-

дующие 10 лет произошло не только восстановле-

ние положительной динамики производства, но и 

рост экспорта. В 2019 году объем рынка составил 

212,3 млрд рублей, что превысило показатели 

предыдущего года на 12%. В 2020 году объемы 

производства снизились до критических показате-

лей, падение составило около 80%. По итогам пер-

вого полугодия 2021 г. оборот рынка российской 

мебели вырос почти на 50%, до 130 млрд руб., по 

сравнению с 2020 годом и на 44% по отношению к 

докризисному 2019 году. Среди ключевых причин 

– перенесение части заказов с 2020 года из-за де-

фицита сырья и увеличение средней розничной 

стоимости российской мебели на 15% [3]. 

При этом российский мебельный рынок тради-

ционно характеризуется высокой конкуренцией. 

Около 15 тысяч компаний осуществляют продажу 

мебельной продукции, из них около 5 тысяч име-

ют собственное производство. Пережить кризис-

ный для отрасли 2020 год как российским, так и 

зарубежным компаниям помогло изменение мар-

кетинговой политики с учетом и в русле новых 

трендов развития рынка. 

Необходимо выделить как изменения потреби-

тельского поведения, так и развитие смежных 

рынков, к которым в первую очередь относится 

рынок жилья: 

-потребителя обратили внимание на состояние 

своего жилья в период изоляции и обнаружили 

необходимость организации пространства для ра-

боты, спорта и отдыха в рамках квартиры или до-

ма; 

- сработал эффект отложенного спроса, и оте-

чественные потребители решились совершить по-

купки, которые откладывали из-за неопределенно-

сти, связанной с началом пандемии; 

- рост спроса со стороны покупателей недви-

жимости на первичном рынке стал драйвером ро-

ста рынка мебели, так как покупка квартиры тре-

бует создания интерьера; 

- появились продуктовые инновации на рынке 

жилья, которые открыли возможности взаимодей-

ствия с застройщиками. Строительные компании 

начали продавать полностью меблированные 

квартиры, по оценке экспертов, каждая двадцатая 

квартира продается уже с мебелью [1]. 

Отдельно следует остановиться на безусловной 

тенденции роста онлайн-продаж. Интернет-

магазин IKEA в 2020 году стал основным каналом 

продаж компании: 2,3 млн онлайн-заказов, что 

превысило показатели на 64%, по сравнению с 

Р 
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2019 годом. Сайт ikea.ru за год посетило 224 млн 

покупателей (+39%). Рост объясняется изменени-

ями как внешними, так и внутренними, психоло-

гическими, так как покупатели стараются сокра-

тить число социальных контактов. 

Новая модель потребления мебели, предпола-

гающая внимание маркетолога к коммуникациям, 

развитию онлайн-сервисов, требует перестраивать 

маркетинговую стратегию. В ритейле многим 

компаниям удавалось поддерживать тесный кон-

такт с покупателями даже в период закрытия мага-

зинов с помощью адресных коммуникаций. Одна-

ко взаимодействие с участниками отечественного 

рынка мебели в условиях новых непростых реалий 

и высокой конкуренции участников постоянно 

возвращает компании к вопросу формирования 

позитивного имиджа как инструмента привлече-

ния потребителей. 

Имидж – сложная система представлений об 

организации, различных по источнику и содержа-

нию. Имидж создается как образ организации, со-

ответственно, физическое в нем меняется на зна-

ковое. Так, исследователи выделяют номинатив-

ную функцию имиджа, т.е. он обозначает, выделя-

ет, дифференцирует предмет в среде других, де-

монстрирует отличительные его качества, подчер-

кивает достоинства, как в глазах клиента, так и в 

формировании мнения персонала организации, 

стейкхолдеров [4]. 

Формирование имиджа фирмы имеет две глав-

ные цели: 

- создать на рынке нужное впечатление в 

соответствии с позиционированием компании; 

- повысить узнаваемость бренда. 

Реализация этих целей привлечет положитель-

но настроенную аудиторию, готовую приобретать 

товары или услуги, а также квалифицированные 

кадры.  Имидж поможет закрепить место компа-

нии в информационном поле, что позволит орга-

низации идти дальше – работать над репутацией, 

когда образ компании уже создан и потребители 

оценивают компанию, ее имя, надежность, каче-

ство предоставляемых услуг или товаров, то есть 

все, что сформировал многолетний опыт и суще-

ствующая информация об этом. При этом незави-

симо от того, уделяет ли фирма внимание форми-

рованию и управлению имиджем, он всегда будет 

иметь место – позитивный или негативный [5].   

Традиционный инструментарий имиджа ком-

пании расширяется в связи с появлением новых 

цифровых каналов коммуникации и включает: 

- фирменный стиль; 

- рекламу; 

- PR и работу со СМИ; 

- проведение социальных мероприятий; 

- интернет-коммуникации; 

- социальные сети; 

- спонсорство мероприятий, которые разде-

ляют основную идею бренда; 

- партнёрство с известными лицами, компа-

ниями, реализующими проекты, которые уже за-

воевали доверие общественности. 

Элементы организационного имиджа необхо-

димо гармонично увязывать с особенностями 

компании, ее уникальными качествами и той вы-

годой, которую эти качества позволят получить. 

Принято считать, что при покупке мебели кли-

енту необходимо пощупать будущий предмет ин-

терьера – оценить качество ткани и обивки, упру-

гость матраца и т.д. Однако, когда нынешние реа-

лии перевели торговлю многими товарами в он-

лайн-формат, и поведение покупателей измени-

лось. К этому оказались готовы далеко не все «ме-

бельщики». 

По оценке Statista в 2021 году количество он-

лайн-покупателей возросло до 2,15 млрд. человек. 

Далее это число будет только увеличиваться, по-

скольку растет опыт онлайн-покупок, через два-

три года периода потребительской активности до-

стигнут представители нового поколения, совер-

шающие более 85% покупок с помощью смартфо-

на [9]. Поэтому уже сейчас в мебельной отрасли 

во всем мире происходит революция, выводящая 

на передний план цифровые инструменты марке-

тинга. 

Сотрудничество с известными мебельными 

компаниями и формирование постоянных поста-

вок, работа со СМИ, а также правильная ценовая 

политика в отношении разных слоёв населения 

позволяет фирме-продавцу установить довери-

тельные, тесные коммуникационные связи с по-

требителем. При этом привлечение внимания, по-

буждение потребителя к активным действиям в 

виртуальной среде и, что особенно важно, повы-

шение лояльности клиентов, требует изменения 

многих привычных подходов – как на уровне по-

литики маркетинговых коммуникаций, так и на 

уровне конкретных технологий. 

Имидж в цифровой среде может быть сформи-

рован при поддержке ряда новых инструментов, 

среди которых: 

- адаптация торговых площадок мебельных 

магазинов под смартфоны (различные формы 

представления мебели); 

- понятные и технически грамотно постро-

енные схемы оплаты, доставки и возврата мебели; 

- местоположение салонов мебели на картах; 

- удобная навигация сайта; 

- оформление интернет-магазина в узнавае-

мом стиле; 
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- максимум каналов взаимодействия с кли-

ентом (телефон, почта, сайт, формы обратной свя-

зи, мессенджеры, соцсети); 

- SEO-продвижение и контекстная реклама; 

- инструменты работы как с позитивной, так 

и с негативной информацией (создание материа-

лов, нейтрализующих негативные отзывы, друже-

любное взаимодействие с клиентами, которые не-

довольны продуктом). 

Кроме того, на имидже мебельной розницы по-

ложительно сказывается внимательное отношение 

к современным цифровым тенденциям, которые 

ранее были опробованы успешно при продажах 

других потребительских товаров, но в мебельной 

рознице применявшиеся слабо: таким как появив-

шийся спрос на интерактивные шоу-румы, позво-

ляющие клиенту посетить виртуальный мебель-

ный салон при помощи смартфона или планшета и 

рассмотреть предметы интерьера со всех сторон и 

в сочетании с другими элементами декора. Инте-

рьерные презентации, «распаковки»-видеообзоры, 

кастомизация – работают с точки зрения таких 

новых направлений маркетинговой коммуникации 

как ориентация на реальные отзывы, мнения и 

суждения потребителей, а не только специалистов 

отрасли [2]. Это меняет и такие традиционные 

подходы как формирование имиджа через мнения 

экспертов, так как специализированные журналы 

уступают место ведению экспертного блога в со-

вершенно другой, «неформальной» манере и с 

иным содержанием, вызывающим доверие у со-

временного потребителя и у других участников 

рынка. 

Мебель, как товар длительного пользования, 

имеет свои особенности продвижения, поскольку, 

с одной стороны, покупатель может совершить 

достаточно дорогую покупку и постепенно увели-

чивать ее стоимость и далее, обставляя квартиру 

или дом, пользуясь услугами уже проверенного 

поставщика [1]. С другой стороны – совершив до-

рогостоящую покупку, он может «забыть» о мага-

зине надолго. Именно положительный имидж ме-

бельной компании оказывает влияние на рост ло-

яльности потребителя, ускорит повторную покуп-

ку или позволит клиенту рекомендовать компанию 

как надежную, что в процессе принятия решения о 

приобретении мебели играет огромную роль. 

Развитие интернет-коммуникаций привело к 

тому, что современный покупатель склонен к ис-

следованиям, соцсети дают ему возможность об-

щения на интересующие его темы до момента по-

лучения необходимого для него уровня информи-

рованности. Это делает покупателя новым экспер-

том и послом бренда – потребителем, который 

стал не только постоянным клиентом и зачастую 

имеет особый статус, но и популяризует компа-

нию в целом и продукт среди своих знакомых, ко-

их в эпоху социальных сетей могут быть сотни и 

тысячи.  

Возможность быстрого отклика на информа-

цию в социальных сетях также помогает сформи-

ровать такую лояльную группу целевой аудитории 

как адвокаты бренда, которые будут поддерживать 

позитивный настрой вокруг действий компании 

или ее конкретных представителей и активно за-

щищать честь компании в сложных ситуациях. И 

несмотря на то, что мебельные компании пока да-

леко не так популярны, как звезды шоу-бизнеса, 

активно формирующие армии своих поклонников 

и фанатов в социальных сетях, внешний и внут-

ренний имидж крупнейших производителей мебе-

ли IKEA и Ashley Furniture Industries показывает, 

что они могут быть не менее известны и уважаемы 

массовым потребителем. 

Выстраивание диалога с покупателем – неотъ-

емлемая часть современной стратегии создания 

репутации компании, поскольку стоит отметить, 

что позитивный имидж – непостоянная вели-

чина. Покупка мебели в онлайн-пространстве 

предполагает, что влияние отзывов покупателей 

на принятие решения существенно возросло. До-

верие к компании-продавцу будет увеличиваться, 

если механизм отзывов предоставляет релевант-

ную информацию о товарах и услугах, сопровож-

дает текстовую информацию сигнализирующими 

символами, фотографиями, дополнительными 

комментариями и т.д. [8]. Работа с мнениями и 

отзывами становится важной, учитывая, что по-

купка мебели является планируемой и потреби-

тель готов потратить время на изучение разнооб-

разных мнений. 

Таким образом, как внутренний корпоративный 

имидж (бренд первого лица, корпоративная куль-

тура, стиль поведения персонала и т.д.), так и 

внешний, включающий важный для принятия ре-

шения о покупке мебели визуальный образ, образ 

продукта, портрет потребителя, репутацию у 

партнеров и социальный имидж, могут быть 

сформированы посредством онлайн-инструмен-

тария. 

Формирование положительного имиджа – важ-

нейшая составная часть комплекса маркетинговых 

мероприятий, информационный канал выхода на 

современного потребителя. 
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FORMATION OF IMAGE OF A FURNITURE COMPANY IN THE INTERNET 
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Mytishchi branch of Bauman Moscow State Technical University 

 

Abstract: one of the most important tasks facing any organization is the creation and maintenance of its 

position in the market. The successful solution of this problem consists of various factors, one of which is the 

purposeful formation of the company's image. The furniture market in Russia, after almost a decade of 

growth, is facing massive challenges in 2020. Against the backdrop of falling demand, new trends began to 

form, with the help of which entrepreneurs had a chance not only to stay on the market, but also to get an 

impetus for development in the next few years in the face of market recovery. The relevance and objectives 

of the study are due to the fact that the demand for furniture in online stores is growing faster than traditional 

retail and the main driver of the furniture market is the flow of consumers online. Creating an image in the 

Internet environment meets the challenges of the modern furniture market and new models of furniture con-

sumption. The article shows how the formation of a favorable image will allow furniture retailers to highlight 

the advantages and features of their products both in the conditions of work on marketplaces and in the inde-

pendent organization of online sales. Identification of modern means of forming the image of a furniture 

company will allow using this tool to the full extent and in accordance with the new working conditions of 

furniture business organizations. 

Keywords: image of the organization, furniture market, мarketing communications, Internet communica-

tions, Internet мarketing 
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Аннотация: направления, в котором принимаются решения в градостроительной политике во 

многом задают различные градостроительные тренды, культурные предпочтения различных групп 

населения и действующая градостроительная, нормативная и проектная градостроительная докумен-

тация. 

В системе управления и муниципального менеджмента одной из основных проблем является не-

достаток высококвалифицированных специалистов в различных секторах управления развитием го-

рода. Урегулировать данный вопрос может помочь добавочный «подключенный интеллект» – такая 

модель управления, в которой органы муниципальной власти связаны с общественными организаци-

ями, различными бизнес-структурами, профессиональными консалтинговыми бюро и просто с город-

скими активистами. 

Большую роль играют здесь местные средства массовой информации, предопределяющие вектор 

деловой активности, информирующие граждан о существующих программах развития территории, 

формирующие отношение населения к инициативам муниципального управления в области градо-

строительства и получающие также обратную связь в виде мнения жителей о готовящихся преобра-

зованиях. 

Ключевые слова: развитие территории, градостроительная концепция, градостроительное разви-

тие, муниципальное управление, сценарное планирование, контент-маркетинг, дорожная карта, под-

ключенный интеллект 

 

ультурный менталитет населения, даже в 

пределах одного места, достаточно разно-

роден. Конечно, длительное совместное прожива-

ние, единство языка, цепь исторических событий, 

затронувших большинство членов сообщества, 

вовлеченных в эти события, даже климат и ланд-

шафт местности формирует определенные тради-

ции, в той или иной степени усвоенные местным 

населением. Как правило, значительная часть 

населения, в течение длительного периода, сфор-

мировавшаяся под воздействием общей системы 

пространственных и культурных особенностей 

места в достаточной степени склонна использо-

вать общие ценности и в этом отношении доста-

точно консервативна. Особенно проблемными 

представляются вопросы управления градострои-

тельным развитием исторически сложившегося 

города. Специфика управления в этой ситуации 

связана с почти вековым периодом ветшания за-

стройки в центральной исторический части, по-

скольку вплоть до 70-х годов XX века отношение 

к исторической застройке в СССР было пренебре-

жительно- нигилистическим, сносились религиоз-

но-культовые объекты, на смену обветшалых 

гражданских построек строились крупнопанель-

ные дома массовых серий. 

Управленческие структуры места, сформиро-

ванные в соответствии с конституционным поряд-

ком государства и выстроенные в соответствии с 

действующим законодательством, тем не менее 

неразрывно связаны с индивидуальными особен-

ностями и традициями объекта управления. Неиз-

бежно возникает обратная связь между характери-

стиками объекта управления и системой управ-

ленческих решений. Культурные традиции места 

являются важнейшим ограничителем и регулято-

ром градостроительных преобразований и ком-

плекса решений в системе управления градострои-

тельным развитием. Таким образом, совокупность 

целенаправленной деятельности населения и уси-

лия местного самоуправления по реализации 

утвержденной проектной архитектурно-

градостроительной документации сформировали 

действующую модель управления в градострои-

тельной сфере. 

При этом, существует особая группа населения, 

относительно небольшая по численности, но в си-

лу своего менталитета, политической и экономи-

ческой активности, в приоритетной степени ока-

зывающая влияние на принимаемые управленче-

ские решения. 

Примером подобной ситуации, когда мнение 

узкой, близкой к властным структурам группы 

оказала решающее воздействие на принятие про-

ектных архитектурных решений в Казани, вопреки 

мнению профессионального архитектурную сооб-

щества, стало строительство Дворца земледельцы 

в 2008-2010 годах в охранной зоне Казанского 

Кремля и здание Центра семьи «Казан» (городской 

ЗАГС), построенное напротив Кремля на левобе-

К 
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режье реки Казанка в 2012-2013 годах. Причём оба 

этих объекта сегодня включены во все туристиче-

ские программы в столице Татарстана и пользуют-

ся неизменным вниманием у гостей города. 

Оба этих случая подтверждают, что очень часто 

менталитет элиты проявляет склонность к креа-

тивному мышлению и многим её представителям 

не чуждо желание инновационных, хотя и не бес-

спорных решений. Здесь уместно вспомнить все-

мирно известный пример появления Эйфелевой 

башни, вызвавший в свое время жесткое неприня-

тие у подавляющего большинства культурный 

элиты столицы Франции. Последние полтора сто-

летия таких примеров можно привести немало. 

Отдельно следует отметить рост популярности 

в зарубежной, а в последнее время и российской 

градостроительной практике идей партисипации, 

как инновационного способа влиять на управлен-

ческие решения. При этом очевидно, что эффект 

инноваций в данном случае достаточно локален и 

не получил массового распространения. Гораздо 

интересней представляется концепция Нобелев-

ского лауреата Эдмунда Фелпса, связывающая 

стремительный «эффект процветания» общества 

(1820-1960 гг.) с эндогенными инновациями – 

массовыми низовыми инновациями внутри обще-

ства [15]. Возможность распознавания прогрес-

сивных эндогенных инноваций и создание префе-

ренции для их распространения, недвусмысленно 

перекликается с методами «подключённого интел-

лекта». 

Анализируя эти примеры можно чётко опреде-

лить, что на управленческие решения в градостро-

ительной деятельности оказывают влияние следу-

ющие факторы: 

– культурные предпочтения различных групп 

населения; 

– утверждённая проектная градостроительная 

документация, особенно генеральный план и про-

ект планировки территории; 

– мировые и государственный тренды градо-

строительной политики («архитектурная мода»); 

– действующие нормативно-технические 

(местные нормативы градостроительного проек-

тирования) и нормативно правовые (правила зем-

лепользования и застройки) акты и государствен-

ные программы. 

Помимо этих факторов на управленческий про-

цесс существенно влияет и качество кадрового 

управленческого потенциала в системе городского 

управления. Однако можно заметить, что при под-

боре персонала, чаще руководствуются другими 

критериями. Устойчивая система, которая могла 

бы обеспечить по-настоящему эффективное со-

трудничество интеллектуальных лидеров профес-

сиональных сообществ и креативных групп с го-

родским управлением, является гарантом появле-

ния в муниципальном управлении креативных ре-

шений, направленных на положительную динами-

ку в развитии города. 

Проанализировав успешную практику в управ-

лении развитием городов в ходе последних деся-

тилетий, можно сделать вывод, что в основе успе-

ха заложены идеи, требующие высокого уровня 

креативности и больших интеллектуальных уси-

лий, которые было бы невозможно сформулиро-

вать и реализовать, не опираясь на интеллектуаль-

ный потенциал населения [1]. 

Успешные практики управления городским 

развитием сегодня всё чаще используют добавоч-

ный «подключённый интеллект» – модель управ-

ления, в которой в процесс выбора оптимального 

решения вовлечены активисты общественных ор-

ганизаций, различные бизнес структуры, профес-

сиональные консалтинговые бюро. Продуктивным 

способом реализация подобной модели может 

стать система мониторинга эндогенных иннова-

ций, уже отреагировавших на проблемную ситуа-

цию. В данном случае, именно эффективные ин-

новационные идеи являются драйвером действи-

тельно эффективного градостроительного разви-

тия. 

Отечественная, а ещё больше зарубежная гра-

достроительная практика демонстрирует, что при-

меры успешной реализации новых позитивных 

идей в развитии городов возникает благодаря су-

щественному преобразованию традиционно сло-

жившихся моделей управления. Яркий пример то-

му, резкий скачок в градостроительном развитии 

бразильского города Куритиба, где пришедший к 

управлению Жайме Лернер сумел внедрить целый 

комплекс инновационных решений в области 

транспорта и городского благоустройства [16]. 

Это доказывает, что именно эффективный идеи в 

муниципальном управлении являются драйвером 

действительно прогрессивного градостроительно-

го развития. Как правило, в обычной практике, 

сама управленческая система при этом, доволь-

ствуясь относительно успешными повседневными 

решениями, данной проблемы не видит. Нужно 

приложить значительные рефлекторные усилия 

для преодоления этого препятствия, и придти к 

осознанию того, что для этого вовлечение в струк-

туру муниципального управления значимых ин-

теллектуальных ресурсов необходимо, так как од-

но лишь добросовестное выполнение текущих 

обязанностей не сможет обеспечить конкурентно-

способное устойчивое развитие. 

В процессе длительный эволюции человече-

ский интеллект, постоянно развиваясь, стал осо-

бом инструментов деятельности, позволяющим 

решать сложнейшие задачи действительности. Это 
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развитие было обусловлено как внутренним фак-

тором – строением нервных клеток мозга, так и 

внешним – общественными культурными тради-

циями. Здесь стоит заметить, что достигнуть того 

прогресса, который имеется на сегодняшний день, 

средний уровень интеллекта бы не позволил, сте-

пень умственного развития всегда разная. Выс-

шую степень такого развития принято называть 

интеллектуально-ориентированными, а тех, кто ей 

обладает – интеллектуалами – людьми-

генераторами прогрессивных идей, обладающими 

большим кругозором, разнообразными интереса-

ми, широкими знаниями в различных сферах. 

«…Эти качества интеллектуалов во многом сти-

мулировали развитие общества в целом…» [2]. 

Интеллектуальность выступает в качестве базы 

сознательного творчества для формирования и ре-

ализации идей развития – креативности. Ч. Лэндри 

о роли креативности и интеллекта в муниципаль-

ном усовершенствовании писал: «Главным жиз-

ненно важным ресурсом города являются люди. 

Человеческий ум, желание, мотивы, воображение 

и творческие способности все чаще рассматрива-

ются как стратегический резерв развития городов, 

который вытесняет на задний план такие их до-

стоинства, как местоположение, природные иско-

паемые и доступ к рынку. Творческий потенциал 

тех, кто живет в городах и управляет ими, опреде-

ляет их будущий успех» [3]. 

Качество управленческих решений зависит и от 

степени полноты информации, имеющейся у субъ-

екта управления. Системный мониторинг террито-

рии дает возможность актуализировать и регуляр-

но пополнять информационную базу. Но речь идёт 

не только о текущем состоянии территории, не 

менее важный вопрос – как отнесётся населения к 

инновационным решениям муниципального 

управления, замысленным казалось бы, исключи-

тельно для общественного блага. Помимо монито-

ринга ситуации и параллельно с ним, целесооб-

разно осуществлять маркетинг, для чего необхо-

димо организовать обратную связь с населением 

территории в рамках проведения мониторинговых 

исследований. Контент – маркетинг – один из ин-

струментов, обладающих наибольшей эффектив-

ностью в плане обратной связи, который «может 

стать инновационным элементом маркетинговых 

инструментов. А маркетолог должен стремиться к 

инновациям» [4]. Кроме сбора статистической ин-

формации маркетинговый подход даст возмож-

ность дополнительно получить эффект живого от-

клика от населения на решения в управлении – 

инновационный эффект. Контент-маркетинг поз-

волит обеспечить лояльность жителей к реализуе-

мым мероприятиям и постоянно расширять круг 

приверженцев принятых управленческих решений. 

Воронка контент-маркетинга коррелирует с ме-

тодом соучастия – партисипацией, под которой 

понимается расширенное участие в процессе про-

ектирования потребителей [5]. «…Информация о 

происходящем в городе, которую распространяют 

СМИ, для его жителей приобретает значимость 

общественного блага…» [6]. «…По оценкам, лишь 

10-15% людей относятся к сознательным потреби-

телям новостей: они думают, действуют рацио-

нально и понимают всю выгоду информированно-

сти. Сам феномен распространения информации 

заинтересовал экономистов лишь в конце 70-

начале 80-х гг. ХХ в., и политическая экономика 

прессы стала важной частью экономической 

науки» [6]. В ситуации, когда «покупатель» и 

«продавец» владеют информацией о товаре в раз-

ной степени, наблюдается так называемая асим-

метрия информации. Склонность людей к нераци-

ональному поведению, считающемуся нормой, а 

не патологией, называется бихевиористской (по-

веденческой) экономикой, которая вместе с теори-

ей асимметрии информации позволяют объяснить 

влияние средств массовой информации на поведе-

ние людей. Местные средства массовой информа-

ции подталкивают развитие среднего и малого 

бизнеса и ориентируют в направлениях, информи-

руя население в городе об их продукции и услугах, 

а сообщая гражданам о программах развития тер-

ритории, во многом формируют отношение к му-

ниципальным инициативам и определяют направ-

ление динамики деловой активности. 

Для органов местного самоуправления особен-

но важно, чтобы СМИ занимались в основном ад-

ресной таргетированной рекламой [4], ориентируя 

потребителя на развитие среднего и малого бизне-

са, действующих во взаимоувязке с региональны-

ми и муниципальными программами. 

В настоящее время наблюдается большая недо-

оценка информационного ресурса в муниципаль-

ной практике Российской Федерации, в области 

сценарного планирования стратегического про-

странственного развития. Деятельность пресс-

центров муниципалитетов в основном сводится 

лишь к распространению какой-либо текущей ин-

формации, очень редко воздействие на социаль-

ную городскую среду осуществляют с применени-

ем особых методов сценарного планирования. Ор-

ганизация обратной связи также строится далеко 

не лучшим образом. Это связано с практически 

полным отсутствием в муниципалитетах аналити-

ческих или консалтинговых бюро, специальных 

служб, которые бы, с целью улучшения и внесения 

соответствующих корректировок в градострои-

тельную и социально-экономическую политику, 

отслеживали и анализировали новостные каналы. 

В то время, как при реализации проектов террито-
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риального градостроительного развития, одной из 

наиболее важных задач управления является как 

раз создание подобных служб, а их отсутствие яв-

ляется предвестником низкого уровня ожидаемых 

результатов. А этот факт заметно снижает эффек-

тивность муниципального управления в сфере ре-

шения стратегических задач. Между тем, именно 

корреляция содержания контент-маркетинга с 

проблематикой долгосрочных и стратегически 

важных вопросов градостроительства способна 

консолидировать городское сообщество, бизнес-

структуры и органы муниципального управления 

вокруг генеральной линии успешного простран-

ственного и социально-экономического развития. 

В этом отношении интересен опыт концепту-

ального проектирования и продвижения материа-

лов градостроительных концепций в городе Каза-

ни. Например, в 2008-2010 годах по просьбе главы 

администрации района коллективом, включая ав-

тора данной статьи, был разработан эскиз градо-

строительного развития территории района и была 

экономически обоснована концепция преобразо-

вания крайне депрессивной в то время Адмирал-

тейской слободы, примыкающей к берегу Волги и 

включающей в себя около 400 га территории. Од-

ной из стержневых задач концепции являлось 

«вернуть» славное историческое прошлое этой 

территории, которая вплоть до 50-х годов XX века 

являлось одной из самых привлекательных и гу-

стонаселенных мест Казани [13]. 

В рамках привлечения внимания городского 

сообщества и финансирования, разработчики кон-

цепции руководствовались предстоящей в 2018 

году датой трехсотлетия строительства в Казани 

Петром I Адмиралтейской верфи, ставшей главной 

точкой создания российского флота для похода на 

Каспий и необходимого для войны с Персией. Бы-

ло предложено фрагментарное воссоздания Адми-

ралтейской верфи с размещением там музейной 

части, а также реального производства, на котором 

с использованием традиционных технологий, из-

готавливались небольшие деревянные волжские 

суда, внешне повторяющие исторический облик 

судов конца XVIII-начала XIX века, но моторизо-

ванные. Концепция позволила определить реаль-

ные точки роста территории, выстроить дорожную 

карту развития, включающие эскизные предложе-

ния на участки первоочередной, адаптированной 

под исторический контекст, застройки и рекон-

струкцию существующих объектов, обозначив 

ориентировочные затраты инвесторов на перво-

очередные объекты. В рамках постоянного кон-

такта с заинтересованным бизнесом обозначить 

возможных инвесторов и застройщиков. 

Данная концепция, активно представленная в 

СМИ, вызвала большой интерес как у представи-

телей казанского бизнеса и городского сообщества 

в целом, так и в республиканской и городской ад-

министрации. В данном случае коллектив авторов 

концепции выступил в качестве актора «подклю-

ченного интеллекта», а сама концепция – в каче-

стве драйвера градостроительного развития терри-

тории. Последствием этого события стал ускорен-

ный вывод с этой территории целого ряда про-

мышленных предприятий, таких как, завод «Сан-

техприбор», фюзеляжный цех Вертолетного заво-

да, заметное подорожание строительной недви-

жимости. 

Еще одним из важных последствий «подклю-

ченного интеллекта» стало увеличенное финанси-

рование благоустройства территории и целевое 

выделение средств на проект планировки террито-

рии и частичной очистки заброшенного и замусо-

ренного водоема, расположенного там, «старого 

русла» Казанки. А также постановка его на учет в 

Российский реестр водных объектов. Правитель-

ством Российской Федерации, на основании этой 

концепции, были выделены средства на проект 

музея Адмиралтейской верфи на земельном участ-

ке, где эта верфь когда-то располагалась. Данный 

случай является характерным примером контент-

маркетинга в градостроительстве, основанным на 

культурных традициях территории, и примером 

эффективно «подключенного интеллекта» стейк-

холдеров и разработчиков концепции, продемон-

трировавшим реальный практический результат. 
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Abstract: the directions in which decisions are made in urban planning policy are largely determined by 

various urban planning trends, cultural preferences of various groups of the population and the current urban 

planning, regulatory and design urban planning documentation. 

In the management and municipal management system, one of the main problems is the lack of highly 

qualified specialists in various sectors of city development management. An additional "connected intelli-

gence" can help resolve this issue – a management model in which municipal authorities are connected with 

public organizations, various business structures, professional consulting bureaus and simply with city activ-

ists. 

An important role is played here by local mass media, which predetermine the vector of business activity, 

inform citizens about existing programs for the development of the territory, form the attitude of the popula-

tion to the initiatives of municipal administration in the field of urban planning and also receive feedback in 

the form of residents' opinions about the upcoming transformations. 

Keywords: territory development, urban planning concept, urban development, municipal management, 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены возможности изменения современной системы 

налогообложения в Российской Федерации на основе введения единого налога с оборота и 

потребления вместо ряда других существующих налогов и сборов. Автором проведено обоснование 

основных подходов при налогообложении по предлагаемой модернизированной системе. Сделан 

вывод о важности применения указанных подходов для дальнейшего развития отечественной 

системы налогообложения, введения единых стандартов налогообложения для разных групп 

налогоплательщиков, повышения транспарентности механизма налоговых изъятий. 

Ключевые слова: система налогообложения, единый налог с оборота и потребления, налоговая 

база, объект налогообложения 

 

егодня отмечается общемировая тенденция 

снижения налоговой нагрузки на бизнес и 

упрощения системы налогообложения [1, 5], со-

здания специальных режимов налогообложения 

[3], что выступает определенной мерой поддержки 

развития предпринимательства, а также направле-

но на привлечение в налоговую юрисдикцию 

страны иностранных компаний, что в свою оче-

редь способствует экономическому развитию гос-

ударства, созданию новых рабочих мест, получе-

нию дополнительных налоговых отчислений в 

бюджет и другим позитивным изменениям. 

Вопросы упрощения действующей в России си-

стемы налогообложения, ее модернизации в соот-

ветствии с требованиями времени и цифровизаци-

ей экономики активно обсуждаются в научной 

среде [2]. 

Ранее нами было показано [4], что анализ раз-

личных научных работ по теме исследования при-

водит к тому предположению, что на сегодняшний 

день весь имеющийся мировой опыт упрощения 

налогообложения можно систематизировать и раз-

делить на следующие основные направления при-

менения специальных налоговых режимов: вме-

ненное и упрощенное налогообложения. Данные 

схемы могут трансформироваться, исходя из внут-

ренних национальных условий налогобложения, и 

модифицироваться вплоть до различного смеше-

ния указанных форм. 

Не вдаваясь в пересказ уже ранее озвученных 

доказательств и выводов в своей более ранней ра-

боте, отметим лишь, что упрощенное налогообло-

жение выглядит более привлекательным по срав-

нению с вмененным в условиях нарастании вызо-

вов информационной экономики. 

По нашему мнения, в целях формирования в 

России упрощенной системы налогообложения, 

которая была применима к различных субъектам 

финансово-экономической деятельности, целесо-

образно введение единого налога с оборота и по-

требления (далее – ЕНОП), который заменит со-

бой НДС, УСН, НДФЛ, социальные налоги, нало-

ги на прибыль и имущество организаций. Данное 

предложение основано на том, что НДФЛ по своей 

экономической сущности фактически является 

эквивалентом налога на получаемую прибыль 

юридическими лицами, но реализуется в отноше-

нии физических лиц, которые осуществляют раз-

личные финансовые/доходные операции. 

Налогоплательщиками по ЕНОП будут высту-

пать юридические и физические лица (прежде все-

го, самозанятые и ИП), т.е. те субъекты граждан-

ско-правовых отношений в сделках, которые 

непосредственно связаны с покупкой/продажей 

товаров, предоставлением услуг/принятием работ, 

а также переходом права собственности на акти-

вы. 

В общем случае, по начислению и уплате 

ЕНОП не должны предоставляться какие-либо 

льготы, но можно предусмотреть возврат налого-

вых отчислений уже после уплаты налога по тем 

операциям, которые имеют важное социальное 

значение – по принципу возврата НДС. В этом 

случае возможно возвращение части налоговых 

изъятий, исходя из проведения субъектом финан-

сово-хозяйственной деятельности социально зна-

чимых действий (например, осуществление про-

дажи товаров или оказания услуг домам престаре-

лых, хосписам, фондам поддержки малообеспе-

ченных социальных категорий граждан и т.п.). 

В данном случае, налоговое нововведение бу-

дет в полной мере использовать единый подход к 

налогобложению, подразумевающий одноразовое 

взимание налога – при совершении  сделки с по-

мощью автоматизированной системы расчетов. 

Это выглядит положительным не только для орга-

С 
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низаций и предприятий, но и будет иметь значи-

тельный позитивный эффект для физических лиц, 

т.к. у работников по найму отчисления будет осу-

ществлять налоговый агент-юридическое лицо, а 

сам работник в этой ситуации не несет ответ-

ственности по налоговым удержаниям. 

ЕНОП следует рассматривать в качестве кос-

венного налога, который будет взиматься с про-

давцов и покупателей при приобретении товаров 

или оказании услуг. Данный налог будет стимули-

ровать стороны сделки договариваться при покуп-

ке/продаже о более низкой цене контракта, т.к. это 

оказывает непосредственное влияние на уровень 

налогообложения. Это будет способствовать регу-

лированию цены контракта с позиции получения 

налоговой выгоды и сдерживанию необоснованно-

го роста цен на товары и услуги. 

Предполагается, что при начислении и уплате 

ЕНОП в качестве налоговых агентов будут высту-

пать банки и другие финансовые институты, име-

ющие данные об открытых счетах юридических и 

физических лиц, что позволит проводить автома-

тическое удержание налоговых платежей. 

Налоговой базой и объектом налогообложения 

будет выступать стоимость товаров, оказываемых 

услуг и выполняемых работ. 

Принимая во внимание, что рыночное ценооб-

разование на оказание услуг, проведение работ и 

продажу товаров (выступающими базой для ис-

числения ЕНОП) формируется свободно и в кон-

курентных условиях, то следует применять нало-

говую норму, установленную ч. 1 ст. 40 НК РФ 

[1], согласно которой цена сделки считается уста-

новленной договором сторон и предполагается, 

что она соответствует рыночной – до тех пор, пока 

не будет доказано обратное. 

Кроме этого, ЕНОП будет стимулировать обе 

стороны договора купли-продажи или оказания 

услуг к снижению цены на оказываемые услуги, 

осуществляемые работы и продаваемые товары. 

Применение ЕНОП приведет к тому, что веде-

ние финансовых операций через цепь аффилиро-

ванных компаний станет невыгодным, т.к. при 

этом произойдет увеличение налоговых изъятий 

(на каждом этапе перепродажи). Для холдинговых 

структур будет гораздо выгодней физически ил-

лиминировать внутренние операции, чем прово-

дить торговые сделки, в том числе и имеющие 

псевдо характер, т.к. расчетные операции по дого-

ворам будут иметь налоговые последствия. 

С этих же позиций для организаций, широко 

торгующих продукцией массового потребления – 

торговых сетей, супер- и гипермаркетов – будет 

выгодным максимальное сокращение числа по-

средников на пути доставки товаров от произво-

дителя к конечному потребителю. 

Таким образом, нами обозначены основные 

подходы по модернизации действующей системы 

налогообложения в Российской Федерации на ос-

нове введения ЕНОП. Это позволяет использовать 

единый подход к налогообложению, подразуме-

вающий одноразовое взимание налога – при со-

вершении сделки с помощью автоматизированной 

системы расчетов. Считаем, что замена ряда дей-

ствующих налогов и сборов на ЕНОП приведет к 

тому, что снизятся и розничные цены, т.к. налого-

вой базой и объектом налогообложения будет вы-

ступать стоимость товаров, оказываемых услуг и 

выполняемых работ. Несомненно, что это будет 

способствовать повышению уровня жизни населе-

ния, особенно в период выхода из кризиса в связи 

с пандемией коронавируса COVID-19. 

Налоговое планирование можно охарактеризо-

вать как наиболее сложную, самую высокую фор-

му реализации налоговой политики предприятия, 

которая базируется на применении мер по расчету 

текущих налоговых платежей и бюджетировании 

налогов. 

В системе менеджмента важное место занимает 

планирование, которое является первой и важ-

нейшей функцией менеджмента. Исходя из этого 

начатое и дальнейшее управление предприятием 

базируется на бизнес-планировании. Бизнес план – 

письменный официальный документ, содержащий 

разработанные концептуальные основы налогово-

го планирования, которые являются основой для 

дальнейших расчетов финансовых подразделений 

документа. Поэтому можно утверждать, что имен-

но налоговое планирование становится важнейшей 

функцией в системе управления предприятием. 

Налоговое планирование начинается с инфор-

мационной оценки внешней среды предприятия, 

анализа его возможностей и угроз хозяйственной 

деятельности. Учитывая информационное обеспе-

чение, предприятие формирует налоговый ме-

неджмент и воплощает его благодаря выбранным 

методам менеджмента и соответствующими к ним 

инструментам налогового планирования. Резуль-

татом этого поэтапного процесса становится оп-

тимизация налоговых платежей, рационально по-

строенная налоговая политика предприятия, что 

положительно влияет на эффективность деятель-

ности субъекта хозяйствования. Следовательно, 

налоговое планирование занимает неотъемлемое и 

весомое место в системе налогового менеджмента 

предприятия. 

Концепция налогового планирования – это си-

стема взглядов налогоплательщиков относительно 

максимального использования возможностей дей-

ствующего законодательства с целью уменьшения 

налоговых платежей6 или изменения срока их 

уплаты и, соответственно, – увеличение доходов и 
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прибыли субъектов хозяйствования. Эта концеп-

ция базируется на соответствующих принципах, а 

ее реализуют, используя методы, инструменты и 

модели оптимизации налоговых платежей, что 

позволяет контролировать выполнение налоговых 

обязательств, повышать эффективность планиро-

вания налогов, изменять сроки их уплаты или оп-

тимизировать налоговые платежи. 

Выбор места регистрации, как метод налогово-

го планирования, непосредственно обусловлен 

региональной диверсификацией деятельности 

предприятия, которая позволяет использовать 

налоговые преимущества отдельных территорий, 

где деятельность облагают налогом по меньшим 

(более низким) ставкам или полностью она осво-

бождена от налогообложения. Этот метод реали-

зуют через такие инструменты налогового плани-

рования как свободные (специальные) экономиче-

ские зоны и оффшоры. 

Разделение хозяйственных операций подобный 

замены форм хозяйственных отношений, однако 

отличие между ними заключается в том, что при 

использовании разделения хозяйственных опера-

ций заменяют не всю сделку, а лишь ее часть. По-

этому его применяют в случаях, когда с точки зре-

ния налогообложения выгоднее разделить хозяй-

ственную операцию на части, каждая из которых 

облагается налогом по меньшим ставкам по срав-

нению со всей операцией, а совокупно достигается 

оптимизация налогообложения субъекта хозяй-

ствования. 

Метод использования элементов учетной поли-

тики как метод налогового планирования заклю-

чается в разработке варианта учетной политики, 

направленного на оптимизацию налоговых плате-

жей. Суть налогового аспекта формирования 

учетной политики предприятия заключается в том, 

что из определенных законодательством вариан-

тов ведения учета выбирают тот, который имеет 

преимущества перед другими с точки зрения оп-

тимизации налоговых платежей. 

Метод использования систем налогообложения 

заключается в выборе из имеющихся систем нало-

гообложения наиболее эффективного порядка 

налогообложения. Действующее законодательство 

предусматривает следующие основные формы 

налогообложения субъектов хозяйствования: об-

щую и упрощенную. 

Метод делегирования налогов предполагает пе-

редачу уплаты налоговых платежей специально 

созданным структурам, деятельность которых 

направлена на уменьшение фискального налогово-

го давления на основное предприятие. Этот метод 

связан с размещением налогоемких видов дея-

тельности на других предприятиях, контролируе-

мых плательщиком (перенос уплаты НДС на 

предприятие-экспортер тому подобное). 

Метод выбора вида отношений (трудовых, 

гражданско-правовых, хозяйственных) с физиче-

скими лицами (работниками) заключается в выбо-

ре отношений с физическими лицами (работника-

ми) с меньшей налоговой нагрузкой на доходы 

физических лиц (оплата труда). Все начисления и 

отчисления, плательщиками которых являются как 

работодатель, так и работник, в бюджет перечис-

ляет предприятие, которое выплачивает заработ-

ную плату и выполняет функцию налогового аген-

та. Поэтому одна и та же сумма, выплаченная фи-

зическому лицу в зависимости от вида отношений 

(характера Выплаты) и документального подтвер-

ждения, может привести к различной налоговой 

нагрузке на оплату труда. 

Как свидетельствуют результаты анкетного 

опроса, на сегодня основными неблагоприятными 

факторами для ведения бизнеса является большое 

(значительное) налоговая нагрузка (в.т.ч на оплату 

труда), нестабильность законодательства по нало-

гообложению, частые изменения ставок налогов, 

объектов налогообложения, налоговой отчетности, 

значительное количество подзаконных докумен-

тов (писем, приказов, распоряжений), рост штраф-

ных санкций и тому подобное. Соответственно, 

менеджеры ищут способы оптимизации налоговых 

платежей, чтобы сэкономить денежные средства и 

направить их на нужды развития предприятия. 

Как показывает практика и проведенные нами 

научные исследования, именно технологические 

карты налогового планирования служат норма-

тивными инструментами, благодаря которым на 

предприятии реализуются управленческие реше-

ния в сфере налогового планирования. Считаем, 

что технологические карты обеспечивают инфор-

мирование менеджеров всех звеньев и непосред-

ственных исполнителей. Их основными задачами 

должно быть налаживание управленческого про-

цесса, по оптимизации налоговых платежей и 

осуществления рационального налогового плани-

рования согласно требованиям действующего за-

конодательства. 

Одной из главных задач реализации концепции 

налогового планирования на предприятии, кроме 

оптимизации налоговых платежей и изменения 

срока их уплаты, является снижение налоговой 

нагрузки. В литературных источниках, касающих-

ся проблематики налогообложения параллельно с 

термином «налоговая нагрузка» встречаются его 

синонимы, в частности, близкими по смыслу уче-

ные считают такие понятия как «налоговое бре-

мя», «налоговый пресс», «налоговый пресс», 

«налоговый уровень». 
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Необходимо отметить, что в соответствии с 

экономическим влиянием налоговую нагрузку 

рассматривают на макро- и микроуровнях. На 

макроуровне налоговая нагрузка характеризует 

влияние налогов на экономику страны в целом, а 

на микроуровне – на уменьшение доходов налого-

плательщиков. 

В процессе реализации налогового планирова-

ния используют разнообразный инструментарий 

от норм действующего законодательства до поис-

ка возможных пробелов в нем. 

Метод определения и изменения структуры ка-

питала предприятия состоит в рациональном раз-

мещении и изменении структуры капитала или 

составляющих структуры капитала (собственного 

и привлеченного капитала) с целью оптимизации 

налоговых платежей. 

Метод рационального размещения прибыли за-

ключается в рациональном размещении прибыли 

(через выплату дивидендов, на формирование 

уставного и резервного капиталов) с целью опти-

мизации налоговых платежей. 

Метод выбора структуры видов деятельности 

заключается в изменении структуры видов дея-

тельности. В зависимости от различных видов де-

ятельности, которыми занимается предприятие, 

оно уплачивает различные суммы налоговых пла-

тежей. Возможный выбор сферы деятельности 

вновь создаваемого субъекта хозяйствования ре-

гламентирован в классификаторе видов экономи-

ческой деятельности (ОКВЭД). 

Метод выбора структуры видов продукции за-

ключается в переменные структуры видов продук-

ции, которые предприятие будет реализовывать, 

предполагает необходимость избрания именно тех 

видов продукции, налогообложение которых несет 

минимальный уровень налоговой нагрузки на 

предприятие, за счет использования различных 

ставок и объектов налогообложения. 
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Abstract: this article discusses the possibilities of changing the modern taxation system in the Russian 

Federation based on the introduction of a single turnover and consumption tax instead of a number of other 

existing taxes and fees. The author substantiates the main approaches to taxation according to the proposed 

modernized system. The conclusion is made about the importance of applying these approaches for the 

further development of the domestic taxation system, the introduction of uniform taxation standards for 

different groups of taxpayers, and increasing the transparency of the mechanism of tax exemptions. 
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Аннотация: для побуждения предприятий делать действительно прорывные инновации 

необходима эффективная система защиты прав интеллектуальной собственности и распределение 

рисков между государством и бизнесом, поскольку инновациям свойственна рискованность, а, 

следовательно, непредсказуемость. Предпринимателям заранее сложно определить, каким будет 

результат инновационной деятельности, сколько понадобится времени и ресурсов на доведение 

продукта до потребителя и оценят ли они его. Автор справедливо отмечает, что во многих странах 

решению этой проблемы способствовала государство и именно благодаря государственной 

поддержке инициатив предпринимателей были развиты целые отрасли – информационные 

технологии в Индии, швейная промышленность в Бангладеш, лососевые хозяйства в Чили, 

выращивание цветов в Колумбии, производство микроволновых печей в Кореи. Из выделенных 

признаков инноваций можно судить о сложности и многомерности этого явления, что обуславливает 

многочисленные теоретические и методологические трудности. Нередко при рассмотрении 

инноваций абсолютизируется одна из ее сторон, что не совсем верно с методологической точки 

зрения. Более полно, объективно и вместе с тем более комплексно постичь широту инноваций 

поможет анализ подходов к их определению, а также типизация инноваций. 

Ключевые слова: инновации, точка зрения, государственная поддержка, производство, развитие 

 

нализ литературных источников, в том 

числе научных монографий, статей, мето-

дических документов и обзоров международных 

организаций, законодательных актов России пока-

зал, что трактовка инноваций близкое, по сути, но 

по содержанию различается [2]. В зависимости от 

целей, объекта и предмета исследования, истори-

ческих и экономических условий их проведения, 

авторы вкладывают разный смысл в инновации. 

Комплексный анализ инноваций с целью опре-

делить сущность инновационных процессов и свя-

занных с ними явлений, предоставить рекоменда-

ции относительно сбора и толкование полученных 

данных о инновации представлены в уже упомя-

нутой совместной публикации ОЭСР и Евростата 

– «Руководстве Осло». В этом методологическом 

документе инновации рассматриваются как «вве-

дение в употребление какого-либо нового или зна-

чительно улучшенного продукта (товара или услу-

ги) или процесса, нового метода маркетинга или 

нового организационного метода в деловой прак-

тике, организации рабочих мест или внешних свя-

зях» [5]. Под инновационной деятельностью по-

нимаются все научные, технологические, органи-

зационные, финансовые и коммерческие действия, 

приводящие к осуществлению инноваций или за-

думанные с этой целью. «Руководство Осло» ба-

зируется на классическом понимании инноваций, 

предложенном Й.А. Шумпетером, как изменения с 

целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производствен-

ных, транспортных средств, рынков и форм орга-

низации в промышленности, и содержит близкие к 

им типа инноваций: продуктовые, процессные. 

Как изменения в структуре производства, т.е. 

переход его внутренней структуры к новому со-

стоянию трактует инновации словацкий ученый Ф. 

Валента. Такого же взгляда придерживается Ю. 

Яковец, под инновациями он понимает качествен-

ные изменения в производстве, которые могут ка-

саться как техники и технологии, так и форм орга-

низации производства и управления [10]. 

Стоит подчеркнуть, что эти изменения можно 

рассматривать как с позиции динамики (процесс 

замены старого новым, растянутый во времени), 

так и с позиции статики (результат такого процес-

са). В пользу высказанного мнения можно приве-

сти еще одно соображение Й.А. Шумпетера (в до-

полнение к вышеуказанным), который отмечал, 

что инновации являются неравномерным нели-

нейным циклическим процессом обновления, ко-

торый ведет к появлению на рынке новых продук-

тов, технологий, источников сырья или нового ти-

па организации, это процесс «созидательного раз-

рушения». 

Однако, в научной литературе подход к опре-

делению инновации как изменения нередко рас-

сматривается на уровне с динамичным и статич-

ным, что вызывает дополнительные сложности в 

понимании этого явления. Для избежания теоре-

тической путаницы инновации предлагается рас-

сматривать в трех измерениях: динамическом, ста-

А 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 268 

тическом и системном (табл. 1). Анализ основных 

интерпретаций в рамках этих трех подходов поз-

волит глубже понять сложный комплексный ха-

рактер инноваций. 

Следует отметить, что активное использование 

термина «инновация» в отечественной науке нача-

лось с середины 1990-х гг. в период рыночной 

трансформации экономики. Причем как самостоя-

тельно, так и для обозначения родственных поня-

тий – «инновационной деятельности», «инноваци-

онного процесса», «инновационного проекта» и 

тому подобное. Россия одна из первых среди 

бывших советских стран начала формировать за-

конодательство в сфере инновационной деятель-

ности [4]. Согласно законодательству. об иннова-

ционной деятельности инновации признаются 

«вновь созданные (примененные) и (или) усовер-

шенствованные конкурентоспособные технологии, 

продукция или услуги, а также организационно-

технические решения производственного, админи-

стративного, коммерческого или иного характера, 

существенно улучшающие структуру и качество 

производства и (или) социальной сферы». 

Таблица 1 

Теоретические подходы к определению сущности инновации 
Динамический подход Статический подход Системный подход 
инновация как процесс инновация как статическое явление 

(результат) 
инновация как системное явление 

(процесс и результат одновременно) 
Автор, источник / Пример определения 

Б. Твисс  инновация являет-
ся процессом, в 
котором изобрете-
ние или научная 
идея приобретает 
экономическое 
содержание 

С. Илья-
шенко 

конечный результат 
деятельности по созда-
нию и использованию 
нововведений, вопло-
щенный в новых или 
усовершенствованных 
товарах, технологиях их 
производства и сбыта, 
который способствует 
повышению эффектив-
ности функционирова-
ния предприятий  

И. Шумпе-
тер 

неравномерный нели-
нейный циклический 
процесс обновления, 
который ведет к появ-
лению на рынке но-
вых продуктов, тех-
нологий, источников 
сырья или нового ти-
па организации и мо-
тивированный пред-
принимательским 
духом 

Б. Санто инновация являет-
ся общественным, 
техническим или 
экономическим 
процессом, кото-
рый благодаря 
практичному ис-
пользованию идей 
и изобретений 
ведет к появлению 
лучших по своим 
свойствами про-
дуктов и техноло-
гий 

В. Вино-
куров 

конечный результат 
инновационной дея-
тельности, который 
нашел воплощение в 
виде нового или разра-
ботанного продукта 
(внедренного на рынке), 
технологического про-
цесса (который исполь-
зуется в практической 
деятельности), а также 
новой или усовершен-
ствованной организа-
ционно-экономической 
формы (которая обес-
печивает экономиче-
скую и (или) обще-
ственную выгоду)  

И. Макарен-
ко 

нелинейный систем-
ный многоуровневый 
процесс, тесно свя-
занный со всей эко-
номической системой 
и ее подсистемами, 
рынками и системным 
средой их функцио-
нирования 

А. Лапко комплексный про-
цесс, включающий 
разработку, дове-
дение до коммер-
ческого использо-
вания и появление 
нового техниче-
ского или любого 
иного решения, 
которое удовле-
творяет опреде-
ленную потреб-
ность 

П. Харин результат инновацион-
ной деятельности, запе-
чатленный в виде науч-
ных, технических, ор-
ганизационных или 
социально-
экономических нови-
нок, который может 
быть получен на любом 
этапе инновационного 
процесса 

И. Таранен-
ко  

динамическая система 
отношений по раз-
мышлениям, созда-
ние, внедрение в 
практическую (обще-
ственную) деятель-
ность, распростране-
ния и использования 
новой потребитель-
ской полезности с 
целью более полного 
обеспечение личных 
и/или общественных 
нужд 
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Здесь инновация рассматривается как статиче-

ское явление – результат инновационной деятель-

ности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции (услуги), техно-

логии и иного решения, которое влияет на произ-

водственный процесс и социальную сферу [7]. 

Инновационная деятельность в законе опреде-

лена как такая, которая «направлена на использо-

вание и коммерциализацию результатов научных 

исследований и разработок и предопределяет вы-

пуск на рынок новых конкурентоспособных това-

ров и услуг. Нельзя согласиться с таким ограни-

ченным трактовкой инновационной деятельности, 

которая, как уже отмечалось выше, не обязательно 

предполагает исследования и разработки, а может 

лишь иногда их охватывать. Предприятия в боль-

шей степени сфокусированы на внесении улучше-

ний в продукции, которую уже производят, про-

цессы и методы, которыми уже пользуются. По-

этому результат инновационной деятельности мо-

жет быть воплощен не только в новых, но и в усо-

вершенствованных продуктах [9]. 

Анализ научной литературы показал, что оте-

чественные исследователи более склонны рас-

сматривать инновации с позиции статического 

подхода, зато в зарубежной практике инновация 

представлена как процесс «осуществление новых 

комбинаций». Зарубежные исследователи обычно 

отождествляют инновации и инновационный про-

цесс, связывая их с экономическим развитием и 

прогрессом человечества. Показательно в этом 

плане высказывание американского экономиста 

Дж. Брайта, который приводит в работе Б. Твисс: 

«инновационный процесс – это единственный в 

своем роде процесс, объединяющий науку, техни-

ку, экономику, предпринимательство и управле-

ние». 

Вместе с тем некоторые исследователи предо-

стерегают от ограниченного понимания иннова-

ций как сугубо результата или процесса без учета 

взаимной обусловленности и неразрывности ста-

тического и динамического подходов [3]. На этом, 

в частности, подчеркивает английский исследова-

тель Д. Тидд, который воспринимает инновацию 

как системное явление. Одно из определений ин-

новаций, которое он предлагает, вместе со своими 

коллегами Д. Бессантом и К. Павиттом – это со-

здание новых возможностей путем комбинирова-

ния различных наборов знаний. 

Формально инновация вроде подходит под 

определение процесса». Однако, само понятие 

процесса предполагает совокупность последова-

тельных действий для достижения какого-то ре-

зультата, которая (последовательность) не всегда 

соблюдается в инновационном процессе. Иннова-

ция как процесс не может быть достоверно распо-

знана, пока не будет достигнуто конечного резуль-

тата [8]. 

Обобщая вышеизложенное, разделяя в целом 

взгляды ученых на инновацию как на системное 

явление, считаем целесообразным сделать разгра-

ничение между понятиями «инновация» и «инно-

вационная деятельность» применительно произво-

дителей. Так, к содержанию первого неуместно 

вкладывать разработку инновации, доведение ее 

до коммерческого использования и распростране-

ния, поскольку все это является этапами, которые 

относятся к инновационной деятельности как про-

цессу, результатом которого и выступают иннова-

ции. Производители могут осуществлять не все 

этапы (как часто происходит в странах, что разви-

ваются), но заниматься инновациями, например, 

осваивая зарубежные технологии. Как отмечается 

«характер инновационной деятельности сильно 

варьируется от фирмы к фирме». Некоторые фир-

мы занимаются «четко выраженными инноваци-

онными проектами» (разрабатывают и внедряют 

новые продукты), другие же лишь вносят усовер-

шенствования в свою продукцию, производствен-

ный процесс или его организацию. Оба типа фирм 

следует считать инновационными [6]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что инновации похожи только внешне – 

«тем, что они направлены на повышение произво-

дительности труда, снижение затрат и устранение 

препятствий развития», но они различаются своим 

«пространственным ареалом и интервалом време-

ни, когда чувствуется их влияние». 

То есть все зависит от того, какое смысловое 

наполнение вкладывать в инновации. Например, 

если рассматривать их с позиции удовлетворения 

потребностей, то можно выделить технологиче-

ские (осуществляются с целью обновления метода 

производства), социальные (удовлетворение по-

требностей в образовании, здравоохранении, куль-

турном обогащении личности и других), организа-

ционные (улучшение организационной структуры 

предприятия) инновации и тому подобное. По ко-

нечной цели осуществления инновации можно 

разделить на те, что ориентированы на получение 

экономической выгоды или более высоких прибы-

лей и инновации, направленные на более полное и 

качественное удовлетворение общественных по-

требностей. 

Диапазон возможных инноваций достаточно 

широкий, поэтому критериев их классификации 

насчитывается немало. Анализ литературы пока-

зал, что почти каждый исследователь инноваци-

онной сферы предлагает собственную классифи-

кацию инноваций, дополняя или уточняя класси-
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ческие пять типов инноваций, предложены И.А. 

Шумпетером. Например, профессор Гарвардского 

университета К.М. Кристенсен в книге «Дилемма 

инноватора» (The Innovator's Dilemma») выделяет 

«подрывные» (которые привносят на рынок пол-

ностью новые предложения) и «улучшающие» 

(способствуют усовершенствованию продукта) 

инновации. Г. Фостер и С. Каплан в работе пред-

лагают следующую классификацию инноваций: 

«эволюционные» (не характеризуются высоким 

уровнем новизны и, как правило, не влияют суще-

ственно на рынок), «значимые» (воспринимаются 

производителями и потребителями как нечто но-

вое и дают более ощутимый экономический эф-

фект), «трансформационные» или «революцион-

ные» (принципиально новые продукты и произ-

водственные процессы, влияющие на все стороны 

жизни). 

Постепенно под влиянием современных тен-

денций и изменений, происходящих в мире, появ-

ляются новые типы инноваций, они приобретают 

устойчивых форм. Так, в третье, последнее изда-

ние «Руководства Осло», наряду с продуктовыми 

и процессными инновациями, были введены мар-

кетинговые и организационные, которые уже ста-

ли общепринятыми. На самом деле этот процесс 

непрерывный, новые виды и формы инноваций 

будут появляться постоянно, поэтому предложить 

окончательную исчерпывающую версию класси-

фикации инноваций не представляется возмож-

ным, более того в этом не имеет смысла. 

Для целей данного исследования разработан 

подход к типологии инноваций, в основу которого 

положен матричный принцип построения, в зави-

симости от полноты охвата составляющих инно-

вационной деятельности предприятия и типов ин-

новаций по различным классификационным при-

знакам: по эффекту воздействия на рынок, разви-

тие отраслей и условия конкуренции между пред-

приятиями; стратегии развития предприятия; по 

происхождению; по источнику конкурентного 

преимущества. 

Составляющие инновационной деятельности 

рассматриваются как этапы осуществления инно-

ваций, начиная с маркетинговых исследований, 

заканчивая выведением продукта на рынок и по-

слепродажным сервисом. Преимуществом такого 

подхода является возможность приспособления 

его к условиям любого предприятия и включения 

в типологии постоянно возникающих новых форм 

инноваций. По эффекту воздействия на рынок, 

развитие отраслей и условия конкуренции между 

предприятиями инновации разделены на: разру-

шающие (радикальные) – приводят к революцион-

ным изменениям в отрасли, появления совершен-

но новых видов деятельности и рынков и являются 

«новыми для мира». Такими инновациями, напри-

мер, есть персональные компьютеры, появление 

которых совершила настоящий переворот в обла-

сти производства вычислительной техники и со-

здала отрасль персональной компьютерной техни-

ки. Радикальные инновации предусматривают 

проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований, создание полезной модели, промыш-

ленного образца продукции, оценки ее качества и 

прохождения всех этапов инновационного процес-

са, по строке «радикальные инновации». Исклю-

чением является первый этап – проведение марке-

тинговых исследований, поскольку логичным бу-

дет предположить, что радикальные инновации не 

появляются планово в ответ на запросы потреби-

телей [1]. 

Все типы инноваций, кроме разрушающих, 

предусматривают проведение маркетинговых ис-

следований, что является логичным, поскольку 

запланировать создание радикальных инноваций в 

ответ на запросы рынка невозможно. Конечно, 

предприятие, которое реализует ярко выраженные 

инновационные проекты, осуществляет анализ 

рынка, но мотивом, основанием для создания ра-

дикальных инноваций результаты маркетинговых 

исследований быть не могут. Шесть типов инно-

ваций по различным классификационным крите-

риям не охватывают трех составляющих иннова-

ционной деятельности (с II по IV этапы), благода-

ря которым осуществляются открытия, создаются 

изобретения и полезные модели – этапов, которые 

неотделимы от осуществления действительно 

прорывных инноваций. 

Таким образом, предложен матричный подход 

к типологии инноваций позволяет сформировать 

комплексное представление об инновационной 

деятельности предприятия, ее сущностные харак-

теристики и цели в зависимости от типа иннова-

ции, которая вводится, а также рассматривать ин-

новации на разных предметных срезах как слож-

ное многомерное явление. Он представляет прак-

тическую ценность для предприятий, поскольку 

позволяет четко осознать связь между стратегией 

развития и целями деятельности, с одной стороны, 

типами инновации и комплексом работ, ими обу-

словленных, с другой стороны, и таким образом 

влияет на возможности инновационного развития 

предприятий и соответствующих отраслей. 
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Abstract: to encourage enterprises to make truly breakthrough innovations, an effective system of 

intellectual property rights protection and the distribution of risks between the state and business is necessary, 

since innovation is characterized by riskiness, and, consequently, unpredictability. It is difficult for 

entrepreneurs to determine in advance what the result of innovative activity will be, how much time and 

resources will be needed to bring the product to the consumer and whether they will appreciate it. The author 

rightly notes that in many countries, the state contributed to solving this problem and it was thanks to state 

support for entrepreneurs' initiatives that entire industries were developed – information technology in India, 

the garment industry in Bangladesh, salmon farms in Chile, flower growing in Colombia, the production of 

microwave ovens in Korea. From the highlighted signs of innovation, it is possible to judge the complexity 

and multidimensionality of this phenomenon, which causes numerous theoretical and methodological 

difficulties. Often, when considering innovations, one of its sides is absolutized, which is not entirely true 

from a methodological point of view. The analysis of approaches to their definition, as well as the typification 

of innovations, will help to comprehend the breadth of innovations more fully, objectively and at the same 

time more comprehensively. 
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Аннотация: современные рыночные системы претерпевают кардинальные изменения, 

организации сталкиваются с динамичными изменениями потребительского поведения. Выстроенные 

годами процессы взаимодействия с клиентами перестают работать. Чтобы оставаться эффективными 

компаниям необходимо пересмотреть свой подход не только в сфере управления, но и в сфере 

взаимодействия с клиентской средой. Бизнесу необходимо перестроить свои системы сбора и 

обработки информации, чтобы быстрее и эффективнее взаимодействовать с собственными 

потребителями. Простые инструменты, такие как CRM-системы или Task-менеджеры уже не 

справляются с поставленными задачами, во времена развития омниканальности и взаимодействия 

через различные точки контактов необходимо выстраивать такую систему аналитики, которая 

способна будет учесть большую часть взаимодействий с потребителями, а также конвертировать 

такое взаимодействие в прибыль. Данная статья поможет структурировать знания о маркетинговой 

аналитике в современной организации, а также подскажет как перестроить свои бизнес-процессы и 

процессы коммуникаций с потребителями таким образом, чтобы извлечь наибольшую эффективность 

из этой деятельности. Статья рекомендована к прочтению с одной стороны менеджерам по работе с 

потребителями, будь то сотрудники коммерческого отдела или маркетологи, так и менеджерам 

среднего и высшего звена. 
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овременный рынок b2b под воздействием 

различных внешних и внутренних 

факторов претерпевает значительные изменения 

[7]. Эти изменения связаны как с глобальным 

изменением климата и явлений, возникающих на 

фоне этих изменений (изменение законов 

большинства стран, налоги на загрязнение 

окружающей среды, отказ от свинца, пластика и 

т.д.) [9], так и с трансформацией ценностных 

ориентаций потребителей [8] и их поведения [10]. 

Изменение поведения потребителей ведет к 

перестройке большинства бизнес-процессов 

компании. Еще 5-10 лет назад можно было 

свободно заниматься разработкой нового продукта 

без учета мнения потребителей, как это делала 

Apple, то сегодня без детального изучения 

потребительских предпочтений и выстраивания 

детального CJM (Customer Journey Map) 

разработка нового продукта или услуги 

практически невозможна. Трансформация бизнес-

процессов неизменно должна привести к 

трансформации маркетинговой коммуникации. 

Таким образом, актуальность работы 

заключается в необходимости бизнеса 

выстраивать новые аналитические системы, 

отвечающие всем требованиям современного 

рынка. Цель работы: показать роль системы 

маркетинговой аналитики в трансформациях 

современных компаний. По мнению автора – 

полноценно выстроенная система ложится в 

основу трансформаций, как минимум, 

маркетинговых стратегий компаний, но, 

возможно, и целых подходов к управлению. 

Одним из механизмов активизации 

производственно-хозяйственной деятельности в 

регионе является региональный маркетинг – 

элемент региональной экономики и составляющая 

региональной политики, который по роду своей 

деятельности охватывает производственные, 

финансовые, кредитные и общественные 

отношения, возникающие и развивающиеся на 

территории определенного региона [1]. 

На современном этапе экономических реформ в 

России региональный маркетинг как одно из 

средств реализации государственной региональ-

ной политики должен обеспечивать развитие и 

устойчивый экономический рост регионов, их 

интеграцию в общегосударственное и 

международное экономическое пространство. 

Региональный маркетинг является одним из 

новейших инструментов для формирования и 

укрепления бренда региона во всем мире. 

Для отечественных территорий, которые 

стремятся к повышению конкурентоспособности 

на рынках, выбор стратегии формирования 

региона требует создания особых механизмов 

управления, обеспечивающих продуктивное 

применение имеющегося социально-

экономического потенциала через определение 

стратегии и тактики деятельности конкретных 

предприятий с целью активизации их финансово-

хозяйственной деятельности в изменчивой 

С 
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конкурентной среде. 

Перед предприятиями, которые 

функционируют в приграничных регионах, 

постоянно встает проблема формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ, которые 

дадут возможность закрепить опережающие 

позиции предприятия на рынке с целью 

ослабления влияния со стороны иностранных 

конкурентов как на внутреннем, так и на 

международном рынках. Для них оценивается 

необходимость учета рисков. 

Первые концепцию риска в покупательском 

поведении потребителей на усмотрение 

общественности выдвинул Раймонд Бауэр в 1960 

году. Категория «воспринимаемый риск» 

объяснялась этим исследователем как 

субъективная, социологическая категория, с 

помощью которой Бауэр пытался объяснить такие 

действия потребителя как поиск информации, 

приверженность определенной торговой марке, 

доверие советам и рекомендациям других людей 

при совершении покупки и тому подобное. 

Отличие подхода к риску потребителя в 

социологии и риска в социально-экономических 

науках заключается в том, что последние 

рассматривают риск в контексте ситуации выбора, 

при которой потенциально возможны как 

негативные, так и позитивные варианты развития 

событий [4]. Так, например, предпринимательский 

риск – это вероятность несения фирмой в процессе 

осуществления хозяйственных операций потерь 

или получения дополнительной прибыли, 

обусловленных многовариантностью принятия 

решений или/или неопределенностью 

производственных ситуаций. В изучении же 

поведения потребителей акцент делается на 

отрицательную сторону, ибо считается, что 

потребитель ожидает от покупки лишь 

положительного результата с точки зрения 

удовлетворения своих потребностей. 

Выделяют следующие компоненты суммарного 

воспринимаемого риска: функциональный 

(эксплуатационный) риск; социальный; 

финансовый; временной; физический; психологи-

ческий; риск упущенных возможностей. 

Функциональный риск касается использования 

товара по его назначению. Социальный риск 

связан с, так сказать, «потерей лица» перед 

друзьями, семьей коллегами, если товар окажется 

неподходящим и низкого качества. Физический 

риск относим к возможности расстройства 

здоровья вследствие потребления товара низкого 

качества. Финансовый риск – это возможность 

расходования суммы денег на товар в том случае, 

если он окажется неподходящим, так и 

расходование суммы денег на приобретение 

нового товара. Временной риск связан с потерей 

времени. Психологический риск связан с тем, что 

продукт снизит имидж, самоуверенность 

потребителя. Что касается риска упущенных 

возможностей, то это риск того, что, делая одну, 

так сказать, неуместность, потребитель таким 

образом делает невозможным что-то другое, 

гораздо лучше. 

Существует шесть распространенных способов, 

с помощью которых можно уменьшить риск при 

покупке потребительских товаров: поиск 

информации потребителями; приверженность к 

торговой марке (бренду); имидж магазина; 

известность торговой марки; цена; подтверждение 

правильности выбора (перестрахования) [5]. 

Покупатели отдают предпочтение той марке 

товара, с которой будет связано меньшее значение 

риска. Поэтому для маркетологов важно 

определить, каким же образом потребители 

снижают риск, поскольку это дает возможность 

разработать комплекс маркетинга с учетом 

действий покупателей [8]. 

Исследования показали, что чем больше у 

потребителей информации о том или ином товаре, 

тем более предсказуемыми становятся 

последствия его использования. Потребители 

используют информацию, полученную как из 

официальных рекламы, статей в журналах, 

газетах, продавцов, радио - и телепередач), так и 

из неформальных источников (рекомендаций 

членов семьи, советов друзей и др.). Если на 

первом месте у покупателя финансовый риск, то 

он руководствуется личными источниками 

информации. 

Потребители могут снизить риск за счет того, 

что остаются приверженными продукту той 

марки, которой они удовлетворения. При 

отсутствии информации о товаре, потребители 

могут положиться на репутацию магазина, 

поскольку существует возможность возврата или 

замены продукта низкого качества. При 

отсутствии опыта употребления продукта 

покупатели склонны доверять» известным 

торговым маркам, которые рекламируются в 

национальном масштабе. Цена играет важную 

роль в тех случаях, когда недоступной остается 

другая информация. Потребители возлагают 

надежды на правдивое соотношение цена–

качество. Те из потребителей, которые 

сомневаются в правильности выбора марки, ищут 

подтверждения выбора с помощью бесплатного 

тестирования образцов, что позволяет свести к 

нулю финансовый риск и вместе с тем приобрести 

опыт [3]. 

Мир маркетинга постоянно меняется, но 

ситуация с глобальным распространением и 
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заболеванием на СOVID-19 ускорил этот процесс 

в геометрической прогрессии. И, как следствие, 

маркетинговые мероприятия в сфере продаж и 

обслуживания клиентов тщательно нуждаются в 

изменениях. Успешные специалисты по 

цифровому маркетингу приспосабливаются к 

любым обстоятельствам, разрабатывают 

инновационные стратегии для компаний с учетом 

изменений в технологиях и поведении людей. Они 

проявляют сочувствие и поддержку покупателям, 

особенно в трудные времена. Увеличение 

использования цифровых технологий 

пользователями во время локдауна составило 

примерно 40%. Цифровые маркетологи сыграли 

ключевую роль в привлечении клиентов и 

взаимодействии с ними в этот сложный период. 

Благодаря использованию таких платформ, как 

Zoom или Meet для конференц-связи или 

распространения интерактивного контента, такого 

как видеомаркетинг, опросы, викторины, 

публикации в онлайн-магазинах и контент 

виртуальной реальности, маркетологи и их 

компании стали ближе к потребителям. 

По данным международных исследовательских 

компаний во время пандемии использование 

платформ электронной коммерции увеличилось 

примерно на 33-35%. Еще значительнее рост был 

зафиксирован в мире приложений, платформ, 

таких как Whatsapp, Snapchat, Instagram stories, Tik 

Tok, или использование диалоговых 

маркетинговых технологий, таких как Live Chat и 

Chatbot, применении цифровых инструментов в 

мире дизайна и HoReCa. 

Отношение людей к брендам и современным 

технологиям во время COVID-19 изменилось. 

Внедрение цифровых технологий для улучшения 

клиентского опыта дает значительные 

преимущества как для клиентов, так и для 

маркетологов. Большинство онлайн-пользователей 

соглашаются делиться своими данными, чтобы 

иметь возможность осуществлять покупки в 

интернете – это может включать таргетированную 

рекламу, предложения о покупке, автоматическое 

заполнение платежной информации и многое 

другое. Обмен цифровыми данными – это 

методика, которая подпадает под «5D» 

современного цифрового маркетинга: цифровые 

устройства, цифровые платформы, цифровые 

медиа, цифровые данные, цифровые технологии 

[6]. 

Одной из современных тенденций является 

создание эффективного интерактивного контента. 

Сегодня 91% покупателей ищут более 

интерактивный контент в интернете, а контент-

маркетинг направляется на то, чтобы давать 

людям то, что они хотят. Сообщение для покупок, 

AR / VR, панорамные видео, викторины и опросы 

– это лишь несколько примеров интерактивного 

контента, который стал еще более популярным за 

последние полгода. Основные причины этого 

заключаются в следующем [9]: 

– это очень удобно, можно знакомиться с 

пространством онлайн-продаж в любой момент, с 

любого устройства; 

– можно создавать и распространять 

довольно быстро новый и оригинальный контент, 

который привлекает внимание; 

– у потребителей есть возможность делиться 

таким контентом, а это повышает узнаваемость 

бренда; 

– интерактивный контент – возможность 

общаться с единомышленниками, находить новых 

друзей. Ведь люди любят общаться, а во время 

карантина такие возможности иногда становятся 

весьма ограниченными. 

Рассматривая рост бизнеса в условиях 

глобальных карантинных ограничений, можно 

подумать, что привлечение новых клиентов – это 

ключ к успеху. Хотя привлекать новых клиентов – 

это здорово, но не всегда так удобно и выгодно, 

как обычно думают. Это связано с тем, что 

процесс идентификации, квалификации и 

обучения до их превращения в платежеспособных 

клиентов требует значительных ресурсов 

компании. Поэтому вместо того, чтобы просто 

сосредоточиться на привлечении новых клиентов 

для достижения целей роста, надо инвестировать в 

сохранение ценных существующих клиентов. 

Привлечение нового клиента стоит в 5-25 раз 

дороже, чем удержание существующего. То есть 

одним из трендов в современной сложной 

ситуации являются активные действия по 

удержанию клиентов, среди которых можно 

отметить следующие: 

1. Динамичные цены для постоянных клиентов. 

Надо корректировать цены, чтобы клиентам было 

легче и чаще возвращаться, для этого можно 

предлагать клиентам скидки по электронной почте 

или через мессенджеры при их последующих 

покупках или бесплатная доставка и возврат, а 

также дополнительные ценовые преимущества для 

постоянных покупателей. 

2. Стратегии перекрестных и дополнительных 

продаж. Надо создать такие условия, чтобы 

каждый покупатель, оформляя заказ в корзине, 

использовал стратегии перекрестных и 

дополнительных продаж не только на сайте, а во 

всех остальных коммуникациях [7]. 

Перекрестные продажи для покупателей в 

обычном магазине организовать обычно просто – 

можно разместить связанные товары рядом друг с 

другом или использовать другие методы 
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мерчандайзинга, чтобы привлечь внимание и 

стимулировать импульсивные покупки. Тем не 

менее, онлайн-покупатели чаще начинают свой 

путь с поиска определенного товара, поэтому 

нужно разработать соответствующие стратегии 

для перекрестных и дополнительных продаж. Так, 

отправной точкой для стратегии перекрестных 

продаж является поиск закономерностей в 

статистической отчетности компании. То есть 

надо найти ответы на вопрос: "есть ли два или 

более товара, которые клиенты часто покупают 

вместе?» или «Какие из товаров онлайн-продаж 

естественно дополняют друг друга и становятся 

еще более полезными при сочетании?» др. Такие 

способы также могут быть реализованы и на более 

базовом уровне; например, можно предлагать 

бесплатную доставку (доставка сейчас очень 

актуальна), когда покупатели выходят за пределы 

определенной суммы корзины [2]. 

3. Онлайн-программы лояльности для обычных 

клиентов. Внедрение программы вознаграждения 

самых лояльных клиентов – простой способ 

наладить существующие отношения и предложить 

им регулярные стимулы для возвращения в 

определенную компанию. Во-первых, надо 

распространить существующие программы 

лояльности на покупки в онлайн-пространстве, 

при этом, еще и добавив систему баллов, которая 

позволяет клиентам зарабатывать баллы за такие 

действия, как совместное использование контента 

компании в социальных сетях или интенсивная 

онлайн-покупка. 

Среди программ лояльности, которые 

возможно организовать с помощью цифрового 

маркетинга есть такие: ежемесячно отправлять по 

электронной почте или другим способом онлайн-

общения 10% лучшим клиентам специальное 

предложение и проверять, какие из этих 

предложений находят отклик у конкретных 

клиентов, а затем со временем уточнять размер 

вознаграждения для них. Награды можно 

варьировать, например, от благодарной записки до 

бесплатной доставки или дополнительные скидки 

до 10%. В конце концов можно узнать, какие 

демографические данные, действия и 

предпочтения клиентов позволяют предсказать 

успешную конверсию. 

Самое важное, что нужно помнить при 

внедрении программы лояльности клиентов, – это 

сохранять простоту. Надо всегда помогать 

клиентам легко понять, какие шаги им нужно 

сделать, чтобы получить вознаграждения и 

использовать применены вознаграждения [10]. 

4. Индивидуальный путь к покупателю. Еще 

один способ понять покупателей – это исследовать 

и настраивать их опыт – это позволит клиенту 

проще ориентироваться в цифровом пространстве 

сайтов и страниц компании и даст потребителю 

почувствовать, что его ценят. 

5. Повторяющаяся подписка. Предложение 

членства (можно предлагать ежемесячное, 

ежеквартальное или годовое членство) – это 

простой способ увеличить удержание, это 

удовлетворяет желания покупателей относительно 

удобства и гибкости. Благодаря членству можно 

предлагать продажу надстроек, таких как 

поддержка клиентов или страхование. 

6. Всегда рядом с клиентами. Надо быть там, в 

тех онлайн-средах, где они есть. Когда компания 

действительно понимаете своих клиентов, то есть 

знает, кто они, что им нужно, каковы их проблемы 

и где они проводят время, то может встретиться с 

клиентами на соответствующих онлайн-

платформах. Таким образом, в сложные времена 

как для бизнеса, так и для потребителей, 

компаниям нужно как можно быстрее 

адаптироваться к изменениям внешней среды, а в 

работе с клиентами предлагать поддержку, 

показывать насколько их понимают и ценят, и все 

это с помощью современного инструментария 

диджитал-маркетинга. 

На основании анализа вышеизложенных 

концепций можно определить подход, который 

окажется наиболее эффективным в условиях 

функционирования современной организации. 

Следует подчеркнуть, что в основу работы 

современной компании укладывается теория 

клиентского капитала, но вместо того, чтобы 

объединять комплекс маркетингового воздействия 

в единый показатель, необходимо отслеживать все 

точки взаимодействия потребителя и компании-

производителя продукта. Взаимосвязь точек 

взаимодействия или точек контакта будет 

трансформироваться либо в путь клиента, либо в 

потребительское поведение. Чтобы ответить на 

главный вопрос ТОП-менеджмента к 

маркетологам, а именно: «Какие инструменты 

являются наиболее эффективными?» в работу 

были добавлены экономические метрики, такие 

как объем продаж на контрагента, расходы на 

рекламную кампанию, в которой участвовал 

контрагент или контактные лица контрагента, 

ROI. Для определения эффективности не только 

маркетинговых инструментов, но и 

маркетинговых каналов коммуникации нам 

необходимы классические маркетинговые 

метрики, которые давно входят в арсенал 

современных маркетологов: CPC, приток/отток 

клиентов, соотношение новых и старых клиентов, 

индекс лояльности, индекс удовлетворенности и 

прочее. 

Таким образом, при разработке системы 
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маркетинговой аналитики для трансформации 

маркетинговой стратегии компании не получится 

основываться лишь на одном теоретически 

проработанном подходе к выстраиванию системы 

измерения эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Следует придерживаться 

комбинированной стратегии внедрения 

маркетинговых показателей, иначе бизнес-

аналитика превратится в неэффективную систему 

KPI, когда в погоне за цифрами игнорируются 

прочие, не менее значимые аспекты развития 

бизнеса. В связи с чем рекомендуется включить 

выстраивание системы аналитики в управление 

изменениями в компании, а показатели 

выстраивать таким образом, чтобы их комплекс 

был направлен на максимизацию эффективности 

коммуникаций с потребителями и извлечение 

прибыли. 

Кроме всего вышеизложенного необходимо не 

только прорабатывать систему маркетинговой 

аналитики при написании маркетинговой 

стратегии компании, но и обратить внимание на 

различные внешние и внутренние факторы, 

влияющие на особенности функционирования и 

развития компании. Современный рынок 

настолько динамичен, что следует организовывать 

непрерывные маркетинговые исследования, чтобы 

оставаться актуальными и эффективными в 

условиях сложившейся конъюнктуры. 
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THE ROLE OF MARKETING ANALYTICS IN THE  

TRANSFORMATION OF THE COMPANY'S MARKETING STRATEGY 
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Abstract: modern market systems are undergoing drastic changes, organizations are facing dynamic 

changes in consumer behavior. The processes of interaction with customers built up over the years stop 

working. In order to remain effective, companies need to reconsider their approach not only in the field of 

management, but also in the field of interaction with the client environment. Businesses need to rebuild their 

information collection and processing systems in order to interact with their own consumers faster and more 

efficiently. Simple tools such as CRM systems or Task managers can no longer cope with the tasks set, 

during the development of omnichannel and interaction through various points of contact, it is necessary to 

build such an analytics system that will be able to take into account most of the interactions with consumers, 

as well as convert such interaction into profit. This article will help structure the knowledge about marketing 

analytics in a modern organization, as well as tell you how to restructure your business processes and 

communication processes with consumers in such a way as to extract the greatest efficiency from this 

activity. The article is recommended for reading on the one hand by managers working with consumers, 

whether they are employees of the commercial department or marketers, as well as middle and senior 

managers. 

Keywords: marketing analytics, marketing tools, market conditions, marketing management, points of 

contact, analytics tools 
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САНКЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ  

ПРОТЕКЦИОНИЗМА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК РОССИИ 

 

Соргутов И.В., 

Пермский государственный аграрно-технологический 

университет им. акад. Д.Н. Прянишникова 

 

Аннотация: в статье рассматриваются санкции, выступающие в качестве основного фактора по-

литики протекционизма и импортозамещения в АПК РФ. Автором указано, что разработка адаптаци-

онных мер должна учитывать особенности текущей ситуации: анализ текущих и планируемых пока-

зателей импортозамещения показывает, что, несмотря на декларируемую важность импортозамеще-

ния, предпочтение в большей степени отдается закупкам у зарубежных поставщиков вместо разме-

щения заказов у отечественных производителей. Существенными факторами стагнации в продвиже-

нии евро в международном обороте являются сокращение импорта товаров и услуг, а также недоста-

точный масштаб европейской интеграции, связанный с санкциями и ограничениями на сотрудниче-

ство с Россией. 

По мысли автора, влияние санкций на внешнюю торговлю не является эффективным. Политика 

импортозамещения, реализуемая правительством нашей страны, безусловно, важна, однако диалога 

на мировом рынке в области достижения консенсуса  в рамках санкционных мер и их отмены не ве-

дется. Введение санкций меняет приоритеты государства и ограничивает возможности, но при этом 

помогает наладить связи с новыми партнерами и пересматривает структуру импорта и экспорта това-

ров. 

Санкции и контрсанкционные меры привели к разработке последовательной политики импортоза-

мещения, прежде всего в агропромышленном комплексе. 

Усиление протекционистских мер за счет антикризисной политики в долгосрочной перспективе 

может стать причиной монополизации российского рынка. При этом, возникнет тенденция к сохра-

нению устаревших технологий и отставанию в конкурентоспособности российской продукции. До-

стичь роста импорта в процентном соотношении  возможно за счет осуществления реализации инве-

стиционных программ, в данном ключе очень важным выступает привлечение иностранных инвесто-

ров. 

Ключевые слова: санкции, политика протекционизма, импортозамещение, АПК России 

 

ведение санкций в отношении какого-либо 

государства представляет собой правовые 

ограничения в той или иной области. В объем ви-

дов международно-правовых санкций включают 

как экономические, так и военные принудитель-

ные меры [6]. 

Санкционная политика приобрела особую  ак-

туальность для России  после введения западных 

санкций. Проблема эффективности введения санк-

ций в литературе рассматривается неоднозначно, 

однако следует признать, что большинство авто-

ров считают их не эффективными. Введение санк-

ций, однозначно, ограничивает спектр некоторых 

возможностей для развития внешней торговли, но 

все же позволяет развернуть деятельность в двух 

параллельных аспектах – налаживание связей с 

новыми партнерами и пересмотр внутренней 

структуры экономики. 

Разработанная в связи с введением санкций ан-

тисанкционная политика России включала как ос-

новную стратегию импортозамещения, в рамках 

которой предполагалось развитие собственного 

производства ряда ресурсов, доступ к которым для 

России был ограничен [2]. 

По мысли исследователей, выбор основных от-

раслей импортозамещения был верен: это сфера 

АПК, а также тяжелая промышленность и радио-

электроника, которые выступали как основные 

поставщиками ресурсов в военно-промышленный 

комплекс. 

Однако разработка адаптационных мер должна 

учитывать особенности текущей ситуации: анализ 

текущих и планируемых показателей импортоза-

мещения показывает, что, несмотря на деклариру-

емую важность импортозамещения, предпочтение 

в большей степени отдается закупкам у зарубеж-

ных поставщиков вместо размещения заказов у 

отечественных производителей. С учетом долго-

срочной адаптивной реакции крупномасштабной и 

диверсифицированной экономики России на санк-

ции и антисанкции, нужно достичь баланса пред-

примаемых выборочных протекционистских мер  

и мер свободной торговли. 

Согласно статистическим данным, санкции 

негативно повлияли на внешнеторговый оборот: 

так, если в 2014 году, до введения санкций и на 

начальном этапе их введения снижение торгового 

оборота составляло 6,8%, то в 2015 году подобное 

В 
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снижение составило уже 38,4% [9]. Снижение 

оборота по импорту составило 42%. Еще через год 

внешнеторговый оборот сократился практически в 

два раза –  на 46,3%, а падение по итмпорту про-

изошло еще на 1% и составило уже 43% [8]. Одна-

ко в 2017 году снижение оборота шло уже не та-

кими высокими темпами: сокращение  торгового 

оборота в сравнении с 2013 годом составило 

30,4% (доля сокращения импорта составила 

27,8%), а затем, в 2018 году, рассматриваемый по-

казатель еще больше уменьшил свое значение: 

сокращение торгового оборота к 2013 году соста-

вило 29,2%, а доля импорта в нем – 24,4% [8]. 

Однако следует признать, что показатели тор-

гового оборота 2013 года так и не были достигну-

ты в относительно благополучном 2019 году: по-

казатель сократился почти на 3,6% по отношению 

к 2018 году. Ситуация на мировом рынке 2020 го-

да, связанная с развитием кортонавирусной ин-

фекции, благополучия не прибавила, и в связи с 

локдауном снижение показателя продолжилось. 

Если рассматривать структуру импорта России 

в указанный период. То можно увидеть, что на 

фоне общего сокращения импорта наибольшие 

изменения произошли в продукции химической 

промышленности (рост на 1,8%), в машинах и 

оборудовании (рост на 1,6%) и транспорте (сни-

жение на 3,4%) [5]. 

Необходимо заключить, что санкции приводят 

к деформации структуры импорта в стране, часто 

в ущерб экономическим выгодам обеих сторон [1]. 

Так, в транспортной группе США покинули лиди-

рующие позиции, но появилась Япония; Беларусь 

стала крупным поставщиком в группе продоволь-

ственных товаров за счет Франции. 

Исследователи отмечают, что существенными 

факторами стагнации в продвижении евро в меж-

дународном обороте являются сокращение импор-

та товаров и услуг, а также недостаточный мас-

штаб европейской интеграции, связанный с санк-

циями и ограничениями на сотрудничество с Рос-

сией. 

Оценить влияние санкций на внешнюю торгов-

лю России нельзя провести, не проанализировав 

структуру экспорта и импорта товаров, при этом, 

такая работа должна быть проведена как в товар-

ном разрезе, так и в разрезе других стран [7].  

Если рассматривать  структур экспорта в самые 

«горячие» для внедрения  и реализации санкций  

2013-2018 годы, то можно увидеть значительное 

снижение всего экспорта по ведущей статье – ми-

неральным ресурсам. В том случае, если бы  ука-

занное сокращение произошло при росте объемов 

экспорта, то однозначно можно было бы утвер-

ждать, что имеет место  переориентация россий-

ского экспорта на высокотехнологичные товары. 

Но рассмотренные изменения осуществляются в 

условиях сокращения экспорта и увеличения доли 

металлов и металлопродукции в структуре экспор-

та. 

В страновом разрезе картина была такова: воз-

рос экспорт минеральных ресурсов, металлов и 

продукции химической промышленности в Герма-

нию, Турцию и Финляндию соответственно и со-

кратился в такие страны, как Италия, Нидерланды 

и Китай. 

Однако в современных условиях в России реа-

лизуется система стимулирования и поддержки 

экспорта, которая носит разноплановый характер. 

Также развитию экспортного потенциала страны 

способствует Российский экспортный центр и раз-

личного рода проекты, одним из которых стал ре-

ализуемый с 2017 года «Системные меры по раз-

витию международного сотрудничества и экспор-

та». 

Что касается импорта, то будучи в ситуации, 

ограниченной санкциями ЕС и США, Россия ввела 

антисанкционные меры, ограничив  импорт и вве-

дя политику импортозамещения. Основным резу-

лирующим документов в данной области стал 

Указ Президента Российской Федерации №560 от 

6 августа 2014 года «О применении отдельных 

специальных экономических мер для обеспечения 

безопасности Российской Федерации». 

Согласно данному документу, был введен за-

прет или ограничение на ввоз определенных видов 

сырья, продуктов питания и сельскохозяйственной 

продукции из стран, которые ввели экономические 

санкции в отношении российских юридических и 

физических лиц или поддержали такое решение. 

Например, почти сразу после введения санкций 

было российским правительством было анонсиро-

вано и введено продовольственное эмбарго, по-

средством которого были ограничены поставки в 

страну таких товаров, как различные виды мяса, 

овощей и фруктов, вина. Также ограничения были 

наложены на поставку полуфабрикатов, рыбы, сы-

ра и молока. Основными поставщиками данной 

продукции выступали до 2014 года страны ЕС, 

США, Канада, Австралия и пр. Необходимо ука-

зать, что в досанкционный период на долю этих 

стран приходилось более 25% импорта перечис-

ленных выше групп товаров [7]. 

Как отмечают эксперты, политика импортоза-

мещения привела к общему сокращению импорта. 

В то же время  можно сказать, что благодаря по-

литике импортозамещения в стране создаются бо-

лее комфортные условия для развития отечествен-

ных производителей. 

При этом, уровень импортозамещения по от-

дельным отраслям АПК достиг почти 100% уров-

ня. Так, объем производимого зерна в РФ составил 
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99%, мяса и мясопродуктов – 93%, также почти 

стопроцентные показатели отмечаются по обеспе-

чению населения страны отечественным сахаром и 

молочными продуктами. 

Санкции и контрсанкционные меры привели к 

разработке последовательной политики импорто-

замещения, прежде всего в агропромышленном 

комплексе. Таким образом, по итогам 2019 года 

рост сельскохозяйственного производства на 1,6% 

после снижения на 0,6% в 2018 году соответство-

вал прогнозу Минэкономразвития. По данным со-

ставленного прогноза, рост был обусловлен, в том 

числе, низкой базой предыдущего года в растени-

еводстве, когда урожай зерна снизился на 16%, а 

сахарной свеклы – на 19%. 

В литературе был сделан вывод, что российское 

продовольственное эмбарго  можно позициониро-

вать как достаточно эффективный ответ на санк-

ции, введенные Западом. Но нужно отметить и 

негативный момент рассмотренной выше полити-

ки импортозамещения – это рост цен. В частности, 

в течение последних пяти лет розничные цены вы-

росли на отдельные продукты питания  от 25% (на 

пшеничную муку) до 79% (на сливочное масло) 

[6]. 

С одной стороны, объем отечественного сель-

скохозяйственного производства увеличился, а 

импорт сократился. С другой стороны, среднее 

потребление продовольствия на душу населения 

снизилось на фоне роста цен и значительных 

бюджетных вливаний. 

Несмотря на то, что основные товарные группы 

сократили свою долю в общем объеме импорта и 

экспорта, можно заключить, что изменения в 

структуре импорта и экспорта за пять лет измени-

лись незначительно.  Как считают специалисты, 

основная проблема с программой импортозамеще-

ния в России заключается в том, что основное 

внимание уделяется распределению государствен-

ных субсидий на производство, получателями ко-

торых выступают не нуждающиеся в них компа-

нии, а те организации, которые смогли позицио-

нировать себя «с лучшей стороны» [7]. 

Также нужно сказать, что  ограничения на им-

порт снижают качество российского делового 

климата. Конкуренция на российском рынке сни-

жается, и многие предприятия получают прибыль 

только от привилегий, полученных благодаря за-

интересованности властей в импортозамещении. 

Отрицательное влияние  как санкций, так и ан-

тисанкционных мер на внешнюю торговлю усу-

губляется  коронакризисом и связанным с ним 

ограничениями. Так, импорт товаров и объемы 

импорта и экспорта услуг сократились. 

Соответственно, можно заключить, что влияние 

санкций на внешнюю торговлю не является эф-

фективным. Политика импортозамещения, реали-

зуемая правительством нашей страны, безусловно, 

важна, однако диалога на мировом рынке в обла-

сти достижения консенсуса  в рамках санкцион-

ных мер и их отмены не ведется. Введение санк-

ций меняет приоритеты государства и ограничива-

ет возможности, но при этом помогает наладить 

связи с новыми партнерами и пересматривает 

структуру импорта и экспорта товаров [8]. 

При этом, необходимо учесть, что антикризис-

ная политика, усиливающая протекционистские 

меры в долгосрочной перспективе, может приве-

сти к монополизации российского рынка, сохра-

нению устаревших технологий и отставанию в 

конкурентоспособности российской продукции. 

Увеличение доли импорта возможно за счет реа-

лизация инвестиционных программ, особенно с 

привлечением иностранных инвесторов. 
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SANCTIONS AS THE MAIN FACTOR OF THE POLICY 

OF PROTECTIONISM AND IMPORT SUBSTITUTION  

IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 

Sorgutov I.V., 

Perm State Agrarian and Technological University 

named after Academician D.N. Pryanishnikov 

 

Abstract: the article discusses the sanctions that act as the main factor of the policy of protectionism and 

import substitution in the agro-industrial complex of the Russian Federation. The author states that the de-

velopment of adaptation measures should take into account the specifics of the current situation: the analysis 

of current and planned indicators of import substitution shows that, despite the declared importance of im-

port substitution, preference is more given to purchases from foreign suppliers instead of placing orders from 

domestic manufacturers. Significant factors of stagnation in the promotion of the euro in international circu-

lation are the reduction in imports of goods and services, as well as the insufficient scale of European inte-

gration associated with sanctions and restrictions on cooperation with Russia. 

According to the author, the impact of sanctions on foreign trade is not effective. The import substitution 

policy implemented by the Government of our country is certainly important, but there is no dialogue on the 

world market in the field of reaching consensus within the framework of sanctions measures and their can-

cellation. The imposition of sanctions changes the priorities of the state and limits opportunities, but at the 

same time helps to establish ties with new partners and revises the structure of imports and exports of goods. 

Sanctions and counter-sanctions measures have led to the development of a consistent policy of import 

substitution, primarily in the agro-industrial complex. 

Strengthening protectionist measures at the expense of anti-crisis policy in the long term may cause mo-

nopolization of the Russian market. At the same time, there will be a tendency to preserve outdated technol-

ogies and lag behind the competitiveness of Russian products. It is possible to achieve import growth in per-

centage terms through the implementation of investment programs, in this regard, it is very important to at-

tract foreign investor. 

Keywords: sanctions, protectionism policy, import substitution, agro-industrial complex of Russia 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ 

ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА В РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Останина С.Ш., доктор экономических наук, профессор, 

Рыболовлева А.А., кандидат экономических наук, доцент, 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

 

Аннотация: таким образом, по результатам проведенного исследования систематизированы сле-

дующие аналитические выводы, что одним из факторов, сдерживающим развитие экономики замкну-

того цикла в России является низкая степень эффективности институциональной и инфраструктурной 

поддержки данного направления, включая инновационную деятельность, как драйвер трансформаци-

онных процессов в направлении повышения устойчивости системы в целом.  Отмечается территори-

альная и временная дифференциация внедрения элементов экономики замкнутого цикла на макро и 

мезоуровне управления, что указывает на недостаток применения системного подхода к управлению 

данным процессом. Кластеризация регионов по уровню развития элементов экономики замкнутого 

цикла показала их устойчивое положение в сопоставимой динамике, однако кластерный анализ от-

раслей по развитию экономики замкнутого цикла не позволил выявить данной закономерности, что 

также косвенно может указывать на необходимость использования системного подхода к управлению 

данной сферой деятельности, учитывая территориальный и отраслевой аспекты в совокупности. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, устойчивое положение, драйвер трансформации 

инновационных процессов 

 

зучение потенциала экономики замкнутого 

цикла ставит в необходимость проведения 

сопоставительного анализа его развития не только 

на уровне национальных систем, но и на мезо-

уровне управления, где объектами исследования 

выступают отдельные сектора (отрасли) экономи-

ки. Для этого нами предложено использовать ста-

тистические данные в разрезе промышленных ви-

дов экономической деятельности, в которых отра-

жаются ключевые компоненты потенциала эконо-

мики замкнутого цикла [1] Опираясь на офици-

альные источники статистической информации, 

были отобраны следующие показатели для иссле-

дования потенциала экономике замкнутого цикла 

в разрезе отраслей: 

Х1 – соотношение индекса промышленного 

производства и индекса изменения численности 

занятых, характеризующего фактор повышения 

производительности труда, %; 

Х2 – доля предприятий, осуществляющих тех-

нологические инновации, связанные с реновацией 

производства («озеленение технологий», повыше-

ние производительности труда, ресурсоэффектив-

ность и т.п.), %; 

Х3 – доля инновационной продукции отрасли, 

подверженных значительным технологическим 

изменениям в течение трех последних лет в про-

мышленности общем объеме отгруженной про-

дукции промышленного производства, %; 

Х4 – доля предприятий, осуществляющих эко-

логические инновации, % Х5 – доля предприятий, 

добившихся сокращения материальных затрат на 

производство единицы продукции за счет внедре-

ния экологических инноваций, %; 

Х6 – доля предприятий, добившихся сокраще-

ния энергозатрат на производство единицы про-

дукции за счет внедрения экологических иннова-

ций, %; 

Х7 – доля предприятий, добившихся сокраще-

ния выброса в атмосферу диоксида углерода 

(СО2) за счет внедрения экологических иннова-

ций, %; 

Х8 – доля предприятий, добившихся замены 

сырья и материалов на безопасные или менее 

опасные за счет внедрения экологических иннова-

ций, %; 

Х9 – доля предприятий, добившихся снижения 

загрязнения окружающей среды за счет внедрения 

экологических инноваций, %;  

Х10 – доля предприятий, осуществляющих 

вторичную переработку (рециркуляцию) отходов 

производства, воды или материалов за счет внед-

рения экологических инноваций, %; 

Х11 – доля предприятий, показавших сохране-

ние и воспроизводство используемых сельским 

хозяйством природных ресурсов за счет внедрения 

экологических инноваций, %. 

В целях выявления отраслевых особенностей 

развития экономики замкнутого цикла воспользу-

емся методом динамического кластерного анализа, 

позволяющего определить не только отраслевую 

специфику в данной сфере деятельности, но и вы-

явить направления изменений в течение опреде-

ленного периода времени. Поскольку в россий-

ской экономике элементы экономики замкнутого 

И 



Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 284 

цикла стали внедряться сравнительно недавно, для 

сопоставления итогов кластеризации отраслей был 

использован 2018 г. и 2020 г. 

В условных обозначениях показателю присвое-

на литера 1 для 2018 г., литера 2 – для 2020 г. 

(например, Х11 – это соотношение индекса про-

мышленного производства и индекса изменения 

численности занятых, характеризующего фактор 

повышения производительности труда для 2018 г. 

или Х52 – доля предприятий, добившихся сокра-

щения материальных затрат на производство еди-

ницы продукции за счет внедрения экологических 

инноваций в 2020 г. Состав показателей представ-

лен в Приложении 5. 

Следует отметить, что в 2018 г. и 2020 г. пока-

затели соотношения индекса производства и чис-

ленности занятых, а также доли организаций, 

осуществляющих технологические и экологиче-

ские инновации; показавшие сокращение энерго-

затрат, выбросов углекислого газа, реновацию ма-

териалов и рециклинг отходов для укрупненной 

группы обрабатывающих производств были выше, 

чем в среднем по промышленности. Сектор добы-

чи полезных ископаемых показал превышение над 

среднеотраслевым уровнем по сокращению мате-

риальных затрат, снижению загрязнения окружа-

ющей среды, рециклингу отходов и воспроизвод-

ству используемых сельским хозяйством природ-

ных ресурсов за счет внедрения экологических 

инноваций в 2020 г. 
Однако в целом по укрупненной отрасли по се-

ми из одиннадцати показателей экономики за-
мкнутого цикла в 2020 г. относительно 2018 г. от-
мечается снижение средних значений, среди кото-
рого наибольшее было характерно для следующих 
индикаторов: 

– доля предприятий, добившихся сокращения 
энергозатрат на производство единицы продукции 

за счет внедрения экологических инноваций – на 
5,5 процентных пункта (с 51,8% до 46,3%); 

– доля предприятий, осуществляющих вторич-

ную переработку (рециркуляцию) отходов произ-

водства, воды или материалов за счет внедрения 

экологических инноваций – на 4,9 процентных 

пункта (с 49,6 до 44,7%); 

– доля предприятий, добившихся снижения за-

грязнения окружающей среды за счет внедрения 

экологических инноваций – на 3,5 процентных 

пункта (с 73,1% до 69,6%); 

– соотношение индекса промышленного произ-

водства и индекса изменения численности заня-

тых, характеризующего фактор повышения произ-

водительности труда – на 1,6 процентных пункта 

(с 105,8% до 104,2%); 

– доля предприятий, добившихся сокращения 

выброса в атмосферу диоксида углерода (СО2) за 

счет внедрения экологических инноваций – на 1,3 

процентных пункта (с 39,3% до 38%) и др. 

При этом наибольший рост отмечался по доле 

предприятий, показавших сохранение и воспроиз-

водство используемых сельским хозяйством при-

родных ресурсов за счет внедрения экологических 

инноваций – на 17,6 процентных пункта (с 8,7% до 

26,3%). 

В 2018 г. наибольшее соотношение между 

стандартным отклонением относительно среднего 

уровня было характерно для показателя «доля ин-

новационной продукции отрасли, подверженных 

значительным технологическим изменениям в те-

чение трех последних лет в промышленности об-

щем объеме отгруженной продукции промышлен-

ного производства» – 139,4%, что указывает на его 

существенное отклонение от нормального распре-

деления: при среднем значении 3,7% медиана со-

ставила 0,9% (табл. 1). 

Таблица 1 

Описательная статистика показателей экономики  

замкнутого цикла в отраслевом разрезе в 2018 г.  

Перемен-
ная 

Описательные статистики 

Среднее Медиана Минимум Максимум Размах 
Коэф.  

вариации 

Х11 105,8 103,7 91,5 129,5 38,0 6,8 

Х21 26,7 22,7 3,7 60,4 56,7 60,5 

Х31 3,7 0,9 0,0 19,3 19,3 139,4 

Х41 2,9 2,1 0,0 11,8 11,8 96,7 

Х51 44,7 45,5 0,0 100,0 100,0 59,5 

Х61 51,8 52,4 0,0 100,0 100,0 46,0 

Х71 39,3 43,5 0,0 100,0 100,0 60,8 

Х81 30,6 33,3 0,0 100,0 100,0 74,7 

Х91 73,1 77,3 0,0 100,0 100,0 36,8 

Х101 49,6 47,1 0,0 100,0 100,0 54,9 

Х111 8,7 8,7 0,0 25,0 25,0 88,9 

Рассчитано автором 
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В 2020 г. отмечалась аналогичная тенденция, 

однако коэффициент вариации по доле инноваци-

онной продукции отрасли, подверженных значи-

тельным технологическим изменениям в течение 

трех последних лет в промышленности общем 

объеме отгруженной продукции промышленного 

производства немного снизился – до 129, при 

среднем значении 3,2% медиана составила 1,2%, 

что позволяет говорить о преобладании правосто-

ронней асимметрии в ряду распределения. При 

этом существенное изменение коэффициента ва-

риации отмечается для таких индикаторов, как 

доля предприятий, добившихся сокращения энер-

гозатрат на производство единицы продукции за 

счет внедрения экологических инноваций – с 46% 

до 61,7% и доля предприятий, добившихся сокра-

щения выброса в атмосферу диоксида углерода 

(СО2) за счет внедрения экологических инноваций 

– с 60,8 до 74,1% с преобладанием также право-

сторонней асимметрии в ряду распределения 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Описательная статистика показателей экономики  

замкнутого цикла в отраслевом разрезе в 2020 г. 

Переменная 

Описательные статистики 

Среднее Медиана Минимум Максимум Размах 
Коэф.  

вариации 

Х11 104,2 102,5 82,9 125,4 42,5 8,4 

Х21 27,1 21,3 5,5 64,8 59,3 59,4 

Х31 3,2 1,2 0,0 16,0 16,0 129,0 

Х41 2,0 1,2 0,0 10,3 10,3 116,6 

Х51 45,9 50,0 0,0 100,0 100,0 61,8 

Х61 46,3 51,9 0,0 100,0 100,0 61,7 

Х71 38,0 38,9 0,0 100,0 100,0 74,1 

Х81 29,7 33,3 0,0 76,9 76,9 76,9 

Х91 69,6 78,1 0,0 100,0 100,0 46,3 

Х101 44,7 53,6 0,0 100,0 100,0 68,3 

Х111 26,3 24,0 0,0 76,9 76,9 80,8 

Рассчитано автором 
 

Для выявления степени различий по показате-

лям экономики замкнутого цикла в отраслевом 

разрезе в динамике в 2020 г. по сравнению с 2018 

г. проведен Т-тест по критерию Стьюдента для 

зависимых переменных, который позволил вы-

явить, что значительные изменения отмечены по 

двум из одиннадцати анализируемых индикаторов 

– по доле предприятий, осуществляющих экологи-

ческие инновации и доле предприятий, показав-

ших сохранение и воспроизводство используемых 

сельским хозяйством природных ресурсов за счет 

внедрения экологических инноваций (Р ≤ 0,05). 

Так, в 2020 г. в среднем доля предприятий, осу-

ществляющих экологические инновации, сократи-

лась до 2% по сравнению с показателем 2018 г., 

который составлял 2,9% и являлась статистически 

значимой, что также наглядно демонстрирует 

ящичная диаграмма (рис. 1). 
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Рис. 1. Ящичная диаграмма по доле предприятий, осуществляющих  

экологические инновации (в процентах) (Составлено автором) 
 

Также статистически значимые различия ха-

рактерны для доли предприятий, показавших со-

хранение и воспроизводство используемых сель-

ским хозяйством природных ресурсов за счет 

внедрения экологических инноваций, среднее зна-

чение которого, напротив, возросло с 8,7% в 2018 

г. до 26,3% в 2020 г. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ящичная диаграмма по доле предприятий, показавших сохранение 

и воспроизводство используемых сельским хозяйством природных ресурсов за счет  

внедрения экологических инноваций (в процентах) (Составлено автором) 
 

Результаты Т-теста сведены в табл. 2. 
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Таблица 3 

Т-тест для динамики изменения показателей экономики замкнутого цикла 

Переменные 

T-test  
Оценка статистической значимости p < ,05000 

Среднее Станд. отклонен. t-критерий p-значение 

Х11 105,8 7,2 
  

Х12 104,2 8,7 0,8 0,438 

Х21 26,7 16,2 
  

Х22 27,1 16,1 -0,6 0,578 

Х31 3,7 5,2 
  

Х32 3,2 4,2 0,7 0,508 

Х41 2,9 2,8 
  

Х42 2,0 2,3 5,2 0,000 

Х51 44,7 26,6 
  

Х52 45,9 28,4 -0,2 0,848 

Х61 51,8 23,8 
  

Х62 46,3 28,6 1,0 0,333 

Х71 39,3 23,9 
  

Х72 38,0 28,2 0,2 0,834 

Х81 30,6 22,9 
  

Х82 29,7 22,8 0,2 0,817 

Х91 73,1 26,9 
  

Х92 69,6 32,2 0,6 0,580 

Х101 49,6 27,2 
  

Х102 44,7 30,5 0,7 0,519 

Х111 8,7 7,7 
  

Х112 26,3 21,2 -4,9 0,000 

Рассчитано автором 
 

Для выявления степени схожести среди отрас-

лей по развитию экономике  замкнутого цикла был 

проведен динамический кластерный анализ для 

определения изменений в группе показателей эко-

номики замкнутого цикла по отраслям. В качестве 

метода исследования использован К-средних в 

пакете Statistica. Отрасли были разделены на 4 

кластера. Результаты дисперсионного анализа по-

казали статистическую достоверность данной кла-

стеризации, т.к. все индикаторы явились статисти-

чески значимыми (Р≤0,05), исключение составил 

только показатель Х1 – соотношение индекса 

промышленного производства и индекса измене-

ния численности занятых, характеризующего фак-

тор повышения производительности труда, чей 

уровень статистической значимости превысил 

критическое значение, однако это в целом не отра-

зилось на результатах кластерного анализа. 

В табл. 4 представлены результаты дисперси-

онного анализа кластеризации по итогам 2018 г. 

Таблица 4 

Результаты дисперсионного анализа кластеризации отраслей по итогам 2018 г. 

Переменные 
Дисперсионный анализ 

Межгрупп.  
дисперсия 

Внутригрупп. 
дисперсия 

F-критерий 
Уровень  

значимости 

Х11 413,7 933,4 3,4 0,03 

Х21 838,0 5950,7 1,1 0,38 

Х31 117,6 575,4 1,6 0,22 
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Продолжение таблицы 4 

Х41 54,8 147,2 2,9 0,06 

Х51 9255,1 9080,2 7,8 0,00 

Х61 8255,1 6466,8 9,8 0,00 

Х71 6974,5 7842,8 6,8 0,00 

Х81 2722,8 10883,8 1,9 0,15 

Х91 13049,2 5809,4 17,2 0,00 

Х101 16015,0 3244,6 37,8 0,00 

Х111 391,5 1164,9 2,6 0,08 

Рассчитано автором 

 

В табл. 5 представлены результаты дисперсионного анализа кластеризации по итогам 2020 г. 

Таблица 5 

Результаты дисперсионного анализа кластеризации отраслей по итогам 2020 г. 

Переменные 

Дисперсионный анализ 

Межгрупп. 

дисперсия 

Внутригрупп. 

дисперсия 
F-критерий Уровень значимости 

Х12 190,0 1784,6 0,8 0,50 

Х22 719,3 6033,5 0,9 0,45 

Х32 131,2 321,0 3,1 0,05 

Х42 33,7 107,7 2,4 0,09 

Х52 17479,5 3421,6 39,2 0,00 

Х62 17762,9 3457,7 39,4 0,00 

Х72 18194,8 2414,6 57,8 0,00 

Х82 7661,4 5842,4 10,1 0,00 

Х92 20216,9 6734,9 23,0 0,00 

Х102 20660,4 3581,0 44,2 0,00 

Х112 6666,5 5061,2 10,1 0,00 

Рассчитано автором 
 

Графики средних значений показателей эконо-

мики замкнутого цикла по кластерам в 2018 г. и 

2020 г. представлены на рис. 3. Данные рис. 3 по-

казывают, что в целом для показателей Х1-Х8 от-

мечается одинаковая закономерность, отличия 

начинают проявляться среди индикаторов Х9-Х11. 

 
 

2018 г. 2020 г. 

Рис. 3. График средних значений показателей экономики 

замкнутого цикла по кластерам (Составлено автором) 
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Так, характерной особенностью первого кла-

стера является снижение производительности тру-

да при максимальных значениях доли предприя-

тий, добившихся снижения загрязнения окружа-

ющей среды за счет внедрения экологических ин-

новаций и доли предприятий, осуществляющих 

вторичную переработку (рециркуляцию) отходов 

производства, воды или материалов за счет внед-

рения экологических инноваций. В состав данного 

кластера по итогам 2018 г. входили 2 отрасли – 

текстильная и кожевенная; в 2020 г. он дополнил-

ся еще производство одежды, мебели и прочих 

готовых изделий. При этом производительность 

труда возросла, а другие показатели, которые бы-

ли максимальными в 2018 г. сократились до ми-

нимальных значений. В данном кластере преобла-

дали низкотехнологичные сектора экономики с 

нестабильной динамикой показателей экономики 

замкнутого цикла. 

Во втором кластере по итогам 2018 г. особен-

ность состояла в том, что отрасли, формирующего 

его, имели наибольшие значения по доле предпри-

ятий, осуществляющих технологические иннова-

ции, связанные с реновацией производства и доле 

предприятий, показавших сохранение и воспроиз-

водство используемых сельским хозяйством при-

родных ресурсов за счет внедрения экологических 

инноваций. По итогам 2020 г. значения данных 

индикаторов также оставались высокими, но не 

максимальными. Второй кластер был самым мно-

гочисленным и сформирован следующими отрас-

лями: добыча полезных ископаемых, пищевая 

промышленность, производство бумаги, нефте-

продуктов, нефтехимия, водоснабжение и др. 

Также в данном кластере в 2018 г. были представ-

лены: производство напитков, табака, обработка 

древесины, которые по итогам 2020 г. перешли в 

третий кластер. Отрасли данного кластера сфор-

мированы средне и высокотехнологичными про-

изводствами и в силу того, что он самый много-

численный, в нем наблюдалось наибольшее число 

перемещений среди отраслей в другие кластеры в 

2020 г. по сравнению с 2018 г. 

Особенностью отраслей третьего кластера яв-

ляется максимальная производительность по ито-

гам 2018 г. и ее снижение в 2020 г. при сохране-

нии максимальных значений по доле предприятий, 

добившихся сокращения материальных затрат на 

производство единицы продукции за счет внедре-

ния экологических инноваций; доле предприятий, 

добившихся сокращения энергозатрат на произ-

водство единицы продукции за счет внедрения 

экологических инноваций и доле предприятий, 

добившихся сокращения выброса в атмосферу ди-

оксида углерода (СО2) за счет внедрения экологи-

ческих инноваций. По итогам 2018 г. в состав дан-

ного кластера входили: полиграфическая деятель-

ность (в 2020 г. перешла во второй кластер), про-

изводство мебели (в 2020 г. представлена в первом 

кластере). В 2020 г. состав данного кластера пол-

ностью изменился, в него вошли производство 

напитков, табака и обработка древесины. Следова-

тельно, данный кластер отличает преобладание 

низкотехнологичных секторов и наибольшая не-

стабальность кластеризации. 

Четвертый кластер имеет особенностью суще-

ственный рост доли инновационной продукции 

отрасли, подверженных значительным технологи-

ческим изменениям в течение трех последних лет 

в промышленности общем объеме отгруженной 

продукции промышленного производства – с 0,9% 

в 2018 г. до 7% в 2020 г.; доли предприятий, до-

бившихся снижения загрязнения окружающей 

среды за счет внедрения экологических инноваций 

– с 43,3% до 81,5% и доли предприятий, осу-

ществляющих вторичную переработку (рецирку-

ляцию) отходов производства, воды или материа-

лов за счет внедрения экологических инноваций – 

с 3,1% до 9,8% при значительном снижении доли 

предприятий, добившихся сокращения выброса в 

атмосферу диоксида углерода (СО2) за счет внед-

рения экологических инноваций – с 38,6% до 

20,3%. В состав четвертого кластера входили в 

2018 г. и в 2020 г. производство лекарственных 

средств, обеспечение электроэнергией; в 2018 г. – 

производство одежды (в 2020 г. перешло в первый 

кластер), ремонт и монтаж оборудования (в 2020 г. 

представлен во втором кластере). Напротив, про-

изводство транспортных средств перешло из вто-

рого кластера по итогам 2018 г. в четвертый кла-

стер по итогам 2020 г. Также особенность данного 

кластера является присутствие разноуровневых по 

степени технологичности производств – от низко-

технологичных до выосоктехнологичных. 
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REGIONAL SPECIFICS OF THE CLOSED-CYCLE  

ECONOMY POTENTIAL IN RUSSIAN CONDITIONS 
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Abstract: thus, according to the results of the conducted research, the following analytical conclusions 

are systematized that one of the factors constraining the development of the closed-cycle economy in Russia 

is the low degree of efficiency of institutional and infrastructural support for this direction, including 

innovation activity, as a driver of transformational processes in the direction of increasing the stability of the 

system as a whole. The territorial and temporal differentiation of the introduction of elements of the closed-

loop economy at the macro and meso levels of management is noted, which indicates the lack of a systematic 

approach to managing this process. Clustering of regions according to the level of development of elements 

of the closed-cycle economy showed their stable position in comparable dynamics, however, cluster analysis 

of industries for the development of the closed-cycle economy did not reveal this pattern, which may also 

indirectly indicate the need to use a systematic approach to the management of this field of activity, taking 

into account the territorial and sectoral aspects in the aggregate. 

Keywords: circular economy, stable position, driver of transformation of innovation processes 
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Аннотация: в настоящее время необходимой является сквозная, а не фрагментарная система и 

работающая многоуровневая модель управления высокотехнологичными отраслями с целевым 

ориентиром на обеспечение устойчивости в условиях кризиса в экономике. Достигнутые в России 

пределы повышения эффективности в условиях сформированного комплекса технологических 

укладов актуализируют трактовку теории устойчивости, основанную на рассмотрении ее в роли 

качественно нового фактора или необходимого условия роста эффективности хозяйственных систем 

по мере достижения объективных границ повышения эффективности за счет традиционных факторов 

в рамках технологического уклада. 

Интеграция существующих теорий и решение сопутствующих управленческих проблем являются 

востребованными в практике хозяйствования большинства отечественных предприятий, что 

обусловливает актуальность. Научная проблема характеризуется явным несоответствием между 

востребованностью эффективных механизмов управления высокотехнологичными отраслями в 

условиях кризиса и уровнем теоретической проработки методологии, инструментов, технологий, 

методов и методик в этой сфере менеджмента. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, циркулярная экономика, механизм перелива 

инноваций, промышленность 

 

ереход от линейной экономики к экономи-

ке замкнутого цикла это сложнейший 

неизбежный процесс перестройки не только тех-

нологий, но и перестройки мышления на экологи-

ческую сознательность и ответственность перед 

будущими поколениями. Вопрос экологии и охра-

ны окружающей среды носит глобальный харак-

тер и предполагает тесное сотрудничество между 

странами и активный обмен опытом в этой сфере. 

В 2015 году странами ООН были сформулированы 

цели в области устойчивого развития до 2030 года, 

направленные на улучшение климатических и 

экологических условий, улучшение качества жиз-

ни населения, улучшение уровня образования, 

устранение социального и гендерного неравенства 

и другие [1]. 

В рамках реализации данного проекта одной из 

первых стран, начавших разработку дорожных 

карт по достижению поставленных целей и предо-

ставивших добровольный отчет о проделанной 

работе, стала Финляндия. А финский националь-

ный фонд исследований и разработок Sitra был 

удостоен премии Circular Awards, как лидер эко-

номики замкнутого цикла в категории «обще-

ственные организации» [2]. 

Благодаря принимаемым в стране решениям, 

подкрепленным признанной во всем мире финской 

системой образования и инновациям, страна заня-

ла лидирующие мировые позиции в процессе пе-

рехода к экономике замкнутого типа [2]. 

Можно выделить четыре ключевых решений, 

способствующие эффективному переходу фин-

ской экономической системы к экономике замкну-

того цикла. 

1. Внедрение моделей совместного использо-

вания. 

Финляндия одной из первых стала применять 

на практике модели потребления, основанные на 

совместном пользовании и аренде, с целью дости-

жения экологических результатов. Подобные мо-

дели активно применяются как на рынке b2c – к 

примеру, широко распространены платформы по 

аренде жилья, автомобилей, велосипедов, прогу-

лочных лодок и прочего, так и на рынке b2b. К 

примеру, платформа Airfaas, являющаяся анало-

гом Airbnb для промышленности, выступает в ка-

честве целостной системы управления цепочками 

поставок, позволяет расширить рынки сбыта и 

производственные мощности без необходимости 

владения ими [4]. Применение подобных моделей 

совместного пользования и аренды на глобальном 

уровне позволит добиться существенного сокра-

щения потребления ресурсов и минимизации от-

ходов. 

2. Формирование современной системы логи-

стики, основанной на инновационном подходе. 

На пути перехода к экономике замкнутого цик-

ла значимую роль играет налаживание логистиче-

ских операций, создание эффективных моделей 

транспортировки с учетом сложившихся требова-

ний экологической безопасности. В Финляндии 

П 
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широко практикуется возвратная логистика – с 

целью правильной утилизации и возможной пере-

работки отдельных элементов использованных 

товаров. 

Стоит отметить также высокую ответствен-

ность финских компаний в управлении цепями 

поставок. Например, потенциальные поставщики 

финской нефтяной компании Neste подвергаются 

тщательной оценке на предмет соответствия стра-

тегии компании по устойчивому развитию. Учи-

тываются возможные риски – как экономические, 

так и репутационные. Все поставляемые постав-

щиками материалы, должны соответствовать нор-

мам и стандартам, принятым в компании. Отбор 

потенциальных поставщиков и контроль текущих 

осуществляется на базе специальной платформы, в 

которой также прописаны инструкции к действию 

в внештатных ситуациях, связанных с переработ-

кой и транспортировкой нефти. Данные инструк-

ции призваны исключить возможность нанесения 

вреда окружающей среде в следствие халатных и 

несогласованных действий [2]. 

Другим хорошим примером является компания 

Koepala – производитель инновационных склад-

ных упаковок для продуктов питания. За счет сво-

ей складывающейся структуры данная упаковка 

облегчает процесс транспортировки и повышают 

ее эффективность за счет существенной миними-

зации занимаемого пространства [Ошибка! Ис-

точник ссылки не найден.]. И конечно, данный 

продукт полностью соответствует политике 

устойчивого развития, и выступает как альтерна-

тива пластиковой одноразовой тары, производство 

и использование которой будет запрещено в стра-

нах ЕС с 2021 года [3]. 

3. Программы по снижению выбросов угле-

рода. 

С 1990 года выбросы углерода в Суоми сокра-

тились на 25%, к 2035 году правительство ставит 

цель сделать Финляндию полностью углеродно-

нейтральной страной [4]. Для этого правитель-

ством разработан комплекс решений, направлен-

ных на минимизацию вредных выбросов в тяже-

лой промышленности. Особое внимание при этом 

уделяется решениям по расширению жизненного 

цикла продуктов, повторному использованию и 

переработке, например, – стали, алюминия, пласт-

массы. Кроме того, все энергетические компании 

Финляндии имеют собственную программу 

нейтрализации углерода. В стране ведется актив-

ная установка солнечных батарей, суммарные ин-

вестиции для создания кластера по производству 

аккумуляторных батарей составили порядка 300 

млн.евро [6]. 

4. Внедрение основ экономики замкнутого 

цикла на всех этапах образовательного процесса. 

По истечении двух лет с момента реализации 

программы устойчивого развития в Финляндии 

появилось огромное количество образовательных 

программах посвященных данной тематике. При 

этом, образовательный процесс не ограничивается 

магистерскими программами, а интегрирован в 

целостную систему, которая охватывает все груп-

пы населения вне зависимости от возраста и соци-

ального статуса. Открытые уроки, посвященные 

экономике замкнутого цикла, проводятся даже в 

начальной школе, ведется активная пропаганда 

эко сознательности населения, направленная на 

переоценку ценностей и перестройку сознания на 

волну рационального использования того, что мы 

имеем. Тесное сотрудничество университетов 

прикладных наук и производственных компаний 

играет ключевую роль в введении экономики за-

мкнутого цикла в повседневную жизнь финнов. В 

Финляндии в геометрической прогрессии растет 

количество общественных организаций, деятель-

ность которых направлена на установление связи 

общества с природоохранными организациями, 

реализацию проектов по вовлечению молодежи к 

проблематике устойчивого развития. Следует от-

метить креативный подход подобных организа-

ций. К примеру, для привлечения молодежи к про-

екту «Образование в интересах устойчивого раз-

вития», некоммерческая организация Nuorten 

Akademia разработала электронную игру, в ходе 

которой участники перемещаются в будущее и 

решают проблемы, связанные с изменением кли-

мата [6]. 

Таким образом, можно сказать, что экономика 

замкнутого цикла в Финляндии является частью 

национальной идеи, а ее основы ежедневно при-

меняются не только в рамках крупных компаний, 

но и на уровне института семьи. Как показывает 

финский опыт, решение экологических проблем и 

улучшение качества жизни людей возможно лишь 

при тесном сотрудничестве государства, бизнеса и 

общества [6]. 

Переход к экономике замкнутого цикла носит 

глобальный характер, и требует обмена опытом на 

международном уровне. Принимаемые в Финлян-

дии методы и идеи реализации программы устой-

чивого развития, могут служить отличной базой 

для применения в других странах. 

Анализ развития экономики замкнутого цикла 

можно провести, опираясь на обширную статисти-

ческую базу Всемирного банка [2]. Данные пред-

ставлены по мировым инновационным системам и 

содержат длительный динамический ряд по пока-

зателям. Учитывая тренды усиления инновацион-

ной деятельности как необходимого условиях пе-

рехода к принципам и реализации элементов эко-

номики замкнутого цикла среди индикаторов эко-
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номической подсистемы будут присутствовать 

показатели, характеризующие инновационный и 

научно-технический потенциал государств, отра-

жающие потенциальную способность к внедрению 

инноваций, способных внести вклад в развитие 

экономики замкнутого цикла. 

Исходные данные для анализа представлены в 

Таблице 1. Для анализа развития экономики за-

мкнутого цикла в национальных инновационных 

системах были выбраны следующие показатели: 

– альтернативная и ядерная энергия (% от об-

щего потребления энергии); – ВВП на душу насе-

ления, ППС (в текущих международных долла-

рах); – возобновляемая выработка электроэнергии 

(% от общей выработки электроэнергии); 

– общие выбросы парниковых газов (тыс. т эк-

вивалента CO2); 

– экспорт высокотехнологичных товаров (% от 

экспорта промышленных товаров); 

– ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет); 

– затраты на исследования и разработки (% от 

ВВП); 

– выбросы CO2 (метрические тонны на душу 

населения). 

На первом этапе аналитических расчетов для 

понимания вида динамических рядов были рас-

считаны описательные статистики. Анализ пока-

зал, что ряды распределения отличаются от закона 

нормального распределения величин, о чем свиде-

тельствуют высокие значения коэффициентов экс-

цесса, асимметрии и проверка на нормальность по 

критерию Колмогорова-Смирнова (табл. 1). 

Таблица 1 

Описательная статистика показателей экономики замкнутого 

цикла в национальных инновационных системах] 
Показатель среднее медиа-

на 

Мини-

мум 

Максимум Станд. 

Отклон. 

Асим

мет-

рия 

Экс-

цесс 

Альтернативная и ядерная 

энергия (% от общего потреб-

ления энергии) 

7,1 3,3 0,0 49,6 9,3 2,2 5,4 

ВВП на душу населения, ППС 

(в текущих международных 

долларах) 

19637,1 13012,9 771,2 118359,5 19964,1 1,8 4,0 

Возобновляемая выработка 

электроэнергии (% от общей 

выработки электроэнергии) 

29,9 22,4 0,0 100,0 29,9 0,9 -0,2 

Общие выбросы парниковых 

газов (тыс. т эквивалента CO2) 

1868476,7 56870,0 30,0 45873850,0 5729880,7 4,6 23,9 

Экспорт высокотехнологичных 

товаров (% от экспорта про-

мышленных товаров) 

12,7 9,9 0,0 65,6 11,8 1,8 4,5 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении (лет) 

72,6 73,8 53,3 85,1 7,3 -0,5 -0,4 

Затраты на исследования и раз-

работки (% от ВВП) 

1,2 1,0 0,0 4,3 1,0 1,0 0,5 

Выбросы CO2 (метрические 

тонны на душу населения) 

4,2 2,7 0,0 32,4 4,5 2,3 7,7 

Рассчитано автором 
 

Для выявления взаимосвязи между показателя-

ми экономики замкнутого цикла в национальных 

инновационных системах, учитывая отклонение от 

нормального закона распределения величин, вос-

пользуемся методом непараметрической статисти-

ки, а именно, – корреляцией Спирмена. По матри-

це коэффициентов корреляции при установленном 

уровне статистической значимости 95% (Р ≤ 0,05) 

было установлено, что наибольшая взаимосвязь 

отмечается в следующих парах показателей, где 

коэффициент корреляции по модулю превысил 

0,6: 

- возобновляемая выработка электроэнергии (% 

от общей выработки электроэнергии) и альтерна-

тивная и ядерная энергия (% от общего потребле-

ния энергии) – коэффициент корреляции составил 

0,63; 

- ВВП на душу населения, ППС (в текущих 

международных долларах) с такими показателями, 

как ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении (лет) – 0,86; затраты на исследования и 

разработки – 0,64; выбросы CO2 – 0,91; 
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- экспорт высокотехнологичных товаров и за-

траты на исследования и разработки – 0,60; 

- ожидаемая продолжительность жизни с таки-

ми показателями, как затраты на исследования и 

разработки в ВВП – 0,58 и выбросы CO2 – 0,76 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Корреляция Спирмена показателей экономики замкнутого цикла 

Показатель 

Альтерна-

тивная и 

ядерная 

энергия 

ВВП 

на ду-

шу 

насе-

ления 

Возоб-

новляе-

мая вы-

работка 

электро-

энергии 

Общие 

выбросы 

парни-

ковых 

газов 

Экспорт 

высоко-

техноло-

гичных 

товаров 

Ожида-

емая 

продол-

житель-

ность 

жизни 

Затраты 

на ис-

следова-

ния и 

разра-

ботки 

Выбросы 

CO2 

Альтерна-

тивная и 

ядерная энер-

гия  

1,00 0,39 0,63 0,05 0,32 0,41 0,33 0,13 

ВВП на душу 

населения,  
0,39 1,00 -0,16 0,20 0,47 0,86 0,64 0,91 

Возобновля-

емая выра-

ботка элек-

троэнергии  

0,63 -0,16 1,00 0,03 -0,04 -0,11 0,09 -0,29 

Общие вы-

бросы парни-

ковых газов ( 

0,05 0,20 0,03 1,00 0,37 0,14 0,42 0,28 

Экспорт вы-

сокотехноло-

гичных това-

ров  

0,32 0,47 -0,04 0,37 1,00 0,45 0,60 0,43 

Ожидаемая 

продолжи-

тельность 

жизни  

0,41 0,86 -0,11 0,14 0,45 1,00 0,58 0,76 

Затраты на 

исследования 

и разработки  

0,33 0,64 0,09 0,42 0,60 0,58 1,00 0,54 

Выбросы 

CO2  
0,13 0,91 -0,29 0,28 0,43 0,76 0,54 1,00 

Рассчитано автором 
 

Обращает внимание высокая взаимосвязь меж-

ду ВВП на душу населения и выбросами СО2, чем 

больше добавленной стоимости на душу населе-

ния создается в государстве, тем больше его отри-

цательное влияние на окружающую среду. На теп-

ловых картах, составленной по данным всемирно-

го банка, также видна данная закономерность, по-

скольку страны, имеющие более высокий ВВП 

демонстрируют более высокие значения выбросов 

углекислого газа в атмосферу (рис. 1). 
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ВВП на душу населения, ППС  

(в текущих международных долларах) 

Выбросы CO2 (метрические 

тонны на душу населения) 

Рис. 1. Тепловые карты ВВП на душу населения и выбросов СО2 

(Составлено автором по данным Всемирного Банка) 
 

На диаграмме рассеяния также виден четкий 

тренд роста ВВП при увеличении выбросов СО2 в 

атмосферу, следовательно, чем богаче живет госу-

дарство, тем более негативно его влияние на 

окружающую среду в виде выбросов загрязняю-

щих веществ, поскольку более высокий уровень 

жизни позволяет использовать автомобили, путе-

шествовать и т.п., сопровождающие эффекты от 

которых имеют негативные последствия (рис. 2). 

 
Рис. 2. Диаграмма рассеяния ВВП на душу населения 

и выбросов СО2 (Составлено автором) 
 

Взаимосвязь между возобновляемой энергией в 

общем объеме электроэнергии и используемой 

альтернативной энергии видится вполне законо-

мерной, т.к. чем больше источников альтернатив-

ной энергии используется государством, тем 

больше будет возможностей для применения тех-

нологий возобновляемой энергии (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма рассеяния возобновляемой и альтернативной 

энергии (Составлено автором) 
 

Аналогичным видится закономерность роста 

ожидаемой продолжительности жизни и ВВП, ко-

торые являются взаимосвязанными – более высо-

кие показатели на душу населения позволяют 

обеспечивать достойный уровень жизни, что от-

ражается на уровне дожития граждан до опреде-

ленного возраста, с другой стороны, – рост ожида-

емой продолжительности жизни при высоком его 

уровне ведет к повышению способности индивида 

создавать добавленную стоимость в экономике 

(рис. 4). 

 
Рис. 4. Диаграмма рассеяния ожидаемой продолжительности 

жизни и ВВП (Составлено автором) 
 

Кроме того, более высокое значение затрат на 

исследования и разработки ведет к росту уровня 

благосостояния национальной инновационной си-

стемы в виде прироста создаваемой в стране вало-

вой добавленной стоимости. Аналогично прирост 

затрат на науку и практические разработки сопро-

вождается увеличением экспорта наукоемкой про-

дукции, формируя модель открытых инноваций 

(рис. 5). 
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Рис. 5. Диаграмма рассеяния затрат на научные исследования и разработки,  

ВВП и экспорта наукоемкой продукции (Составлено автором) 
 

По результат построения матрицы корреляции 

и диаграмм рассеяния также можно заключить, 

что инвестирование в НИОКР как долговремен-

ный фактор развития отражается на росте ожидае-

мой продолжительности жизни населения, что, 

можно предположить, достигается благодаря раз-

витию технологий производства, образования и 

здравоохранения, обеспечивая поддержание высо-

кого уровня жизни. Однако несколько спорный 

результат получен для взаимосвязи ожидаемой 

продолжительности жизни и выбросов загрязня-

ющих в атмосферу веществ, на что указывает вы-

сокое положительное значение коэффициента 

корреляции. Данный вывод может быть сделан на 

основе того, что более развитые страны, страны с 

инновационной экономикой, имеют высокие пока-

затели уровня жизни и уровень выбросов СО2 в 

этих государствах остается сравнительно высоким 

в силу причин, описанных нами выше при оценке 

взаимосвязи ВВП и выбросов углекислого газа. 

Однако для взаимосвязи выбросов СО2 и ожидае-

мой продолжительности жизни более характерен 

криволинейный тренд, что может свидетельство-

вать о том, что результаты негативного влияния на 

экологическую подсистему отразятся на ожидае-

мой продолжительности жизни через несколько 

поколений, т.е. присутствует временной лаг. 

Сравнительная оценка ВВП на душу населения 

в мировых инновационных системах в длительной 

динамике показывает, что положение России от-

стает таких государств, как Финляндия и США, но 

выше, чем в Китае. Так, в среднем за 1990-2020 гг. 

Финляндия превышала по данному показателю 

значение по России в 1,8 раза, США – в 2,3 раза. 

Однако по сравнению с 1990 г. в 2020 г. макроэко-

номический показатель в России показал суще-

ственный рост – в 3,5 раза, при этом Китай проде-

монстрировал прирост в 17,6 раза (Финляндия – в 

2,8 раза; США – в 2,6 раза). 

США, которые демонстрировали высокий ВВП 

на душу населения в длительной динамике с 1960-

2018 гг. также имели наиболее высокое значение 

выбросов СО2 на душу населения, составив в 

среднем 17,2 метрические тонны на душу населе-

ния, в России – 12,9, в Финляндии – 9,0, в Китае – 

5,1 метрические тонны на душу населения. При 

этом все рассматриваемые государства сократили 

выбросы углекислого газа по сравнению с 1990 г.: 

Финляндия – на 26,5%, Россия – на 23,9%, США – 

на 21,5%, исключение составил Китай, выбросы 

СО2 которого увеличились в 3,9 раза, что может 

быть связано с переносом производств из других 

стран в Китай в силу действия фактора дешевой 

рабочей силы и наличия сырьевой базы. 

Таким образом, анализ показал, что все инди-

каторы по подсистемам экономики замкнутого 

цикла положительно коррелируют между собой, 

при этом в государствах, где отмечается более вы-

сокий уровень жизни и уровень социально-

экономического и инновационного развития 

наблюдается более высокое неблагоприятное воз-

действие на экологическую подсистему, что ста-

вит в необходимость пересмотра стратегий долго-

срочного развития национальных экономик с уче-

том достижения баланса всех ее подсистем. При 

этом страны с более высоким уровнем социально-

го, промышленного и инновационного развития 

имеют административные, политико-

экономические механизмы, предполагающие «пе-

ренос» отрицательных эффектов в страны с более 

низкой ступенью развития посредством переноса 

промышленных производств в другие государства, 
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что с позиции глобальной системы хозяйствования 

не может рассматриваться как реализация прин-

ципов экономики замкнутого цикла, поскольку в 

данном случае будут ухудшаться индикаторы эко-

номики замкнутого цикла в других системах и 

подсистемах и будет способствовать нарастанию 

асимметрии в глобальном развитии экономиче-

ской, включая инновационную, социальной и эко-

логической подсистем. 
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Abstract: currently, it is necessary to have a cross-cutting, rather than a fragmented system and a 

working multi-level model of management of high-tech industries with a target focus on ensuring stability in 

the conditions of economic crisis. The limits of efficiency improvement achieved in Russia in the conditions 

of the formed complex of technological structures actualize the interpretation of the theory of sustainability, 

based on considering it as a qualitatively new factor or a necessary condition for increasing the efficiency of 

economic systems as objective limits of efficiency improvement are reached due to traditional factors within 

the technological structure. 

The integration of existing theories and the solution of related management problems are in demand in the 

management practice of most domestic enterprises, which determines the relevance. The scientific problem 

is characterized by a clear discrepancy between the demand for effective management mechanisms for high-

tech industries in a crisis and the level of theoretical study of methodology, tools, technologies, methods and 

techniques in this field of management. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
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Ганькова Т.А., 
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Аннотация: в статье исследованы общетеоретические концепции, касающиеся анализа финансо-

вой устойчивости и деловой активности. Среди вышеуказанных принципов можно выделить сущ-

ность, цели и задачи изучения предоставленной тематики. Предложен подход анализа фундаменталь-

ных параметров финансового состояния на базе вспомогательных, абсолютных коэффициентов, а 

также количественных инструментов. В качестве наглядного способа применения указанного подхо-

да, использован хозяйственно-экономический субъект ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. На осно-

вании соответствующего метода, обеспечено соотнесение данного субъекта к одному из четырех ти-

пов финансового положения. Впоследствии, полученную оценку сопоставили с трехфакторной моде-

лью Альтмана. Пришли к заключению о состоянии нефтяной компании, касаемо устойчивости. 

Внедрены мероприятия, в которых особое внимание уделили оптимизации и последующему сохране-

нию высокого коэффициента устойчивости компании. Вместе с тем обозначены положительные и 

отрицательные стороны применения упомянутого метода для оценки финансового регулирования 

предприятия. Общетеоретический аспект исследования проявился в трудах как зарубежных, так и 

отечественных ученых-экономистов, касаемо вопросов и диагностики организационно-

экономической деятельности. Более того, в процессе изучения предлагаемой тематики имеет место 

использование не только учебно-методической литературы, но и материалов периодической печати. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, деловая активность, абсолютные и вспомогательные 

показатели, темп роста, качественные и количественные показатели, трехфакторная модель Альтмана 

 

а этапе рассмотрения и прогнозирования 

деятельности, оптимальным решением для 

любой компании, служит вырабатывание финан-

сового положения и деловой активности, в том 

числе. Указанные параметры по большей части 

обеспечивают выстраивание так называемого от-

зыва рассматриваемой организации. Под ключе-

вым элементом стабильности предприятия пони-

мается понятие финансовой устойчивости, кото-

рая, в свою очередь, совершенствуется на протя-

жении всей деятельности промышленного пред-

приятия. Финансовая устойчивость представляет 

собой некую особенность, свидетельствующую об 

устойчивом переизбытке доходов предприятия, 

которые превышают его расходы, в том числе, 

непосредственном маневрировании финансовыми 

средствами организации и их рациональном ис-

пользовании, централизованном функционирова-

нии изготовления и формирования продукции. 

Деловая активность представляет собой харак-

теристику устойчивого состояния предприятия, 

включая в себя, при этом, определенные количе-

ственные и качественные факторы, выстраиваю-

щие сущность самой деловой активности и пред-

приятия в целом. 

Результативное становление, стандартизация и 

использование финансовых ресурсов выстраивают 

сущность финансовой устойчивости предприятия. 

Если даже собственные средства предприятия со-

ставляют 80%, а заемные средства, всего лишь, 

20%, то предприятие можно считать преимуще-

ственным. Оценка способности предприятия 

уплачивать собственные задолженности, а также 

поддерживать право собственности самим пред-

приятием в ближайшей перспективе составляют 

цель анализа финансовой устойчивости. 

Вырабатывание экономически рациональной 

степени производительности и выразительности 

применения возможностей предприятия, а также 

установление потенциала их увеличения состав-

ляют цель анализа деловой активности. 

Финансовая устойчивость – это довольно об-

ширное понятия. В связи с этим большинство уче-

ных высказываются по поводу того, что собой 

представляет упомянутое определение. 

Согласно трактовке В.В. Ковалева: «Экономи-

ческая стабильность полагается воспринимать, как 

возможность компании сохранять установочную 

совокупность источников средств» [7]. 

В свою очередь, Г.В. Савицкая наиболее полно 

и закончено раскрыла определение финансовой 

устойчивости как «возможности хозяйственного 

субъекта взаимодействовать и интенсифициро-

ваться, а также поддерживать баланс активов и 

пассивов в колеблющейся естественной и окру-

жающей среде, обеспечивающее способность 

оплачивать и инвестиционную привлекательность 

на долговременный период со стороны рисковой 

Н 
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допустимости» [5]. 

В теоретической и методической литературе 

распознаются всевозможные обозначения такого 

термина, как «деловая активность». В различные 

промежутки времени так же, как и с понятием 

«финансовая устойчивость», выделяют ряд выска-

зываний, излагаемых учеными-экономистами. 

Так, например, Ю. Брихэм в свое время оцени-

вал деловую активность компании с помощью ко-

эффициентов качества управления капиталом, и в 

то же время делал акцент на сопоставлении выяв-

ленных параметров с показателями среднеотрас-

левого уровня [4]. 

В свою очередь, Дж. К. Ван Хорн рассматрива-

ет методологию анализа деловой активности в 

возможности решения проблемы, касающейся 

бюджетного обеспечения [6]. 

Основополагающей задачей в изучении дело-

вой активности, по мнению О.В. Ефимовой явля-

ется рассматривание полного цикла оборота сы-

рья, товара и денег любой организации [8]. 

Как финансовая устойчивость, так и деловая 

активность зависят от множества признаков, ха-

рактеризующих их сущность в экономической 

среде и позволяющих выполнять определенные 

действия в зависимости от их распределения [1]. 

Среди них можно выделить основные признаки: 

– экономический (подразумевающий охват ре-

зультатом производительности путем интенсифи-

кации и применения интеллектуальных возможно-

стей); 

– активный (подразумевающий усовершенство-

вание экономических итогов, осуществление во-

просов долговременного формирования предприя-

тий); 

– прогрессивный (подразумевающий итог вы-

полнения абсолютной политики, в стремлении к 

конкурентной борьбе и завоеванию новых сегмен-

тов рынка); 

– приобретенный (подразумевающий достиже-

ние внутренней концепцией управления, отобра-

жение результативности организации производ-

ства); 

– рыночный (подразумевающий увеличение си-

стемы рынков сбыта готовой продукции, ТРУ, 

удовлетворение потребностей их владельцев); 

– внутренний (подразумевающий целесообраз-

ное применение производственных ресурсов внут-

ри организации); 

– внешний (подразумевающий подписание вы-

годных договоров и соглашений). 

Наиболее обобщенный интегральный параметр 

финансовой устойчивости подразумевает собой 

избыточность или нехватку источников оснаще-

ния предприятия с целью установления резерва. 

Смысл определения экономической стабильности 

на основе вышеуказанного показателя состоит в 

том, чтобы проконтролировать использование 

полного ряда источников финансирования. Изуча-

емый коэффициент равен разности между разме-

ром средств и размером запасов. 

Форму финансовой устойчивости компании да-

ет возможность подчеркнуть так называемое 

оснащение источниками пополнения ее резервов, 

которые, в свою очередь, подразумевают расчет 

трех основных параметров. 

Они трансформируются в трехфакторную мо-

дель Альтмана (М): 

             (1) 

где функция формируется дальнейшим способом: 

                    (2) 

Модель Альтмана (англ. Altman model) пред-

ставляет собой последовательность анализа мно-

говариантности, подразумевающей возможность 

кризиса ликвидности организации [3]. 

На основе методики абсолютных показателей, 

предложенной Г.В. Савицкой, определим тип фи-

нансовой устойчивости ПАО «Татнефть» в пред-

шествующем и отчетных годах [4]. Исходные дан-

ные берем из бухгалтерского баланса предприятия 

за 2018-2020 гг. Все полученные данные в резуль-

тате проведения анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценка вспомогательных и абсолютных показателей 

финансовой устойчивости ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 
Отклонения (%) 

2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 
Вспомогательные показатели 

СОК=СК-ВОА 254 660 271 176 428 907 238 071 834 –30,72% 34,93% 
СДИ=СОК+ДКЗ 299 224 542 244 891 896 309 052 617 –18,16% 26,20% 
ОИ=СДИ+ККЗ 439 362 594 420 770 797 441 188 216 –4,23% 4,85% 

Абсолютные показатели 
∆СОК=СОК-З 188 878 597 135 218 791 198 965 625 –28,41% 47,14% 
∆СДИ=СДИ-З 233 442 868 203 681 780 269 946 408 –12,75% 32,53% 
∆ОИ=ОИ-З 373 580 920 379 560 681 402 082 007 1,60 % 5,93 % 
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Базируясь оценкой финансовой устойчивости 

ПАО «Татнефть» за 2018-2020 гг. представим 

трехмерную модель Альтмана и проведем сравни-

тельную оценку, опираясь на традиционные моде-

ли оценки показателей. Основные типы финансо-

вой устойчивости представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Типы финансовой устойчивости 

Тип финансовой устойчивости 3-х мерная модель 

1) Абсолютная финансовая устойчивость 

S={1;1;1} 

М1=(1;1;1) 

∆СОК≥0, ∆СДИ≥0, ∆ОИ≥0 

2) Нормальная финансовая устойчивость 

S={0;1;1} 

М2=(0;1;1) 

∆СОК<0, ∆СДИ≥0, ∆ОИ≥0 

3) Неустойчивое финансовое состояние S={0;0;1} М3=(0;0;1) 

∆СОК<0, ∆СДИ<0, ∆ОИ≥0 

4) Кризисное (критическое) финансовое состоя-

ние S={0;0;0} 

М4=(0;0;0) 

∆СОК<0, ∆СДИ<0, ∆ОИ<0 
 

Следовательно, финансовая устойчивость ПАО 

«Татнефть» им. В.Д. Шашина (2018-2020 гг.) за 

счет источников финансирования деятельности 

представляет собой к началу периода неустойчи-

вое финансовое состояние, а к концу года уже аб-

солютную устойчивость, так как помимо соб-

ственного капитала, который увеличился на 58 429 

592 тыс. руб. или на 10,21%, она прибегает к ис-

пользованию заемных средств, которые в общей 

сумме снизились на (– 41 225 508) тыс. руб. или на 

(–16,87)%. 

Исследование деловой активности компании 

служит основополагающим моментом, составля-

ющим материальное положение предприятия. Оно 

проводится путем измерения с помощью системы, 

включающей: 

– критерии качества (присутствие стабильных 

беспрерывных поставщиков и потребителей гото-

вых изделий, масштаб мировых рынков, конку-

рентоспособность компании и его непринужден-

ная респектабельность); 

– критерии количества (объемы производства 

ТРУ, рентабельность и величина активов, состав-

ляющие параметры абсолютности и относительно-

сти) [2]. 

Именно на основе количественных факторов 

выстраивается ориентировочное сопоставление за 

ряд определенных промежутков, представленное в 

табл. 3. 

Таблица 3 

Оптимальное соотношение факторов деловой активности 

Соотношение Условное обозначение Интерпретация 

 Тп – темп роста прибыли (%); 

Тв – темп роста выручки от 

продаж товаров, работ, услуг 

(ТРУ) в %; 

Та – темп роста активов (%). 

Принимая во внимание иные парамет-

ры, следует указать, что прибыль 

должна возрастать более быстрыми 

темпами. Данное явление отражается в 

уменьшении издержек производства и 

рациональном использовании капитала 

и финансового положения компании. 
 

Следующим этапом нашего исследования явля-

ется анализ деловой активности на базе количе-

ственных факторов, рассчитав темпы прироста 

трех основных показателей, такие как активы, вы-

ручка и прибыль от продаж. Для того чтобы осу-

ществить предоставленное действие, воспользуем-

ся финансовой отчетностью ПАО «Татнефть» за 

2018-2020 гг. Все расчеты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Количественные факторы 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Прибыль  

от продаж (П) 
265 139 118 265 121 815 129 896 415 164,322 99,994 48,995 

Выручка (В) 793 237 174 810 320 806 633 330 666 136,404 102,154 78,158 

Активы (А) 828 555 115 816 544 112 833 748 196 111,613 98,550 102,107 
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По результатам проведенного анализа деловой 

активности на основе ее количественных факторов 

за 2020 год наблюдается почти полное несоблю-

дение неравенства, так как темпы роста выручки 

опережают темпы роста прибыли на 29,16%, тем-

пы роста активов опережают темпы роста выручки 

на 23,95% и, в свою очередь, превышают 100% на 

2,11%. Подобный результат возник вследствие 

резкого давления со стороны окружающих факто-

ров, в число которых входит возрастание не толь-

ко налога на добавленную стоимость (НДС), но и 

акциза с курсом нефти. 

Таким образом, по результатам проведенного 

анализа за анализируемый период (2018-2020 гг.) 

степень финансовой устойчивости и деловой ак-

тивности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

можно оценить как оптимальную. 

Положительной стороной проанализированно-

го в статье подхода оценки экономической ста-

бильности, а также деловой активности, основан-

ные на базе абсолютных показателей и количе-

ственных параметров, служит удобство его ис-

пользования. Отрицательной стороной является 

тот момент, что вышеуказанный способ выдает 

лишь частичный образ. Это возникает по причине 

отсутствия оценки параметров относительности. 

Несмотря на это и исходя из вышеизложенного 

анализа следует указать, что исследуемой нефтя-

ной компании предлагается повысить собственные 

средства путем уменьшения материальных затрат 

для своевременного увеличения нераспределенной 

прибыли. Кроме того, посредством перевода зай-

мов на краткосрочной основе в заемные средства 

долгосрочного периода, рекомендуется понизить 

указанные краткосрочные обязательства. Данную 

операцию, возможно, провести путем привлечения 

заемных платежей на долговременный период. 

 

Литература 

1. Бернстайн. Анализ финансовой отчетности // Финансы и статистика. 2018. С. 560 – 624. 

2. Губин В.Е., Губина О. Анализ финансово-хозяйственной деятельности // ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М. 

Профессиональное образование. 2019. С. 291 – 336. 

3. Евстигнеева И.О. Методика анализа деловой активности организации // Молодой ученый. Май, 2020. 

№ 10 (90). С. 114 – 117. 

4. Егиян К.А., Погорельская Т.А. Анализ подходов к определению понятия «деловая активность предпри-

ятия» и ее оценка в международной практике // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 

2018. № 21 (144). С. 143 – 148. 

5. Кожевникова Г.Г. Сущность и назначение анализа финансового состояния предприятия в современ-

ных условиях хозяйствования // Таврический научный обозреватель. 2020. № 1-1 (6). С. 44 – 48. 

6. Лалетина В.А. Деловая активность бизнеса в современном мире // Актуальные вопросы экономиче-

ских наук. 2019. № 46. С. 147 – 151. 

7. Шальнева М. Финансовая устойчивость организации: особенности классификации и факторы, влия-

ющие на ее обеспечение // Финансовая жизнь. 2018. № 1. С. 79 – 84. 

8. Юдникова Е.К. Анализ отечественных и зарубежных подходов интерпретации деловой активности 

// Наука, образование, инновации: апробация результатов исследований: Материалы Международной (за-

очной) научно-практической конференции / Под общей ред. А.И. Вострецова. 2019. Нефтекамск. 17 декаб-

ря 2019 года. С. 447 – 454. 

9. Официальный сайт ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс] // Татнефть. Режим доступа: 

https://www.tatneft.ru, свободный. (дата обращения: 29.01.2022) 

 

References 

1. Bernstajn. Analiz finansovoj otchetnosti. Finansy i statistika. 2018. S. 560 – 624. 

2. Gubin V.E., Gubina O. Analiz finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti. ID «FORUM»: INFRA-M. Profession-

al'noe obrazovanie. 2019. S. 291 – 336. 

3. Evstigneeva I.O. Metodika analiza delovoj aktivnosti organizacii Molodoj uchenyj. Maj, 2020. № 10 (90). S. 

114 – 117. 

4. Egiyan K.A., Pogorel'skaya T.A. Analiz podhodov k opredeleniyu ponyatiya «delovaya aktivnost' predpriyati-

ya» i ee ocenka v mezhdunarodnoj praktike. Vestnik RGGU. Seriya: Ekonomika. Upravle-nie. Pravo. 2018. № 21 

(144). S. 143 – 148. 

5. Kozhevnikova G.G. Sushchnost' i naznachenie analiza finansovogo sostoyaniya predpriyatiya v so-

vremennyh usloviyah hozyajstvovaniya. Tavricheskij nauchnyj obozrevatel'. 2020. № 1-1 (6). S. 44 – 48. 

6. Laletina V.A. Delovaya aktivnost' biznesa v sovremennom mire. Aktual'nye voprosy ekonomicheskih nauk. 

2019. № 46. S. 147 – 151. 

https://www.tatneft.ru/


Russian Economic Bulletin / Российский экономический вестник 2022, Том 5, №1 

  
 

 305 

7. SHal'neva M. Finansovaya ustojchivost' organizacii: osobennosti klassifikacii i faktory, vliyayushchie na ee 

obespechenie. Finansovaya zhizn'. 2018. № 1. S. 79 – 84. 

8. YUdnikova E.K. Analiz otechestvennyh i zarubezhnyh podhodov interpretacii delovoj aktivnosti. Nauka, 

obrazovanie, innovacii: aprobaciya rezul'tatov issledovanij: Materialy Mezhdu-narodnoj (zaochnoj) nauchno-

prakticheskoj konferencii. Pod obshchej red. A.I. Vostrecova. 2019. Neftekamsk. 17 dekabrya 2019 goda. S. 447 – 

454. 

9. Oficial'nyj sajt PAO «Tatneft'» [Elektronnyj resurs]. Tatneft'. Rezhim dostupa: https://www.tatneft.ru, svo-

bodnyj. (data obrashcheniya: 29.01.2022) 

 

_________________ 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESMENT  

OF FINANCIAL STABILITY ON THE EXAMPLE OF OIL  

COMPANY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN PJSC TATNEFT 
 

Khismatullina A.M., Candidate of Economic 

Sciences (Ph.D.), Associate Professor, 

Gankova T.A., 

Nizhnekamsk Branch of Kazan National 

Research Technological University 

 

Abstract: the article explores general theoretical concepts related to the analysis of financial stability and 

business activity. Among the above principles, one can single out the essence, goals and objectives of study-

ing the provided topics. An approach to the analysis of the fundamental parameters of the financial condition 

based on auxiliary, absolute coefficients, as well as quantitative instruments, is proposed. As a visual way of 

applying this approach, the economic entity of PJSC Tatneft named after V.D. Shashin. Based on the appro-

priate method, the correlation of this entity to one of the four types of financial position is provided. Subse-

quently, the resulting estimate was compared with the three-factor Altman model. We came to a conclusion 

about the state of the oil company, with regards to sustainability. Measures were implemented in which spe-

cial attention was paid to optimization and subsequent maintenance of a high stability factor of the company. 

At the same time, the positive and negative aspects of using the mentioned method for assessing the financial 

regulation of an enterprise are indicated. The general theoretical aspect of the study was manifested in the 

works of both foreign and domestic scientists, economists, regarding issues and diagnostics of organizational 

and economic activities. Moreover, in the process of studying the proposed topic, not only educational and 

methodological literature is used, but also materials from the periodical press. 

Keywords: financial stability, business activity, absolute and auxiliary indicators, growth rate, qualitative 

and quantitative indicators, three-factor Altman model 
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Аннотация: в статье освещается деятельность органов власти региона в сфере привлечения 

частных инвестиций в ЖКХ. Рассматриваются основные принципы деятельности в сфере 

государственно-частного партнерства, описывается суть привлечения инвестиций в регион, 

анализируются основные нормативно-правовые акты области, которые регулируют данную сферу. 

Также в статье описаны все интернет-платформы, на которых инвесторы могут ознакомиться с 

проектной документацией, задать вопросы, а также иным образом взаимодействовать с органами 

государственной власти по заявленным вопросам. Автором подчеркивается значимость и важность 

денежных средств частных инвесторов для реализации инвестиционных проектов, на фоне защиты и 

соблюдения их прав и интересов, защиты вложений от всех видов рисков. Также в представленной 

статье показано как в Самарской области происходит развитие государственно-частного партнерства 

(ГЧП) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Автор подчеркивает, что в области применяются 

различные инструменты, методы и механизмы для развития данного сектора, созданы различные 

службы и ведомства, координирующие деятельность всех сторон соглашения о государственно-

частном партнерстве. Более того, автор подчеркивает, что на территории региона сегодня планомерно 

развивается нормативно-правовая база, формируется институциональная среда, накапливается опыт 

реализации проектов в сфере ЖКХ. Автор упоминает о том, что в 2017-2021 годах Самарская область 

занимала верхние строчки в Российской Федерации в рейтинге Национального центра 

государственно-частного партнерства, что позволяет говорить об эффективности осуществления 

деятельности данного рода в регионе, а также ее планомерном развитии. 

Ключевые слова: Самарская область, органы госвласти, государственно-частное партнерство, 

ЖКХ, инвестиции 

 

звестно, что государственное управление 

находит свое распространение на множе-

ство сфер общественной жизни. В частности, на 

экономическую, а также на духовную, социальную 

и политическую. Государственное управление 

тесно взаимосвязано с формированием механизма, 

направленного на правовую регламентацию взаи-

моотношений между всеми членами общества, в 

том числе, необходимого им для удовлетворения 

ими всех своих потребностей [11, c. 77]. 

В качестве ключевой задачи государственных 

органов в сфере ЖКХ, сегодня выступает форми-

рование системы нормативного регулирования, 

которая призвана обеспечивать максимально эф-

фективное развитие, равно как и функционирова-

ние данной отрасли. К числу таких направлений, 

кроме прочего, можно отнести привлечение инве-

стиционных ресурсов. 

На территории анализируемого региона почти 

во всех муниципальных образованиях действуют 

программы так называемого «комплексного разви-

тия», которые приняты в отношении объектов и 

систем коммунального хозяйства. В частности, 

речь идет о системах водоотведения и водоснаб-

жения, об объектах теплоснабжения, а также об 

иных объектах данной сферы и сферы энергетики, 

которые находятся в собственности органов муни-

ципальной власти и передаются в рамках концес-

сионных соглашений. 

В Самарском регионе в 2015 году был разрабо-

тан комплекс мер («Дорожная карта») по разви-

тию ЖКХ. Данные меры направлены на то, чтобы 

на практике реализовать проект системной рефор-

мы, который направлен на привлечение инвести-

ционных средств, являющихся необходимостью 

для развития сферы ЖКХ  в целом и на модерни-

зацию коммунального комплекса в частности. В 

данном случае также применяются концессионные 

соглашения, которые были рассмотрены ранее. 

В качестве наиболее распространенного и 

весьма часто применяющегося механизма эконо-

мического развития области сегодня выступает 

государственно-частное партнерство. Значение 

данного механизма является весьма высокой и с 

каждым годом его значимость только растет. Для 

реализации данного механизма свою деятельность 

выполняет уполномоченный орган в сфере подго-

товки, координации и сопровождения проектов в 

области государственно-частного партнерства. 

Стоит отметить, что на территории региона таким 

органом выступает министерство экономического 

развития, инвестиций Самарской области, имею-

щее множество структурных отделов. 

И 
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Кроме того, на территории области сформиро-

вана нормативно-правовая база в области государ-

ственно-частного партнерства. Ярким примером 

НПА подобного рода является Постановление 

Правительства Самарской области от 24.06.2009 

года, которым была утверждена Концепция реали-

зации проектов, которые основываются на прин-

ципах государственно-частного партнерства (со-

кращенно-ГЧП). В указанном документе свое от-

ражение нашла система нормативно-правовой ре-

гламентации отношений, возникающих между ор-

ганами государственной власти и частными пред-

принимателями в сфере реализации тех проектов, 

которые изначально сформированы под модель 

ГЧП. Также данная Концепция отражает доктрину 

регулирования основных аспектов партнерства 

подобного рода применительно к территории об-

ласти. 

Отметим, что на основе данной концепции, на 

территории области также был принят закон «Об 

участии Самарской области в государственно-

частных партнерствах». Данный закон содержит 

ключевые механизмы и принципы взаимодействия 

органов государственной власти со всеми частны-

ми инвесторами. Представляется, что реализация 

этого механизма на практике сумела существенно 

снизить имеющиеся риски вложения средств част-

ных инвесторов, а также повысить привлекатель-

ность для инвесторов в части вложения ими своих 

денежных ресурсов. Из анализа текста данного 

закона следует, что ключевая цель данной дея-

тельности и ее правовой регламентации состоит в 

формировании ряда условий, наличие которых 

является объективной необходимостью в целях 

привлечения инвестиций. Речь в данном случае 

идет о таких инвестициях, которые направляются 

для реализации инвестиционных проектов регио-

на, являющихся социально значимыми. Представ-

ляется, что в качестве итога реализации данных 

проектов будет выступать экономический рост и 

улучшение качества жизни в регионе, общее по-

вышение эффективности использования государ-

ственного и муниципального имущества. Также 

цель регулирования отношений, содержащихся в 

данном законе состоит в том, чтобы обеспечить 

плановое повышение качества услуг, товаров и 

работ, которые оказываются и реализуются на 

территории области [1]. 

Суть государственно-частного партнерства, что 

явно следует из названия данной системы, заклю-

чается в том, что органы государственной власти и 

ряд частных партнеров, как правило, субъектов 

предпринимательства, заключают соглашения о 

реализации того или иного проекта, обладающего 

социальной значимостью. Согласно закону Самар-

ской области  «Об участии Самарской области в 

государственно-частных партнерствах» от 27 мая 

2010 года, под таким соглашением стоит понимать 

договор о взаимовыгодном сотрудничестве, име-

ющем направленность на осуществление деятель-

ности, которая во многом основана на непосред-

ственном участии региона в системе государ-

ственно-частного партнерства. Как уже отмеча-

лось ранее, данный договор заключается между 

частными партнерами в лице организаций и пред-

принимателей и органами государственной вла-

сти, в частности, уполномоченными органами ис-

полнительной власти Самарской области [1]. 

Правовые нормы в сфере защиты прав инвесто-

ров, в том числе, в сфере правового регулирования 

механизмов, направленных на поддержку инве-

стиционной деятельности, содержатся сегодня в 

следующих НПА региона: 

• от 16.03.2006 №19-ГД «Об инвестициях и 

государственной поддержке инвестиционной дея-

тельности в Самарской области»; 

• от 25.11.2003 №98-ГД «О налоге на имуще-

ство организаций на территории Самарской обла-

сти»; 

• от 07.11.2005 №187-ГД «О пониженных став-

ках налога на прибыль организаций, зачисляемого 

в областной бюджет». 

Кроме того, соответствующие нормы содер-

жатся в ряде Постановлений Правительства Са-

марской области. Примером является Постановле-

ние «О порядке заключения инвестиционного ме-

морандума между Правительством Самарской об-

ласти инвестиционные проекты» от 18.09.2014 № 

582. 

Инвесторы из числа лиц, реализующих в реги-

оне проекты инвестиционной направленности, по-

лучают комплексную поддержку со стороны орга-

нов власти. Меры государственной поддержки 

оказываются таким инвесторам на каждом этапе 

реализации проекта, что видится вполне обосно-

ванным, а к числу мер поддержки подобного рода 

вполне можно отнести государственные гарантии, 

а также различные субсидии, компенсации и льго-

ты. Нередко таким инвесторам оказывается по-

мощь кураторов, а также различные меры под-

держки, которые имеют организационный харак-

тер. В свою очередь, показателями оценки инве-

стиционной привлекательности региона являются: 

показатели в сфере демографической обстановки, 

экономическое развитие региона, а также развитие 

коммерческой и инвестиционной инфраструктуры, 

показатели рыночной системы, уровень безопас-

ности и эффективности инвестиционной деятель-

ности [10, c. 296-298]. В общей сложности – это 

широкий спектр показателей, определяющих от-

ток капитала и приток инвестиций. Однако что 

касается инвестиционной привлекательности ре-
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гиона в целом, то в качестве ее показателей вы-

ступают инвестиционный риск и инвестиционный 

капитал [6, c. 148-149]. 

В целях максимально быстрого и эффективного 

решения вопросов, которые возникают в рамках 

осуществления инвестиционной деятельности, на 

сегодняшний день создан специальный канал свя-

зи между инвесторами, а также руководством об-

ласти. Связь осуществляется через интернет-

приемную Губернатора Самарской области и Пра-

вительства Самарской области 

(http://www.samregion.ru) 

На территории региона функционирует Совет в 

сфере улучшения и общей оптимизации инвести-

ционного климата на территории Самарской обла-

сти. В качестве руководителя данного Совета вы-

ступает Губернатор Самарской области. Совет 

выполняет широкую совокупность важных и со-

циально значимых полномочий и функций. К чис-

лу важнейших из них стоит отнести формирование 

практических рекомендаций, которые направлены 

на обеспечение планомерного снижения ряда ад-

министративных барьеров, в том числе, в части 

сокращения сроков и упрощения процедуры полу-

чения пакета разрешительных документов для ре-

ализации того или иного инвестиционного проекта 

и стимулировании таковых [2]. Кроме того, при 

Совете свою деятельность осуществляет рабочая 

группа, которая занимается инвестиционными 

проектами. Деятельность данной рабочей группы 

зачастую направлена на то, чтобы обеспечить со-

гласованные действия всех органов исполнитель-

ной власти при рассмотрении инвестиционных 

проектов и их планируемых результатов в реги-

оне. 

В практической деятельности, передача муни-

ципальных объектов, которые относятся к объек-

там коммунальной инфраструктуры, осуществля-

ется на базе концессионных соглашений или на 

базе договоров аренды. В данном случае активно 

применяются положения Федерального закона от 

21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглаше-

ниях», что представляется вполне естественным. В 

свою очередь, Правительство Самарской области 

приняло различные акты, которые также осу-

ществляют правовое регулирование отношений, 

связанных с взаимоотношениями в рамках госу-

дарственно-частного партнерства. Примером яв-

ляется Постановление Правительства Самарской 

области от 21.07.2015 №443 «О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерального закона 

«О концессионных соглашениях» на территории 

Самарской области». Указанный документ утвер-

дил общий порядок действий органов исполни-

тельной власти муниципальных образований в 

субъекте РФ при подготовке, а также в рамках за-

ключения концессионного соглашения. Этим до-

кументом был утвержден порядок действий органа 

исполнительной власти муниципального образо-

вания в случае подготовки и заключения концес-

сионного соглашения. Например, в данном доку-

менте содержится порядок утверждения объектов, 

которые будут переданы в рамках концессионных 

соглашений, а также порядок рассмотрения обра-

щения лиц, которые обратились с целью заключе-

ния такого соглашения. 

Порядок действий органов исполнительной 

власти региона и органов местного самоуправле-

ния на территории Самарской области при подго-

товке, изменении, а также заключении концесси-

онных соглашений имеет следующий вид: конце-

дентом в них выступает МО Самарской области, а 

концессионером является частная фирма. Третьей 

стороной в данных правоотношениях будет яв-

ляться Самарская область, которая принимает уча-

стие в качестве третьей стороны соглашения в от-

ношении объектов горячего водоснабжения, теп-

лоснабже-ния, водоотведения и централизованных 

систем коммунального назначения [3]. 

Постановлением Правительства Самарской об-

ласти от 24.03.2016 №131 «Об утверждении По-

рядка определения формы реализации проектов с 

использованием механизмов государственно-

частного партнерства, концессионных соглашений 

и иных форм государственно-частного взаимодей-

ствия, планируемых к реализации на территории 

Самарской области, и мониторинга их реализа-

ции» утвержден порядок, который назван в дан-

ном документе. 

Стоит отметить, что подготовка проектов в 

сфере государственно-частного партнерства ве-

дется в настоящее время по следующим договор-

но-правовым формам: концессионные соглашения, 

соглашения о государственно-частном партнер-

стве, а также различные договорные формы, 

например, лизинговые соглашения. Представляет-

ся, что положительный опыт Самарской области в 

данном сегменте во многом обусловлен тем, что 

на территории региона было выстроено грамотное 

взаимодействие между ведомствами, что позволи-

ло гарантировать формирование единой позиции 

по проектам как у профильного ведомства, так и у 

уполномоченного органа. Очевидно, что это также 

позволяет избежать таких ошибок, которые непо-

средственно связаны с ошибочным пониманием 

целей и задач, стоящих перед проектом. 

Представляется, что каждый из проектов, кото-

рый сегодня предлагается для реализации меха-

низмов государственно-частного партнерства яв-

ляется индивидуальным. На этом фоне, особой 

важностью обладает работа, которая связана с 

подготовкой к осуществлению проекта. Например, 
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особую важность имеет первоначальный этап, в 

рамках которого осуществляется формирование 

необходимого пакета документации, а также про-

ведение их комплексного анализа. Одновременно 

с этим, не меньшей значимостью обладает и дру-

гие этапы подготовительной работы и реализации 

проектов. Например, особое значение имеет опре-

деление ответственных исполнителей и сроков в 

сфере подготовки и дальнейшей реализации тако-

го проекта, как «дорожная карта». В рамках дан-

ного проекта должны быть указаны не только 

процедуры в сфере конкурсного отбора для реали-

зации проекта, но и промежуточные работы в сфе-

ре имущественных и земельных вопросов. К числу 

таких вопросов можно отнести такие вопросы, как 

освобождение земельного участка, оформление 

всей необходимой документации, изменение пра-

вового режима земли и ее назначения и иные [13]. 

По вопросам, которые возникают на этапах подго-

товки, заключения, а также мониторинга и реали-

зации проектов в сфере государственно-частного 

партнерства, заявители обращаются в министер-

ство экономического развития, инвестиций и тор-

говли Самарской области [4]. 

Также стоит указать на то, что ежегодно распо-

ряжениями Правительства Самарской области 

утверждается перечень тех объектов, в отношении 

которых планируется заключить концессионные 

соглашения. Данный перечень стоит рассматри-

вать как оферту для представителей частного биз-

неса, так как для реализации проектов планирует-

ся привлекать инвестиционные средства. 

Для правового регулирования процесса, 

направленного на выстраивание взаимоотноше-

ний, складывающихся между местными и регио-

нальными органами власти на территории регио-

на, принято Постановление Правительства Самар-

ской области от 01.07.2016 №338 «О реализации 

отдельных положений Федерального закона «О 

государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Феде-

рации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» на терри-

тории Самарской области». В этом постановлении 

отражены основные полномочия, а также обязан-

ности публичного партнера в лице Самарской об-

ласти, равно как и определены полномочия мини-

стерства экономического развития и инвестиций 

Самарской области как уполномоченного органа 

[5]. Указанные выше нормативно-правовые акты 

Правительства Самарской области полностью ре-

гламентируют порядок действий публичного 

партнера в рамках подготовки проектов государ-

ственно-частного партнерства. 

На этом фоне необходимо более детально рас-

смотреть основные этапы, а также основные усло-

вия заключения концессионных соглашений, по-

лучивших широкое распространение в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства на территории 

региона. 

В состав объекта концессионного соглашения 

может входить недвижимое имущество с незаре-

гистрированным правом муниципальной или гос-

ударственной собственности, однако его балансо-

вая стоимость в данном случае едва ли может пре-

вышать 50% балансовой стоимости всего имуще-

ства, которое выступает в качестве объекта кон-

цессионного соглашения. 

Самарская область участвует в качестве треть-

ей стороны в концессионных соглашениях в от-

ношении объектов коммунальной инфраструкту-

ры, концедентом в которых выступает одно из му-

ниципальных образований Самарской области. 

В качестве органа, который наделен полномо-

чиями в сфере подготовки, а также координации и 

сопровождения проектов в сфере государственно-

частного партнерства, а также концессионных со-

глашений на территории региона, выступает ми-

нистерство экономического развития, инвестиций 

Самарской области, о чем уже говорилось ранее. 

Концедент в данном случае должен подгото-

вить решение органа местного самоуправления 

относительно передачи в концессию определен-

ных объектов коммунальной инфраструктуры, а 

также проект концессионного соглашения и кон-

курсную документацию. Данный пакет докумен-

тации должен быть направлен им на согласование 

в министерство экономического развития, инве-

стиций Самарской области. Также концедент дол-

жен обратиться в Департамент ценового и тариф-

ного регулирования Самарской области для согла-

сования метода и значений долгосрочных пара-

метров регулирования деятельности концессионе-

ра. 

Процесс согласования в органе исполнительной 

власти может быть цикличным, а срок прохожде-

ния процедуры согласования находится в прямой 

зависимости от качества подготовки документа-

ции органами местного самоуправ-ления. Как пра-

вило, срок согласования может составлять от од-

ного до шести месяцев включительно. После по-

лучения согласований, концедент приступает к 

организации и проведению различных конкурсных 

процедур. Этот процесс, как показывает практика, 

длится порядка двух месяцев. 

Наряду с принятием нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих взаимодействие сторон 

при государственно-частном партнерстве, Прави-

тельство Самарской области привлекает в регион 

средства специализированных фондов для участия 

в финансировании проектов государственно-

частного партнерства, реализуемых на территории 
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Самарской области. 

В двух инвестиционных проектах, реализуемых 

в форме концессионных соглашений, заключен-

ных ООО «СамРЭК-Эксплуатация» с администра-

цией м. р. Сергиевский Самарской области и ад-

министрацией м. р. Красноармейский Самарской 

области в отношении объектов водоснабжения, 

были привлечены средства федерального Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, а также сред-

ства регионального и местного бюджетов. Кроме 

того, в настоящее время есть планы по привлече-

нию инвестиционных средств для реализации про-

екта под названием «Оздоровление реки Волги», а 

также на строительство ряда очистных сооруже-

ний в г. Самара, находящихся сегодня на концес-

сии у ООО  «Самарские коммунальные системы». 

Стоит отметить, что за последние три кален-

дарных года на территории региона было реализо-

вано 12 проектов по программам ГЧП, что позво-

лило не только создать дополнительные рабочие 

места (1700 мест), но и привлечь инвестиционные 

средства (более 8 млрд. рублей). Полагаем, что 

отлаженные механизмы ГЧП в области позволили 

Самарской области стать победителем конкурса в 

номинации «Лучший субъект по уровню развития 

государственно-частного партнерства» [9]. 

Одним из самых значительных проектов, реа-

лизуемых в Самарском регионе в рамках ГЧП, 

стала реконструкция городских очистных канали-

зационных сооружений (г. о. Самара), инвестором 

которой были ООО «Самарские коммунальные 

системы». Большим успехом для Самарской обла-

сти была модернизация очистных сооружений. 

В регионе с 2016 г. также действует программа, 

направленная на то, чтобы обеспечить поддержку 

улучшения и модернизации коммунальных объек-

тов малых городов области, численность которых 

не превышает 250 тысяч жителей. 

Успешно реализуется региональная программа 

капитального ремонта. В этом направлении Са-

марская область одной из первых в стране присту-

пила к этой работе [7]. 

Эффективность системы финансового менедж-

мента хозяйствующего субъекта во многом опре-

деляется тем, насколько эффективно осуществля-

ется управление денежными потоками. Стоит от-

метить, что эффективное управление денежными 

потоками позволяет существенно повысить уро-

вень финансовой гибкости и устойчивости любого 

предприятия [12, c. 119]. Более того, положитель-

ное влияние ГЧП испытывает на себе и население 

области, так как все расходы на модернизацию 

данной системы возлагаются не на население об-

ласти, а покрываются за счет реализуемых инве-

стиционных проектов. Также положительный ре-

зультат данных проектов состоит в том, что при 

реализации проектов часто применяется высоко-

эффективное и современное оборудование, что 

обеспечивает успешность и качество такой модер-

низации. Впоследствии это замедляет рост тари-

фов на коммунальные услуги за счет снижения 

потерь, что также актуально и полезно для населе-

ния.  

Основными принципами участия области в си-

стеме ГЧП выступают такие принципы, как: во-

первых, это исключительная договорная основа 

отношений, которые возникают в рамках такого 

взаимодействия. Во-вторых, это целевая направ-

ленность данных отношений на то, чтобы улуч-

шить качество жизни населения региона, улуч-

шить состояние социальной инфраструктуры. В-

третьих, это эффективное и целевое использова-

ние бюджетных средств, а также эффективное и 

целевое использование имущества, находящегося 

на балансе органов исполнительной власти. В-

четвертых, это равноправие интересов всех сторон 

и их соблюдение. В-пятых, это принцип надлежа-

щего исполнения своих обязательств, к числу ко-

торых относят исполнение в полном объеме и в 

срок. В-шестых, это добросовестность и взаимная 

выгода при сотрудничестве ГЧП, а также равно-

мерное распределение рисков. Кроме того, к числу 

принципов ГЧП можно отнести доступность ин-

формации о соответствующих проектах, а также 

удовлетворение общественных и государственных 

потребностей реализацией инвестиционных про-

ектов. 

Важно понимать, что органы государственной 

власти традиционно особое внимание уделяют 

проведению предварительных консультационных 

и иных мероприятий, а также определению мне-

ния представителей бизнес-сообщества и обще-

ственных организаций в сфере обсуждения проек-

тов и их результатов. Участие в данных процессах 

представителей от бизнес-сообщества приобретает 

особую важность, так как оно не только актуали-

зирует принимаемые решения, но и формирует 

определенность системы для всех ее участников. 

В целях реализации инвестиционной политики 

на территории региона были созданы следующие 

институты развития: 

– ОАО «КРСО» – является государственным 

оператором в сфере сопровождения крупных стра-

тегических инвестиционных проектов, а также в 

сфере поиска инвесторов для их практической ре-

ализации.  

– НО «АПИ» – региональный оператор в сфере 

консультирования, а также индивидуального со-

провождения и взаимодействия с инвесторами на 

основе принципа «Одного окна». Также компания 

занимается поиском и привлечением инвестиций в 
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зависимости от того, какова реальная потребность 

региона в инвестициях. 

В свою очередь, для обеспечения защиты и 

предоставления гарантий со стороны государства 

для инвесторов и предпринимателей, на террито-

рии Самарской области сформирован институт 

Уполномоченного по защите прав предпринима-

телей в Самарской области. Также для достижения 

заявленной цели был принят соответствующий 

закон и открыта общественная приемная 

омбудсмена в сфере защите предпринимателей в 

РФ. На официальном сайте Министерства эконо-

мического развития, инвестиций Самарской обла-

сти на современном этапе развития содержится 

база данных по всем инвестиционным проектам, 

равно как база данных производственных участков 

и площадей, которые свободны для реализации на 

них инвестиционных проектов. В базе данных 

также содержатся вся документация по данным 

объектам, а ее обновление осуществляется на по-

стоянной основе. Более того, инвесторы могут 

воспользоваться информационным ресурсом 

«Портал ГЧП», в котором всегда содержатся дан-

ные по всем проектам. 

В завершении стоит отметить, что Правитель-

ством Самарской области принимаются различные 

планы и программы по созданию благоприятных 

условий для инвестиционной деятельности в реги-

оне, действует «Инвестиционная стратегия», раз-

работан Стандарт деятельности органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, 

что во многом направлено на формирование и 

дальнейшее поддержание благоприятного инве-

стиционного климата на территории Самарской 

области. Во многом благодаря такой поддержке 

инвесторов государственными органами в Самар-

ской области успешно развивается государствен-

но-частное партнерство. В 2017, 2019 и 2021 годах 

Самарская область заняла первое место в рейтинге 

регионов РФ по уровню развития государственно-

частного партнерства [8, 14]. 

Очевидно, что на современном этапе развития 

все органы государственной власти Самарской 

области осуществляют широкий спектр достаточ-

но активных действий, которые направлены на 

привлечение инвестиций для развития ЖКХ. В то 

же время, данная деятельность пока лишена со-

вершенства, что во многом обуславливает необхо-

димость ее дальнейшего совершенствования. 
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Abstract: the article highlights the activities of the regional authorities in the field of attracting private 

investment in housing and communal services. The main principles of activity in the field of public-private 

partnership are considered, the essence of attracting investments to the region is described, the main regula-

tory legal acts of the region that regulate this area are analyzed. The article also describes all Internet plat-

forms where investors can familiarize themselves with project documentation, ask questions, and otherwise 

interact with public authorities on the issues raised. The author emphasizes the significance and importance 

of private investors' funds for the implementation of investment projects, against the background of protect-

ing and observing their rights and interests, protecting investments from all types of risks. Also, the present-

ed article shows how the development of public-private partnership (PPP) in the field of housing and com-

munal services is taking place in the Samara region. The author emphasizes that various tools, methods and 

mechanisms are used in the region for the development of this sector, various services and departments have 

been created to coordinate the activities of all parties to the public-private partnership agreement. Moreover, 

the author emphasizes that the regulatory and legal framework is systematically developing in the region to-

day, the institutional environment is being formed, and experience is accumulating in the implementation of 

projects in the housing and communal services sector. The author mentions that in 2017-2021 the Samara re-

gion occupied the top lines in the Russian Federation in the rating of the National Center for Public-Private 

Partnerships, which allows us to speak about the effectiveness of this kind of activity in the region, as well as 

its systematic development. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции изменений предпочтений молодых по-

требителей в период активной цифровизации человечества, а также последствия и влияния новых ре-

алий на покупательскую способность и ориентированность. Представленное исследование направле-

но на выявление основных тенденций потребительского поведения среди молодого поколения и ана-

лиз трендов глобального рынка. В современном бизнесе важным считается максимально персонали-

зировать своего потребителя, выявить конкретный товар или услугу для него, удовлетворить его по-

требность. Люди стремятся все к большей самоидентификации и самовыражению. Данная концепция 

лежит в основе анализа молодежных течений в сфере ритейла, поэтому целью исследования является 

исследовать тенденции потребительского поведения. Для осуществления этой цели был проведен 

статистический опрос, проанализированы результаты опроса и сделаны выводы по потребительским 

предпочтениям молодых покупателей. 

Ключевые слова: потребительское поведение, молодежь, цифровизация, ритейл, онлайн покупки, 

потребительские предпочтения, экологичность товара, экономические тренды 

 

поха цифровизации экономики берет свое 

начало в конце 1960 годов, когда инду-

стрии начали активно переводить механическое 

хранение информации в электронные носители. 

Данная технология является огромным преимуще-

ством для бизнеса, потому что тысячи файлов мо-

гут с легкостью передаваться между людьми, не-

обходимая информация всегда будет доступна и 

люди её активно поглощают. 

В России люди до 35 считаются молодежью, 

эта категория населения является активными 

пользователями всемирной сети. Всё больше лю-

дей доверяет своим любимым блогерам и другим 

онлайн деятелям, поэтому рекламодатели все чаще 

стараются продвигать свой товар через лояльную 

аудиторию. Доступность информации играет свою 

роль в ознакомлении с товаром, так, на просторах 

Интернета можно найти множество популярных 

сайтов с отзывами и рекомендациями покупате-

лей. Но также не стоит забывать о том, что часть 

из подобных обзоров может быть спланированно 

куплена рекламодателями. 

Тренды цифровой экономики постепенно вы-

тесняют розничную торговлю в классическом по-

нимании - около 36% населения Земли пользуются 

только онлайн способом покупки нужных товаров, 

и с каждым годом этот процент растет. [1] Однако, 

это не означает что магазины постепенно уходят с 

рынка. После ограничений связанных с пандемией 

в 2020 году большинство покупателей вернулись к 

обычному шоппингу, поэтому появилось такое 

понятие как гибридный шоппинг, в котором люди 

имеют возможность делать часть покупок онлайн 

и часть совершать в офлайн формате.  Стоит отме-

тить, что иметь возможность гибридного шопинга 

у продавца уже не является чем-то прогрессив-

ным, скорее это новая реальность. 

Как известно, пандемия продолжает влиять на 

жизнь покупателей, а особенно на молодое поко-

ление, потому что в 21 веке мобильность и воз-

можность быть в любом месте в максимально ко-

роткий промежуток времени является характерной 

чертой для молодежи. 

Ограничения связанные с пандемией заставили 

магазины искать новые способы торговли, закры-

вать розничные точки и делать акцент на онлайн 

доставку и склады, где хранился бы их товар. Ко-

нечно, такие сервисы как Amazon остались в 

огромном плюсе, потому что онлайн шопинг по 

факту стал одним из немногих способов соверше-

ния покупок в современном мире. Для молодежи 

это особенно актуальный вопрос, потому что по-

чти вся их жизнь проходит за смартфоном, где 

происходит обмен информации, общение и досуг. 

Другими словами смартфон стал другой реально-

стью, которая имеет прикладное отношение к ре-

альному миру. Поэтому в данном исследовании 

был проведен опрос с использованием Google 

Forms, в котором было выделено 5 основных во-

просов связанных со значимостью онлайн покупок 

для молодежи. Опросник содержал следующие 

вопросы: 

1) Осуществляете ли Вы покупки онлайн 

посредством сети интернет? 

2) Как часто Вы покупаете онлайн 

посредством сети интернет? 

Э 
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3) Пользуетесь ли соц.сетями? 

4) Какими соц.сетями предпочитаете 

пользоваться? 

5) Какое время ежедневно тратите на 

контент в соцсетях, YouTube, сайты интернет? 

В данном опросе приняло участие 102 челове-

ка, которые состоят в возрастной группе от 18 до 

35 лет, проживающих в городе Казань. Самой яр-

кой статистикой стал ответ на вопрос пользования 

социальными сетями, 100% опрашиваемых под-

твердили, что имеют аккаунты в различных серви-

сах. Также более чем 93% анкетируемых людей 

подтвердили, что активно совершают покупки в 

Интернете и около 44% делают это каждый месяц.  

В то время как для русской аудитории самой по-

пулярной социальной сетью является ВКонтакте. 

Более того, 45% опрашиваемых тратят на различ-

ный контент по 4-5 часов ежедневно. 

Из этой информации можно сделать вывод о 

том, что даже со снятием ограничений связанных 

с пандемией люди всё ещё активно продолжают 

покупать товары онлайн. Однако теперь приятным 

бонусом является возможность посещать магази-

ны или делать заказы в формате 50/50 – покупать 

онлайн, а забирать из розничной точки. Что каса-

ется социальных сетей, феномен блогеров и их 

информационных курсов, с информацией, каза-

лось бы, доступной всем. По большей части это 

течение особенно популярным является в России, 

в частности из-за особенностей правового поля в 

нашей стране, так как люди могут назвать любые 

списки с информацией “собственным” и “уни-

кальным” продуктом. Молодежь доверяет лидерам 

мнений в Инстаграм, которые в свою очередь не 

придают большого внимания качеству предостав-

ляемых услуг. Достаточно лишь создания ажиота-

жа вокруг своего продукта, чтобы молодежь могла 

проникнуться искренностью блогера. Это говорит 

о том, что молодое поколение очень близко вос-

принимает любого рода манипуляции со стороны 

своих любимых деятелей и могут быть подверже-

ны большому влиянию [1]. 

Одной из новых особенностей потребительско-

го поведения молодежи является большая заинте-

ресованность бакалейной продукцией. Свежие 

продукты, натуральность и чистый состав, отсут-

ствие химикатов – все эти критерии неотъемлемо 

относятся к тренду экологичности. Это течение 

очень популярно среди молодого поколения и лю-

ди стараются быть более осознанными в выборе 

товара, потому что речь идет не только об удовле-

творении базовой потребности, но и о последстви-

ях, которые данный продукт может оставить. 

Естественно, что розничные рынки заинтересова-

ны в распространении своей продукции через раз-

личные службы доставки, но очень часто это вы-

ходит дорого по соотношению с объемом продаж. 

Так же важным является вопрос сохранения све-

жести продуктов. Поэтому одним из главных ре-

шений можно назвать склады, которые оборудуют 

специальными холодильниками и кондиционера-

ми для того чтобы сохранить свежесть тех же са-

мых овощей. Так как этот рынок достаточно лока-

лен, то и бизнесу легче удерживать свою позицию 

в своем регионе посредством ежедневной достав-

ки свежего товара [2]. 

Следующей тенденцией потребительского по-

ведения молодежи является высокая требователь-

ность к имиджу и социальной активности компа-

нии. В современных реалиях новым брендам до-

статочно тяжело удерживать свою марку на рынке 

и не быть поглощённым более крупным произво-

дителем, потому что буквально каждое ваше дей-

ствие будет рассматриваться под микроскопом. 

Возможно в России это ещё не так распростране-

но, но за рубежом вовлеченность компании в по-

литику, поддержку меньшинств, стремлению к 

устойчивому развитию можно назвать одним из 

главных приоритетов. Люди очень более вдумчиво 

совершают покупки, намного реже можно встре-

тить человека, который сразу делает дорогую по-

купку и не сравнивает все альтернативы. Поэтому 

фирмы борются за максимальную персонализацию 

своих услуг для клиента. В настоящее время, при 

одинаковых характеристиках и примерно равной 

цене, потребитель отдаст предпочтение тому 

бренду, который сможет подарить ему уникаль-

ный опыт [3]. 

Следовательно, такие бонусы как лояльность 

аудитории может очень сильно помочь компании 

в представлении новых услуг и товаров. Расшире-

ние популярности бренда через активный марке-

тинг является эффективным способом. Например, 

среди молодежи очень популярны онлайн стри-

минг сервисы, такие как Twitch, потому что люди 

могут наблюдать за реакцией стримеров на товар в 

реальном времени, где сложно подделать свои 

впечатление и качество товара. По этой причине 

подобные распаковки с моментальном отзывом 

можно назвать более естественными, что очень 

хорошо подкупает аудиторию. 

Залогом спешности онлайн торговли является 

оформление сайтов и удобность платежных си-

стем. В 2022 году компании с плохой логистикой 

и сложным пользованием на сайте могут потерять 

большую долю покупателей. Все в имидже долж-

но соответствовать философии бренда и, если его 

лицо (то есть сайт) сложен в использовании, это 

может вызвать негативную реакцию потребителей, 

которые отдадут предпочтение конкуренту. К это-

му же вопросу относится эксклюзивность предла-

гаемого товара. Современный мир отличается до-
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ступностью эксклюзивных товаров, так как, если 

раньше заказы у американских производителей 

казались очень сложными и длительными, то сей-

час совершается в несколько кликов. Поэтому чем 

больше ажиотажа и новизны создано вокруг това-

ра, тем больший на него будет спрос при относи-

тельно доступной цене. Современная молодежь 

предпочитает тратить свои средства на эксклю-

зивные вещи, в этом отражается их протест обы-

денности и угода своим внутренним, не всегда ра-

циональным, потребностям [4]. 

Экологичность товара является отличительной 

чертой покупательских предпочтений современ-

ной молодежи. Если в 2019 году около 50% моло-

дых людей были готовы изменить свои покупа-

тельские привычки, то в 2021 году данный показа-

тель вырос до 67% [5]. Это говорит об успешном 

развитии данной темы и вовлеченности молодежи 

в производственный процесс компании. Молоде-

жи свойственно отстаивать свою позицию, поэто-

му люди готовы измениться ради того, чтобы 

наносить меньший ущерб окружающей среде. К 

этому же относится доплата за товар, где опреде-

ленный процент наценки идёт на спонсирование 

устойчивого развития. 

Интересным направлением зарубежного он-

лайн бизнеса можно назвать привлечение компа-

нией Amazon мелких продавцов. Другими слова-

ми, с начала 2021 года Amazon активно скупает 

предприятия малого бизнеса и интегрирует в них 

свои продуктовые портфели с большим успехом. 

Продавцам выгодно иметь доступ к физическим 

точкам для большего распространения своей про-

дукции, к тому же плата за размещение товара не 

меняется – остается тот же месячный взнос, кото-

рый требует онлайн площадка. 

Одним из главных факторов для успешной 

конкурентоспособности компании является внед-

рение новых технологий продажи, потому что мо-

лодое поколение не хочет тратить время на лиш-

ние бесполезные действия. Можно выделить не-

сколько важных аспектов в выборе магазина для 

молодежи. Во-первых, лояльность самого магази-

на к человеку. В настоящее время большую роль 

играет персонал и направленность главного мене-

джера на достижение консенсуса с потребителем. 

В современном бизнесе наличие нужного товара 

уже недостаточно. Также в дополнение к продаже 

физических товаров многие витрины предлагают 

услуги онлайн покупки в магазине, так называемая 

система BOPIS (Buy online, purchase in store). Не 

все ритейлеры готовы к внедрению подобных тех-

нологий, потому что для этого необходима про-

двинутая интеллектуальная система подсчета то-

варов. Ключом к решению проблемы является 

взаимосвязанная и единая система, которая может 

свободно интегрироваться с другими технология-

ми бизнеса (рекламой, закупками) [6]. 

Для повышения качества сервиса компании по-

степенно вводят навигационные системы, которые 

в состоянии отслеживать активность клиента, за-

интересованность в товаре и его путь в магазине. 

Очевидно, что для этого необходима правильная 

инфраструктура. Подобную статистику можно 

провести с помощью маяков Bluetooth, Wi-Fi RTT. 

Это необходимо не только продавцу, но также 

очень помогает покупателю, потому что подобное 

программное обеспечение помогает ориентиро-

ваться в магазине и быстро находить нужный то-

вар [7]. 

Например, американский магазин Target опера-

тивно внедрил эту технологию, и отзывы покупа-

телей были достаточно положительными, так как 

человек мог зайти в приложение и сразу понять, 

есть ли конкретно в этой точке нужный товар или 

нет. Подобное персонализированное отношение к 

потребителю поможет компании привлечь более 

лояльную аудиторию. Искусственный интеллект 

создает большое преимущества для бизнеса, так 

как обычное отслеживание пешеходного маршру-

та клиента не сравнится с той статистикой, кото-

рую может выдать AI [8]. 

Подобное программное обеспечение сможет 

рассказать продавцу о покупательских привычках 

клиента, выявить возрастные группы, привлечь 

новых покупателей посредством таргетной рекла-

мы, которая опять же основывается на анализе ис-

кусственного интеллекта. Подобная технология 

помогает понять, сколько и на какой странице че-

ловек проводит больше всего времени, а также 

откуда он зашел на определенный сайт. Более то-

го, искусственный интеллект способен к соб-

ственному анализу и созданию трендов [9]. 

Заслуживает внимание такая тенденция, как 

внедрение роботов в розничные магазины. Так как 

из-за опасности заражения COVID-19 штатных 

сотрудников пришлось сократить или отправить в 

отпуск для безопасности клиентов, на помощь 

приходят роботы. Это достаточно новая тенденция 

в мире торговли, потому что сейчас она находится 

на этапе тестирования. Роботы имеют ряд пре-

имуществ, так как им требуется только зарядка и 

обслуживание, программа может быть настроена 

под любые условия исходя из базовых характери-

стик машины, также роботы являются безопасным 

способом помощи в выборе товара и доставки. 

Одними из первопроходцев была автомобильная 

компания Hyundai, которая в начале прошлого го-

да представила робот под названием Dal-e, кото-

рый сможет помогать в салонах производителя. 

Робот может приветствовать клиентов, проводить 

мини-опрос на своем экране, чтобы на фоне полу-
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ченной информации сделать анализ за несколько 

секунд и выдать нужную модель и комплектацию 

автомобиля, после чего встроенный навигатор 

проводит клиента до нужной машины. Также ро-

бот оснащен камерой, которая может сканировать 

лица и понять, носит человек маску или нет, и в 

случае необходимости проинформировать его о 

правилах. Подобные технологии определенно 

привлекают молодежь,  потому что это не только 

нововведение, но и забота об окружающих людях, 

снижение рисков заражения и быстрое решение 

проблемы выбора авто [10]. 

С одной стороны экстремальные условия могут 

создать благоприятные условия для инноваций, но 

у этого есть также и обратная сторона. Корпора-

ции оставляют драматичные последствия для эко-

логии, разрушают экосистемы и загрязняют воз-

дух. В период локдауна и временной приостанов-

ки деятельности некоторых заводов можно было 

заметить, как постепенно природа возвращалась к 

своему привычному состоянию, поэтому подоб-

ные изменения направили людей на мысль о том, 

что нужно убирать неэффективные действия из 

процесса производства и стараться заменять неко-

торые части сырья на более экологичные материа-

лы. Это также касается технической составляю-

щей процесса. Так как молодое поколение очень 

заинтересовано в данном вопросе, для них эколо-

гичность компании играет большую роль, поэтому 

фирмы с плохими показателями заботы об эколо-

гии постепенно теряют свой авторитет. Чем боль-

шее бренд будет показывать свою вовлеченность, 

тем больше молодежи отдаст ему предпочтение. 

Например, сейчас набирает популярность био-

фильный дизайн, который направлен на обогаще-

ние помещения различными растениями, построе-

ние здание с интеграцией природы. Этот тренд 

очень популярен в Азии, где менеджеры старают-

ся сделать всё, чтобы сохранить первозданный вид 

места и только немного скорректировать помеще-

ние под объективные нужды. Более того, сейчас 

большое внимание уделяется устойчивой логисти-

ке и транспортировки товара. Это относится к ти-

пу используемых транспортных средств и их 

маршруту. Внедрение нового ИТ-оборудования 

для более эффективного распределения товара и 

перевозки постепенно вводится в различные сфе-

ры бизнеса. Все эти технологии помогут достичь 

максимальной устойчивости сетевых транспорти-

ровок. 

Таким образом, необходимо отметить то, что 

тенденции потребительского поведения современ-

ной молодежи зависят от опыта и восприятия мира 

нового поколения. Одно можно утверждать точно 

– различные гаджеты являются неотъемлемой ча-

стью каждого молодого человека. Поэтому бизнес 

делает акцент на изобретение новых технологий, 

которые помогут ещё больше распространить по-

добный образ жизни. Одновременно с этим, моло-

дые люди формируют запрос на натуральность и 

экологичность.
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Abstract: this article is dedicated to the trends in changes in the preferences of young consumers during 

the period of active digitalization of mankind, as well as the consequences and influence of new realities on 

purchasing power and orientation. The presented study is aimed to identify the main trends in consumer be-

havior among the younger generation and analyzing global market trends. In modern business, it is consid-

ered important to personalize consumer as much as possible, to identify a specific product or service, to satis-

fy one’s needs. People are increasingly striving for greater self-identification and self-expression. This con-

cept underlies the analysis of youth trends in the field of retail, so the purpose of the study is to explore 

trends in consumer behavior. To achieve this goal, a statistical survey was conducted, the results of the sur-

vey were analyzed and conclusions were drawn on the consumer preferences of young buyers. 
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Аннотация: статья посвящена анализу стратегий поведения предприятий АПК в отношении им-

порта в условиях санкциональной экономики. Экономический суверенитет может снизить уязвимость 

перед политическим давлением со стороны иностранных держав. Например, в новой Стратегии наци-

ональной безопасности подчеркивается зависимость от импортной высокотехнологичной продукции 

как угроза национальной безопасности. Таким образом, сокращение зависимости России от импорта 

можно рассматривать как достижение двух якобы экономических целей, которые на самом деле 

имеют более широкую политическую цель. Во-первых, создание новых и (как правило) высокотехно-

логичных отраслей промышленности поможет России в ее, казалось бы, вечном стремлении к модер-

низации. В случае успеха это приведет к повышению доходов и улучшению рабочих мест для насе-

ления. Во-вторых, снижение зависимости от импорта в стратегических областях изолировало бы Рос-

сию от возможной угрозы экономических санкций и торговых эмбарго со стороны геополитических 

конкурентов. 

За последние несколько лет проведение Россией политики импортозамещения агропродоволь-

ственных товаров способствовало росту и развитию всего сельскохозяйственного сектора, повыше-

нию продовольственной безопасности страны в результате снижения зависимости от импорта и ди-

версификации внешнеэкономических связей. Одним из наиболее значительных результатов является 

значительное снижение доли импорта в общем объеме сырьевых ресурсов страны, сопровождающее-

ся увеличением экспорта. 

Автор указывает, что стратегии импортозамещения продовольствия, реализуемые российскими 

предприятиями АПК, позволят обеспечить продовольственную безопасность, повысить занятость 

населения. На современном этапе производительность труда сельскохозяйственных компаний России 

не дает возможность в полном объеме проводить политику импортозамещения. По этой причине тре-

буется новая парадигма аграрного производства, направленная на решение продовольственных про-

блем нашей страны. 

Ключевые слова: сфера АПК, стратегии поведения, импорт, санкциональная экономика 

 

асштабная кампания по импортозамеще-

нию является одним из важнейших ком-

понентов рассматриваемой политики[4].  

Попытки реализации политики импортозаме-

щения имели место еще до того, как были объяв-

лены секторальные санкции Запада. Эти механиз-

мы являются институционально продуманными и 

указывают на стратегию, а не на краткосрочную 

целесообразность. 

Успешное импортозамещение и повышение 

экономического суверенитета в конечном счете 

зависят от того, смогут ли политики обеспечить 

существенную и на сегодняшний день неулови-

мую диверсификацию экономической деятельно-

сти. Устанавливая тарифные или нетарифные ба-

рьеры, государство может стремиться защитить 

местные фирмы от иностранной конкуренции на 

своем внутреннем рынке. Однако членство во 

Всемирной торговой организации (ВТО) в прин-

ципе ограничивает такого рода защиту. 

В своем обращении к парламенту 3 декабря 

2015 года Президент РФ В.В. Путин утверждал, 

что Россия конкурентоспособна, в широком смыс-

ле, только в секторах, связанных с природными 

ресурсами, и что стране необходимо развивать 

конкурентоспособные фирмы в ряде других секто-

ров. С этой целью государство должно было пред-

ложить поддержку экспортерам и программы им-

портозамещения. По словам В.В. Путина, фирмы, 

участвующие в этих программах, должны быть 

поддержаны освобождением от налога на прибыль 

и предоставлением 30 процентов их продукции 

для закупки государством без проведения кон-

курсных торгов. Он добавил, что нет необходимо-

сти ставить поддержку в рамках таких программ в 

зависимость от производителей, демонстрирую-

щих успех в экспорте. Государство проверит, что-

бы продукция, о которой идет речь, была конку-

рентоспособной по качеству[1]. 

Эти механизмы явились институционально 

сложными и указывали на стратегию, а не на крат-

косрочную целесообразность. Они являлись ча-

стью более общего национального движения. И 

это способствовало развитию программы им-

М 
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портозамещения, масштабы и структура которой 

выходят за рамки того, что можно было бы ожи-

дать от тактического ответа на недавние западные 

санкции. 

Сельское хозяйство иллюстрирует последнюю 

проблему: неопределенность временных горизон-

тов. Импортозамещение в агробизнесе было пред-

ставлено как история успеха. Контрсанкции, при-

нятые летом 2014 года в отношении импорта про-

довольствия из стран, вводящих санкции в отно-

шении России, предоставили очевидную возмож-

ность отечественным производителям вытеснить 

иностранных и укрепить национальную продо-

вольственную безопасность. Повышение продо-

вольственной безопасности за счет сокращения 

доли импорта в общем объеме потребления явля-

ется давней политической целью. Введение санк-

ций западными странами дало российским поли-

тикам возможность поддержать отечественных 

производителей, чтобы воплотить эту цель в ре-

альность, когда большинство других секторов ис-

пытывало проблемы [4]. 

Насколько иным могло бы быть его развитие, 

если бы курс рубля резко не упал и если бы погода 

была менее благоприятной, можно только догады-

ваться. Однако поголовье мясного и молочного 

стада сократилось, в то время как почти во всем 

остальном секторе наблюдается рост активности. 

Исследователи отмечают, что разница обуслов-

лена неопределенностью относительно продолжи-

тельности контрсанкций, поскольку сельскохозяй-

ственные культуры, свиньи и домашняя птица 

имеют относительно короткие сроки окупаемости, 

в то время как инвестиции в крупный рогатый 

скот требуют горизонта от пяти до семи лет, и ни-

кто не может быть уверен, что контрсанкции про-

длятся так долго. 

Это иллюстрирует сложность, с которой стал-

кивается кампания по импортозамещению. С од-

ной стороны, существует опасность того, что за-

щита слишком многих зарождающихся отраслей 

промышленности в течение слишком долгого вре-

мени превратит их в государственных пенсионе-

ров, у которых не будет больше возможностей 

конкурировать, чем у них было вначале. С другой 

стороны, могут возникнуть обстоятельства, при 

которых повышение производительности может 

произойти только при наличии длительного гаран-

тированного периода защиты [3]. 

В современных условиях российские аграрии 

ориентируются на два варианта стратегий реали-

зации политики импортозамещения – краткосроч-

ную и долгосрочную. В случае реализации перво-

го подхода возможна более быстрая диверсифика-

ция системы внешнеэкономических связей страны 

за счет оптимизации импорта и экспорта отече-

ственных товаров, расширения географической и 

товарной структуры ее внешнеэкономической дея-

тельности и поиска новых способов получения 

импортных товаров из-за рубежа [4]. 

Во втором случае необходима замена на основе 

технологической модернизации импорта отече-

ственными товарами, произведенными отече-

ственными производителями внутри страны.  Со-

ответственно, импортозамещение может быть 

срочным или стратегическим. 

Основной целью импортозамещения продо-

вольствия является обеспечение продовольствен-

ной безопасности страны, то есть производство 

такого количества высококачественных продуктов 

питания, которого будет достаточно для удовле-

творения потребностей населения в продоволь-

ствии при одновременном удовлетворении по-

требностей национальной промышленности в сы-

рье. Без сомнения, при реализации своей страте-

гии импортозамещения продовольствия прави-

тельство должно осуществлять определенные про-

текционистские меры, которые соответствуют 

обязательствам, принятым в рамках международ-

ных соглашений. При этом такие меры не должны 

приводить к снижению качества и конкурентоспо-

собности отечественной продукции по сравнению 

с зарубежными аналогами. 

В рамках освещаемой проблемы очень важным 

представляется разработка государственных мер, 

направленных на стимулирование отечественного 

потребителя к  приобретению продукции отече-

ственного производства. Это связано со следую-

щим: просто произвести продукты животновод-

ства и растениеводство, а также вторичные про-

дукты переработки на основе данного сырья недо-

статочно, необходимо, чтобы продукция нашла 

своего покупателя. В этой связи создание соци-

альной рекламы, реализация режима наибольшего 

благоприятствования для продукции отечествен-

ных предприятий АПК – очень важный шаг, спо-

собствующий росту рынка сбыта продукции и по-

вышению спроса на нее. 

Необходимо также делать акцент на стимули-

рование сбыта такой продукции, которая произво-

дится в необходимых объемах и имеет высокий 

уровень окупаемости. Такой отраслью сегодня вы-

ступает отечественное птицеводство, которое спо-

собно удовлетворить потребности населения 

нашей страны. 

Благодаря подобным мерам, у государства по-

явится прямая возможность насытить отечествен-

ный рынок продовольствием, произведенным на 

отечественном рынке, кроме того, в казну госу-

дарства попадут налоги отечественных сель-

хозпроизводителей, что также выступает как пози-

тивный фактор реализации стратегии импортоза-
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мещения. 

Нужно также отметить, что специалисты сферы 

АПК должны использовать при импортозамеще-

нии стратегический подход. При различном 

наполнении и не зависимо от отрасли реализации, 

на наш взгляд, структура стратегий импортозаме-

щения в секторе АПК может включать три этапа. 

На первом этапе необходимо осуществить дивер-

сификацию внешнеэкономических связей страны 

и заключение новых контрактов на поставку про-

довольствия [5]. 

На втором этапе необходимо обеспечить про-

довольственную безопасность. Исследователи 

считают, что нация увеличит объем внутреннего 

производства продуктов питания до уровня, при 

котором она сможет удовлетворить внутренние 

потребности населения и переработчиков. 

На третьем этапе возможен экспорт продукта. 

Если производители не начнут экспортировать 

свою продукцию после насыщения внутреннего 

рынка, рост производства может замедлиться. Это 

связано с тем, что каждая нация должна участво-

вать в международной торговле и извлекать выго-

ду из своей специализации. При этом, выгоднее 

продавать на мировом рынке продукты переработ-

ки, а не сырье, поскольку цена на первые будет 

выше. В этой связи возникает необходимость рас-

ширения производственных мощностей перераба-

тывающих компаний и повышение уровня их тех-

нологического оснащения [3]. 

Таким образом, импортозамещение является 

одной из ключевых целей государственной сель-

скохозяйственной политики. Нынешние показате-

ли России в области сельскохозяйственного про-

изводства и производительности труда пока не 

позволят в полной мере реализовать весь процесс 

импортозамещения. В связи с этим возникает 

необходимость в новой парадигме аграрного про-

изводства, которая помогла бы решить внутренние 

продовольственные проблемы. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of strategies of behavior of agricultural enterprises in rela-

tion to imports in a sanctioned economy. Economic sovereignty can reduce vulnerability to political pressure 

from foreign Powers. For example, the new National Security Strategy emphasizes dependence on imported 

high-tech products as a threat to national security. Thus, reducing Russia's dependence on imports can be 

seen as achieving two ostensibly economic goals that actually have a broader political goal. Firstly, the crea-

tion of new and (as a rule) high-tech industries will help Russia in its seemingly eternal quest for moderniza-

tion. If successful, this will lead to higher incomes and better jobs for the population. Secondly, reducing de-

pendence on imports in strategic areas would isolate Russia from the possible threat of economic sanctions 

and trade embargoes from geopolitical competitors. 

Over the past few years, Russia's policy of import substitution of agri-food products has contributed to the 

growth and development of the entire agricultural sector, improving the country's food security as a result of 

reducing dependence on imports and diversifying foreign economic relations. One of the most significant re-

sults is a significant decrease in the share of imports in the total volume of raw materials of the country, ac-

companied by an increase in exports 

The author points out that food import substitution strategies implemented by Russian agricultural enter-

prises will ensure food security and increase employment. At the present stage, the labor productivity of ag-

ricultural companies in Russia does not make it possible to fully implement the policy of import substitution. 

For this reason, a new paradigm of agricultural production is required, aimed at solving the food problems of 

our country. 

Keywords: agricultural sector, behavioral strategies, import, sanctioned economy 
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Аннотация: в данной научной статье определены варианты стратегий инновационного развития 

предприятия с целью обеспечения должного уровня конкурентоспособности и стратегической состо-

ятельности на рынке. Доказано, что правильно выбранная стратегия является важнейшим результа-

том и в то же время эффективным механизмом стратегического, производственно-технологического, 

финансово-экономического, социального и организационного потенциала предприятия. На сего-

дняшний день эффективные стратегии и процессы инновационного развития становятся важными 

факторами, которые полностью определяют стратегический успех предприятия и рейтинг компании. 

Бизнес-процессы и стратегии развития не стоят на месте, именно эффективная стратегия является 

ключом для адаптирования к той или иной среде. Инновационное развитие предприятия или компа-

нии изначально предусматривает разработку самой идеи и обоснование развития инновационной 

стратегии, подготовку финансового и технического оснащения проекта, достижения желаемых ре-

зультатов при принятии новой стратегии. В настоящей статье автор упоминает о важности специфи-

ки принимаемой стратегии, вида деятельности предприятия, уровня техническо-материального осна-

щения компании, сферы и практического применения инновационной стратегии. Создание эффек-

тивной и работоспособной стратегии для инновационного развития компании начинается с осу-

ществления оценочного параметра стратегии конкурентной борьбы и положения конкурентоспособ-

ности на рынке. Автор приводит показательные примеры расчёта практического применения новой 

стратегии и параметров инновационного развития предприятия. В данной статье наглядно объясняет-

ся о том, что правильная стратегия приведет к повышению качества принимаемый управленческих 

решений, росту эффективности инновационной составляющей предприятия, достижению нужных 

показателей и эффективному использованию продуктов инноваций. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновационное развитие, инновации, инновационная 

стратегия 

 

 современных условиях влияния кризис-

ных тенденций основным способом повы-

шения конкурентоспособности производственных 

товаров, поддержания высоких темпов развития и 

уровня доходности для предприятия становится 

внедрение инноваций. Однако инновация является 

источником развития только при условии активно-

го и эффективного их использования, а также со-

здание благоприятной среды для их внедрения. 

В связи с этим особое значение приобретает 

стратегическое инклюзивное управление иннова-

ционным развитием предприятий, которое ориен-

тирует производственную деятельность на запро-

сы потребителей, позволяет более гибко реагиро-

вать и осуществлять своевременные изменения, 

добиться конкурентных преимуществ в долго-

срочной перспективе, а также вовлекать персонал 

в управление предприятием на базе формирования 

команд. Таким образом, стратегию инновационно-

го развития предприятия можно определить, как 

совокупность действий и методов ведения инно-

вационной деятельности на базе инклюзивного 

подхода, которые обеспечивают конкурентные 

преимущества за счет разработки и внедрения ин-

новаций. 

Согласно научным исследованиям российских 

и зарубежных авторов, исходным моментом фор-

мирования стратегии инновационного развития 

может служить анализ внешней среды, который 

направлен на выявление возможностей и угроз в 

макро- и микроэкономическом окружении. При 

формировании стратегического поведения и выбо-

ре направлений инновационного развития пред-

приятия важно проанализировать текущие требо-

вания хозяйствования и оценить перспективные 

изменения, которые могут произойти в результате 

освоения технологических инноваций. 

Выбрав для внедрения новую или улучшаю-

щую технологию, которая наиболее полно отвеча-

ет требованиям внешней эффективности развития 

хозяйственной деятельности, необходимо присту-

В 
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пить к оценке внутренних сильных и слабых сто-

рон предприятия. 

Следующим этапом на пути формирования 

стратегий инновационного развития должна стать 

оценка инновационной активности предприятия. 

Под инновационной активностью принято пони-

мать интенсивность осуществления экономиче-

скими субъектами деятельности по разработке и 

привлечению новых технологий или усовершен-

ствованных продуктов в хозяйственный оборот. 

Целью данной научной статьи является иссле-

дование современных методик формирования 

стратегии инновационного развития современного 

предприятия. 

Стимулами инновационной активности служат 

как внешние факторы, так и внутренние проблемы 

предприятия (износ оборудования, высокие энер-

гозатраты, недостаток производственных мощно-

стей). Внешним стимулом инноваций в основном 

являются борьба на рынке конечной продукции за 

потребителя. На внутреннем рынке острую конку-

ренцию испытывают хозяйствующие субъекты, 

производят импортозаменяющие товары. Экс-

портная ориентация также служит мощным фак-

тором инноваций, поскольку предприятие вынуж-

дено продвигать свои товары на мировой рынок с 

высокой конкуренцией. 

Статистическое исследование инновационной 

деятельности в промышленности Москвы показал, 

что в 2020 году в число инновационно активных 

было отнесено 864 предприятия. Это выше уровня 

2019 года на 13%. Наиболее активными инноваци-

онными субъектами в столице России сегодня яв-

ляются инфраструктурные организации [1]. 

Анализ деятельности промышленных предпри-

ятий показал, что основными факторами, препят-

ствующие или ограничивающие инновационную 

активность, являются: 

- низкий уровень научно-технического и техно-

логического потенциала; 

-недостаток собственных средств и финансовой 

поддержки государства; 

-нехватка квалифицированных кадров и высо-

кая стоимость нововведений.  

Кроме того, внедрению инноваций препятству-

ет низкий уровень взаимодействия и кооперации 

при разработке технологических инноваций. 

Оценка инновационной активности направлена 

на то, чтобы при проведении анализа внутренней 

среды и формировании стратегических целей раз-

вития предприятия рассматривали научно-

исследовательский опыт и экономические воз-

можности по внедрению новых технологий. Если 

у предприятий есть определенный положительный 

опыт реализации инновационных проектов, осо-

бенно в сфере создания принципиально новых 

продуктов, то такие господствующие субъекты, 

как правило, выбирают стратегии исследователь-

ского лидерства, радикального опережения, опе-

режающей наукаемкости, то есть наступательные 

стратегии. 

Цель наступательной инклюзивной стратегии 

заключается в занятии лидирующего положения 

на рынке. Она связана с ролью первопроходца и 

основана на собственных творческих возможно-

стях, которая включает вовлечение персонала в 

решение поставленных стратегических задач, а 

также выработку проектов инновационного разви-

тия и их внедрение в общую концепцию развития 

предприятия. Необходимым и важным условием 

реализации этой стратегии становится внедрение 

инновации раньше конкурентов [2]. 

Стратегия «первопроходца» означает, что 

предприятие предлагает на рынок принципиально 

новый товар или услугу, получая при этом пре-

имущество «первого хода» в данном бизнесе. Но-

вые рынки появляются в результате открытия но-

вых технологий, появления новых знаний, возник-

новения новых запросов у покупателей, внедрение 

новой маркетинговой концепции, появления но-

вых финансовых инструментов и т.п. Современ-

ный мировой опыт показывает, что наступатель-

ная стратегия связана с высоким риском, так как 

инновационные технологии объединены с неопре-

деленностью как самой разработки, так и реакции 

рынка на новое изобретение. В то же время данная 

стратегия может обеспечить устойчивое конку-

рентное преимущество благодаря монопольной 

позиции. Главное условие наступательной страте-

гии – технологический рывок и быстрая реакция 

на рыночные изменения за счет гибкой организа-

ционной структуры и имеющихся уникальных ре-

сурсов. 

Однако, если у предприятий превалирует опыт 

внедрения улучшающих технологий, они только 

усовершенствуют и предлагают потребителям мо-

дифицированные варианты широко известных то-

варов, то в данном случае к наиболее вероятным 

стратегиям инновационного развития можно отне-

сти выжидание лидера, следование за рынком, со-

хранение технологических позиций, продуктовую 

имитацию, параллельную разработку, лицензион-

ную стратегию (то есть стратегии «последовате-

ля»). 

Стратегия «последователя» менее опасна, но и 

доходы соответственно в таких предприятий тоже 

ниже. 

Оценку инновационной активности можно по-

строить на анализе состояния деятельности пред-

приятия непосредственно в сфере НИОКР и взаи-

мосвязанных с ней структурных элементах. В за-

висимости от уровня текущего технологического и 
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производственно-хозяйственного развития осу-

ществляется выбор или стратегий лидера, или 

стратегий последователя. Далее можно произвести 

расчет затрат на реализацию альтернативных ва-

риантов продуктовых и технологических нововве-

дений [3]. 

Завершающим этапом в процессе разработки 

стратегий инновационного развития является 

оценка инновационного потенциала предприятия, 

которая проводится с целью определения доста-

точности финансово-экономических ресурсов для 

обеспечения не только стратегической инноваци-

онной, но и текущей производственной деятельно-

сти. 

Инновационный потенциал предприятия пред-

ставляет собой способность достигать при имею-

щихся ресурсах поставленных инновационных 

целей. Структурными компонентами инновацион-

ного потенциала предприятия выступают [4]: 

- организационно-управленческий потенциал; 

- научно-технический потенциал; 

- производственно-технологический потенциал; 

- финансово-экономический потенциал; 

- кадровый потенциал. 

Итак, инновационный потенциал любого про-

мышленного предприятия зависит от специфики и 

масштабов его деятельности, а степень использо-

вания потенциала определяет инновационные 

возможности и восприимчивость предприятия к 

нововведениям. 

Величину инновационного потенциала пред-

приятия можно определить по формуле: 

IP = ∑n 
i-1 Ki Ri      (1) 

где IP – инновационный потенциал предприятия; n 

– число составляющих инновационного потенциа-

ла предприятия; Ri – i-я составляющая инноваци-

онного потенциала предприятия; Ki – весовой ко-

эффициент i-й составляющей инновационного по-

тенциала, который определяется экспертно. 

Как показывает, практика, из общего количе-

ства разрабатываемых инновационных проектов 

на промышленных предприятиях не все достигают 

конечной цели ввиду ряда причин, среди которых, 

например, недостаточный уровень производствен-

ного потенциала или ошибка на начальном этапе 

разработки проекта [5]. 

Соответственно, необходимо рассчитывать ко-

эффициент использования инновационного потен-

циала: 

    (2) 

где IPr – реальный уровень инновационного по-

тенциала предприятия; IPmax – максимально воз-

можный уровень инновационного потенциала. 

Коэффициент использования инновационного 

потенциала в идеале должен стремиться к 1. 

Оценивая инновационный потенциал предпри-

ятия, руководитель определяет свои возможности 

ведения инновационной деятельности, то есть от-

вечает для себя на вопрос, «под силу» предприя-

тию внедрение новых или улучшающих техноло-

гий. От состояния инновационного потенциала 

зависит окончательный выбор той или иной стра-

тегии инновационного развития. 

При этом, учитывая инновационный потенциал 

предприятия, а также его ресурсы для имплемен-

тации инновационной стратегии и проведении 

научных разработок особо важную роль играет 

финансовое управление на предприятие. И одним 

из особо важных этапов управления денежными 

средствами предприятия является оптимизация 

денежных потоков, которая представляет собой 

процесс выбора наилучших форм их организации 

с учетом условий и особенностей осуществления 

деятельности предприятия. 

Сбалансирование объемов денежных потоков. 

Это направление оптимизации денежных потоков 

предприятия призвано обеспечить необходимую 

пропорциональность объемов положительного и 

отрицательного их видов. На результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия отрицатель-

ное воздействие оказывают как дефицитные, так и 

избыточный денежные потоки. 

Отрицательные последствия дефицитного де-

нежного потока проявляются в снижении ликвид-

ности и уровня платежеспособности предприятия, 

росте просроченной кредиторской задолженности 

поставщикам сырья и материалов, повышении до-

ли просроченной задолженности по полученным 

финансовым кредитам, задержках выплат заработ-

ной платы (с соответствующим снижением уровня 

производительности труда персонала) росте про-

должительности финансового цикла, а в конечном 

счете – в снижении рентабельности использования 

собственного капитала и активов предприятия. 

Отрицательные последствия избыточного денеж-

ного потока проявляются в потере реальной стои-

мости временно не используемых денежных 

средств от инфляции, потере потенциального до-

хода от неиспользуемой части денежных активов в 

сфере краткосрочного их инвестирования, что в 

конечном итоге также отрицательно сказывается 

на уровне рентабельности активов и собственного 

капитала предприятия. 

Синхронизация денежных потоков во времени. 

Это направление оптимизации денежных потоков 

предприятия призвано обеспечить необходимый 

уровень его платежеспособности в каждом из ин-

тервалов перспективного периода при одновре-
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менном снижении размера страховых резервов 

денежных активов. 

Максимизация чистого денежного потока. Дан-

ное направление оптимизации является наиболее 

важным и отражает результаты предшествующих 

ее этапов. Рост чистого денежного потока обеспе-

чивает повышение темпов экономического разви-

тия инновационного предприятия на принципах 

самофинансирования, снижает зависимость этого 

развития от внешних источников формирования 

финансовых ресурсов, обеспечивает прирост ры-

ночной стоимости предприятия. 

Таким образом, правильно выбранная стратегия 

является важнейшим результатом и то же время 

эффективным механизмом стратегического разви-

тия, поскольку она мобилизует использование 

научно-технического, производственно-техноло-

гического, финансово-экономического, социаль-

ного и организационного потенциала предприятия 

в определенных направлениях, обещающей до-

стижения успеха. 
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Abstract: this scientific article defines the options for the innovation development strategies of an enter-

prise to ensure an adequate level of competitiveness and strategic solvency in the market. The right strategy 

has been proven to be the most important outcome and at the same time an effective mechanism for the stra-

tegic, technological, financial, economic, social and organizational capacity of an enterprise. Today, effec-

tive innovation strategies and processes are important factors that fully determine the strategic success of an 

enterprise and the rating of a company. Business processes and development strategies are not on the ground, 

and an effective strategy is the key to adapting to an environment. The innovation development of an enter-

prise or company initially involves the development of the idea itself and the justification for the develop-

ment of an innovation strategy, the preparation of the financial and technical equipment of the project, and 

the achievement of the desired results when adopting a new strategy. In the present article, the author men-

tions the importance of the specific strategy adopted, the type of the enterprise’s activity, the level of tech-

nical and material equipment of the company, the scope and practical application of the innovation strategy. 

The creation of an effective and efficient strategy for the innovative development of a company begins with 

the implementation of a competitive evaluation strategy and market competitiveness. The author gives illus-

trative examples of the calculation of practical application of the new strategy and parameters of innovative 

development of the enterprise. This article clearly explains that a good strategy will lead to better manage-

ment decisions, more efficient innovation, better performance and effective use of innovative products. 

Keywords: entrepreneurship, innovative development, innovations, innovation strategy 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Попова Н.Е., старший преподаватель, 

Филиал Московского университета им. С.Ю. Витте в г. Рязани 

 

Аннотация: в современном мире роль потребителя ценна и важна для каждой компании. Потре-

битель был и остается королем современного рынка товаров и услуг. Поэтому изучение вопроса свя-

занного с изменением поведения потребителя, с предсказыванием его предпочтений и действий оста-

ется актуальным и по сегодняшний день. Приобретение потребителем необходимого товара или 

услуги заложено в основании понятия «потребительское поведение». Современное общество и пове-

дение потребителей в нем на данном этапе времени требует учета и исследования. Поэтому автор 

ставит перед собой цель рассмотреть теоретические основы в исследуемом вопросе. Основными за-

дачами автор ставит исследование теоретических аспектов в области маркетинга и психологии в изу-

чении вопроса потребительского поведения, глубоко погрузиться в изучение процесса принятия ре-

шения потребителей. Автор пришел к выводу, что различные науки современности, например, пси-

хология, социология, маркетинг, рассматривают потребительское поведение как свой объект. 

Ключевые слова: потребность, удовлетворенность потребителя, потребительское поведение, тео-

рия потребительского поведения, мотивы потребления, социология потребления, теория потребно-

стей, принятие решения о покупке 

 

 развитием рыночной экономики ученые 

стали проявлять к исследованию потреби-

тельского поведения особый интерес. Первые 

научные концепции в данной области появились 

еще в конце XIX века. Но до настоящего времени 

еще не получены конкретные ответы на многие 

вопросы, что требует дополнительного изучения 

поведения потребителей и вызывает появление все 

новых концепций, течений и теорий. Целью дан-

ной работы является исследование развития науч-

ных представлений и методологических подходов 

к изучению потребительского поведения. 

Теория потребительского поведения выявляет 

потребности и мотивы, которыми руководствуется 

человек, совершая покупки тех или иных товаров 

и услуг, с учетом ограничений, не позволяющих 

ему приобрести все то, что он желает. Наиболее 

часто рассматриваются два важнейших ограничи-

теля потребительского поведения - это бюджетное 

сдерживание и цена. Вследствие их действия каж-

дый отдельно взятый потребитель может приобре-

сти только некоторое ограниченное количество из 

всего желаемого им множества товаров и услуг 

[1]. 

В 80-е годы прошлого века появилась новая 

научная дисциплина – социология потребления, 

которая изучает осознанную деятельность людей 

по формированию собственной идентичности по-

средством потребления. В основу социологии по-

требления легла «понимающая социология» М. 

Вебера. Потребление начинает рассматриваться 

как особый вид деятельности. Исходя из этого, 

исследователи данного направления отмечают, что 

потребление должно иметь определенные цели, 

как и любой вид деятельности. В зависимости от 

целей потребления могут быть выделены произ-

водственное и индивидуальное потребление. В 

первом случает товары и услуги приобретаются 

для дальнейшей переработки или реализации с 

целью получения прибыли, а во втором – для лич-

ного пользования [2]. 

На этом этапе процесс потребления становится 

значимым понятием, как в экономике, так и в со-

циологии. 

Параллельно вопросы потребительского пове-

дения изучаются и в психологии. Данное направ-

ление в своих трудах прорабатывали такие извест-

ные ученые, как З. Фрейд, А. Маслоу, Ф. Герц-

берг. В психологии особое внимание уделялось 

такой составляющей потребительского поведения, 

как мотивация потребителя на совершение той или 

иной покупки. 

Так, например, Зигмунд Фрейд строил свою 

теорию на основе человеческих ассоциациях. Он 

утверждал, что производителю и продавцу товара 

необходимо использовать для привлечения потре-

бителей такие ассоциативные ряды, которые по-

ложительно скажутся на образе компании. 

Теория потребностей Абрахама Маслоу по-

строена на иерархическом представлении суще-

ствующих человеческих потребностей (пирамида 

потребностей Маслоу). Маслоу выделяет пять ос-

новных групп потребностей (рис. 1). 

С 
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Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу [3] 

 

Данная теория потребностей дает представле-

ние о том, почему человек готов затрачивать 

больше ресурсов на приобретение одних ресурсов 

и меньше на приобретение других. Потребитель-

ский выбор зависит от уровня потребностей чело-

века. Следовательно, потребитель, в первую оче-

редь, приобретает продукты питания, так как они 

удовлетворяют его базовую физиологическую по-

требность – голод. Когда он удовлетворит эту ба-

зовую потребность, она перестает быть мотиви-

рующей, и человек стремится к удовлетворению 

следующей по значимости. Данная теория позво-

ляет определять приоритет удовлетворения чело-

веком своих потребностей, однако она не дает 

возможность вывить его предпочтения в рамках 

удовлетворения потребностей одной и того же 

уровня. К примеру, на основе анализа пирамиды 

потребностей Маслоу невозможно определить, на 

основании каких критериев потребитель приобре-

тает определенную марку молока или хлеба. 

Ф. Герцберг рассматривал потребительское по-

ведение на основе двухфакторной теории мотива-

ции, в соответствии с которой один фактор дол-

жен вызывать недовольство человека, а другой — 

его удовлетворение. Он полагал, что у потенци-

ального потребителя не только не должны отсут-

ствовать причины отказа от покупки, но и присут-

ствовать расположенность к товару или услуге. 

Так, например, если у потребителя отсутствуют 

претензии по обслуживанию его в кафе, это не га-

рантирует его повторное возвращение. Для воз-

никновения лояльности должны существовать 

факторы, которые будут формировать его распо-

ложенность (например, вкусная кухня, красивый 

интерьер, дополнительная программа и так далее) 

[4]. 

Таким образом, потребительское поведение 

рассматривается как деятельность потребителя в 

процессе формирования им спроса на тот или 

иной товар или услугу и формирование предпо-

чтения им этого товара из конкурентной линейки. 

Существенный вклад в развитие научных пред-

ставлений о потребительском поведении внес аме-

риканский экономист и маркетолог Филип Котлер, 

который разработал развернутую модель потреби-

тельского поведения, представленную на рис. 2. 

 
Рис. 2. Развернутая модель потребительского поведения Ф. Котлера [5] 
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Сознание покупателя он представляет в виде 

«черного ящика», на который воздействуют мар-

кетинговые побудительные факторы и прочие раз-

дражители, вызывая ответные покупательские ре-

акции. 

Данная модель, хотя и не объясняет, как проис-

ходит сам процесс принятия решения о покупке в 

сознании потребителя, но помогает понять, что 

именно подтолкнуло его к принятию этого реше-

ния. Она указывает на существование связи между 

побудительными факторами маркетинга и ответ-

ными реакциями потребителя, которая реализует-

ся с помощью процессов, происходящих в его со-

знании. 

На практике это происходит следующим обра-

зом. Потребитель получает информацию о товаре, 

которая выступает как маркетинговый побуди-

тельный фактор. Если данный посыл удачно соче-

тается с другими внешними раздражителями и 

внутренними характеристиками человека, то в его 

сознании формируются предпосылки для ответ-

ных реакций. Таким образом Ф. Котлер объясняет 

принятие решения о покупке, как результат 

успешного внешнего маркетингового воздействия 

на сознание потребителя. 

Следующим шагом в изучении потребитель-

ского поведения стало исследование самого про-

цесса принятия потребителем решения о покупке, 

как сложной многошаговой процедуры. Для этого 

была проведена декомпозиция данного процесса 

на несколько этапов (рис. 3). На каждом из этих 

них имеется возможность маркетингового воздей-

ствия на сознание потребителя. 

 
Рис. 3. Этапы процесса принятия потребителем решения о покупке 

 

Процесс принятия потребителем решения о по-

купке рассматривается, как пролонгированный, 

начинающийся задолго до совершения самого акта 

приобретения товара, и продолжающийся после 

этого акта в течение какого-то времени после по-

купки. 

На первом этапе потребитель осознает, что он 

испытывает определенную потребность или нуж-

ду. Этот этап работы маркетолога связан с опреде-

лением потребностей определенной аудитории. 

Потребитель сталкивается с новой для себя про-

блемой, для решения которой он начинает подби-

рать необходимую информацию для ее разреше-

ния [6]. Психологические особенности человека в 

основном определяют его внутреннему голосу до-

верия собранной информации для решения своей 

проблемы. Например, ценности потребителя, сте-

пень убедительности информации о товаре, так же 

его категория, влияют на принятие решения по-

требителя [7]. 

Потребитель производит мониторинг имею-

щуюся информации. Главной целью у него высту-

пает приобретение необходимого товара с пози-

ции его ценностей [8]. 

Сам процесс принятия решения о покупке так-

же может быть различным. Необходимо понимать, 

что он может зависеть и от уровня самого приоб-

ретаемого товара. Рассмотрим следующую клас-

сификацию товаров: 

– повседневного спроса; 

– предварительного выбора; 

– специального ассортимента [9]. 

Данная классификация указывает на то, что 

процесс принятия решения о покупке может быть 

сокращен при покупке товаров повседневного 

спроса и полностью соблюден при покупке това-

ров предварительного выбора и товаров специаль-

ного ассортимента. 

Можно сделать вывод о тесной взаимосвязи 

между потребительским поведением и процессом 

принятия решения о покупке. Фактически, это пе-

ресекающиеся между собой понятия, так как при-

нятия решения о покупке зависит напрямую от 

потребительского поведения. 

В современном обществе изучение потреби-

тельского поведения – это необходимая часть лю-

бого маркетингового анализа или исследования. 

Для того чтобы продвигать свой товар, производи-

тель должен понимать – а нужен ли его товар ко-

му–то? Чью потребность он удовлетворяет [10]? 

Предпринимателю необходим учет всего про-

цесса принятия решения о покупке, так как он 

должен понимать, на каком этапе этого процесса 

он сможет обратиться к потенциальному потреби-

телю. Многие компании предоставляют о себе 

только позитивную информацию, но если, напри-

мер, компания сама сообщит клиенту об имею-

щейся у него проблеме и сразу предложит реше-

ние, то она будет иметь автоматическое преиму-

щество [11]. В связи с тем, что принятие решения 
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о покупке – это длительный процесс, который со-

стоит из нескольких этапов, на каждом из них 

представители компании могут предложить по-

требителю информацию, на основании которой 

может произойти ситуация изменения потреби-

тельского поведения. 

Сегодня для изучения поведения потребителя у 

специалистов в области маркетинга имеется удоб-

ный инструмент – экономико-математическое мо-

делирование, – который позволяет спрогнозиро-

вать возможные варианты протекания процесса 

принятия решения о покупке, определить мотивы 

и характеристики товара, которые будут актуаль-

ны как для конкретного покупателя, так и для все-

го общества в целом [12]. На основании получен-

ных данных можно сделать выводы о том, когда 

покупатель может столкнуться с сообщением о 

товаре, где он может с ним столкнуться, каким 

должно быть содержание сообщения, чтобы по-

требитель сделал выбор в пользу продвигаемого 

товара или услуги. 

Таким образом, проследив эволюцию пред-

ставлений о поведении потребителей, можно сде-

лать вывод, что на сегодняшний день к его изуче-

нию должен применяться комплексный подход с 

использованием инструментария самых разных 

научных дисциплин от математики и статистики 

до социологии и психологии. Современный пред-

приниматель функционирует в условиях повы-

шенной конкуренции, а это означает, что ему 

необходимо постоянное изучение особенностей 

поведения своего потенциального покупателя. К 

тому же в обществе постоянно происходят изме-

нения, которые вызывают появление новых фак-

торов, оказывающих влияние на потребительское 

поведение. Поэтому процесс его изучения должен 

быть непрерывным, а, следовательно, активно бу-

дет развиваться и научно-методологическая база в 

данном направлении. 
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DEVELOPING SCIENTIFIC PERCEPTIONS 

OF CONSUMER BEHAVIOUR 
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Ryazan branch of the S.Y. Witte Moscow University  

 

Abstract: in the modern world, the role of the consumer is valuable and important for each company. 

The consumer was and remains the king of the modern market for goods and services. Therefore, the study 

of the issue of changing consumer behavior, with the prediction of its preferences and actions remains rele-

vant to date. The purchase by the consumer of the necessary goods or services is based on the concept of 

"consumer behavior". Modern society and consumer behavior in it at this stage of time requires accounting 

and research. Therefore, the author sets himself the goal of considering the theoretical foundations in the 

studied question. The main tasks of the author are to study theoretical aspects in the field of marketing and 

psychology in studying the issue of consumer behavior, to deeply immerse himself in the study of the pro-

cess of consumer decision-making. The author came to the conclusion that various sciences of our time, for 

example, psychology, sociology, marketing, consider consumer behavior as their object. 

Keywords: requirement, customer satisfaction, consumer behavior, theory of consumer behavior, mo-

tives of consumption, consumption sociology, theory of requirements, making decision on purchase 
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ИНДЕКС ЦИФРООТДАЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

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

Пешкова А.А., соискатель, 

Уральский государственный экономический университет 
 

Аннотация: в условиях цифровой экономики и цифровизации деятельности промышленных 

предприятий является актуальным проведение экономической оценки цифровых проектов. Суще-

ствующие недостатки традиционного подхода к анализу эффективности в промышленности обуслав-

ливают цель настоящей работы – развитие методических основ расчета экономических показателей 

проектов. Для получения научных результатов работы применялись общенаучные и специальные ме-

тоды познания, в частности, синтез, анализ, группировка, экономические методы расчета показателей 

эффективности инвестиционных проектов. По итогам исследования предложен авторский подход к 

оценке экономической эффективности цифровых проектов в промышленности путем разработки ин-

декса цифроотдачи, а также представлены результаты его практического применения. Полученные 

выводы являются полезными для представителей научного сообщества и специалистов промышлен-

ных предприятий, занимающихся оценкой эффективности цифровых проектов. 

Ключевые слова: индекс цифроотдачи, показатели экономической эффективности цифровых 

проектов в промышленности, расчет экономического эффекта от реализации цифровых проектов в 

промышленности, подходы к экономической оценке цифровых проектов в промышленности 

 

Введение 

тличительной особенностью промышлен-

ных предприятий является производство 

продукции, что обуславливает многогранность их 

деятельности, сложность внутренней институцио-

нальной среды, организационной структуры ввиду 

необходимости реализации комплекса специфич-

ных разнородных бизнес-процессов в соответ-

ствии с жизненным циклом изделий, включая про-

ведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, технологическую подго-

товку производства, снабжение товарно-

материальными ценностями, непосредственно из-

готовление продукции, складское хозяйство. Со-

гласно статистике, затраты на содержание данных 

бизнес-процессов имеют значительную долю в 

общем объеме издержек промышленного пред-

приятия (порядка 70-80%) [1, с. 212-219]. 

Зачастую, указанная специфика приводит к 

проблеме несогласованности действий, информа-

ционных потоков между функциональными под-

разделениями промышленного предприятия и, со-

ответственно, несбалансированности распределе-

ния ресурсов, несвоевременности получения опе-

ративных сведений о состоянии выполнения про-

цессов, что сопровождается неоптимальным объе-

мом и структурой затрат на их содержание. 

Ввиду современных условий хозяйствования, 

характеризующихся быстрым изменением внеш-

ней среды на фоне развития цифровой экономики, 

пандемии коронавируса, различного рода санкций, 

наличие подобных проблем приводит к замедле-

нию темпов роста экономического развития про-

мышленных предприятий и отставанию от иных 

секторов экономики. В связи с этим для данных 

организаций является актуальным поиск путей 

повышения экономической эффективности, где 

одним из востребованных инструментов на сего-

дняшний день является реализация проектов по 

внедрению цифровых технологий для выполнения 

бизнес-процессов промышленного предприятия. 

Однако, дискуссионным является вопрос о выборе 

методов их экономической оценки. 

Традиционный подход к оценке  

экономической эффективности инвестицион-

ных проектов в промышленности 

Определяется Методическими рекомендациями 

по оценке инвестиционных проектов, утверждён-

ными Минэкономики РФ, Минфином РФ, Гос-

строем РФ 21.06.1999 № ВК 477 [2]. В соответ-

ствии с ними анализ экономической эффективно-

сти проекта проводится в течение расчетного пе-

риода, охватывающего временной интервал от 

начала проекта (с даты первых капитальных вло-

жений) до его прекращения. 

В качестве основных показателей используют-

ся: 

1) Чистый доход (ЧД, Net Value, NV), под ко-

торым понимается накопленный экономический 

эффект (сальдо денежного потока) за расчетный 

период: 

    
где  – сальдо денежного потока (накопленный 

экономический эффект) для m-периода, руб. 

2) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, Net 

Present Value, NPV) – накопленный дисконтиро-

О 
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ванный эффект за расчетный период: 

    
где  – коэффициент дисконтирования денежно-

го потока для m-периода; Е – норма дисконта. 

Для признания проекта экономически эффек-

тивным ЧДД должен быть положительным. 

3) Внутренняя норма доходности (ВНД, Internal 

Rate of Return, IRR) – такой уровень нормы дис-

конта (Е), при котором ЧДД проекта равняется 0. 

Проект признается экономически эффективным, 

если ВНД выше Е. 

4) Индекс доходности инвестиций (ИД, 

Profitability Index, PI) характеризует относитель-

ную «отдачу проекта» на вложенные в него инве-

стиции: 

     
где И – накопленный объем инвестиций (капи-

тальных вложений) за расчетный период, руб. 

Проект считается экономически эффективным, 

если ИД превышает единицу. 

5) Срок окупаемости с учетом дисконтирования 

– продолжительность периода реализации проекта 

от начального момента и до того, как ЧДД стано-

вится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Данный показатель, как правило, выступает в ка-

честве ограничения и не должен превышать срок 

жизни инвестиций по проекту. 

Методические недостатки 

традиционного подхода 

Анализ традиционных методов расчета данных 

показателей показывает наличие ряда методиче-

ских проблем, которые препятствуют проведению 

продуктивной оценки экономической эффектив-

ности цифровых проектов в промышленности. В 

частности: 

Проблема 1: неполная ясность метода расчета 

экономического эффекта. Традиционно сальдо 

денежных потоков от реализации проекта ( ) 

определяется, как разница между притоком и от-

током денежных средств. При оценке окупаемости 

проекта в качестве притока применяется выручка 

от реализации продукции (работ, услуг): 

   
где  – приток денежных средств за расчетный 

период, руб.; – отток денежных средств за рас-

четный период, руб.; – выручка от реализации 

продукции (работ, услуг) за расчетный период, 

руб.; – затраты на реализацию продукции (ра-

бот, услуг) за расчетный период, руб. 

Однако, на наш взгляд, такой подход справед-

лив для проектов, содержание которых заключает-

ся в продаже товаров промышленных предприя-

тий, составной частью которых являются цифро-

вые технологии (например, производство и реали-

зация станков с числовым программным управле-

нием), и не применим для проектов, нацеленных 

на внедрение цифровых технологий для выполне-

ния внутренних бизнес-процессов предприятия  

Кроме того, не ясен состав инвестиций (капи-

тальных вложений) для выполнения указанных 

проектов, в качестве которых, согласно традици-

онному подходу, предлагается использовать за-

траты на пуско-наладочные работы, ликвидацион-

ные затраты в конце проекта, затраты на увеличе-

ние оборотного капитала и средства, вложенные в 

дополнительные фонды. 

Проблема 2: несфокусированность существу-

ющих показателей экономической эффективности 

по отношению к цифровым проектам промышлен-

ных предприятий ввиду универсальности тради-

ционного метода оценки применительно к любым 

типам инвестиционных проектов. В результате, 

это затрудняет возможность их использования в 

целях анализа интегральной эффективности всего 

портфеля цифровых проектов промышленного 

предприятия, а также последующего расчета пока-

зателей на уровне конкретных отраслей или стра-

ны в целом в рамках существующих федеральных 

и ведомственных программ по цифровизации 

промышленности. 

Актуальность решения данных методических 

проблем подчеркивает необходимость уточнения 

существующих подходов. 

Авторский подход к оценке экономической  

эффективности цифровых проектов 

в промышленности 

Решение проблемы 1. При оценке окупаемости 

проектов, нацеленных на внедрение цифровых 

технологий для выполнения внутренних бизнес-

процессов промышленного предприятия, по 

нашему мнению, в качестве притока денежных 

средств должен применяться накопленный объем 

снижения затрат на содержание данных процессов 

за счет сокращения длительности их выполнения. 

Тогда в целях последующего расчета ЧД справед-

лива следующая формула: 

   
где  – затраты на выполнение внутренних биз-

нес-процессов промышленного предприятия до 

внедрения цифровых технологий в расчетном пе-

риоде, руб.; – затраты на выполнение внутрен-

них бизнес-процессов промышленного предприя-

тия после внедрения цифровых технологий в рас-

четном периоде, руб. 

Кроме того, учитывая содержание реализации 

подобных проектов, авторами выявлены виды ин-
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вестиций (капитальных вложений), состоящие из 

затрат на оплату труда рабочей команды проекта, 

включая привлечение сторонних консультантов, в 

целях проведения анализа возможности примене-

ния цифровых технологий в конкретных бизнес-

процессах и их непосредственного внедрения 

( ); затраты на покупку и внедрение цифровых 

технологий ( ); средства на покрытие операци-

онных издержек в начале проекта на период до 

получения положительного экономического эф-

фекта ( );. 

Решение проблемы 2. В целях учета специфики 

анализа экономической эффективности цифровых 

проектов на промышленных предприятиях авторы 

настоящей статьи предлагают ввести показатель 

«индекс цифроотдачи» (ИЦ, Profitability Digital 

Index, PDI), характеризующий сколько рублей 

экономического эффекта (чистого дохода) верну-

лось с каждого вложенного рубля в реализацию 

цифрового проекта [3, c. 47]. Его оценка базирует-

ся на методе расчета индекса доходности инвести-

ций согласно традиционному подходу с учетом 

авторских предложений к расчету притоков и от-

токов денежных средств. Тогда: 

    
 

где ИЦ – индекс цифроотдачи; если  > 1, то 

проект следует принять;  < 1 – отклонить. 

Результаты практического 

применения авторского подхода 

Представлены на примере оценки экономиче-

ской эффективности цифрового проекта по модер-

низации микроэлектронного производства одного 

из крупнейших предприятий военно-

промышленного комплекса Уральского федераль-

ного округа путем внедрения высокопроизводи-

тельных автоматизированных линий взамен руч-

ного производства электронных узлов (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка экономической эффективности цифрового проекта 

на промышленном предприятии, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель Итого Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Год 6 

1. 
Приток денежных 

средств всего ( ) 
543 618,9 0 98 381,3 103 300,4 

108 

465,4 

113 

888,7 

119 

583,1 

1.1. 

Затраты на микроэлек-

тронное производство 

до внедрения цифровых 

технологий ( ) 

659 657,1 0 
119 

381,3 

125 

350,42 

131 

617,9 

138 

198,8 

145 108, 

7 

1.2. 

Затраты на микроэлек-

тронное производство 

после внедрения циф-

ровых технологий ( ) 

-116 

038,3 
0 

-21 

000,0 
-22 050,0 

-23 

152,5 

-24 

310,1 

-25 

525,6 

2. 
Отток денежных 

средств всего ( ) 
-387 

718,6 

-308 

249,5 

-24 

968,2 
-20 780,2 

-16 

256,6 

-11 

370,7 
-6 093,4 

2.1. 

Операционные издерж-

ки (тех. обслуживание 

производственных ли-

ний) 

-1 703,3 0 -308,2 -323,7 -339,8 -356,8 -374,7 

2.2. 
Оплата труда рабочей 

команды проекта ( ) 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 
Покупка производ-

ственных линий ( ) 
-308 

249,5 

-308 

249,5 
0 0 0 0 0 

2.4. 

Средства на покрытие 

операционных издер-

жек ( ) 
0 0 0 0 0 0 0 

2.5. 
Оплата процентов по 

кредиту 
-77 765,9 0 

-24 

660,0 
-20 456,5 

-15 

916,8 

-11 

013,9 
-5 718,7 
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Продолжение таблицы 1 

3. Чистый доход за период 155 900,3 
-308 

249,5 
73 413,1 82 520,2 92 208,8 

102 

518,0 

113 

490,0 

4. 
Чистый доход нараста-

ющим итогом 
155 900,3 

-308 

249,5 

-234 

836,7 

-152 

316,1 

-60 

107,4 
42 410,6 

155 

900,3 

 

Индекс цифроотдачи  > 1  

 

Таким образом, учитывая превышение факти-

ческого уровня индекса цифроотдачи по сравне-

нию с критериальным значением (1), можно за-

ключить об экономической эффективности циф-

рового проекта по внедрению высокопроизводи-

тельных автоматизированных линий в микроэлек-

тронном производстве. 

Заключение 

По итогам исследования авторами проанализи-

рован традиционный подход к оценке экономиче-

ской эффективности инвестиционных проектов и 

выявлены его недостатки для цифровых проектов 

в промышленности, включая неполную ясность 

метода расчета экономического эффекта с учетом 

специфики данных проектов, а также несфокуси-

рованность существующих показателей эффек-

тивности. В связи с этим предложен авторский 

подход, уточняющий способ анализа экономиче-

ского эффекта и предлагающий ввести в науку и 

практику такой показатель эффективности, как 

индекс цифроотдачи. Полученные результаты яв-

ляются научно-практическим вкладом в развитие 

методических основ оценки экономической эф-

фективности реализации цифровых проектов в 

промышленности, что способствует повышению 

качества подготовки технико-экономических 

обоснований для целей принятия эффективных 

управленческих решений. 
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Abstract: in the context of the digital economy and digitalization of the industrial enterprise activities, it 

is relevant to conduct an economic assessment of digital projects. The existing limitations of the traditional 

approach to the analysis of efficiency in industry determine the purpose of the article – the development of 

methodological foundations for calculating the economic indicators of projects. Common scientific and spe-

cial methods of knowledge, specifically synthesis, analysis, grouping, economic methods for calculating the 

performance indicators of investment projects, were used in the research. Based on the results of the study, 

the new approach for the assessment of economic efficiency of digital projects in industry was developed, 

where the profitability digital index was introduced and tested. Achieved results may be useful to scientific 

community and also to the industrial enterprises’ staff who interested in assessment of economic efficiency 

of digital projects. 

Keywords: digital output index, indicators of the economic efficiency of digital projects in industry, cal-

culation of the economic effect of the implementation of digital projects in industry, approaches to the eco-
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