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Государственные гражданские служащие федеральных министерств – фундамент государственного ап-
парата. Имея соответствующий уровень квалификации, определенные желания, исходя из определенной си-
стемы ценностей и следуя определенным нормам и правилам, государственный служащий способен выпол-
нять свою работу на высоком профессиональном уровне. Именно стремление и способность гражданского 
служащего высокопрофессионально исполнять должностные обязанности – один из ключевых факторов эф-
фективной деятельности государственного органа [4].

Организация системы государственной службы в Российской Федерации (далее – РФ) на сегодняшний 
день имеет множество недостатков и в первую очередь в вопросах найма, продвижения по службе, дости-
жения необходимого уровня квалификации и непосредственно мотивации государственных служащих.

© Бекмурзиева Х.М., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



6

Вестник университета № 8, 2019

В теории существует две основные модели государственной службы: карьерная (закрытая) и должностная 
(открытая). Особенностью карьерной государственной службы является то, что кандидат поступает на служ-
бу, занимая низшую должность в четко определенной карьерной иерархии. Обычно, приход на государст-
венную службу после определенного обучения – это назначение на всю жизнь. Карьерная модель нуждает-
ся в достаточно узкой профессиональной подготовке, а опыт работы рассматривается как наиболее важный 
показатель обретения квалификации.

В должностной системе, как и в частном секторе, должности систематизированы на основе квалифи-
кационных требований. Для государственных служащих федеральных министерств в такой модели приви-
легии выражены в конкурентной на рынке труда заработной плате, а предпочтение отдают так называемым 
«универсальным» государственным служащим – специалистам по вопросам управления с достаточно ши-
роким спектром знаний и умений.

Сейчас довольно распространенной является практика применения комбинирования типовых элементов, 
характерных для указанных выше моделей. Опыт европейских стран показывает, что ни одна страна не при-
меняет одну из двух моделей в чистом виде.

Присвоение классного чина государственному служащему федерального министерства является важным 
процессом при прохождении госслужбы. Впервые Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 113 «О по-
рядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федера-
ции федеральным государственным гражданским служащим» (далее – Указ) определен механизм присвое-
ния классных чинов государственных служащих и соотношение между классными чинами государственных 
служащих и классными чинами должностных лиц местного самоуправления, воинскими, дипломатически-
ми и другими специальными званиями [2; 3].

Согласно упомянутому выше Указу устанавливается три категории должностей государственных слу-
жащих: «1» – высший корпус госслужбы; «2» – руководители структурных подразделений; «3» – осталь-
ные государственные служащие.

Сегодня процедура присвоения чинов регламентирована на основании действия Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1]. Классные 
чины присваивают государственным служащим в индивидуальном порядке в соответствии с занимаемой долж-
ностью, уровнем профессиональной квалификации и результататами работы, а также одновременно с назна-
чением на должность государственной службы, а в случае установления испытания – после его окончания.

Для присвоения очередного классного чина в пределах соответствующей категории должностей госу-
дарственный служащий должен успешно отработать на занимаемой должности не менее года. За выпол-
нение особо ответственных заданий и особые достижения государственному служащему может быть при-
своен очередной классный чин досрочно, но не ранее чем через один год после присвоения предыдущего 
классного чина с учетом результатов оценки его служебной деятельности. За добросовестный труд госу-
дарственному служащему при выходе на пенсию может быть присвоен очередной классный чин за преде-
лами соответствующей категории должностей.

Очередной классный чин не может быть присвоен государственному служащему, к которому в течение по-
следнего года применялись дисциплинарные взыскания, а также в течение шести месяцев со дня получения го-
сударственным служащим негативной оценки по результатам служебной деятельности, в период проведения 
служебного расследования или нахождения под следствием. Задержка в присвоении очередного классного чина 
до одного года может применяться к государственному служащему как мера дисциплинарного воздействия.

Основанием для присвоения очередного классного чина госслужащему федерального министерства яв-
ляется подготовленное кадровой службой представление к присвоению классного чина, подписанное кури-
рующим руководителем департамента, на основании чего за подписью курирующего заместителя министра 
выпускается соответствующий приказ. Основанием для досрочного присвоения очередного классного чина 
является обоснованное представление, внесенное непосредственным руководителем.

Важно знать, что присвоенный классный чин сохраняется за служащим и в том случае, когда он перешел 
на должность низшей категории или оставил государственную службу, на которую потом вернулся. Лишение 
государственного служащего присвоенного ему классного чина допускается только по решению специаль-
но назначенной комиссии или по причине возбуждения уголовного дела. Присвоение, изменение, лишение 
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классного чина по приговору суда оформляется приказом или распоряжением руководителя государственно-
го органа, о чем делается соответствующая запись в трудовой книжке государственного служащего.

В стаже работы для присвоения очередного классного чина не будет учитываться период нахождения госу-
дарственного служащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и в отпуске 
без сохранения заработной платы для ухода за ребенком до достижения им шестилетнего возраста. Однако пе-
риод освобождения от исполнения обязанностей на период прохождения военной службы по призыву во время 
мобилизации или на особый период засчитывают в стаж работы для присвоения очередного классного чина.

Во время присвоения очередного классного чина государственному служащему, который не проходил 
оценки результатов служебной деятельности в соответствующем государственном органе, учитывают инфор-
мацию об оценке результатов его служебной деятельности по предыдущему месту работы. Также опреде-
лено, что надбавка за классный чин устанавливается со дня его присвоения. Государственному служащему, 
который будет работать неполный рабочий день (неделю), надбавка за классный чин будет выплачиваться 
пропорционально отработанному времени. 

По своей сути установление категорий должностей и классных чинов государственных служащих имеет 
большое значение для обеспечения эффективности государственной службы, стабильности кадров, поскольку 
позволяет решать много вопросов, связанных с подготовкой, отбором, расстановкой кадров, их переподготов-
кой, повышением квалификации, продвижением по службе, а также оплатой труда и пенсионным обеспечением.

Однако, ныне существующая система присвоения классных чинов несовершенна. Надбавка за присво-
енный государственному гражданскому служащему не составляет более 5 % от его должностного оклада, 
что составляет от 790 руб. до 3 237 руб. Таким образом, классный чин не выступает инструментом моти-
вации для госслужащего. В этой связи очевидно, что существует необходимость усовершенствования ме-
тодики присвоения классного чина государственному гражданскому служащему федерального министер-
ства. Классный чин государственного служащего федерального министерства может и должен выступать 
мощным инструментом мотивации госслужащего. 

За последние 15 лет в связи с радикально измененным положением на рынке труда изменились и возмож-
ности достижения карьеры, а также представление о ней. Если раньше условия карьеры диктовались вну-
тренним рынком труда и предполагали полную долгосрочную и гарантированную занятость, регулярность 
и предсказуемость продвижения, преданность профессии и организации, то теперь условия определяет ры-
нок внешний. Вместе с тем, на сегодняшний день изменились обстоятельства в сфере профессиональной 
занятости. Если раньше она отличалась стабильностью, гарантированностью, долгой продолжительностью, 
то теперь ей присущи временный характер контрактов, отсутствие стабильных гарантий, непредсказуемость, 
самоконтроль и самостоятельное управление своей карьерой. Сейчас заключение временных контрактов, не-
полная занятость, занятость в нескольких сферах деятельности и в нескольких организациях, непредсказуе-
мость трудовых перемещений, самоуправление карьерой – набирает все большую популярность.

Важно понять, какие факторы и каким образом влияют на карьерные установки и намерения государст-
венного служащего. Это полезно для него и как сотрудника определенного федерального органа исполни-
тельной власти, и как личности, которая стремится к развитию и совершенствованию. Тем более, это важно 
для самого госоргана, заинтересованного в профессиональном развитии своих сотрудников и, как следст-
вие, повышении эффективности и результативности их труда. 

В условиях современного менеджмента персонала и реальной действительности государственных учре-
ждений необходима системная карьера. В органах государственной службы отсутствует так называемая сис-
тема управления карьерой госслужащих. Нет соответствующей методической базы, а также общепринятых 
понятий о карьере. Все это требует научных психологических разработок как в плане теории, так и в сфере 
практического применения знаний [9].

Карьера (от франц. carriete – профессиональный путь по служебным ступеням к престижному соци-
альному статусу и положению в обществе. Правильное развитие карьеры невозможно без такого факто-
ра, как выбор. Достижения человека в том или ином виде карьеры зависит от соответствия между его лич-
ностью и обстоятельствами работы.

С карьерой связаны любые перемещения персонала. Не все из них можно запланировать, например при 
наличии ситуационно обусловленных факторов. Представление о карьере постоянно изменяется, позволяя  
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отдельному человеку осмысливать свое профессиональное развитие, сравнивая свой нынешний и прошлый опыт, 
реально оценивать свои возможности в будущем. Теперь «психологический контакт» может пересматриваться 
в связи с изменением обстоятельств с той или иной стороны, например при переходе на другую стадию про-
фессионального развития. Следовательно, карьеру можно рассматривать как постоянный и последовательный 
просмотр «психологических контактов». Именно поэтому изучение развития карьеры означает изучение ин-
дивида, развивается в постоянно меняющихся и сложных условиях среды под влиянием социальной ситуации.

Анализ научных источников по вопросам государственного управления свидетельствует об универса-
лизации подхода к определению карьеры государственного служащего. Карьеру понимают как постепенное 
продвижение работника по служебной лестнице, изменение квалификационных возможностей, навыков, спо-
собностей и размеров вознаграждений, связанных с его деятельностью [7].

Вообще, сегодня в условиях частого перманентного изменения государственных служащих на должностях 
ситуация с карьерой государственного служащего является сложной и мало привлекательной, и это подтвер-
ждают различные социологические исследования. Парадокс заключается в том, что сами гражданские служа-
щие не видят особых привилегий в своей деятельности, считая свою службу мало оплачиваемой, трудоемкой, 
с высоким бременем ответственности, в то время как у населения сформировано совершенно иное мнение, ко-
торое согласно неоднократно проводимым опросам, считает государственную службу «хлебной», многообеща-
ющей, коррумпированной, перспективной и не требующей больших усилий. В этой ситуации особенно важ-
ным является переломить этот стереотип общественном мнении. Сделать это, по мнению автора, возможно 
только повысив престиж государственной службы через усиление ее эффективности. Немаловажное значение 
в данном случае играют грамотно подготовленные кадры. Высокое бремя ответственности, а также невысокая 
оплата труда государственных служащих в начале карьерного пути, зачастую приводит к большой текучке ка-
дров на местах, что негативно сказывается на эффективности деятельности органов государственной власти. 

Таким образом, карьеру в сфере государственного управления можно определить не только в качестве 
процесса достижения более высокого должностного статуса и возможности получения высокой оплаты тру-
да, но и как процесс самореализации в сфере государственного управления, получения более содержатель-
ной и адекватной профессиональным интересам работы.

Относительно карьерного продвижения государственных служащих можно выделить два вида такого 
продвижения:

 – вертикальное – продвижение от младшей группы должностей к высшей группе должностей (мень-
шего классного чина государственной службы до высшего уровня в иерархии);

 – горизонтальное – продвижение в пределах одного классного чина или категории, то есть перевод ра-
ботника с одного рабочего места на другое ради повышения его интереса к работе.

Законодательством РФ предусмотрены условия и процесс карьерного роста государственных служащих, 
в частности, об этом говорится в ФЗ РФ «О государственной гражданской службе» [1]. В этом разделе отме-
чается, что продвижение по службе государственного служащего осуществляется путем занятия более вы-
сокой должности на конкурсной основе. Также предполагается, что продвигаться по службе в органах го-
сударственной власти имеют возможность государственные служащие, достигшие наилучших результатов 
в работе, которые проявляют инициативу и постоянно повышают профессиональный уровень.

По мнению А. А. Гришковца, отдельных государственных служащих вполне удовлетворяет нынешняя 
должность и вид выполняемой работы, поэтому их не следует ориентировать на профессиональный рост 
и карьеру, но вместе с тем руководитель должен предоставить им информацию о дополнительных возмож-
ностях, которые могут возникнуть в связи с повышением по службе [5]. Мы не разделяем приведенное мне-
ние, потому что соответствующее отношение к карьере государственных служащих ошибочно: категории 
«отдельные государственные служащие» в государственной службе не существует. Кроме того, такое от-
ношение к личности порождает ее безразличие к выполняемой работе и низкому качеству ее выполнения.

Прежде чем перейти к факторам, которые влияют на развитие карьеры, обратимся к зарубежному опы-
ту, где карьеру понимают как постепенное продвижение работника по служебной лестнице, изменение 
квалификационных возможностей, навыков, способностей и размеров вознаграждений, связанных с его 
деятельностью. При этом приоритетами в привлечении персонала на государственную службу являет-
ся моральное стимулирование и поиск способной молодежи, которая стремится к карьерны свершениям.  
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Так, например, Сингапур улучшил качество государственного аппарата через привлечение талантливой 
молодежи, хорошего материального обеспечения и жестких мер против коррупции.

В США продвижение по службе для большинства чиновников осуществляется согласно принципам сис-
темы заслуг – отбору наилучших кандидатов на повышение в должности на конкурсных экзаменах, а также 
на основе ежегодной оценки их служебной деятельности. В каждом учреждении государственной службы 
есть свой план продвижения по службе. В случае, когда на определенную должность нет кандидатов из сво-
его учреждения, объявляется открытый конкурс [6].

Карьера французского государственного служащего является стабильной и основывается на перемеще-
ниях по выслуге лет и на обеспечении государственному служащему занятости в течение осуществления ка-
рьерного продвижения. Особенностью карьерного развития французских управленцев является обеспечение 
взаимосвязи служебного продвижения и соответствующей подготовки. Профессиональное обучение являет-
ся необходимым условием для их карьерного роста. Назначение на руководящие должности любого иерар-
хического уровня должно сопровождаться подтверждением того, что кандидат прошел или будет проходить 
подготовку, связанную с выполнением им профессиональных обязанностей на посту.

Английская система продвижения по службе отличается жесткостью на всех уровнях. Возможности пе-
рехода из одного учреждения в другое очень ограничены. Большое значение традиционно придается стар-
шинству чиновников в министерской иерархии, а не их профессиональным заслугам.

Система продвижения по службе немецких государственных служащих построена на двух принципах: 
повышения компетенции и последовательное продвижение от одной ступени к другой. Исключения из та-
кой системы возможны только с разрешения Федеральной комиссии по кадрам [8].

В РФ продвижение по службе осуществляется путем конкурсного отбора, кроме случаев, предусмотрен-
ных законами РФ. Несмотря на различие исторических, культурных и экономических условий, зарубежный 
опыт в вопросе карьеры может быть использован с целью снижения фаворитизма и субъективности россий-
ской государственной службы.

Для создания эффективной системы управления карьерой необходимо выделить ряд факторов и обсто-
ятельств, которые влияют на процесс карьеры. Это, прежде всего:

 – социально-профессиональные факторы (общие и специальные знания, квалификация, профессио-
нальные способности, опыт);

 – личностные качества (работоспособность, трудовая и социальная активность, ориентация и установ-
ки, социально-психологические свойства);

 – случайные обстоятельства  (удачное стечение обстоятельств, происхождение, хорошие отношения 
с руководителями);

 – демографические факторы (пол, возраст, природные данные).
Факторы, влияющие на развитие карьеры государственного служащего, можно условно поделить на внеш-

ние и внутренние. В частности, к внешним следует отнести: правительственные требования, правовую базу, 
экономические условия, конкуренцию, требования к нормативному состав государственного учреждения, 
местонахождение (расположение) государственного учреждения, а к внутренним факторам – цели государ-
ственного учреждения, организационный стиль, профессиональный характер работы, технологические ус-
ловия, структуру трудового коллектива, опыт и стиль руководства. Анализ указанных выше факторов пока-
зывает, что для планирования развития карьеры государственного служащего имеют значение не сами факты, 
а их взаимодействие в процессе управления карьерой.

Мы не разделяем мнение, что понятие управления карьерой − процесс, благодаря которому карьера госу-
дарственных служащих руководящего звена планируется с целью удовлетворения государственных интересов, 
носителями которых являются государственные организации и учреждения, а также предпочтений и интересов 
этих государственных служащих. Опыт доказывает, что руководитель без квалифицированной команды подчи-
ненных, которые хотят работать, не способен сделать работу государственного органа эффективной.

Процесс управления карьерой способствует, с одной стороны, повышению эффективности как слу-
жащего федерального министерства,  так и федерального органа власти, а с другой – требует научных 
подходов к оценке и использованию карьерного потенциала государственного служащего государствен-
ного учреждения.
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Кадровая служба государственного органа власти должна уметь выявить потребности государственно-
го служащего, а непосредственно сам госслужащий должен иметь четкое представление о своих имеющих-
ся и потенциальных возможностях, способностях и уметь проявить их в процессе труда. Поэтому карьера 
и продвижение по службе должны строиться на основе общего участия обеих сторон и их общей ответст-
венности за свою часть организации процесса [10].

Государственный служащий должен осознавать конечную цель и стремиться к ней, осознавать свой статус 
в качестве высококвалифицированного специалиста, которому государство делегировало свои полномочия и ко-
торый несет ответственность за свои действия. Для этого государственный служащий должен иметь соответст-
вующий карьерный потенциал, под которым мы понимаем скрытые возможности, мощь и силу государствен-
ного служащего, которые могут быть и должны быть использованы для обеспечения высокой эффективности 
работы органа государственного управления и его способности успешно продвигаться по служебной лестнице.

Управление карьерой − процесс, благодаря которому карьера государственных служащих руководяще-
го состава планируется с целью удовлетворения государственных интересов, носителями которых являются 
государственные организации и учреждения, а также предпочтений и интересов каждого отдельного госслу-
жащего. Однако не учет карьерного потенциала каждого государственного служащего приводит к недоста-
точной эффективности функционирования государственной службы в целом. 

В процессе планирования карьеры сравниваются потенциальные возможности карьерного роста госу-
дарственного служащего с требованиями государственного учреждения и разрабатывается план карьерного 
развития конкретного государственного служащего и план карьерных изменений в конкретном государст-
венном учреждении. Опыт показывает, что разработка карьерных планов является действенным инструмен-
том повышения эффективности работы государственных организаций и учреждений.
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Инициативное бюджетирование (далее − ИБ) как механизм привлечения граждан к решению вопросов 
местного значения в форме непосредственного участия в процессе выбора объекта расходования бюджет-
ных (в том числе и внебюджетных) средств, контроля за их использованием, софинансирования при отдель-
ных разновидностях, получило развитие в Российской Федерации (далее – РФ) с 2007 г.

Несмотря на достаточно длительный период практического использования, теоретическая база дан-
ного механизма находится в настоящий момент времени в стадии разработки и активно дискутируется. 
Большой объем работы в этой сфере сделан Центром инициативного бюджетирования научно-исследо-
вательского финансового института Министерства финансов РФ в лице В. В. Вагина, Н. В. Гавриловой, 
Н. А. Шаповаловой, И. С. Анцыферовой. В частности, в работах указанных авторов рассмотрены зару-
бежный, российский опыт, тренды, принципы, социально-экономические эффекты, факторы, возможно-
сти, ограничения развития, роль коммуникаций в том числе интернет-порталов в продвижении практик 
ИБ, представлены наработки в области формирования рабочей программы по обучению государствен-
ных служащих инструментам вовлечения граждан в бюджетные инициативы [3; 6; 7; 8; 9]. Достаточно 

© Галынис К.И., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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весомый вклад в развитие теории ИБ внесла М. В. Цуркан, уточнив категории «партисипаторное», «ини-
циативное бюджетирование», проанализировав отечественный опыт ИБ [12; 13]. Исследованию в сфере 
сбалансированности инициатив, а также совершенствованию финансирования проектов партисипаторного 
бюджетирования посвящены работы Н. Д. Бублик, И. И. Лукиной, Р. А. Фазлутдинова, Д. В. Чувилина [4; 5]. 
Зарубежный опыт ИБ, а также сравнение данной формы гражданской активности в сельских и городских му-
ниципалитетах отражено в статьях сотрудников ГАНУ института стратегических исследований Республики 
Башкортостан К. Г. Качалкиной, Д. А. Гамиловой, Н. Ш. Розе, А. В. Куликова [10; 11].

Стоит отметить, что, несмотря на достаточно обширные исследования в данной сфере, устоявшегося оп-
ределения для понимания сущности ИБ на данный момент нет. Однако на прошедшем в декабре 2018 г. кру-
глом столе на тему «Инициативное бюджетирование как механизм поддержки местных инициатив и участия 
населения в решении вопросов местного значения», организованном Комитетом Государственной Думы по фе-
деративному устройству и вопросам местного самоуправления было предложено законодательно путем вне-
сения поправок в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131 трактовать его следующим образом: «совокупность прав и способов инициативного уча-
стия жителей муниципального образования, в том числе путем софинансирования расходов, а также через 
иные организованные формы осуществления местного самоуправления, в выборе приоритетных направлений 
развития своей территории, подлежащих обеспечению и финансированию за счет расходов местных бюдже-
тов (в части решения вопросов местного значения и исполнения иных полномочий органов местного самоу-
правления, предусмотренных отраслевым законодательством, так и относящихся к правам органов местно-
го самоуправления), с возможностью их софинансирования за счет средств регионального и федерального 
бюджетов, через осуществление, в том числе, общественного контроля за их обеспечением и осуществле-
нием» [1; 15]. При этом важнейшим фактором ИБ должно быть право граждан и их объединений выбирать 
проекты в рамках вопросов местного значения муниципальных образований.

В рамках федеральных округов распространение ИБ реализуется неравномерно: c запада на восток, при-
чем в ряде субъектов стали формироваться уникальные для России практики вовлечения граждан в решение 
проблем развития территории. Среди таковых, отдельные субъекты Дальневосточного федерального окру-
га (далее – ДФО), который указом Президента РФ от 3 ноября 2018 г. № 632, расширил свой состав через 
включение Забайкальского края и Республики Бурятия. 

Рассмотрим более подробно тенденции развития инструментов ИБ данного макрорегиона страны в рамках 
старого субъектного состава [2]. Инструменты ИБ в округе распространяются как через федеральные проекты, 
так и собственные наработки регионов. Среди федеральных, содержащих элементы ИБ, можно отметить, пре-
жде всего, программу «Устойчивое развитие сельских территорий», особенностью которой является использо-
вание классического инструмента − программы поддержки местных инициатив (далее – ППМИ), но для сель-
ской местности и лишь в рамках трех направлений, что может сдерживать более широкое вовлечение граждан:

 – создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
 – сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;
 – поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Как следует из представленных в таблице 1 данных достаточно продуктивно рассматриваемой програм-

мой пользуются органы власти Республики Саха Якутия.

Таблица 1
Данные о реализации программы поддержки местных инициатив в рамках программы  

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.» за 2014-2017 гг.

Регион
Всего, 

млн руб.

Федераль-
ный бюджет, 

млн руб.

Консолидированный 
бюджет субъекта, 

млн руб.

Внебюджетные 
источники,  

млн руб.

Число,  
реализованных 

проектов
Республика Саха (Якутия) 86,95 22,53 36,03 28,39 41

Камчатский край 8,23 2,49 4,50 1,24 4
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Регион
Всего, 

млн руб.

Федераль-
ный бюджет, 

млн руб.

Консолидированный 
бюджет субъекта, 

млн руб.

Внебюджетные 
источники,  

млн руб.

Число,  
реализованных 

проектов
Хабаровский край 2,50 0,30 1,39 0,81 1
Амурская область 4,01 0,48 2,31 1,22 2
Еврейская автономная 
область 5,10 1,28 2,86 0,96 5

Чукотский автономный 
округ 5,37 1,46 3,37 0,54 2

Источник: [16]

Согласно программе базовые условия следующие:
 – размер гранта для поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

не может превышать 60 % стоимости проекта, а в абсолютном выражении 2 млн руб. При превышении за-
данной величины, финансирование гранта реализуется за счет средств бюджета субъекта.

 – оставшиеся 40 % финансируется за счет средств местного бюджета, а также обязательного вклада 
граждан и (или) юридических лиц в разнообразных формах.

Признаки ИБ присутствуют также в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». 
В частности, граждане имеют возможность выдвигать для голосования и отбирать места массового отдыха, ко-
торые необходимо реконструировать в первую очередь, подавать заявку на включение своей дворовой терри-
тории в муниципальную программу благоустройства в рамках минимальных и дополнительных видов работ. 
В региональных программах также могут прописываться условия трудового и (или) финансового участия за-
интересованных граждан при проведении дополнительных работ, а иногда и минимальных видов работ. Фак-
тически можно констатировать, что при «формировании комфортной городской среды» прописывается необ-
ходимость соучастия граждан в принятии решений о расходовании средств (прежде всего бюджетных), что 
приближает используемый инструментарий этой программы к партисипаторному бюджетированию, трактуе-
мый М. В. Цуркан «как процесс разработки и утверждения и/или распределения части бюджетных средств му-
ниципального образования в рамках проектного подхода с применением форм общественного участия в реа-
лизации местного самоуправления…», за исключением лишь источников финансирования [12, c. 68].

Из таблицы 2 следует, что достаточно весомый вклад в финансирование мероприятий вносится в Респу-
блике Саха (Якутии) и Хабаровском крае.

Таблица 2
Данные о реализации инициативного бюджетирования в проекте  

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 г.

Регион Благоустроено

Источник финансирования, млн руб.

Бюджет 
федерации

Бюджета 
региона

Бюджет 
муниципалитета

Физические, 
юридические 

лица

Республика Саха 
(Якутия)

57 дворовых территорий 
(далее – ДТ),
17 общественных территорий 
(далее – ОТ), 1 место массо-
вого отдыха (далее – ММО)

199,43 24,65 134,16 -

Сахалинская область 5 ОТ, 23 ДТ 58,19 189,59 105,947 -

Камчатский край 42 ДТ, 3 ОТ, 2 ММО 70,74 3,72 0 -

Окончание табл. 1
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Регион Благоустроено

Источник финансирования, млн руб.

Бюджет 
федерации

Бюджета 
региона

Бюджет 
муниципалитета

Физические, 
юридические 

лица
Хабаровский край 169 ДТ, 29 ОТ, 1 ММО 235,38 74,33 41,31 5,7
Амурская область 38 ДТ, 8 ОТ, 1 ММО 154,703 46,214 5,055 -
Еврейская 
автономная область 12 ДТ, 2 ОТ, 1 ММО 34,356 5,592 0,782 -

Чукотский 
автономный округ 1 ДТ, 1 ОТ, 1 ММО 10,54 3,87 0,01 -

Магаданская область 9 ДТ, 9 ОТ, 1 ММО 31,04 4,23 1,64 -

Приморский край 289 ДТ, 6 ММО 59 ОТ 394 80,7 20,18 -
Источник: [14]

В развитии проекта «Формирование комфортной городской среды» в Приморском крае в 2018 г. был за-
пущен проект «400 дворов Приморья» (позже переименован в «1 000 дворов»), направленный на выявление 
приоритетных форм благоустройства придомовых территорий посредством голосования (с последующей раз-
работкой типовых дизайнов), сбором заявок от граждан на реализацию проектов и определение списка по-
бедителей (в их число попадали первые 400 правильно поданных заявок, с подписями не менее 20 жителей 
двора). Финансирование осуществлялось из бюджета региона (около 1,5 млрд руб.), вклада граждан или му-
ниципалитета при этом не требовалось. Фактически, данный проект представляет собой яркий пример пар-
тисипаторного участия граждан в распределении заданного объема бюджетных средств. 

Подобный по механизму и достаточно уникальный в своем роде является реализуемый с 2017 г. в Саха-
линской области проект «Молодежный бюджет», направленный на вовлечение старшеклассников в решение 
вопросов местного значения. В его рамках школьникам предоставляется возможность предлагать к реали-
зации проекты по обустройству территорий школ и общественных мест внутри муниципалитета. Техноло-
гия проведения этого проекта предполагает отбор идей от каждого класса, их проработку, предварительную 
и техническую экспертизу и представление оставшихся после отбора предложений на очное голосование 
среди учеников 9-11 классов. Причем каждый старшеклассник имеет возможность проголосовать за 2 раз-
ных предложения. В дальнейшем вопросами проработки технической документации занимается местная ад-
министрация. Финансирование этого проекта предусматривается как минимум из двух источников: бюджета 
области (до 3 млн руб. на школу) и местного бюджета (не менее 1 % от общей стоимости проекта). Допуска-
ется также привлечение спонсорских средств. Срок реализации не более года. Так, на конец 2018 г. по дан-
ным портала «Инициативное бюджетирование Сахалин и Курилы» реализовано 98 проектов с объемом под-
держки по отраженным данным со стороны областного бюджета в размере 208,7 млн руб. и 8,2 млн руб. 
со стороны местных бюджетов. По ряду проектов смета не отражена (18 проектов), поэтому данные недо-
статочно точные, но, тем не менее, выделяемые на школы суммы являются достаточно весомыми. Большин-
ство проектов затрагивают сферу создания и реконструкции спортивных объектов [17].

В 2018 г. в области начал реализовываться проект «Развитие территорий», предполагающий строитель-
ство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры при объеме финансирования до 100 млн руб. 
При этом срок реализации каждого проекта ограничен двумя годами. Механизм отбора идей схож с «Мо-
лодежным бюджетом» и включает формулировку предложения от каждого населенного пункта с числен-
ностью жителей более 100 человек, отбор 3-х делегатов от поселения, которые будут представлять пред-
ложение на общем собрание в рамках городского округа. В рамках собрания отбирают две инициативы, 
получившие большинство голосов, которые пройдя экспертный анализ, включаются в список областно-
го уровня. На заключительном этапе проходит голосование, где у каждого жителя области есть 2 голо-
са, которые он может отдать за 2 разных проекта. На данный момент уже запланировано к реализации 

Окончание табл. 2
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11 проектов разной направленности (системы водоснабжения, стадионы, скверы и т. д.) при финансиро-
вании со стороны области в размере 972,8 млн руб. и муниципальных бюджетов в размере 9,8 млн руб.

Своеобразным инструментом, реализуемым на уровне муниципальных образований, является «Народ-
ный бюджет», который предполагает осуществление отобранных конкурсной комиссией проектов за счет 
средств муниципального образования и внебюджетных источников. В настоящее время он не получил широ-
кого развития и реализуется в двух муниципалитетах: городском округе «Город Якутск» (с 2014 г.) и город-
ском округе «Город Певек» (с 2017 г.). Вклад граждан при реализации проектов в обоих округах должен быть 
не менее 20 % от общей стоимости проекта. Так, в Якутске за период с 2014 г. по 2017 г. уже было реализо-
вано 168 проектов. При этом из бюджета на сумму 108,66 млн руб. вклад граждан составил 40,922 млн руб. 
В 2018 г. реализовали 40 проектов. В Певеке в 2018 г. реализовано 2 проекта, при этом вклад граждан со-
ставил 88,89 тыс. руб., средства местного бюджета – 355,4 тыс. руб.

Классическим и наиболее распространенным инструментом является ППМИ, предполагающая реали-
зацию отобранных конкурсной комиссией проектов на средства регионального, местного бюджета и вне-
бюджетных источников (табл. 3).

Таблица 3
Данные о реализации инициативного бюджетирования в рамках Программы поддержки  

местных инициатив в субъектах Дальневосточного федерального округа

Регион
Начало 

реализации, 
год 

Требования 
по финансированию

Итоги реализации проекта

Сахалинская 
область

2017

Субсидия из средств региона не бо-
лее 3 млн руб. 
Вклад из бюджета муниципали-
тета не менее 1 % от стоимости 
проекта

К началу 2019 г. удалось реализовать 61 про-
ект на общую сумму 200,1 млн руб., из кото-
рых 76,54 % – средства областного бюджета, 
22,25 % – местного бюджета, 1,21 % – внебюд-
жетные средства 

Амурская область

2017

Из местного бюджет не менее 5 % 
от суммы субсидии.
Средства жителей не менее 3 % 
от субсидии. Объем субсидии 
не более 1 млн руб.

В 2018 г. реализовано 4 проекта. Субсидия 
из регионального бюджета 4 млн руб., средст-
ва местного бюджета – 2, 425 млн. руб., сред-
ства населения – 0,169 млн. руб.

Еврейская 
автономная область

2015

Не менее 7 % из местного бюд-
жета от суммы субсидии. 
Средства жителей не менее 5 % 
от суммы субсидии.
Размер  субсидии  не  более 
700 тыс. руб.

Сумма субсидий в 2016 г. 6 млн. руб. По ре-
зультатам конкурса 9 проектов получили под-
держку. Доля софинансирования из местного 
бюджета и со стороны жителей населенных 
пунктов составила 35 % от стоимости про-
ектов. В последующие годы финансирование 
из областного бюджета не предусматривалось

Республика Саха 
(Якутия)

2017

Размер субсидии из республикан-
ского бюджета варьируется в за-
висимости от типа муниципали-
тета и численности населения (от 
0,5 млн руб. до 3 млн руб.).
Средства местного бюджета не ме-
нее 5 % от субсидии.
Средства населения не менее 3 % 
от субсидий

За период 2017-2018 гг.
Финансирование проектов составило:

 – 716,969 млн руб. (средства республиканско-
го бюджета);

 – 182,048 млн руб. (средства местных 
 – бюджетов);
 – 63,506 млн руб. (средства граждан);
 – 49,962 млн руб. (вклад спонсоров).
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Регион
Начало 

реализации, 
год 

Требования 
по финансированию

Итоги реализации проекта

Чукотский 
автономный округ

2018

Не менее 1 % от стоимости проек-
та (средства муниципалитета, на-
селения, юридических лиц).
Средства окружного бюджета – 
не более 99 %

На 2019 г. в региональном бюджете предус-
мотрено 50 млн руб. На один проект не бо-
лее 5 млн руб. 

Хабаровский край

2014

Средства местного бюджета не ме-
нее 5 % от субсидии.
Средства населения не менее 1 % 
от субсидий.
Средства юридических лиц, ИП, 
НКО не менее 1 % от размера 
субсидий.
Субсидия не более 2 млн руб.

С 2014 г. по 2018 г. реализовано 183 проекта 
при финансировании:
2,5 млн руб. (средства федерального бюджета);
224,6 млн руб. (средства регионального 
бюджета);
52,7 млн руб. (средства муниципального 
бюджета);
91,6 млн руб. (внебюджетные источники).

Составлено автором по материалам исследования

Как следует из таблицы 3, наиболее значительное финансирование в рамках инструмента ИБ наблюда-
ется в Республике Саха (Якутии). Наличие в Хабаровском крае, помимо прочих источников средств феде-
рального бюджета, объясняется тем, что ППМИ начала реализоваться в регионе с 2014 г. первоначально под 
руководством Министерства экономического развития, а впоследствии – Министерства сельского хозяйст-
ва края в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы». Помимо региональной ППМИ 
с 2017 г. начали выдавать также гранты с привлечением федеральных средств на поддержку местных ини-
циатив граждан, проживающих в сельской местности.

В целом, сопоставляя тенденции развития инструментов ИБ в рамках федерального округа, можно вы-
делить 3 крупных лидера по объему финансирования: Приморский край, Сахалинскую область, Республи-
ку Саха (Якутию). Причина данного факта может быть объяснена активностью региональных, местных вла-
стей, бюджетной самодостаточностью в следствие специфики отраслевой экономики (в случае Сахалинской 
области). Кроме этого, достаточно сильная вовлеченность населения в ИБ, как в формате обсуждения проек-
тов, так и софинансирования отмечается в Якутии. Это может быть обусловлено конкуренцией среди выд-
вигаемых проектов и методикой их оценки, которая направлена на увеличение софинансирования проектов 
со стороны населения и муниципалитетов более чем в 3 раза по сравнению с минимальными требованиями 
для получения высоких балов и поддержки в реализации.

Подводя итог, отметим, что в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа возникли до-
статочно уникальные по своим характеристикам инструменты инициативного бюджетирования, что во мно-
гом связано с инициативой органов власти. Достаточно перспективной из них, на наш взгляд, является «Мо-
лодежный бюджет», который при транслировании на другие регионы, может стать одним из механизмов 
формирования гражданского общества и воспитания активного гражданина.
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В настоящее время исследование правонарушений в сфере налогового законодательства выявило ряд про-
блем, которые необходимо решить с целью модернизации применения ответственности к их отдельным видам 
с помощью установленных законодательных норм, так как совершенствование налогового администрирования 
является неотъемлемой частью оценки эффективности полноты бюджета Российской Федерации (далее – РФ). 
В современном законодательстве, регулирующем налоговые отношения, установлена налоговая, администра-
тивная и уголовная ответственность с целью выявления специфических оснований для привлечения к таковой.

Анализируя положения Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), необходимо обратить внимание на по-
нятие налогового правонарушения (ст. 3 РФ), за которое налоговым законодательством предусмотрена ответ-
ственность (ст. 106 НК РФ) в виде налоговых санкций. Санкции формируются и используются в форме де-
нежных взысканий (ч. 1 ст. 114 НК РФ), применяемым как для физических, так и для юридических лиц [2]. 
Виды налоговых нарушений условно разделяются на сферы направленности, связанные с ошибочным ве-
дением налогового учета, неисполнением налоговых обязательств и препятствованием работе фискальных 
органов, нарушением установленного порядка расчета, сокрытия или занижения прибыли, задержкой пере-
числения налогов в бюджеты и другие [4].

© Гулькова Е.Л., Пшеничнова Е.А., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0.  
всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Однако неуплата налога может повлечь не только налоговую ответственность для организации 
(ст. 122 НК РФ), но и административную для ее должностных лиц (ст. 15.11 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, далее  − КоАП РФ) [1]. Санкции, закрепленные в главе 15 КоАП РФ и главе 16 НК РФ,  
взаимосвязаны с точки зрения определения объектов состава правонарушений с последующим наложением 
наказания в виде штрафов и пеней. В частности, наблюдается тесная взаимосвязь объектов правонаруше-
ний, закрепленных в ст. 125 НК РФ и ст. 17.7 КоАП РФ. Некоторые статьи НК РФ свойственны только на-
логовым правоотношениям, в частности ст. 122, 123 НК РФ, а некоторые правонарушения уже подпадают 
под классификацию преступлений и, соответственно, регулируются Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (далее – УК РФ) [3]. Необходимо отметить и разные сроки давности привлечения к ответственности, 
например, период давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения в НК РФ состав-
ляет 3 года (в соответствии с ст. 113), а в соответствии с КоАП РФ (ч. 1 ст. 4.5) − один год. Данные расхо-
ждения сводят к минимуму конструктивность правоприменения по процессам о налоговых нарушениях.

Что касается существующей уголовной ответственности за неуплату налогов, то она наступает только лишь 
в случае совершения нарушений в крупных размерах, которые являются преступлениями (ст. 198 УК РФ) [6]. 
Также, пункт 2 статьи 108 НК РФ устанавливает для налоговых отношений принцип однократности наказа-
ния за одно и то же правонарушение, который в расширенной трактовке содержится в ст. 50 Конституции 
РФ. Однако следует различать ситуации, когда речь идет об одном и том же налоговом правонарушении либо 
зафиксировано повторное налоговое правонарушение или их совокупность. Выявление факта и признаков 
налогового правонарушения, совершенного налогоплательщиком, осуществляется в ходе проводимых меро-
приятий, которые выступают формой налогового контроля.

Рассматривая практику налоговых органов в части обнаружения налоговых правонарушений (по данным 
Федеральной налоговой службы), можно отметить следующее. Количество проверок за 2016-2018 гг. снижается 
в связи с введением риск-ориентированного подхода при их планировании и проведении. В частности, в 2018 г. 
количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выя-
вивших отрицательные моменты, уменьшилось. В основном зафиксированные злоупотребления представляют 
собой нарушение требований законодательства − 99,8 % от общего количества выявленных. В данном случае 
необходимо отметить рост результативности контрольно-аналитической работы налоговых органов – увеличи-
лась доля проверок, по результатам которых были возбуждены дела об административных правонарушениях 
с последующими последствиями в виде административных штрафов и предупреждений. Однако некоторое ко-
личество проверок (47 % от их общего числа) признаны недействительными на основании решения судов вви-
ду различного толкования судебными и налоговыми органами норм законодательства, касающегося налоговых 
правонарушений. При этом уголовная ответственность наступает в каждом четверном случае, а именно воз-
буждение уголовных дел в отношении налоговых отношений составила 2,7 %, отказов в возбуждении 62,5 %. 
Некоторыми причинами отказа в возбуждении следственными органами уголовных дел по налоговым право-
нарушениям являются: несоответствие сроков давности привлечения к уголовной ответственности и периодов 
проведений налоговых проверок; отсутствие первичных документов, на основании которых возможно прове-
дение экспертизы для определения сумм сокрытых налогов и другие. В данном случае необходимо более чет-
ко и конкретно представить взаимодействие налоговых и следственных органов на законодательном уровне.

При рассмотрении данных о налоговой задолженности в бюджетную систему РФ, можно отметить, что 
совокупный объем задолженности достаточно существенно возрос. В основном доначисления касаются на-
лога на добавленную стоимость (46,0 %), на втором месте – налог на прибыль организаций (29,8 %), да-
лее следует налог на доходы физических лиц (8,6 %) и прочие налоги. Необходимо подчеркнуть, что для 
РФ свойственно присутствие задолженностей по абсолютно всем типам налогов [9].

Проведенная аналитическая работа показывает, что результативность проверок и организаций, и ин-
дивидуальных предпринимателей практически стопроцентная. Как показывает практика, правонарушения, 
которые наиболее часто встречаются в рамках налогового контроля, связаны в большей степени с жела-
нием налогоплательщиков получить необоснованную налоговую выгоду с помощью применения противо-
правных схем минимизации налоговой базы и ухода от налоговой ответственности. Стоит отметить, что 
если большая часть поступлений в бюджет приходится на долю юридических лиц, то и доля правонаруше-
ний (по сумме доначисленных платежей по результатам выездных проверок) у этих субъектов налоговых  
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правоотношений, соответственно, выше [9]. Можно выделить умышленное искажение данных бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, дробление бизнеса с целью незаконного применения специальных (льготных) 
режимов налогообложения, наличие фиктивного документооборота при отсутствии реальных сделок с це-
лью получения незаконного возмещения НДС, искусственное завышение расходов и другие. Наряду с ука-
занными схемами по результатам налоговых проверок имеет место регистрация фирм-однодневок и ини-
циация процедур преднамеренного (фиктивного) банкротства предприятий.

Налоговые органы в настоящее время не используют всеобъемлющей охват налогоплательщиков вы-
ездными налоговыми проверками, а анализируют так называемые зоны риска совершения налоговых пра-
вонарушений [8]. При последовательном снижении количества выездных проверок за 2016-2018 гг. их эф-
фективность увеличилась. Благодаря улучшению качества доказательной базы по выявляемым налоговым 
правонарушениям количество судебных дел с участием налоговых органов снизилось почти в шесть раз. 
При этом растет доля судебных споров, в которых суды признают обоснованной позицию налоговых орга-
нов. Также налогоплательщикам предоставлена возможность оценить свои риски самостоятельно, восполь-
зовавшись критериями, размещенными на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы [5].

Тем не менее, причинами и условиями налоговых правонарушений может являться несовершенство со-
вокупности видов законодательства. Выявление особенностей административного и налогового права для 
повышения применимости штрафных санкций послужит базой для разработки соответствующих мер в виде 
ужесточения процедуры государственной регистрации юридических лиц и упрощения процедуры ликвида-
ции нефункционирующих компаний по инициативе налоговых органов, например, повышение величины ми-
нимального размера уставного капитала для вновь создаваемых организаций и другие.

В целях минимизации возможностей налогоплательщиков по совершению налоговых правонарушений 
возможно введение некоторых изменений: развитие аналитических инструментов их выявления и стимули-
рование к добровольному исполнению налоговых обязательств; расширение системы досудебного урегули-
рования споров; распространение спектра сервисных услуг с использованием более совершенного электрон-
ного взаимодействия и удаленного доступа в целях развития информационной открытости [7; 10].

В рамках трансформации налогового законодательства отдельно остановимся на решении проблемы оп-
тимизации процедур подачи и формирования налоговой отчетности. Изменения могут заключаться в сле-
дующем: публикация новых стандартов бухгалтерского учета как минимум за 6 месяцев до начала их дей-
ствия; опубликование новых форм налоговой отчетности или изменений действующих форм как минимум 
за 3 месяца до даты введения их в действие и начала отчетного периода и др. Результатом внедрения пере-
численных мер должно стать: сокращение количества ошибок и уменьшение числа случаев пересдачи на-
логовой отчетности; оптимизация процедур налогового администрирования; снижение количества судебных 
споров между налоговыми органами и налогоплательщиками и т. п.

Следует отметить, что создание системы администрирования, построенной на единой методологической 
основе, обеспечит устранение спорных моментов практического применения законодательных норм в сфе-
ре нарушения налогового законодательства. Поскольку в НК РФ нет четкого определения понятия «ответ-
ственность за налоговые правонарушения», предлагается в отдельной статье главы 16 НК РФ определить 
налоговую ответственность, а также закрепить в НК РФ малозначительность противоправного деяния. В це-
лях увеличения контроля и прозрачности регистрации налогоплательщиков необходимо совершенствова-
ние п. 3 ст. 83 НК РФ с помощью изменения сроков постановки на учет, например в течение 15 дней после 
их государственной регистрации. За просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 ка-
лендарных дней (включительно) – 1/300 действующей в настоящее время ставки рефинансирования Цент-
рального Банка РФ изменить до 1/180 для увеличения сумм пени.

Необходимо сказать и о существенных недостатках системы налоговых льгот, которые выражаются, 
в частности, в неправомерном их применении вследствие использования различных схем, недостатков и про-
белов налогового законодательства. С целью минимизации возможности их противоправного использования, 
необходима оптимизация (в том числе сокращение) налоговых льгот с помощью внедрения наиболее эффек-
тивных мер для развития той или иной отрасли или категории налогоплательщиков.

В целях решения проблемы невозможности привлечения к уголовной ответственности лиц, которыми 
были совершены налоговые преступления, предусмотренные ст. 198-199 УК РФ (связанные с истечением 
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сроков давности уголовного преступления в налоговых отношениях), в виде уклонения от уплаты налогов 
целесообразны следующие меры:

 – внести изменения в Уголовный кодекс РФ, позволяющие применять расширенную конфискацию 
средств совершения преступления в сфере налогов и сборов;

 – учитывая международную практику, утвердить такие виды налоговых правонарушений как: совер-
шение преступления организованной группой, а также с сокрытием или искажением информации в отноше-
нии контролируемых иностранных компаний или контролируемых сделок.

В связи с этим необходимо устранение всех неясных и расплывчатых положений, различных несо-
ответствий и противоречий между нормами, а также урегулирование ряда моментов, которые приводят 
к созданию новых и использованию известных и налоговым органам, и налогоплательщикам налоговых 
схем. Необходимо обеспечить расширение автоматического обмена налоговой информацией по междуна-
родным группам компаний, предусматривающих совершенствование механизма обмена с компетентны-
ми органами зарубежных стран.

Таким образом, в настоящее время необходима реализация ряда мер, направленных на предотвращение 
налоговых правонарушений, что будет иметь позитивные последствия для доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.
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В ноябре 2018 г. состоялся круглый стол Общественной палаты Российской Федерации (далее – РФ), по-
священный обсуждению возможных результатов национальной программы «Цифровая экономика РФ» [1]. Вы-
сказанные участниками идеи определили цель настоящей статьи: выявление угрозы цифровой экономической 
безопасности организаций, отраслей и российской экономики в целом. Методы исследования, применяемые 
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авторами, основаны на изучении понятийного аппарата, используемого в цифровой экономике для выявления 
логических и функциональных несоответствий и противоречий.

Экономическая безопасность организации (далее − ЭБО) − способность организации обеспечить защищен-
ность системообразующих интересов (элементов) от внешних и внутренних угрожающих факторов, реализуе-
мая системой управления с помощью административных, экономических и социально-психологических меро-
приятий. Соответственно, цифровая экономическая безопасность организаций – ЭБО в цифровой экономике. 

Главной целью ЭБО является предупреждение деструктивных воздействий на имущество, персонал 
и другие системообразующие элементы организации, предотвращение причин, порождающих эти деструк-
ции. Система ЭБО предназначена для мониторинга и контроля ситуации, чтобы выявлять отклонения 
от устойчивых показателей экономического развития и предупреждать возможные выходы этих параме-
тров за предельные значения. При этом следует учитывать, что, во-первых, в мероприятия по обеспечению 
ЭБО входит экспертиза разрабатываемых и принимаемых управленческих решений по вопросам финан-
сово-хозяйственной деятельности для обеспечения защищенности деятельности организации. Во-вторых, 
защищенность не является чем-то один раз установленным, состояние защищенности меняется со време-
нем и зависит от внешних и внутренних угроз. В-третьих, при анализе угроз прежде всего необходимо 
определение проблем в экономической деятельности организации. Таким образом, ЭБО − обеспечение со-
стояния защищенности не только реально идентифицированных интересов и прав владельцев и персонала 
организации, но и потенциально существующих интересов, которые связаны как с экономическими аспек-
тами, так и с социально-политическими.

Подобное понимание ЭБО предопределяет комплексный подход к организации деятельности по об-
наружению и анализу возможных угроз, их эффективному предотвращению с целью обеспечения устой-
чивости функционирования организации. Безопасность как социально-экономический фактор побуждает 
к особому взгляду на все аспекты деятельности организации. Например, с позиций обеспечения безопас-
ности система стимулирования персонала, кроме мотивации к эффективной деятельности, должна побу-
ждать персонал к лояльности организации не только во время трудовой деятельности, но и после уволь-
нения из организации. 

Развитие информационных технологий привело к появлению в 1995 г. нового термина «цифровая эконо-
мика», наиболее полно отражающего грядущие изменения, приходящие на смену постиндустриальным за-
конам ведения бизнеса. Насыщение управления информационными средствами, с одной стороны, облегчает 
реализацию традиционных задач, с другой − возникают новые перспективы, растет альтернативность буду-
щего и возрастает сложность процессов разработки и принятия управленческих решений. Усложняются ин-
теллектуальные процессы. Требования к профессиональному мышлению и компетенциям управленцев ме-
няются. С этой точки зрения, особую опасность для цифровой экономики представляют негативные формы 
латентного управления. Мошенничество, как деструктивное социально-экономическое явление, распростра-
няется на все виды коммерческой, предпринимательской, финансовой, банковской, бюджетной, кредитной, 
имущественной деятельности государственных и частных структур. Переход России к рыночной экономике 
в условиях преобразования государственных структур и несовершенства законодательства, породило осо-
бенно благоприятные обстоятельства для применения разнообразных форм латентного управления в соци-
ально-экономических взаимоотношениях [4]. Создание цифровой экономики откроет новые возможности 
для деструктивной деятельности и потребует совершенствование систем обеспечения ЭБО. Среди цифро-
вых угроз особенно необходимо отметить рост зависимости от зарубежных цифровых производителей. Ме-
ждународное разделение труда порождает дилемму: рост цифровой зависимости или рост цифровой неза-
висимости требуют однозначного ответа с учетом экономической безопасности.

Информационные технологии позволяют пользователю эффективнее и быстрее получать товары и услу-
ги, приобретая их в интернет-магазинах, практически, по оптовым ценам. В конечном счете можно вести 
бизнес, не выходя из дома. Цифровая экономика обеспечивает:

 – повышение производительности труда; 
 – снижение издержек в производственной сфере;
 – ужесточение конкурентной борьбы как фактора развития;
 – появление новых рабочих мест.
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С другой стороны, кроме положительных сторон, информационные технологии имеют и отрицатель-
ные, к которым относят:

 – киберугрозы, возникающие из-за рисков, связанных с защитой информации;
 – использование персональных данных для латентного управления поведением;
 – рост безработицы (ликвидацию ряда профессий);
 – появление «цифровых отверженных» − увеличение разницы в уровне благосостояния из-за недоступ-

ности информационно-технических услуг. По причине недостаточности образования, недоступности техни-
ческого или продуктового обеспечения и т. п.

Ответ на этот вопрос, что нас ждет завтра, сложно спрогнозировать полностью. Изменения нарастают 
с пугающей скоростью. Тенденции все увеличивающейся цифровой трансформации и неопределенности, 
попытки диктата в международных экономических отношениях и неприкрытое применение протекциониз-
ма – реальность сегодняшнего дня. Бесспорно, мы стоим перед началом эпохи цифрового управления. Одним 
из ведущих факторов изменений в экономике и управлении будущего представляется реализация технологий 
на базе «искусственного интеллекта». Разговоры о применении технологий «искусственного интеллекта» ве-
дутся давно, и в последнее время этот проект стал все ближе приближаться к реальности. Так, перспектива 
использования беспилотного транспорта стала экономическим фактором. Все это порождает не только воз-
можности, но и приводит к появлению новых угроз.

Цифровые технологии, освобождая от рутинных, формальных действий увеличивают количество необ-
ходимых для решения проблем профессиональной деятельности, что неизбежно породит совмещенность 
разных профессий в управлении для достижения успешности и эффективности. В частности, может стать 
актуальной задача модернизации инженерно-экономической подготовки специалистов для управления сов-
ременными корпорациями [2]. Конкурентоспособность компаний в цифровой экономике будет обеспечивать-
ся способностью управления высшего звена профессионально разбираться не только в управленческо-эко-
номических, но и в технико-технологических задачах. Необходимо будет перейти от чисто управленческой 
деятельности к комплексной инженерно-управленческой, программно-управленческой или управленческо-
цифровой деятельности. «Творчество становится реальной и острой потребностью практики развития. Твор-
чество является антиподом бюрократизации, технократизма, излишней централизации управления, консерва-
тизма, и наоборот, оно способствует проявлению инициативности, самостоятельности, заинтересованности. 
Именно поэтому креативному менеджменту принадлежит будущее» [2, с. 14].

Современным корпорациям для выхода на уровень достижения конкурентоспособности в цифро-
вой экономике требуется провести переформатирование или трансформацию не только в области про-
изводства, торговли или операционных моделей, но и в области управления. Мешает такой трансфор-
мации или переформатированию управления в первую очередь, подавляющая нехватка компетентных 
специалистов, а во вторую, консерватизм, осторожность высшего руководства [3]. Смена эпох требует 
и смены методов управления. Однако соответствующие решения следует ответственно готовить, что-
бы, устраняя одни проблемы, не породить другие  (возможно более серьезные, по принципу «одно ле-
чим, другое калечим»).

Поэтому, с авторской точки зрения, интересно изучить с позиции ЭБО решения правительства РФ 
в цифровой сфере. Каким образом «цифровые» решения могут повлиять на экономическую безопасность 
российских организаций, конечно, в первую очередь относящихся к цифровой экономике. Шесть лет санк-
ционного противостояния с Западом приучили к достаточно осторожному отношению в вопросах интегра-
ции и кооперации отечественной и зарубежной экономики. Это порождает главный вопрос анализа: при-
ведет ли развитие «цифровой экономики» к повышению безопасности российских организаций, отраслей 
и РФ в целом или цифровая трансформация России приведет к повышению зависимости в цифровой сфе-
ре, а следовательно нанесет удар по ЭБО. Опубликованные в прессе материалы аналитического и крити-
ческого характера по правительственной программе, посвященной развитию цифровой экономики, рас-
сматривают в основном ход реализации программы и недочеты исполнения заложенных в нее положений, 
не анализируя основной понятийный аппарат программы.

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. зафиксировано:
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«Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с целями, задачами, направления-
ми, объемами и сроками реализации основных мер государственной политики Российской Федерации по со-
зданию необходимых условий для развития цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 
деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает эконо-
мический рост и национальный суверенитет», далее уточняется: «…цифровая экономика представляет со-
бой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в которой являются данные в цифро-
вой форме, и способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан 
и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, созданию и применению российских информационно-телекоммуникационных техно-
логий, а также формированию новой технологической основы для социальной и экономической сферы» [1].

В программе не выделена в явном виде ее миссия, хотя функционально можно представить миссией 
зафиксированный в первом абзаце тезис: «…созданию необходимых условий для развития цифровой эко-
номики Российской Федерации». Однако вызывает недоумение логический анализ определения цифровой 
экономики авторами программы. Конечно, прилагательное «цифровая» красиво и велеречиво, но оно лишь 
определяет тип экономики, и, следовательно, предполагает применение этого прилагательного ко всем эко-
номическим понятиям. Авторы программы строят понятие «цифровая экономика» на основе родового или 
системообразующего предиката: «…данные в цифровой форме являются ключевым фактором производст-
ва…». Данный тезис повлек за собой искажение целей и переакцентуацию программы с решения актуаль-
ных проблем на второстепенные, что наносит вред ЭБО и РФ в целом.

По мнению авторов, понятие «цифровая экономика» необходимо строить на основе понятия рынка. На-
пример, применить маленькое изменение в системообразующем предикате: «…данные в цифровой форме 
являются ключевым фактором рынка…». Это позволяет при анализе программы задать вопросы об исполь-
зовании всех типовых понятий, относящихся к рыночной экономике: «цифровой рынок», «цифровой товар», 
«цифровой покупатель», «цифровой спрос», «цифровая конкуренция», «цифровой производитель», а самое 
главное «цифровая отрасль». Эти понятия должны присутствовать правительственной программе, однако 
составители программы их игнорировали. 

В программе определены стратегические цели развития цифровой экономики: 
 – «создание экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме являются клю-

чевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обес-
печено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сооб-
щества, государства и граждан;

 – создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характе-
ра, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологиче-
ских бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях 
экономики, так и в новых отраслях, и на высокотехнологичных рынках;

 – повышение конкурентоспособности на глобальном рынке, как отдельных отраслей экономики РФ, 
так и экономики в целом» [1].

Изучение этих целей позволяет сделать вывод о направленности правительства РФ на цифровое потре-
бление и самоустранение из цифрового производства, так как, цифровой продукт, действительно, может су-
щественно повысить конкурентоспособность и даже высокотехнологического бизнеса (в финансовой сфере, 
самолетостроении, атомной энергетике и т. п.) и даже РФ в целом, правда, не на цифровом рынке. С другой 
стороны, нигде не фиксируется, что ключевым фактором производства должен стать национальный цифро-
вой продукт. В итоге реализация этих стратегических целей наверняка приведет к повышению цифровой за-
висимости РФ и, соответственно, снижению, в долгосрочной перспективе, экономической безопасности как 
в целом, так и отдельных отраслей и предприятий России. 

Рассмотрим вопрос о том, почему правительство РФ развивает «цифровую экономику РФ», а не «россий-
скую цифровую отрасль», где поддержка «национального цифрового производителя», где защита «Россий-
ского цифрового рынка». Можно было бы предположить, что в начале программы написали общие абстрак-
ции, а затем конкретизировали их в необходимом для РФ направлении. Но эти ожидания не оправдываются, 
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в программе правительства РФ уточняется: «В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей 
(сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, технологий, 
институциональной и инфраструктурной сред, настоящая Программа сфокусирована на 2 нижних уровнях 
цифровой экономики − базовых направлениях, определяя цели и задачи развития:

 – ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нор-
мативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и техноло-
гических заделов);

 – основных инфраструктурных элементов цифровой экономики (информационная инфраструктура, ин-
формационная безопасность)» [1]. 

Эти цели и задачи развития никак не отвечают на поставленные вопросы, так как скромное формирование 
технологических заделов никак не соответствует цели стимулирования производства отечественного цифрово-
го продукта, а информационная безопасность никак не тождественна экономической цифровой безопасности.

Конечно, в программе развития цифровой экономики определяются актуальные проблемы России в циф-
ровой сфере: «Развитию цифровой экономики России сегодня препятствуют … прежде всего:

 – …отставание от ведущих иностранных государств в развитии конкурентоспособных информацион-
ных технологий;

 – зависимость социально-экономического развития от экспортной политики иностранных государств;
 – недостаточная эффективность научных исследований, связанных с созданием перспективных инфор-

мационных технологий, низкий уровень внедрения отечественных разработок, а также недостаточный уро-
вень кадрового обеспечения в области информационной безопасности» [1].

Однако поставленные в программе стратегические, оперативные и тактические цели уходят в сторону 
от решения этих актуальных проблем. Справедливости ради, необходимо отметить, что в программе в раз-
деле управления развитием цифровой экономики выделено: «Одной из важнейших задач системы управ-
ления является поддержка «стартапов» и субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
разработки и внедрения цифровых технологий путем их информационной акселерации (популяризации, 
обучения новым бизнес-моделям, навигации в системе управления, координации с другими участниками 
и ряд других мер) и инвестиционной акселерации  (финансовой поддержки, создания специальных пра-
вовых и налоговых условий, переориентации институтов развития, создания новых способов поддержки 
и др.)» [1]. Но это одна из неосновных задач программы и упомянута в самом конце списка задач страте-
гического оперативного и тактического уровня управления развитием цифровой экономики.

Нельзя назвать цели и задачи программы абсолютно неактуальными, они, несомненно, полезны. Ко-
нечно, инфраструктура необходима и без подготовки кадров не обойтись, а также без нормативно зако-
нодательных изменений. Активизация использования цифровых технологий в высокотехнологических 
и любых других отраслях − дело необходимое для повышения конкурентоспособности России. Но из 
всех направлений развития только «Формирование исследовательских компетенций и технологических 
заделов» можно отнести, хотя и косвенно, к целям поддержки российского цифрового производителя. 
И не важно: более программа поддерживает отечественное цифровое производство или менее главное, 
что стратегической цели поддержки национального цифрового производителя как наиважнейшей для 
обеспечения цифровой национальной безопасности программа не ставит. Никто не будет отрицать про-
стую истину: между национальной цифровой экономической безопасностью и информационной безопас-
ностью лежит пропасть. 

Почему американцы цитируют и пересказывают в разных вариантах тезис Ч. Вильсона: «Что хорошо 
для «Дженерал моторс», хорошо для Америки». Необходимо и нам сказать: «Что хорошо для Яндекса, ла-
боратории Касперского, 1С, Mail.ru Group и других российских цифровых компаний – хорошо для России.

Определенные шаги в необходимом направлении делаются. На заседании Правительственной комис-
сии по цифровому развитию 25 декабря 2018 г. Д. Медведев отметил, что на реализацию национальной 
программы «Цифровая экономика» будет выделено из федерального бюджета более 1 трлн руб. до 2024 г. 
Председатель Правительства РФ указал на необходимость создания российского программного продукта 
и сервисов для защиты персональных данных и платежных систем. Отдельно Д. Медведев обозначил се-
рьезность угрозы киберпреступности и кибервойн [7].
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В заветах Суворова утверждалось, что воюют не числом, а уменьем. В стратегическом управлении это 
умение определяется способностью сконцентрировать на главном направлении максимально возможное 
количество доступных ресурсов. Одно дело − необходимость создания, другое дело – самая главная цель. 
Правительственная программа не позволяет сфокусироваться Российской цифровой экономике на главном, 
приоритетном направлении – защите национального цифрового рынка, снижению цифровой зависимости 
России от цифрового импорта.

Шестой год российская экономика испытывает санкционное давление Запада, однако стимулирование 
цифрового потребления без контроля над цифровой зависимостью отдает рычаги влияния на цифровую эко-
номику заграницу. А значит, пора корректировать или даже глубоко перерабатывать, правительственную про-
грамму, не дожидаясь ее полного выполнения.

Указывая на консерватизм мышления на высшем управленческом уровне, С. Манн в своей статье «Теория 
хаоса и стратегическое мышление» фиксирует концептуальную проблему стратегического мышления [5]. От-
мечая кризис стратегического управления на геополитическом уровне, он раскрывает источник этого кризиса 
и ориентирует на необходимость изменения процессов управления. Манн рассматривает проблемы государ-
ственного управления, однако его подход применим и на отраслевом и на корпоративном уровне управления. 
Несмотря на разницу между этими типами управления. Это позволяет применять в процессах управления те-
орию хаоса, как теорию интердетерминированной нелинейно изменяющей свои свойства динамичной внеш-
ней социально-экономической среды, что позволяет изменить парадигму современных процессов управления.

Теория С. Манна позволяет с весьма интересной стороны провести интерпретацию содержания цифровой 
правительственной программы как примера сфокусированного, акцентированного на частностях, управленче-
ского мышления. Во-первых, теория хаоса применима для определения свойств динамических систем, систем 
с большим количеством подвижных элементов, какими и являются социально-экономические системы. Во-вто-
рых, эти системы внутри содержат «непериодический порядок», то есть, при всей беспорядочности параметров, 
описывающих эти системы, можно создавать модели, фиксирующие определенный порядок. В-третьих, такие 
подвижные системы имеют точки бифуркации, небольшие изменения входных сигналов порождают значитель-
ные последствия [6]. Теория хаоса позволяет при анализе выявлять не отдельные элементы внешней и внутрен-
ней среды организации, а акцентироваться на нелинейном изменении процессов внутри и вовне организации.

Введение в программу системообразующего понятия цифровой экономики, основанное на определении «дан-
ные в цифровой форме являются ключевым фактором производства» привело к созданию «зерна хаоса». Это не-
гативный, деструктивный фактор латентно и нелинейно воздействующий на систему, находящуюся в точке би-
фуркации, для изменения ее эволюционной траектории. Тезис, раскрывающий понятие «цифровой экономики», 
является таким, своеобразным зерном хаоса, который, исполняя функцию парадигмы, исказил и переакцентиро-
вал программу с фокуса на цифровое производство на иные цели и задачи. Стратегический акцент сформировался 
на использовании, применении цифровых достижений. Множество важных, в настоящий момент, задач заслони-
ли главную цель. Соответственно, реализация программы все дальше уводит деятельность правительства и рос-
сийских компаний от концентрации на цифровом импортозамещении и экономической цифровой безопасности.

Делая выводы из вышеизложенного, необходимо отметить следующее:
 – бесспорно, что «повышение конкурентоспособности … как отдельных отраслей экономики РФ, так 

и Российской экономики в целом», не обеспечивает конкурентоспособности российского цифрового товара;
 – конечно, «создание необходимых и достаточных условий … для создания и (или) развития высоко-

технологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений …» помогает нау-
коемким отраслям, однако это лишь косвенно стимулирует отечественное цифровое производство;

 – вот и «создание экосистемы …, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором 
производства …», никак, непосредственно, не повышает существующий в настоящее время уровень цифро-
вой экономической безопасности российских организаций, отраслей и России в целом;

 – национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» необходимо скорректиро-
вать в сторону большей поддержки национальных цифровых производителей, так как существующая про-
грамма приводит к распылению сил и средств в процессе цифрового развития России;

 – научному сообществу необходимо сформировать тезаурус понятий, определяющих парадигму циф-
ровых экономических отношений.
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В 2017-2030 гг. правительство России реализует программу цифровой экономики, утвержденную пре-
зидентом В. В. Путиным [2]. Главной целью программы является создание и развитие цифровой среды, что 
облегчит решение проблем конкурентоспособности и национальной безопасности Российской Федерации 
(далее – РФ). Согласно приоритетной концепции в период глобальной информатизации субъекты хозяйство-
вания обязаны внедрять современные цифровые технологии для реализации своих стратегий. Сегодня пра-
ктически стерты границы рынков. Поэтому борьба за потребителей приобретает международный характер.

Цифровые технологии призваны максимально сократить этап передачи информационных сообщений от пред-
приятия к конечному потребителю посредством эффективного использования цифрового пространства [10].

Одной из целей настоящего исследования является анализ содержания различных управленческих стра-
тегий, которые могут быть применены в рамках развития организационно-экономического механизма стра-
тегического управления предприятиями в процессе перехода к цифровой экономике. При этом очевидно, 
что ключевой задачей организационно-экономического механизма стратегического управления предприяти-
ем является формирование и реализация мер по решению проблем, связанных с появлением новых техноло-
гий, такими как искусственный интеллект, технологии распределенного управления и большие данные [14].

Очевидно, что одной из задач развития организационно-экономического механизма стратегического управ-
ления экономической безопасностью России в ближайшей перспективе станет необходимость выработки  
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низма стратегического управления экономической безопасностью России» (Задание № 26.3913.2017/4.6). 
         © Гончаренко Л.П.., Сыбачин С.А., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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политических и экономических решений, чтобы смягчить неблагоприятное положение людей, пострадавших 
от изменений в экономике. Среди прочего, это включает в себя увеличение инвестиций в исследования и раз-
работки, содействие образованию в технических и естественно-научных сферах, политику поддержки конку-
ренции между новыми и существующими фирмами в этих областях, а также краткосрочные и среднесрочные 
решения по предотвращению или снижению тяжести потенциальных рисков в сфере занятости населения [2].

Продвижение цифровизации нужно для устойчивого роста экономики. Цифровые технологии делают 
жизнь людей проще, повышается работоспособность капитала и компаний в целом, создаются финансо-
вые цепочки. Эволюционный прорыв в цифровизации не может произойти сам по себе. Государство долж-
но заниматься стратегическим планированием для того, чтобы увеличить выгоды от цифровой экономики.

Распоряжение президента РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Программой определены цели, задачи, на-
правления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий 
для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фак-
тором производства во всех сферах социально-экономической деятельности [9].

Цели данной программы − создание экосистемы цифровой экономики в РФ, в которой данные являют-
ся ключевым фактором производства во всех сферах как в социальной, так и экономической деятельности, 
в которых обеспечено эффективное трансграничное взаимодействие бизнеса, научно-образовательного со-
общества, государства и граждан.

В XX в. основной промышленно-финансовой деятельностью мировой экономики являлись горнодобы-
вающая, металлургическая, нефтяная и машиностроительная промышленность. В наше же время, перспек-
тивой является цифровая экономика.

Центром цифровой экономики является производство цифровых товаров и услуг. Статистика стран-участ-
ников Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что страны-участники осуществ-
ляют большие затраты на развитие цифровых технологий [9].

Предприятия и целые отрасли промышленности меняются: все больше и больше данных (большие дан-
ные) связываются вместе (интеллектуальные данные) и, благодаря BI (Business Intelligence), ведут к новым 
услугам (интеллектуальные услуги) и продуктам.

В то же время бизнес-процессы подвержены влиянию использования мобильного Интернета, облачных 
вычислений, приложений SaaS и социальных сетей и применяются для новых бизнес-моделей. Эти измене-
ния сильно повлияли на экономику и управление информационными и коммуникационными технологиями 
(далее – ИКТ) [12]. Индекс развития ИКТ по странам представлен на рисунке 1.

Составлено авторами по материалам источника [17]

Рис. 1. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по странам, 2018 г.
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Таким образом, цифровое преобразование содержит много направлений. Это вызвало перемены, веду-
щие к трансформации экономики в ближайшие годы. Цифровизация также затрагивает другие сферы нашей 
жизни. Например, инфраструктура: деревни превращаются в умные деревни, города могут стать умными го-
родами, справляясь с проблемами роста населения и изменения климата.

Виртуальный мир растет с неимоверной скоростью, чрезвычайно сильно меняет продукты, процессы 
и услуги. Например, выпуск и распространение музыкальных компакт-дисков остались в прошлом, их за-
грузка и потоковая передача достигли максимального проникновения в общество.

Облачные вычисления, большие данные, программное обеспечение как услуга (SaaS), интернет вещей 
(IoT), искусственный интеллект (ИИ) или робототехника – все это факторы роста. Это подтверждается бы-
стрым ростом емкости хранилищ и оцифровываемостью многих областей жизни.

В цифровой экономике люди общаются через социальные сети, товары заказываются быстрее благода-
ря электронной коммерции, а мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, ускоряют распро-
странение и использование «Интернета». Интернет-экономика предлагает калейдоскоп новых возможностей, 
направлений бизнеса и рабочих мест.

Информационно-коммуникативные технологии являются одним из важных секторов экономики в наше 
время (рис. 2). Данные рынка подтверждают это: более одного миллиона человек работают в информацион-
ной и коммуникационной индустрии, распределенной среди большинства компаний. Они являются одними 
из инновационных драйверов цифровой экономики [3].

Таким образом, ИКТ являются одной из ключевых отраслей, поддерживающих цифровую экономику. 
Преобразование предлагает много возможностей, но также и некоторые риски. Изменения не только вли-
яют на экономические процессы, но и сопровождаются социальными преобразованиями. К ним относятся 
изменения в профессиональной и личной жизни.

К одному из примеров цифровизации отраслей экономики можно отнести беспилотный транспорт. Вне-
дрение новых технологий, а именно беспилотной техники, окажет значительное влияние на экономику и раз-
витие страны. Мы уже давно пользуемся «беспилотниками», к примеру это лифты, эскалаторы, поезда, с не-
давних пор, также идут по указанному человеком маршруту.

Тридцать лет назад, по статистическим данным WardsAuto, в мире было менее 500 млн автомобилей. В 2009 г. 
количество автомобилей вплотную приблизилось к 1 млрд единиц. В 2017 г. число автомобилей по разным 
оценкам составляет 1,2-1,3 млрд единиц, из которых, по данным Eurostat, почти 80 % – частные автомобили.  

Составлено авторами по материалам источника [8]

Рис. 2. Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (сравнение минимума и максимума с Россией)

1 – наибольшее (первое место); 2 – Россия; 3 – наименьшее (последнее место)
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Эксперты автомобильной промышленности дают оценки роста количества транспортных средств, не учиты-
вая изменение ситуации после массового появления беспилотников. Прогнозируется удвоение автопарка – 
2,5 млрд единиц в промежутке между 2040 и 2050 гг. [5].

Основная причина − комбинация нескольких событий и трендов на границе информационных техноло-
гий и машинной индустрии, к примеру:

1)  компания Audi AG, сделала объявление о том, что представит роботизированный, беспилотный ав-
томобиль в 2020 г.;

2)  компания NVIDIA Corporation презентовала новую технологию, поддерживающую роботизирован-
ные, автономные автомобили в 2018 г.;

3)  стартап-компания NuTonomy предоставили роботизированное, беспилотное такси в Сингапуре еще 
в 2018 г. (старт данного проекта в 10 городах ожидается в 2020 г.);

4)  компания Ford сделала объявление о том, что запустит беспилотный автомобиль в 2021 г.;
5)  Volkswagen, Baidu – 2019 г., Toyota – 2020 г., BMW, Tesla – 2021 г., Uber – 2030 г., и т. д. [6].
Компания Yandex выпустила беспилотное такси, которым можно уже воспользоваться резидентам в Скол-

ково. Для поездки потребуется принять условия электронного соглашения об участии в тестировании беспи-
лотных автомобилей. Также есть возрастное ограничение: пользователю должно быть не меньше 18 лет [11].

Как передает компания, их творение будет принимать следующие меры: «Беспилотный автомобиль стро-
го соблюдает все правила дорожного движения. Он пропускает пешеходов, распознает и объезжает препят-
ствия и умеет применять экстренное торможение, если вдруг это потребуется» [4].

Министерство транспорта США выделило семь грантов в размере 100 000 долл. США городам (Порт-
ленд, Остин, Сан-Франциско, Денвер и т. д.), чтобы они изобрели проекты, которые будут способствовать-
изменению городской инфраструктуры при помощи внедрения беспилотных автомобилей. 

Ниже дан график массового внедрения новых технологических продуктов в США (рис. 3) [16]. График 
характеризуется возрастанием функций, а с точки зрения использования беспилотных автомобилей он бу-
дет молниеносно расти, хотя бы потому, что населению не нужно будет инвестировать значительные сред-
ства в покупку автомобиля. Невыгодно покупать беспилотную машину в личное пользование, если можно 
дешево ею временно воспользоваться.

 Источник: [16]

1 – телевидение; 2 – мобильная телефония; 3 – автомобили; 4 – телефония

Рис. 3. Диффузия потребительских технологий за 110 лет
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Влияние беспилотных автомобилей на Валовый национальный продукт в США к 2035 г. оценивают 
в 2 трлн долл. США [6].

Прогнозы показывают, что автономное такси должно кардинально уменьшить издержки на передвижение. 
Размер издержек в расчете на одну милю для разных сервисов такси: 3,5 долл. США − Американские такси 
в среднем, «Убер» (Сан-Франциско) – 2,86 долл. США, личный автомобиль – 0,7 долл. США и автономный 
автомобиль в 2020 г. – 0,35 долл. США [7].

Развитие искусственного интеллекта − прогресс в сфере цифровизации экономики, но все же есть и свои 
недостатки. Наука развивается, но рассмотрим, к чему может привести роботизация/цифровизация на пер-
вых этапах ее глобального развития. Рассмотрим плюсы:

1)  товарооборот будет происходить значительно быстрее, в связи с тем, что данные технологии смо-
гут работать круглосуточно, и если в какой-либо отдаленный населенный пункт груз ехал несколько дней, 
то с такими технологиями, груз будет доставляться за сутки;

2)  услуги такси станут в значительной степени дешевле, так как большую стоимость перевозки клиента 
составляла заработная плата таксиста. В Москве средний ежедневный доход составляет от 6 000-9 000 руб. 
(15-20 часов работы). Из этой суммы:

 – 1 500 руб. – оплата аренды машины;
 – 1 000 руб. – плата за бензин;
 – 1 500 руб. – комиссия оператора;
 – 50 % от данной выручки – прибыль таксиста [6]. В случае использования собственного автомобиля 

будут возникать затраты на его обслуживание и ремонт, получение страховки, медицинские услуги, оплата 
городских парковочных мест и другие;

 – в международной консалтинговой компании McKinsey считают, что введение цифровизованных бес-
пилотных машин уменьшит количество аварий (ДТП) на 90 %;

 – исследователи Великобритании (UK Study Centre) считают, что городское пространство освободит-
ся на 15-20 % (для Москвы это было бы значительным показателем). Освобождение пространства даст но-
вые возможности для новых сооружений (детские площадки, зеленые зоны, парки).

Рассмотрим минусы:
 – безработица: люди некоторых профессий останутся без работы (таксисты, машинисты, кассиры би-

летов, дорожная полиция, автостраховщики), так как больше не будет потребности в их труде;
 – перемены в социальной сфере;
 – автомобильная промышленность в развитых странах составляет 3-7 % валового внутреннего продук-

та, при масштабном внедрении беспилотников, как описывалось выше, цены значительно упадут, соответ-
ственно уменьшатся продажи частных автомобилей;

 – за инновационными переменами последуют значительно более пассивные социо-изменения, которые 
предвидеть будет намного сложнее.

Роботизация может заменить процесс принятия решений в определенных областях, повлиять на образ 
жизни и контролировать действия человека. Это явление «технологического покровительства», «зависимо-
сти от роботизации и оцифровки» и «технологического делегирования» является одним из наиболее важ-
ных, требующее детального изучения. Автономия человека отражается в его критическом осознании и от-
ветственном выборе. Если цифровизация будет способствовать диспознавательному желанию людей, тогда 
эта потеря самоопределения серьезно повлияет на человеческое развитие. Цифровизация работы создает но-
вые категории профессий и, как следствие, людей с новым цифровым мышлением [13].

Когда технология заменяет опасную или однообразную работу, она этически ценна и желательна, потому 
что она дает людям больше возможностей для самореализации, социального участия и свободного времени. 
Однако замена человеческого труда машинами в определенной мере создает угрозу человеческому развитию. 
Всеобщая декларация прав человека гласит: «Каждый имеет право на труд, свободный выбор работы, спра-
ведливые и удовлетворительные условия труда и защиту от безработицы» (статья 23) [1]. У каждого человека 
есть потребность в работе, потому что работа является средством саморазвития и, в то же время, возможно-
стью изменить окружающую среду, внести свой вклад в общество. Безработица, возникающая из-за цифрови-
зации отраслей экономики, требует более детального изучения.
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Социальная защита является одним из важнейших признаков солидарности в эпоху автоматизации ра-
бочих мест. Этика диктует, что люди, которые особенно уязвимы из-за отсутствия безопасности, гибкости 
и быстрых темпов на рынке труда, получают социально-экономическую защиту. Массовая потеря сущест-
вующих оплачиваемых рабочих мест, скорее всего, приведет к потере источников дохода и финансирова-
ния для поддержания устойчивой системы социального обеспечения. Кроме того, разрыв между богаты-
ми и бедными увеличится, потому что меньше людей непосредственно вовлечены в более эффективный 
и эффективный процесс создания ценности. Социальная экономика и цифровая экономика могут способ-
ствовать созданию новых и трансформации существующих рабочих мест, интегрированных в традицион-
но сильные отрасли российской экономики.
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ней заработной платы по экономике, а также рейтинговых показателей российских вузов. 
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В сложившихся социально-экономических условиях национальной экономики Российской Федерации 
(далее – РФ) особое значение приобретает разработка эффективной политики развития отрасли образования 
и науки, где методы оптимального финансового управления и оценки эффективности труда являются  клю-
чевыми факторами повышения конкурентоспосоности вузов.

Период 2004-2010 гг. был крайне сложным для сферы образования. Наиболее остро проблема наблю-
далась в области высшего профессионального образования и характеризовалась, по данным международ-
ного исследования Сomparative IT education study (CITES), высоким уровнем психологического дискомфор-
та в преподавательской среде.
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По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в период с 2004 г. по 2008 г. преобладающая часть 
профессорско-преподавательского состава (далее − ППС) относилась к возрастной группе от 50 до 59 лет. 
В 2004/2005 учебном периоде этот показатель достигал 67,2 %, в 2006/2007 − увеличился на 3,9 %, к учеб-
ному периоду 2007/2008 данный показатель составил 74,1 %. Такая тенденция свидетельствует об эффекте 
«возрастных кадров» ППС университетов [6].

Таблица 1 
Численность сотрудников профессорско-преподавательского состава государственных и муници-

пальных высших учебных заведений по возрастным группам за период 2004-2008 гг. 

Учебный  
период, годы

Штатная числен-
ность персонала, 

тыс. чел.

В том числе в возрасте, лет

До 30 30-39 40-49 50-59 60-65 Более 65

2004/2005 331,6 50,9 57,0 67,2 72,1 33,1 33,3
2006/2007 334,0 53,0 65,6 66,4 76,0 31,3 41,8
2007/2008 341,1 49,3 72,8 63,3 74,1 34,6 47,0

Источник: [7]

Удельный вес молодых педагогических кадров стремительно сокращался с 16,1 % в 2006 г. до 13,9 % 
в 2010 г., а удельный вес преподавателей старше 60 лет возрастал с 21,3 % в 2006 г. до 24,7 % в 2010 г., при 
этом только 61,3 % из общей численности ППС вузов имели ученые степени.

Среди основных причин сложившейся кризисной ситуации можно выделить следующие: низкий уро-
вень оплаты труда, отток высококвалифицированных кадров в другие сферы деятельности, потеря привле-
кательности данной сферы для молодых кадров, снижение качества образования и престижа труда ППС, и, 
как следствие, низкая конкурентоспособность образовательных организаций.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1 Корреляция показателей средней заработной платы работников образования  и  средней заработной платы  
по экономике в Российской Федерации за период 2010-2018 гг.

1 – среднемесячная заработная плата работников РФ в номинальном выражении; 

2 – среднемесячная номинально начисленная заработная плата в сфере образования
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Низкие показатели ведущих вузов РФ в мировых рейтингах, таких как Times  Higher Education и Quacquarelli 
Symonds World University Rankings также яркие индикаторы необходимости институциональных изменений 
в сфере образования.

Наиболее важные недостатки, применяемой ранее системы оплаты труда, на основе единой тарифной 
сетки РФ (далее – ЕТС): установление разрядов оплаты труда на основе тарифно-квалификационные харак-
теристик должностей работников организаций образования; невозможность индивидуальной дифференциа-
ции труда преподавателей по степени их сложности; сдерживание роста заработной платы и крайне низкий 
уровень привлекательности для молодых высококвалифицированных специалистов. 

Действующие критерии оценки эффективности деятельности педагогических кадров носили формали-
зованный характер и не были достаточно проработаны. Главным уязвимым звеном стало несовершенство 
механизма стимулирования труда научно-педагогических работников. Таким образом, в сфере образования, 
сформировались необходимые условия для перехода к модели эффективной занятости. 

Новая система оплаты труда (далее − НСОТ) с 1 декабря 2008 г., пришедшая на замену ЕТС во всех фе-
деральных бюджетных учреждениях, оказала влияние на рост заработных плат работников высшего обра-
зования на фоне снижения численности персонала, но выявила также и недостатки, связанные с отсутстви-
ем единых разработанных критериев оценки качества и эффективности  работы  преподавателей вузов [3].

Проблема совмещения занятости для российских преподавателей осталась нерешенной, что приводи-
ло к ограничению академической свободы и неизменно сказывалось на эффективности академической дея-
тельности и качестве образовательного процесса (табл. 2).

Таблица 2
Динамика индикативные показателей, характеризующих внедрение эффективного контракта 

в сфере высшего образования за период 2012-2018 гг. 
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Отношение средней заработной платы профес-
сорско-преподавательского состава к средней 
заработной плате в целом по экономике, %

33,1 38,3 84,0 110,0 125,0 133,0 150,0 175,0 200,0

Составлено автором по материалам исследования

Новая система оплаты труда позволила решить ряд проблем в сфере оплаты труда ППС, осуществляе-
мых в рамках ЕТС, однако выявило целый ряд недостатков [8]. В связи с этим принят ряд нормативно-пра-
вовых актов, актуализирующих необходимость совершенствования модели системы образования в контекс-
те инновационного развития экономики страны [9].

В соответствии с Майскими указами Президента РФ Правительству РФ поручено обеспечить: 
 – вхождение не менее 5 российских университетов к 2020 г. в топ-100 ведущих мировых университе-

тов согласно мировому рейтингу; 
 – в сфере высшего образования обеспечение уровня заработной платы сотрудникам ППС до размера 

200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе [2].
Одной из главных особенностей эффективной деятельности образовательной организации в условиях 

проводимой модернизации является развитие общественного участия в управлении образованием и откры-
тости образования как государственно-общественной системы [4].
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Переход на систему эффективного контракта осуществляется на основании Указа Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и закреплен 
в Бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 28 июня 2012 г. «О бюджетной поли-
тике в 2013-2015 годах» и Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., в который дано официальное определение эф-
фективному контракту и установлены его основные положения [5].

Цель введения эффективного контракта – модернизация системы оплаты труда профессорско-препода-
вательского состава работников высшей школы, ориентированной на повышение эффективности деятель-
ности и стратегического развития университетов, с помощью совокупности персональных и коллективных 
показателей количества и качества выполняемых работ [1].

Данное реформирование повлекло за собой создание принципиально новой системы взаимодействия со-
трудников образовательных организаций, призванной решить следующие задачи:

 – обеспечивать конкурентоспособный уровень оплаты труда работников образовательных и научных 
организаций с учетом региональной дифференциации;

 – корреляция профессиональных достижений и квалификационного уровня каждого работника с его 
заработной платой методом критериальной оценки;

 – формировать уровень выплат стимулирующего характера в соответствии с  индивидуальными пока-
зателями эффективности и качества труда каждого работника;

 – привлекать молодых высококвалифицированных кадров в сферу образования, создание благоприят-
ных условий повышения эффективности труда.

Эффективный контракт как инструмент, используемый для управления кадровым потенциалом образова-
тельных организаций, декларирует формирование мотивации основного персонала с двух позиций: с точки 
зрения реализации эффективной педагогической деятельности и с позиции обеспечения достойного уровня 
оплаты труда. Данная концепция в свою очередь позволяет максимально сконцентрировать усилия  работ-
ников ППС на достижении стратегических целей вузов. Показатели деятельности, как индивидуальные, так 
и групповые, должны быть измеримыми.

Переход на НСОТ с внедрением эффективного контракта для работников образовательного простран-
ства осуществляется в три этапа в соответствии с в соответствии с утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ «дорожной картой» [10]. 

Поэтапное реформирование является постепенным совершенствованием системы оплаты труда на-
учно-педагогических работников с взаимозависимостью показателей качества и количества оказываемых 
слуг и позволяет судить о переходе к модели эффективной занятости. Реализация данных мероприятий ха-
рактеризуется промежуточными  измеримыми итогами, одним из которых является корреляция средней за-
работной платы работников науки и образования и средней заработной плате по экономике (см. рис. 1) [11].

Основными источниками повышения оплаты труда работникам сферы высшего профессионального об-
разования стали:

 – увеличенное бюджетное финансирование;
 – средства, полученные вследствие реорганизации неэффективных организаций;
 – средства образовательных организаций, полученные от приносящей доход деятельности.
Рейтингирование университетов в российском образовательном пространстве осуществляется на ос-

новании мониторинга эффективности вузов, проводимого Министерством науки и высшего образования.
Формирование рейтингов на основании различных критериев  осуществляется  рейтинговым агент-

ством «Эксперт РА», НИУ «ВШЭ», РИА «Новости», Общероссийской общественной организацией «Де-
ловая Россия», издательским домом «Коммерсант», независимым   агентством «Рейтор», рейтинговым 
агентством РАЭКС-Аналитика (RAEX) и др. 

Журнал Forbes представляет рейтинг российских вузов, сформированный на основании данных о каче-
стве образования, трудоустройстве выпускников, их профессиональной востребованности в регионах, а так-
же анализирует количество предпринимателей среди них.

Международные рейтинги университетов, такие как QS World University Rankings BRICS, QS World 
University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU (Шанхайский рейтинг)) и Times Higher 
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Education являются индикатором интеграции национальной высшей школы в мировое образовательное про-
странство и характеризуют эффективность проводимой  университетом деятельности по повышению конку-
рентоспособности вуза, которая не представляется возможной без повышения эффективности труда работ-
ников образовательных организаций. 

Ведущими российскими высшими учеными заведениями являются такие вузы, как Московский госу-
дарственный университет имени Ломоносова (МГУ им. Ломоносова), Новосибирский государственный уни-
верситет (НГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Томский государственный 
университет (ТГУ), Московский физико-технический университет (МФТИ), Московский государственный 
университет имени Баумана (МГТУ им. Баумана), Национальный исследовательский  ядерный университет 
(НИЯУ МИФИ), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Мо-
сковский государственный университет международных отношений (МГИМО) и Национальный исследова-
тельский Томский политехнический университет (ТПУ).

Автором данной статьи проведена аналитическая работа по сопоставлению индикативных показателей 
за период с 2013 г. по 2018 г., обозначенных рейтинговым агентством RAEX, как российского образователь-
ного рейтинга, прошедшего международный аудит IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence 
и получившему право использовать знак «Одобрено IREG» и показатели  международного рейтинга QS World 
University Rankings BRICS (табл. 3) [12; 13].

Таблица 3
Динамика индикативных значений российских вузов по данным российского рейтингового 

агентства RAEX и международного рейтинга QS World University Rankings BRICS  
за период 2013-2018 гг.

Название высшего учебного за-
ведения

Рейтинговое агентство RAEX QS World University Rankings BRICS

20
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 г.

20
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 г.

20
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 г.
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 г.
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 г.

20
13

 г.

20
14

 г.

20
15

 г.

20
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 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

МГУ им. Ломоносова 1 1 1 1 1 1 3 3 4 7 5 6

НГУ 8 8 9 9 9 8 22 18 19 20 11 12
СПбГУ 4 5 6 5 4 4 14 12 15 20 13 11
ТГУ 14 13 13 13 14 13 58 47 44 43 26 19
МФТИ 2 2 2 2 2 2 55 52 45 47 28 21
МГТУ им. Баумана 3 3 4 4 7 9 33 36 35 38 33 33
НИЯУ МИФИ  5 4 3 3 3 3 65 57 51 50 35 30

НИУ ВШЭ 6 6 5 6 6 5 50 58 63 62 39 37

МГИМО 11 9 8 7 5 6 37 35 39 44 40 44
ТПУ 7 7 7 8 8 7 71 67 64 64 49 39

Составлено автором по материалам исследования

Результаты рейтинга лучших университетов стран BRICS были обозначены 16 октября 2018 г. Все-
го в рейтинг QS BRICS 2018/2019 вошел 101 российский университет, в 2017 г. – 68 вузов, в 2016 г. – 
55, а в 2014-2015 гг. – только 53 российских вуза. Глобальный исследовательский центр QS Quacquarelli 
Symonds опубликовал 19 июня 2019 г. шестнадцатое издание рейтинга университетов QS World University 
Rankings 2019/2020, по данным которого, в рейтинг лучших университетов планеты вошли также 25 рос-
сийских вузов. По сравнению с прошлым годом 15 вузов из 25 улучшили показатели, а 5 университетов 
понизили свои рейтинговые значения. 
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Московский государственный университет имени Ломоносова занял 84 место, укрепив свое положение 
на 6 позиций по сравнению с 2018 г. Новосибирский государственный университет поднялся на 231 строчку 
в списке. Санкт-Петербургский государственный университет занял 234 место, поднявшись на одну ступень 
в списке. Воронежский государственный университет занял 25 место среди российских вузов. Наибольший 
прогресс показал Уральский федеральный университет, которому удалось подняться на 48 строчек в теку-
щем году, он занял 364 место.

 Среди представленных в рейтинге российских университетов практически все имеют статус националь-
ного исследовательского или федерального университета и принимают участие в Программе 5-100.
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Оптимизация бизнес-процессов предприятия является системным подходом, который замещает ресур-
соемкие усилия и улучшения. Оптимизация бизнес-процессов направлена на инновации и получение более 
высоких результатов. Для этого необходима полная смена бизнес-процессов, а не постепенное их совершен-
ствование. Улучшение бизнес-процессов позволяют выдерживать структурные изменения в организации, ко-
торые необходимы при внедрении новых технологий [5].

Гибкость бизнеса определяется как коллективные возможности и конструкции, позволяющие постоян-
но трансформировать бизнес для достижения своих результатов и прогнозировать гибкость, отзывчивость 
и инициативы во времена перемен и неопределенности. Оптимизация бизнес-процессов делает это возмож-
ным, акцентируясь на эффективности бизнеса, в котором маневренность бизнеса – это не только то, что 
вы делаете, но и то, во что вы превращаетесь.

Факторы, влияющие на эффективность бизнеса и на его маневренность – разные. Некоторые из этих фак-
торов можно поставить под контроль и мониторинг с правильным измерением и интерпретацией событий. Эти 
факторы включают микросреду бизнеса: сеть организаций, включая партнеров, поставщиков, клиентов, госу-
дарственных учреждений или дистрибьюторов, занимающихся поставкой товаров и услуг через конкуренцию 
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и сотрудничество, где каждый в какой-то степени является участником. Макросреда включает политику, пра-
вила и законы, регулирующие отношения поставщиков и потребителей.

Окружающая среда, рынок, законодательство, развиваются и варьируются в зависимости от сил внутри 
бизнеса. Среда, в которой значимое событие произошло или происходит, обеспечивает фон и условия, ко-
торые будут использоваться при оценке политики и правил в качестве основы принятия корректирующих 
действий для бизнес-процессов и услуг [1]. Это сочетание факторов и систем обеспечения (процессы, ин-
формация, события, правила, содержание, аналитика, сотрудничество и мониторинг), на которое влияет оп-
тимизация бизнес-процессов.

Для повышения уровня эффективности бизнеса необходимо увеличить его гибкость, устойчивость и обес-
печить непрерывное улучшение. Возможные решения:

 – изменение действующей модели со скоростью, стоимостью, качеством и предсказуемостью в соот-
ветствии с перспективными потребностями;

 – отслеживание в реальном времени происходящих в бизнесе событий с использованием новых ин-
формационных технологий;

 – обеспечение возможностей корректировки или организационных изменений для поддержания необ-
ходимого уровня результатов;

 – оптимизация процесса изменений;
 – понимание и контроль в режиме реального времени для улучшения процесса принятия решений.
1.  Модель оптимального обслуживания, или модель теории очередей, используется для определения опти-

мального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в них. К ситуациям, в которых модель те-
ории очередей может быть полезна, следует отнести звонки людей в авиакомпанию для резервирования места 
и получения информации, ожидание в очереди на техническое обслуживание автомобиля, мастеров по ремон-
ту оборудования, очередь грузовиков под разгрузку на склад, ожидание клиентами банка свободного кассира.

Если, например, клиентам приходится слишком долго ждать кассира, они могут решить перенести свои 
счета в другой банк. Таким образом, принципиальная проблема заключается в уравновешивании расходов 
на дополнительные каналы обслуживания и потерь от обслуживания на уровне ниже оптимального.

Основная причина недостатка в каналах обслуживания заключается в краткосрочных изменениях ча-
стоты обращения потребителей за обслуживанием, а также времени обслуживания. Это ведет к избыточной 
пропускной способности в определенные моменты времени и появлению очередей в другие, хотя пропуск-
ная способность могла бы быть достаточной, если бы осуществлялся полный контроль за поступлением 
требований и можно было бы построить соответствующий график. Модель теории очередей снабжает ру-
ководство инструментом определения оптимального числа каналов обслуживания, которые необходимо 
иметь, чтобы сбалансировать издержки в случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их количества.

Подобные решения основываются, в том числе и на экономическом анализе, который содержит все ме-
тоды оценки издержек и экономических выгод, а также относительной рентабельности деятельности пред-
приятия. Типичная задача поиска сбалансированного решения основана на анализе безубыточности, методе 
принятия решений с определением точки, в которой общий доход уравнивается суммарными издержками –  
точка, после прохождения которой, предприятие становится прибыльным.

2.  Теория массового обслуживания. Система массового обслуживания (далее – СМО) может быть двух 
видов: с ожиданием и без ожидания (то есть, с потерями). В первом случае вызов (требование, заявка), при-
шедший в колл-центр в момент, когда занята нужная линия, остается ждать момента соединения. Во втором 
случае он «покидает систему» и не требует внимания СМО [3; 4]. 

Основы знаний о линиях обслуживания, часто называемые теорией очередей – ценный инструмент опе-
рационного менеджера. Линии обслуживания являются общим понятием; это могут, например, быть автомо-
били, ожидающие ремонта в центре автосервиса, или это очередь печатных работ, скомплектованная в заказ 
на печать, или студенты, ожидающие консультации профессора. Как линейное программирование и прогно-
зирование служат моделями, применяемыми в широком диапазоне операционных решений, так и модели тео-
рии очередей успешно используются в производственной области и секторе сервиса. Анализ очередей в тер-
минах длин очереди, среднего времени ожидания и других факторов помогает нам установить сервисные 
системы (такие, как колл-центры), организовать деятельность по обслуживанию и деятельность по контролю. 
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Операционным менеджерам требуется знать точку равновесия между затратами, требуемыми для хоро-
шего сервиса, и затратами времени на обслуживание покупателей или машин. Менеджеры хотят иметь оче-
реди настолько короткие, чтобы покупатели не были недовольны, когда покупатели или не делают покупку, 
или покупают, но потом не возвращаются. Таким образом, менеджеры стремятся к такому ожиданию, кото-
рое представляло бы баланс для значительных сбережений в затратах на сервис.

3.  Возможные решения. До конца 2014 г. в автобизнесе в РФ дилерские предприятия росли, развива-
лись, боролись за лучшие сегменты автомобильного рынка и за увеличение его доли. Вкладывали средства 
в развитие бизнеса, техническое оснащение, обслуживание клиентов и их привлечение. Переживали пери-
одический рост и падение спроса на автомобили и сопутствующие услуги. Определялись среди участников 
бизнеса аутсайдеры и лидеры. Случился кризис, повлекший за собой обесценивание рубля вдвое. Потеряв-
шие покой граждане вспомнили навыки советского периода в истории страны и кинулись покупать автомо-
били, чтобы как-то сохранить свои средства. Количество покупателей многократно выросло и оказалось, что 
дилерские предприятия не в состоянии удовлетворить массовый спрос. Их архаичные принципы и методы 
работы, во многом копировавшие худшие примеры административно-государственных структур, не рассма-
тривали потребителя как главное действующее лицо. Дилерские предприятия не были гибкими, отзывчивы-
ми и инициативными во времена перемен и неопределенности. О маневренности не было и речи не только 
из-за нежелания, но и по причинам определенной специфики продукта и бизнеса.

Ажиотажный спрос 2014 г. закончился затяжным падением спроса 2015 г. Наступило время перемен и улуч-
шений в дилерских предприятиях, переживших потрясения. Возможности привлечения клиентов, которые и до 
кризиса были достаточно масштабны, дополнили всевозможными решениями по коммуникациям, обслужива-
нию и удержанию. Лучшими дилерскими предприятиями стали широко внедряться цифровые технологии [2; 6]. 
Такие программные продукты как Callkeeper (технология сохранения данных клиентской интернет-заявки для 
выполнения обратного звонка). Она следит за посетителем сайта и выбирает подходящее время, чтобы пред-
ложить звонок, предлагает позвонить за 26 с, сообщение интригует – клиент оставляет номер и ждет звонка. 
Как только клиент ввел номер, система звонит и соединяет вызов с клиентом. Calltouch и Calltracking сделали 
возможным постоянное отслеживание взаимодействия сотрудников с клиентом.

Calltouch – комплексное аналитическое решение, система сквозной аналитики, колл-трекинга и управ-
ления рекламой, которое позволяет, исследуя тренды и закономерности, выявить скрытые механизмы про-
даж и повысить отдачу от рекламы. Каждый посетитель, который находится на сайте, на котором установлен 
CallTouch, связывается с уникальным номером телефона. В тот момент, когда пользователь звонит по этому 
номеру, CallTouch получает информацию о том, откуда пришел на сайт позвонивший пользователь (источ-
ник, рекламная кампания, ключевой запрос и прочее). Данные по звонкам собираются в личном кабинете 
и представляются клиенту в аналитических отчетах. 

Колл-трекинг (англ. call-tracking – отслеживание звонков) – технология определения рекламных источников, 
с которых приходят звонки клиентов. Статический колл-трекинг – привязка одного номера телефона к одному ре-
кламному источнику. Например, реклама в журнале. Динамический колл-трекинг – технология подмены и пока-
за определенного номера каждому уникальному посетителю сайта. Такой тип колл-трекинга позволяет отслежи-
вать рекламный источник с точностью до поисковой фразы, а контекстную рекламу – до конкретного объявления. 

Стало обычным для руководителей подразделений подключаться к процессу взаимодействия с клиен-
том в любой необходимый момент времени для внесения коррекции и помощи. Контроль качества работы 
сотрудников стало возможным документировать. Накапливать и обрабатывать статистику по каждому кли-
енту и сотруднику. Стало возможным осуществлять управление (планирование, организация, координация, 
мотивация и контроль) во всей возможной полноте.

4.  Как компания «РОЛЬФ» оптимизировала рекламные кампании. Польза коллтрекинга в интернет-мар-
кетинге, несмотря на молодость сервиса, уже не подвергается сомнению. И хотя технология пока ясна не всем, 
она прозрачна, удобна и эффективна в использовании. Пример качественного кейса по этому направлению рас-
крывает суть сервиса на опыте компании «РОЛЬФ». Сначала компания пришла к решению начать использо-
вание цифровых технологий в одном маленьком дилерском центре, а затем присоединились все остальные ди-
леры компании. У каждого из них разные потребности, но дилеров объединяет одна задача – нужны звонки 
и заявки от потенциальных клиентов. Каждый из дилерских центров решает ее по-своему: кто-то старается 
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улучшить качество звонков, кто-то – снизить их стоимость, а кто-то работает над привлечением на сайт заинте-
ресованной аудитории. Практика показала, что лучше всего для достижения этих целей подходит CPA-модель 
(англ. Cost Per Action, при такой системе работы оплачиваются только определенные действия пользователей 
на сайте рекламодателя), которая невозможна без колл-трекинга. Выбор CPA-модели повлиял и на рекламную 
стратегию компании. К примеру, решили полностью отказаться от медийного размещения, определив его неэф-
фективность. Оценка показала, что стоимость приводимого контакта с этих источников в 3-4 раза превышает 
стоимость контакта, пришедшего с контекста. Кроме того, после установки колл-трекинг-сервиса Calltouch до-
стигнуты следующие результаты.

1.  Скорректирована рекламная стратегия, исходя из примеров, которые открылись в процессе аналитики. 
Некоторые запросы, традиционно считавшиеся самыми конверсионными, на деле такими не являются. Яр-
кий пример – брендовый запрос компании, за который идет борьба в контексте. Оказалось, стоимость звон-
ка с такого запроса в десятки раз превышает ожидаемую. Корректируя стратегию, пришлось согласиться, 
что звонок стоимостью 30 тыс. рублей, при среднерыночной стоимости около 1 000-1 500 рублей, не нужен.

2.  Снижены затраты за счет проведенных экспериментов по перераспределению текстов и посадочных 
страниц. Когда становилось понятно, что запрос эффективный и работает на других брендах, были изме-
нены тексты, чтобы не тратить деньги на привлечение аудитории, которую не интересуют предложения ре-
кламодателя. Также были изменены посадочные страницы, когда возникала вероятность, что пользователь 
не находит на сайте то, что ищет и именно поэтому уходит.

В интернет-маркетинге посадочная страница (англ. landing page) – единичная веб-страница, которая воз-
никает при клике на ссылку из поисковой выдачи или рекламу в интернете. Обыкновенно посадочная стра-
ница является логичным продолжением рекламы, поискового результата или ссылки. С точки зрения вла-
дельца сайта, это такая страница, которая мотивирует пользователя к совершению определенного действия 
за предельно краткий период времени, то есть по принципу «здесь и сейчас».

3.  Выстроена эффективная рекламная стратегия на основе данных колл-трекинга о поведении пользова-
телей. Например, оказалось, что посетители сайтов зачастую не обращают внимания на часы работы компа-
нии. Несмотря на то, что многие дилерские центры открыты до 24 ч., после 21 ч. звонки практически пре-
кращаются, хотя клиенты продолжают оставлять заявки на сайтах. Такая информация, была использована 
на практике и вечернюю работу сосредоточили именно на обработке онлайн-заявок.

4.  Проанализировано поведение пользователей на сайте до совершения звонка. Было интересно, как кли-
енты компании выбирают бренд. Оказалось, посетитель более чем готов менять свое решение в процессе 
выбора автомобиля и редко привязан только к одному варианту: «Я хочу только эту машину и никакую дру-
гую». Например, человек может прийти на сайт дилера через кампанию одного бренда, скажем, Honda, а по-
том начать смотреть Mitsubishi совсем другого класса. Так он просматривает многие предложения, а завер-
шает сессию новостью о каком-нибудь самом дешевом кроссовере. В итоге при звонке дилеру выясняется, 
что этот пользователь выбирает машину классом выше, не самой простой комплектации и берет ее в кредит.

Подобное исследование было опубликовано компанией Google: его специалисты пришли к выводу, что 
покупатель в среднем 8 раз меняет свое решение в процессе выбора автомобиля и в 80 % случаев приобретает 
не ту машину, с которой начинал поиски. Зная такую особенность поведения пользователей, можно ненавяз-
чиво, с помощью партнерских сетей, ретаргетинга, привлечь их внимание и к другим предложениям дилера.

5.  Определено, в какое время чаще всего звонят пользователи и какие звонки нужно считать конвер-
сионными.

В среднем ежедневно поступает около 40-50 звонков на одного дилера и один бренд. Самые актив-
ные дни – понедельник и вторник. Зимой к ним добавляются еще и выходные. Но летом суббота «мертвый 
день» – поступает не более 10-20 звонков, зато в сам дилерский центр приезжает больше клиентов. В сред-
нем целевым звонком считается тот, который длился более 1 мин. Но этот параметр зависит от конкретного 
дилерского центра. Есть дилеры, у которых соединение длится по 15 с, а есть те, кто соединяет практиче-
ски сразу. Поэтому иногда и 40 с звонка бывает достаточно – за это время человек успевает выяснить инте-
ресующую его информацию, уведомить дилера о своем визите и оставить контакты. Были такие случаи, ког-
да при прослушивании нецелевых звонков выяснялось, что беседа была продуктивной, и дилерский центр 
получил контактные данные потенциального клиента.
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Благодаря Calltouch сэкономлены деньги клиентов и улучшены показатели работы, снижена стоимость 
контактов и увеличено их количество. Стало понятным, какие запросы и направления интересны с точки 
зрения стоимости контакта, а в какие вкладывать бюджеты – пустое занятие.

Рассмотрим, как это работает на практике. 
1.  В компании «РОЛЬФ» считают, что в автобизнесе преувеличено значение трафика. Сам по себе тра-

фик в компании генерируется в более, чем достаточном количестве. Гораздо важнее, насколько сильна связ-
ка между отделами маркетинга и продаж, насколько глубоко знают они работу друг друга и говорят ли на 
одном digital-языке.

Таблица 1
Эффективность. Данные роста автомобильного рынка и компании «РОЛЬФ»

Категория 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Рынок, % -1,9 -9,1 -38,2 -13,3
РОЛЬФ, % +18,2 +14,4 -31,9 +17,1

Источник: 

2.  Взаимодействие классическое: руководитель отдела продаж и бренд-менеджер. Руководитель ставит 
задачи по трафику для бренд-менеджера. Бренд-менеджер обеспечивает заданные контрольные цифры. 
Руководитель отдела продаж обеспечивает продажи по текущему трафику. Контрольные цифры выполняются 
в необходимом количестве. Их распределение по времени и моделям такое, как есть. В компании считают, 
что существенным, если не самым главным, является качество трафика, а руководитель отдела продаж 
и бренд-менеджер ставят общие цели: 

 – трафик;
 – количество штук розницы;
 – кумулятивная маржа. 
Для руководителей и подчиненных отдела продаж и отдела маркетинга KPI формируются с учетом вы-

полнения этих трех показателей.
3.  Обучение специалистов. Компания «Яндекс» проводит специальные дни совместного обучения 

специалистов и руководителей отдела продаж и отдела маркетинга всех желающих автомобильных дилеров, так 
называемые Digital Day, после которых они начинают говорить на  «одном языке». Специалисты из «Яндекс» 
подробно разъясняют проблематику создания контекста на сайте, стоимость поддержания коммуникаций 
в Интернете, их эффективности и окупаемости.

4.  Уровень компетенций. Концепция компании в уровнях требований к бренд-менеджерам и руководителям 
отдела продаж условно может быть проиллюстрирована в процентах. Знание бренда бренд-менеджерами – 
100 %, руководителями отдела продаж – 100 %; технологии продаж бренд-менеджерами – 100 %, руково-
дителями отдела продаж – 100 %; маркетинга, интернет-технологии бренд-менеджерами – 200 %, руково-
дителями отдела продаж – 90 %; ситуации в смежных отделах бренд-менеджерами – 70 %, руководителями 
отдела продаж – 100 %; командной работы на результат бренд менеджерами – 200 %, руководителями от-
дела продаж – 200 %. При этом к бренд-менеджерам нет требования по умению завершить сделку с клиен-
том, если потребуется, это сфера руководителей отдела продаж. Но в остальном овладение смежными про-
фессиями у бренд-менеджеров и руководителей отдела продаж практически полное. Бренд-менеджер должен 
уметь прослушивать записанные телефонные переговоры продавца-консультанта, понимать насколько кон-
версионным каждый из них был вначале и насколько конверсионным он был в конце. Поэтому бренд-менед-
жеры по уровню подготовки – готовые старшие продавцы-консультанты. Естественно, что свое собственное 
профессиональное направление бренд-менеджеры должны знать не на 100 %, а на «200 %». Руководители 
отдела продаж должны знать о маркетинге практически все. Ситуация в смежных отделах должна быть для 
руководителей отдела продаж и бренд-менеджеров известна на соответствующем уровне. В такой ситуации 
можно говорить об очень высоком уровне командной работы руководителей отдела продаж и бренд-менед-
жеров на результат («200 %»). Возможен эффект синергии.
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5.  Общая модель взаимодействия бренд-менеджеров и руководителей отдела продаж на месяц. 
1. План по штукам и марже. – 2. План по трафику. – 3. Генерация трафика. – 4. Обработка трафика. – 5. 

Продажи. – 6. Контрольные KPI. – 7. Продажи (допродажи). 
6.  KPI. Маркетинг.

 – критерий чистоты трафика, KPI – более 50 % чистого трафика, Вес – 5;
 – mix трафика, отношение визитов к звонкам, KPI – выше 1/6, Вес – 5;
 – соответствие количества трафика выставленному плану на месяц, KPI – план выполнен, Вес – 10.
Каждый руководитель отдела продаж, старшие продавцы-консультанты, руководители отдела продаж фи-

нансовых услуг, руководители отдела продаж автомобилей с пробегом, бренд менеджеры, собираются не реже 
одного раза в месяц под руководством директора по маркетингу компании на оценку текущего трафика по теку-
щему месяцу. Рассматривают пункты 1-3, указанные выше. Чистота трафика: клиент может совершить несколь-
ко входящих звонков, в разные дилерские центры компании. Соответственно цифры трафика больше, а прода-
жа потенциально одна. Таким образом, учитывается в трафике номер телефона клиента, появившийся впервые. 
Определено опытным путем количество трафика – mix (смешанного – чистого и нет), приходящегося на один 
первичный визит по каждой модели и марке автомобилей, продаваемых в компании. Плановый показатель эф-
фективности (Strike-Rate, далее – SR) визита всегда существенно выше SR звонка. Оценивается KPI по пунктам 
1-3. Участники встреч могут определить по этим KPI в каком месте, в какой ситуации с планом они находятся.

7.  KPI. Статистика визитов. Ручное распределение трафика по группе продавцов-консультантов, со-
гласно персональным SR. Бывает, что продавец-консультант очень хорошо говорит по телефону, но ви-
зитов у него по звонкам недостаточно и, соответственно, у него недостаточное количество заключенных 
контрактов. Бывает, что продавец-консультант лучше заключает контракты из визитов или лучше заклю-
чает контракты из звонков. Соответственно, руководитель отдела продаж должен этих продавцов-консуль-
тантов очень хорошо знать. Если в какой-нибудь день намечается какая-либо маркетинговая активность, 
то на звонки надо «сажать» тех продавцов-консультантов, у которых лучший показатель по отработке этих 
звонков. Если продавец-консультант хорошо отрабатывает визиты, то его надо «сажать» на мероприятия, 
например, «Ночи продаж», «Дни открытых дверей» и прочие. За показателями эффективности продавцов-
консультантов необходимо следить очень тщательно, так как «неправильный» продавец-консультант, или 
на «неправильном» месте может принести больше вреда, чем пользы. 

Каждый продавец-консультант и отдел продаж в целом в компании оценивается по проценту квалифика-
ции. В компании проводится 100 % прослушивание всех телефонных звонков и иных коммуникаций по но-
вым автомобилям, по автомобилям с пробегом, trade in, по пролонгации, по сервису. Каждый звонок, после 
того, как он состоялся, не позднее, чем через 3 минуты прослушивается сотрудниками специальной груп-
пы телемаркетинга и этому звонку выставляется оценка. Первая задача, которая решается – это то, что они 
сразу понимают, взят ли контакт у клиента и назначена ли встреча с этим клиентом. Если встреча не на-
значена, на рабочем столе старшего продавца-консультанта и/или руководителя отдела продаж появляется 
информационное сообщение о том, что вот этот конкретный звонок требует немедленной отработки руко-
водителем. Руководитель должен в течение 20 мин. сделать звонок этому клиенту и сказать – «Уважаемый 
И. И., я все-таки хочу еще раз Вас пригласить, коль скоро это не получилось у моего продавца консультан-
та. Я вас лично жду» – и, таким образом, компания доназначает до 60 % встреч по звонкам, которые требу-
ют такой отработки. Вторая задача. Если накапливается статистика, что по одному и тому же продавцу-кон-
сультанту в течение какого-то короткого промежутка времени выпадает много таких рабочих листов, и он 
не берет контакты и не назначает встречи в достаточном количестве, тот отстраняется от приема трафика 
и далее идут определенные плановые мероприятия с этим продавцом-консультантом. 

По каждому виду активности есть плановый SR визита по звонку, то есть, какое количество визитов 
должно быть назначено со 100 звонков. Этот KPI тоже тщательно отслеживается, поскольку он является вто-
рым качественным показателем качества трафика.

Итак, есть два качественных показателя: квалификация продавца-консультанта и визиты по звонкам, ко-
торые уже фактически состоялись. Если после звонка состоялся визит, это значит, что клиент реально хочет 
купить автомобиль и готов на этом этапе инвестировать в это свое время. А значит, нельзя говорить о том, 
что трафик был некачественный.
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Если нет визита после звонка, вопросы к трафику есть, вопросы к бренд-менеджерам и по всему мар-
кетингу в целом. Анализируются SR контракта от «звонка» и SR контракта от «салона». Соответственно, 
каждый отдел продаж, каждый продавец-консультант имеет свои собственные показатели плановые, кото-
рые они должны выполнять с точки зрения конкретного трафика в конкретном периоде времени.

8.  Одновременное использование различных современных инструментов, технологий и программ-
ных продуктов. По результатам оценки доли рынка, компания увеличила долю кликов (на свои посадоч-
ные страницы), приходящихся на нее из общего количества в сегменте интернет-провайдера («Яндекс») 
с 15 % до 18-20 %, и соответственно трафика, при этом не увеличивая расходов по продвижению. Рас-
смотрим, как этого достичь.

Компания использует все возможные системы метрические, которые стоят на посадочных страницах компа-
нии, это Calltouch, CallKeeper, call-tracking, CoMagic, CALLBACK HUNTER, Google Analitics, Яндекс Метрика.

Например, Calltouch, использование которого на рынке продвигается не столь активно и широко в силу 
определенного консерватизма потенциальных пользователей. Сохранилось стремление к использованию 
«красивых» телефонных номеров, на которые были потрачены иногда значительные средства. И теперь 
связаться с компанией можно только по этому легко узнаваемому номеру. Использование подменных но-
меров Calltouch приводит к тому, что компания знает точно об эффективности каждой рекламной акции, 
каждого своего запроса. Иногда компания использует более 1 000 подменных номеров ежедневно, и не не-
сет никаких потерь от того, что люди не запоминают номеров, поскольку им дается столько полиграфиче-
ских материалов в момент выдачи автомобиля, в момент встречи в салоне, что если они хотят дозвонить-
ся в компанию, они всегда могут это сделать. А без подменных номеров невозможно понять, из-за очень 
большого объема обращений, как все работает, так как отсутствие легкой, доступной связи не дает адек-
ватной картины клиентской реакции.

Другой пример, CallKeeper. В свое время, когда в компании научились генерировать интернет-заявки 
и получали на 1 000 звонков 800 интернет-заявок, казалось, что это отличный результат. Пока не выясни-
лось, что при среднем SR около 10 % конверсии в продажи по клиентским звонкам, конверсия в продажи 
по интернет-заявкам – около 1 %. Причина в том, что продавцы-консультанты не могут работать на высо-
ком уровне по исходящим контактам в режиме «холодных звонков». А интернет-заявка, это в любом случае 
инициативный звонок продавца-консультанта. Для того, чтобы снять психологическую проблему «холодного 
звонка» в компании установлен CallKeeper с системой обратного звонка. Клиент по факту заполняет ту же 
самую интернет-заявку, но как только он ее отправляет, система сама начинает автоматический дозвон опе-
ратору. Оператор, в свою очередь, дозванивается до клиента и соединяет его с продавцом-консультантом. 
Это фактически интернет-заявка, но продавец-консультант об этом не знает, для него это обычный звонок. 
Соответственно, для продавца-консультанта SR по этим заявкам поднялся до того же уровня, что и при ра-
боте с обычными звонками. Это серьезно снизило маркетинговые затраты на единицу выдачи. 

Собственная система накопления и обработки данных, разработанная компанией, действует для всех на-
правлений продаж, сервиса, всех вспомогательных подразделений, всех дилерских центров компании. В ней 
хранятся все данные о клиентах, сотрудниках, коммуникациях, бизнес-процессах компании.  Руководители 
маркетинга и продаж имеют возможность извлекать из нее все, что им необходимо, любого рода аналитику, 
статистику, показатели и результаты операционной деятельности в режиме реального времени.

9.  Синергия знаний о клиенте. Файл совмещенных данных о клиенте, работающем с ним продавце  
консультанте и всей информации, связанной с ними,  истории отношений и использованных инструментов 
и аналитики: 

 – «звонок» – внешние данные, Google Analitics, метрика, calltouch, callkeeper;
 – рабочий лист – внутренние данные, статус клиента, стоимость контакта, эффективность работы про-

давца консультанта, эффективность подрядчика 
Известно из накопленной информации, сколько компании стоит каждый конкретный клиент. Не средняя 

стоимость звонка, которая тоже, конечно, интересует или средняя стоимость выдачи. Известно, сколько стоит 
выдача конкретному клиенту, сколько стоит «Out» (расторгнутый контракт) конкретного клиента, если он не 
«отработан» и «Out» каждого клиента. Это очень полезные знания. Поскольку иногда, особенно если в ком-
панию приходят новые сотрудники, которые пока не видели таких цифр, и им показывают стоимость их дня, 
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стоимость звонка, стоимость «Out», это становится для них неожиданностью. И когда имеются персональные 
данные о расходах на них вчера, сегодня и завтра, они получают полезную и адекватную оценку, это помога-
ет им видеть реальную картину. Они учатся выстраивать свою работу и линию поведения должным образом.

10. Чистота трафика:
 – «звонок»/визит – «новый клиент», «посещает тот же дилерский центр», «посещает несколько дилер-

ских центров компании»;
 – текущий статус трафика – «в работе», «перспектива», «out», «контракт», «выдан автомобиль».
Для компании важно, чтобы чистота трафика соответствовала требованиям (KPI, более 50 % трафика 

должно быть чистым). Ценен первый визит, так как, чем больше он «двигается» в том же дилерском цент-
ре, в нескольких дилерских центрах, тем дороже он обходится компании, поскольку «покупает» компания 
его в каждом дилерском центре. 

Отдельно о клиентах со статусом «Out». Компания получает около 45 тыс. звонков ежемесячно, из них 
35 тыс. по новым автомобилям и 10 тыс. по автомобилям с пробегом. У продавцов-консультантов отсутст-
вует понятие дефицита трафика и уход потенциального клиента не создает большой проблемы, придут дру-
гие. Клиентов со статусом «Out» много, причины разные − не сошлись в цене, не устраивают модели и пр. 

Проанализируем, что компания делает с такими клиентами. Они не покидают позицию потенциального 
клиента, такой статус конкретно только для этого дилерского центра. Когда определенный отдела продаж за-
кончил работу с этим клиентом, этот статус фиксируется в системе. На следующее утро этот контакт доступен 
для любого дилерского центра компании, для руководителя отдела продаж, который хочет с ним работать. Со-
ответственно, дилерский центр с утра забирает необходимое количество клиентов со статусом «Out» по опреде-
ленным моделям, определенным брендам, с которыми дилерский центр привык работать и имеет опыт заклю-
чения контрактов по такому продукту и такому запросу. Каждый руководитель отдела продаж видит в системе, 
сколько его клиентов со статусом «Out» поменяли статус на «контракт заключен» в других дилерских центрах 
и сколько чужих клиентов со статусом «Out» поменяли статус на «контракт заключен» в их дилерском центре.

Любопытно, что в среде специалистов по продажам возник дух соперничества по достижению высоких 
показателей по возврату клиентов со статусом «Out».  Прозрачность существующей системы позволяет сле-
дить за процессом всем участникам в режиме реального времени. В дополнение к удовольствию чувствовать 
себя профессионалом высокого класса, учитываются результаты работы продавцов-консультантов, руководи-
телей отдела продаж, дилерских центров по показателям, влияющим на материальное поощрение и карьеру. 
Кроме того, параллельно группа телемаркетинга занимается возвратом клиентов со статусом «Out», кото-
рые не были по каким-либо причинам востребованы руководителями отделов продаж или продавцами кон-
сультантами, в статус «контракт заключен» наравне с руководителями отделов продаж и продавцами-кон-
сультантами. Специалисты группы телемаркетинга, отлично владеющие всей информацией о возможностях 
компании, предлагают и информируют клиента о тех, о которых он, возможно, еще не знает. Группа теле-
маркетинга, таким образом, возвращает клиентов, особенно премиальных брендов, где маржа наибольшая. 
Полугодовая статистика 2016 г. таких возвратов показала около 30 проданных автомобилей в месяц, сум-
марно по всему холдингу. В связи с этим было принято решение использовать подобный подход и в массо-
вом сегменте, и штат группы телемаркетинга был увеличен кратно.

11.  Big Data. В компании работают около 8 200 сотрудников. Компания осуществляет продажи автомо-
билей ассортимента, обеспеченного 23 мировыми брендами. В компанию входит 62 дилерских центра. На-
растающим итогом компания продала более 1,1 млн новых автомобилей и более 213 тыс. автомобилей с про-
бегом. В компании в год проводится около 1 500 маркетинговых активностей.

Руководители продаж и маркетинга, руководители компании должны держать под контролем и эффектив-
но управлять бизнес-процессами с большими базами данных. Это более 1,3 млн файлов клиентов с истори-
ей, купивших автомобили, сотни тысяч контактов, рабочих листов потенциальных клиентов с разными ста-
тусами, тысячи файлов с историями сотрудников, архивных данных и так далее. 

Все это невозможно было бы реализовать без собственной ERP-системы (Enterprise Resource Planning 
система), которая создана и постоянно модернизируется специалистами компании в соответствии с по-
требностями бизнеса. Enterprise Resource Planning система предназначена для управления всей совокуп-
ностью ресурсов компании: денежными средствами, производственными мощностями, персоналом и т. д. 
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Основное предназначение систем класса ERP – обеспечение единого информационного поля для всех ин-
фраструктурных единиц предприятия и предоставление полной всеобъемлющей достоверной информации 
для принятия управленческих решений. При этом архитектурно вся модель ERP-системы предприятия мо-
жет быть реализована как на одном едином комплексе (программном приложении), так на совокупности 
нескольких систем, интегрированных между собой.

В ней реализован ряд инноваций, которых нет ни в одном из существующих на рынке типовых реше-
ний. Не случайно ERP-систему компании рассматривают как прототип информационной системы предпри-
ятий автомобильного бизнеса многие импортеры.

Внедрять новые технологии и совершенствовать взаимодействие с клиентом очень трудно и затратно. Коле-
бания спроса заставляют наращивать количество обслуживающего персонала, чтобы быть готовым обслужить 
максимальное число обращений. Множество других проблем приходится решать руководителям предприятий. 
Одно из возможных решений – интегрированный маркетинг, когда каждый сотрудник работает с полной отда-
чей, многие владеют смежными специальностями, руководитель каждого уровня участвует и помогает в работе 
подчиненным. Одним словом – все члены единой команды, нацелены на успех общего дела, за счет чего гаран-
тировано возникает эффект синергии при условии применения рассмотренных в статье цифровых технологий.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ
Аннотация. Рассмотрены ключевые эффекты цифровизации и возможные потери при 
ее использовании. Показано, что цифровизация расширяет возможности информации при 
переводе ее в цифровую форму познания и качественного обновления производства. Дока-
зано, что цифровизация является не самоцелью, а вспомогательным инструментом ре-
ализации экономической стратегии и промышленной политики государства, повышения 
эффективности производства и должна оцениваться с учетом данного показателя. Обо-
снована целесообразность практического использования цифровизации в числе эффектив-
ных инструментов создания гибких производств, перехода к высокоэффективным, произ-
водственным экосистемам и проведения индустриализации. Показаны возможные потери 
от цифровизации при повышении зависимости производства от цифровых технологий 
и снижении роли человеческого фактора.
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KEY DIGITALIZATION EFFECTS AND POSSIBLE 
LOSSES
Abstract. The key effects of digitalization and possible losses during its use have been con-
sidered. It has been shown, that digitalization expands the possibilities of information when 
translating it into a digital form of knowledge and high-quality updating of production. It has 
been proven, that digitalization is not an end in itself, but an auxiliary tool for the implementa-
tion of the economic strategy and industrial policy of the state, increasing production efficien-
cy and should be assessed taking into account this indicator. The expediency of the practical 
use of digitalization in the number of effective tools for creating flexible industries, the transi-
tion to high-performance, industrial ecosystems and industrialization has been substantiated. 
The possible losses from digitalization while increasing the dependence of production on digi-
tal technologies and reducing the role of the human factor have been shown.
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В настоящее время недостаточное внимание уделяется оценке цифровизации, ожидаемых результатов 
ее влияния на развитие производства, а также мерам защиты от возможных потерь при использовании сквоз-
ных платформ и технологий. Это не случайно, поскольку период однозначной, позитивной оценки цифро-
визации постепенно проходит в результате появления реальных экономических проблем и трудностей, с ко-
торыми сталкиваются предприятия, общество и государство при ее использовании.

Следует понять, как использовать потенциал новой цифровой эпохи, с точки зрения получения эконо-
мической и социальной эффективности. Необходима научная проработка экономической сущности данно-
го явления, его сложной природы и особенностей. Требуются знания, касающиеся измерения и оценки ре-
зультатов цифровой трансформации, возможностей влияния на риски, возникающие при ее использовании 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00040, А. Взаимодействие реального и виртуального секторов 
экономики с целью повышения их эффективности и обеспечения баланса интересов бизнеса, общества и государства. 2019.  
         © Уколов В.Ф., Афанасьев В.Я., Черкасов В.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 
4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



56

Вестник университета № 8, 2019

в промышленности. Нуждается в осмыслении зарубежная практика цифровизации, сложившаяся у ее осно-
вателей и возможностей ее использования в российских условиях для получения выгоды.

По мнению экспертов, эффект последовательной цифровизации основных отраслей к 2021 г. даст воз-
можность создавать добавленную стоимость 5-7 трлн руб. в год. В целом, он близок к доходам российского 
бюджета от нефтегазового сектора [6]. В России сумма экономического эффекта от реализации программы 
цифровизации может составить 5-6 трлн руб. роста валового внутреннего продукта к 2024 г. Государство 
намерено вложить 1,5 трлн руб., следовательно, кратность отдачи − 3-4 [5].

Цифровые инновации наиболее быстро окупаются на развитых рынках, чем на развивающихся, в ре-
зультате чего значительная часть инновационных предпринимателей переносит свою деятельность за рубеж. 
В связи с этим цифровизациия может принести существенные результаты, сопоставимые с теми, которых 
добиваются зарубежные цифровые компании, или превышающие их, если Россия создаст лучшую цифро-
вую инфраструктуру и инновационную предпринимательскую среду, поддерживаемую кадрами с высокими 
компетенциями и навыками работы в ней. Такая задача может быть решена государством совместно с круп-
ными корпорациями и инновационным бизнесом.

Однако для ее решения потребуется увеличение затрат на разработку и реализацию цифровых техно-
логий. Если говорить о перспективе до 2030 г., то они должны возрасти примерно в 9 раз, одновременно 
с увеличением и затрат на технологические инновации – почти в 6 раз [2]. Кроме того, повышение финан-
сирования науки должно сопровождаться трехкратным увеличением численности исследователей, занятых 
в сфере цифровых технологий. В финансовом плане такие затраты предусмотрены и реальны. Однако толь-
ко их недостаточно, чтобы конкурировать с западными возможностями в области развития цифровизации.

Важным вызовом является недостаточность ресурсов для финансирования устойчивой инфраструкту-
ры. По оценкам McKinsey, глобальная потребность в инфраструктурном финансировании с 2015 г. по 2030 г. 
составит порядка 93 трлн долл. США, и значительная часть этой потребности придется на сектор энергети-
ки – 40 трлн долл. США, далее идут транспорт – 27 трлн долл. США, переработка отходов и водоснабже-
ние – 19 трлн долл. США, телекоммуникации – 7 трлн долл. США. Исходя из сложившихся инвестицион-
ных трендов, расчетный объем инвестиций в инфраструктуру может составить всего 47 трлн долл. США. 
Лишь телекоммуникационный сектор может рассчитывать на полное покрытие потребности [9].

Средства, направляемые на развитие цифровизации немалые, но кроме них, предстоит найти эффектив-
ные модели, сценарии, способы их вложения и использования. Необходимо искать решения развития инфра-
структуры цифровизации, способные удержать место в мире на уровне конкурентоспособных возможностей. 
Практика принятия и реализации подобных решений в мире уже имеется. Она представлена различными 
моделями, использующимися рядом стран. К примеру, Азиатская модель построена по сценарию интенсив-
ной цифровизации, требующих системных, но эффективных усилий по формированию конкурентоспособ-
ной цифровой экономики. Она предусматривает целостный, системный подход к одновременным изменени-
ям на уровне государства, отдельных отраслей и компаний, с акцентом не только на базовые составляющие 
цифровой экономики (инфраструктура, персонал), но и на рост инвестиций по принципу государственно-
частного партнерства в направления цифровизации с высоким экспортным потенциалом.

Расчеты показывают, что такой подход даст возможность довести долю цифровой экономики в России, 
до 6 % валового внутреннего продукта и получать среднегодовые межотраслевые эффекты цифровизации, 
плюс добавленную стоимость в отраслях порядка 8 трлн руб. При этом потребители должны получить новым 
возможностям и активное участие в использовании и создании цифровых сервисов. Например, как в элек-
троэнергетике, самый менее капитализированный сценарий получается при участии потребителей в регули-
ровании графика загрузки, основанном на сокращении спроса на пиковые мощности в результате оптимиза-
ции их работы. По мнению специалистов, он значительно важнее для повышения числа часов установленной 
мощности, чем технологические достижения в области генерации и передачи электроэнергии [1].

Интенсивная цифровизация предполагает также создание системы мотивации, стимулирующей частный 
бизнес на работу в сложных, но стабильных условиях, ориентирующих его на долгосрочный экономический 
рост. На проявление инициативности, готовности к адаптации к инновационным изменениям сложившейся 
бизнес-модели, к быстрому самообучению, к обоснованному риску и далеко не всегда идеальным возмож-
ности защищаться от его проявлений.
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От государства – главного генератора изменений, требуется своевременная законодательная реакция 
на происходящие перемены, качественное исполнение роли инвестора и соинвестора в инфраструктурных 
проектах, реализация функций модератора в межотраслевых проектах цифровизации и ответственного участ-
ника в работе ряда крупнейших корпораций.

Слаженные действия всех участников потенциальной цифровой экосистемы, развивающейся способны при-
вести к устойчивому положительному результату, хотя и не без вероятности потерь в ситуациях неопределенно-
сти. Определенные риски содержатся в повышении зависимости производства от цифровых технологий, ущерб 
от сбоя которых может быть более существенным с точки зрения эффективности, чем при обычном управлении, 
осуществляемом квалифицированным персоналом в рамках корпоративной культуры и сложившихся традиций, 
проверенных временем. Не случайно требования к качеству элементов цифровой модели возрастают кратно [8].

Во избежание неоправданных рисков, необходимо понимать, что цифровизация производства является 
всего лишь средством достижения цели, например, такой как создание гибких производств, использование 
новых возможностей организации и управления бизнес-процессами, чтобы провести успешную индустри-
ализацию и добиться высоких экономических результатов. С экономической точки зрения цифровизация 
производства и управления – вспомогательные инструменты повышения производственной эффективности, 
и они ценны в той мере, в какой позволяет ее повысить.

В экономически развитых странах цифровизация производства, как правило, преследует важную цель – 
проведение новой индустриализации, через создание современных предприятий на базе цифровых тех-
нологиях и обеспечение нового качества товаров и услуг с наименьшей стоимостью. Такие достижения 
становятся возможными в условиях гибкого производства, внедрения методов самостоятельной оптими-
зации, самодиагностики и самонастройки [7].

Страны-основатели цифровизации, изначально преследовали цель проведения экспансии на мировых рын-
ках. Россия не может оставаться в стороне от проводимой политики цифровизации, но если обратить внима-
ние на опыт других стран, преуспевающих в данном вопросе, то нетрудно заметить, что во главу угла они ста-
вят экономику, а затем цифровизацию как важнейший инструмент повышения эффективности производства 
и оказания услуг, но никак не наоборот. Это хорошо понимают руководители и персонал западных корпора-
ций, оцифровывающие предприятия, ради повышения экономической и социальной эффективности, трезво 
оценивая риски ее проведения под личную и государственную ответственность.

Государство отвечает за выработанную им экономическую политику и стратегию ее реализации в увязке 
со стратегиями территорий и предприятий, а бизнес – за проведение цифровизации при поддержке государст-
ва, целью которой является использование ее в качестве инструмента повышения эффективности производства.

Итак, цифровизация производства может развиваться на базе ресурсов бизнеса частных производствен-
ных компаний, но при государственной поддержке и регулировании, в рамках стратегии и промышленной 
политики. При этом цифровизация производства и промышленная политика должны быть тесно связаны.

Исследования показывают, что цифровизация является продуктом информационной революции, расши-
ряющей возможности использования данных через перевода в цифровой контент всего, что поддается оциф-
ровке [10]. Цифровая экономика – прежде всего изменение принципов деятельности государства и построе-
ния бизнеса, трансформации менталитета и сознания людей [3]. Она выступает в качестве неиспользуемого 
ранее инструмента повышения эффективности промышленности, познания и качественного обновления про-
изводства, перехода к высокоэффективным, цифровым производственным экосистемам.

Повышение эффективности промышленного производства через цифровизацию достигается тогда, ког-
да она используется в качестве одного из наиболее важных инструментов реализации экономической стра-
тегии и промышленной политики государства и осознанно используется в таком качестве руководителями 
крупных корпораций на уровне реального, виртуального секторов экономики и сферы услуг. Это позволяет 
решать актуальные задачи повышения производительности труда, ускорения промышленного роста, выпу-
ска товаров нового качества как штучного, так и массового производства [4].
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менной социологической концепции управления, описаны источники в раскрытии этой пробле-
матики. Раскрыт уровень сформированности, а также предметного содержания отношений 
доверия между различными субъектами спортивной деятельности в системе олимпийского 
резерва в нашей стране в настоящее время. Описана методика социальной диагностики от-
ношений доверия в спортивных коллективах, дана характеристика релевантности методов 
сбора. Изложены авторские предложения по повышению эффективности процесса социаль-
ного управления отношениями доверия в системе подготовки олимпийского резерва.
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sports field, as well as trust management, − has been presented. The characteristic of the modern 
sociological concept of management has been given, the sources in disclosure of this problem have 
been described. The level of formation, as well as the subject content of relations of trust between 
different subjects of sports activity in the Olympic reserve system in our country at the present time 
has been revealed. The method of social diagnostics of relations of trust in sports teams has been 
described, the characteristic of the relevance of collection methods has been given. The author’s 
proposals to improve the efficiency of the process of social management of relations of trust in the 
system of preparation of the Olympic reserve have been presented.
Keywords: trust management, sports, social diagnostics, Olympic reserve system, young athletes.

For citation: Burtsov M.Yu. Social management of the trust in the preparation of sports of the olympic reserve: concept 
and methodological foundations (2019) Vestnik universiteta, I. 8, pp. 59–67. doi: 10.26425/1816-4277-2019-8-59-67

В современных условиях усложняющейся социальной реальности, развитием концепции «сложного общест-
ва», амбивалентности управленческих воздействий на процессы цивилизационного развития в условиях формиро-
вания «общества риска» с возрастанием рискогенности в различных сферах социального взаимодействия, важное 
значение имеет глубокая научная рефлексия современной системы социального управления. При этом речь идет 
не только об уточнении сущности сил, понятий о средствах и о технологиях управления, но и введении в про-
цесс управления современного инструментария гармонизации отношений между акторами социальной жизни.
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Также широкое распространение имеют научные взгляды на тесную связь доверия с рисками, способ-
ностью использовать феномен доверия в управления ими, снижения, либо их нейтрализации. Вне доверия 
современные социальные сетевые, прямые коммуникации с неограниченным числом людей создают риско-
генную ситуацию и имеют дисфункциональный характер.

Особое место в современных социальных исследованиях занимает концепция доверия и связанные с ней фе-
номены, как важнейшие компоненты научных знаний о современном обществе и перспективах его трансформа-
ции. Эта концепция вбирает в себя методологические положения классиков социологии социально-философского 
знания, а также собственный методический аппарат познания социальной реальности. При этом в основе совре-
менных подходов к формированию концепции доверия и управления им лежит ряд теоретических положений.

Прежде всего это предположение о том, что доверие укрепляет устойчивость социальных связей и оптимизи-
рует социальное взаимодействие на основе включения в них механизмов солидарности, уменьшения неопределен-
ности и насыщения связей между людьми, группами и институтами более полной символической информацией.

В теоретических построениях Э. Дюркгейма доверие рассматривается в качестве фактора социальной солидар-
ности, а в соответствии со взглядами Л. Лумана − это механизм, с помощью которого социальные акторы уменьша-
ют неопределенность и сложность в социальном взаимодействии, что определяет доверие в качестве условия выбо-
ра адекватных правил поведения [6; 9; 10]. Ученый Э. Гидденс связывает доверие с наличием полной информации 
о социальном явлении в контексте его времени или места, что определяет его как уверенность в надежности инди-
вида или системы, исходя из возможных последствий и «серии предсказуемых рутин» повседневной жизни [19; 20].

Работы современных авторов существенное внимание уделяют методологии управленческой деятельности на ос-
нове доверия, прикладным аспектам исследования роли и места доверия в социальном управлении [1; 5; 8; 12; 18]. 
В ряде научных источников феномен доверия рассматривается в рамках концепций организационного управле-
ния и менеджмента, а также государственном управлении [3; 11; 13]. Различные аспекты категории доверия под-
вергнуты рискологическому анализу, результаты которого раскрыты в ряде научных работ [2; 7; 16].

Содержащиеся в концепции доверия теоретические положения, а также методические исследовательские 
подходы проходят активную апробацию в социальной диагностике различных аспектов функционирования со-
циума, его сфер, институтов, организаций и отдельных процессов. Особое значение имеет выявление социаль-
ных характеристик доверия в спорте, спортивной деятельности, спортивной подготовке, так как институт спор-
та базируется на морально-этических принципах взаимного уважения, соблюдения норм и правил, открытости 
состязательных практик. В международных признанных большинством стран мира документах подчеркивается, 
что спорт укрепляет взаимопонимание между людьми, физическое воспитание и спорт на уровне общества раз-
вивают спортивный дух (честная игра), который и за пределами спорта необходим для жизни общества [14; 17].

Используемое в статье понятие «отношения доверия в системе подготовки олимпийского резерва» опре-
деляется как социальные отношения между субъектами организации и проведения спортивной работы, спор-
тсменами и их законными представителями, характеризуемые открытостью, уверенностью в порядочности 
и доброжелательностью, позитивными установками на их взаимное позитивное восприятие в качестве участ-
ников совместной деятельности по формированию кадров для спорта больших достижений. 

Соответственно «социальное управление доверием в системе подготовки олимпийского резерва» представ-
ляет собой особый вид управления, целенаправленный процесс воздействия субъектами организации спортивной 
деятельности на спортивные коллективы, отдельных спортсменов и связанных с ними субъектов социального 
взаимодействия с целью упорядочения их тренировочной деятельности и участия в спортивных состязаниях, 
повышения уровня организованности функционирования института подготовки олимпийского резерва.

При характеристике прикладных аспектов процесса управления доверия в системе подготовки олим-
пийского резерва содержание и выводы статьи опираются на результаты исследовательского проекта «Гото-
вим олимпийцев», включающего ряд проведенных в 2017-2019 гг. социологических исследований исследо-
вание отношений доверия, а также управления им в учреждениях олимпийского резерва, функционирующих 
на территории Московской области (научный руководитель исследования – доктор социологических наук, 
доцент М. В. Кибакин). В ходе исследования опрошен 741 юный спортсмен хоккейной школы олимпийско-
го резерва с представительностью данных на уровне ошибки 3,7 % при уровне значимости 0,05. Также про-
веден сбор первичных данных в ходе проведения 15 фокус-групп, а также экспертного опроса 64-х специа-
листов организации спортивной работы, юных спортсменов и их родителей.
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В ходе социальной диагностики исследованы типы доверия, которые присущи спортсменам и форми-
рование которых составляет предметно-объектную сферу управления доверием в системе олимпийского ре-
зерва, другим субъектам социального взаимодействия. 

К этим субъектам относятся прежде всего товарищи по спортивной команде и капитан команды, харак-
теристика доверия к которым отражено на рисунке 1.

Большинство опрошенных (61,61 %) однозначно доверяют своим товарищам по команде, а 77,38 капи-
тану команды. Также оценивают уровень доверия «выше среднего» 18,75 % к команде, 13,69 % к капитану. 
Существенна доля так называемых «неопределившихся» по уровню доверия (оценка «между да и нет») к то-
варищам – 15,77 %. Эта же категория составляет всего 5,36 % по отношению к капитану команды. На уровне 
статистической погрешности выявлены оценки «скорее не доверяю, чем доверяю» (1,49 % и 1,19 %), а так-
же «совсем не доверия» (2,38 % и 2,38 %) соответственно.

Представляется, что полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
 – в отношении членов команды существенная доля средних оценок отражает наличие высокой конку-

рентной среды, которая заставляет требовательно относится к товарищам; молодые спортсмены, кроме того 
имеют опыт исключения из команды тех, кто не соответствует уровню игры, а значит имеют так называе-
мый «риск-опыт» негативного развития отношений в команде;

 – в отношении капитана команды подтверждается его высокий профессиональный статус и лидерская роль, 
которая проявляется непосредственно в игре и взаимодействии, что выражается в постоянном подкреплении уста-
новок на доверие, процесса деятельностного формирования социального взаимодействия, основанного на доверии.

Не менее важным стало описание в управленческом дискурсе и другого доминирующего типа доверия (по 
Э. Гидденсу) – доверие экспертным системам в противовес локальному знанию. Для спортсменов это прежде 
всего тренер и судьи, которые опосредуют его взаимодействие с спортивными институтами и организациями.

Выявленные характеристики отношений доверия данного типа отражены в рисунке 2. Как свидетель-
ствуют результаты опроса 82,44 % респондентов доверяют тренеру, что выглядит весьма впечатляюще при 
сравнении с безусловным доверием к судьям − всего 15,77 %, что более чем в шесть раз меньше.

Не менее впечатляюща разница в уровне доверия по другим вариантам оценок. «Скорее доверяют, чем 
нет» 13,10 % респондентов тренерам и каждый четвертый (24,40 %) судьям.

Составлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Характеристика доверия к товарищам по команде и капитану команды
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В связи с этим в целом позитивные оценки показывают высокий уровень доверия тренеру (95,54 %), ко-
торый существенно (более чем в 2 раза) отличается по отношению к судьям (40, 17 %). Более того, весьма 
существенны и негативные оценки доверия судьям, которые в совокупности составляют 38,27 %, что пра-
ктически уравнивает позитивный рейтинг и антирейтинг. Каждый восьмой (12,5 %) при этом выражает впол-
не однозначное недоверие судьям. Это приводит к мысли о том, что доверие к тренеру является основой 
доверия в целом к спорту, спортивным соревнованиям. Ведь если судьи не вызывают большого доверия, то 
молодой человек обращается к другим референтным фигурам, которые своим поведением демонстрируют 
принятие норм и правил спортивной жизни.

Основываясь на концепции П. Штомпки, также были исследована эффективность социальных 
институтов поддержания норм поведения и у членов спортивной команды, обеспечения доверия к су-
ществующей системе поддержания социального порядка. Так, в проведенном исследовании отдельно 
изучены отношения в ситуации выбора, травмирующих обстоятельствах, попытках склонить спортсмена 
к неправовым социальным практикам. При этом автор исходил из правильности тезиса о том, что отноше-
ния доверия формируют базовые экзистенциальные параметры самости и социальной идентичности, пред-
сказуемость хода событий, и напротив, без доверия и чувства безопасности онтологического свойства у лю-
дей возникают страхи, являющиеся социальной проблемой [4; 15]. Верным также является утверждение 
о том, что доверию, как и риску свойственная контингентность, под которым понимается возможность «ино-
го бытия» вне социально одобряемого пространства, как результат принятого «не самого лучшего» реше-
ния и сделанного выбора [10].

В исследовательских целях в анкету был включен вопрос о реакции респондента на предложение содей-
ствовать в проигрыше команды в обмен на денежное вознаграждение.

В этой ситуации 69,05 % намерены отказаться. Учитывая открытый характер вопроса, удалось зафик-
сировать весьма эмоциональную реакцию некоторых респондентов, которые утверждали, что «это противо-
речит моральным и спортивным принципам человека», «нельзя проигрывать за деньги», «нельзя подводить 
команду», «это предательство», «никогда», «ни за что в жизни», «должны играть честно», а также и в более 
резкой форме: «нужно послать и выиграть», «дать в нос и подраться».

Вместе с тем 18,46 % не исключили для себя согласие на эту противоправную практику, заявив, что это 
«зависит от ситуации» и «только если необходимы эти деньги».
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Рис. 2. Характеристика доверия к тренеру и судьям
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Наконец, весьма тревожным является то, что 12,49 % имеют выраженные установки на совершение этого 
аморального поступка, заявив, что они могут «побоятся отказаться», и даже готовы «проиграть в любом случае».

Дополнительная характеристика отношений доверия получена при оценке психолога учреждения систе-
мы олимпийского резерва: 70,54 % респондента однозначно доверяют, а еще 17,56 % скорее доверяют, чем 
нет. В группе «неопределившихся» всего 7,44 %, а «негативистов» незначительное число (4,56 %). Эти оцен-
ки свидетельствуют, что в системе отношений доверия психологи играют позитивную роль. 

Молодые спортсмены также оценили свой уровень доверия к отдельным компонентам системы олим-
пийского резерва, в частности сложившейся практике информирования. Доверяют ей 53,57 % опрошенных, 
еще 25,89 % скорее доверяют, чем нет. В совокупности это составляет 79,46 %, что весьма неплохо. 

Однако, если обратиться к другим оценкам, то обратим внимание, что каждый седьмой-восьмой (13,69 %) 
не может дать однозначную оценку и выбирает вариант ответа «между да и нет». В условиях сетевого об-
щества, включенности молодежи в виртуальное пространство с высоким значением приобретаемого в пу-
бличной спортивной деятельности символического капитала, полученные результаты указывает на необхо-
димость усиления информационной работы в системе олимпийского резерва.

В целях сравнительного анализа при обработке данных рассчитан нормированный показатель уров-
ня доверия. Это индексное значение предусматривало перевод примененной пятичленной шкалы Лайкерта 
в стандартную величину интервала от «0» до «1». Соответственно, значения полученного индекса могут ва-
рьироваться от «1» − максимальное значение, до «0» − минимальное значение. Сам индекс показывает вы-
раженность, сформированность, величину (уровень) отношений доверия.

Отраженные на рисунке 3 показатели свидетельствуют, что наибольший уровень доверия у спортсменов 
к тренеру (уровень 0,9397), капитану команды (0,9063), а также психологу (0,8765).

Несколько ниже уровень доверия у молодых спортсменов к членам спортивной команды (0,8393), а также 
системе информирования в рамках спортивной подготовки (0,8036). Наименьший уровень доверия (0,5908) 
выявлен по отношению к судьям.

Полученные сравнительные данные отражают закономерные, очевидные характеристики спортивной 
деятельности с ориентированностью спортсменов на мнение тренера, лидера, капитана и доверенных лиц, 

Составлено автором по материалам исследования

Рисунок 3. Уровни доверия к различным субъектам и процессам в системе подготовки олимпийского резерва
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а также определенный скепсис по отношению к системе судейства. Одновременно целесообразно дополни-
тельно осмыслить недостаточно выраженный уровень доверия к товарищам по команде, что является де-
структивным негативным фактором в спортивной деятельности.

Проведенное исследование позволило описать социальный феномен отношения доверия применитель-
но к спортивным командам, системе олимпийского резерва, но позволяет также распространить некоторые 
его выводы на различные сферы жизни, социальные процессы и явления.

Глубинные факторы, влияющие на управление доверием в системе подготовки олимпийского резер-
ва получены в ходе проведения фокус-групп. При этом у субъектов социального взаимодействия выявлены 
существенные отличия как восприятии самого феномена доверия в спорте, как и путей его формирования. 

Тренерский состав подчеркивал важность отношений доверия как в плане тренировок, так и межлич-
ностных отношений. Одно из характерных мнений звучало следующим образом: «Тренер К. Л.: «Доверие –  
один из важных аспектов тренера в контакте с детьми, нужна положительная атмосфера в команде. У меня 
так было с детьми 2001 г. Они приходили, звонили, спрашивали совета, что-то рассказывали. Родители про-
сили с ними поговорить, так как с детьми им было иногда нелегко разговаривать».

Аналогичной позиции придерживались и юные спортсмены. Ни одни из них не отрицал важность от-
ношений доверия. Преобладала следующая позиция: «Спортсмен Р. С.: Хоккей без доверия – это не хок-
кей. Нужно доверять, начиная с руководства и заканчивая родителями», «Спортсмен Н. П.: Доверие нужно 
всем. Без доверия не будет слаженных действий в команде. Все должны поддерживать друг друга. Допустим, 
ты пойдешь в атаку, а партнер тебя подстрахует, то есть ты будешь уверен, что он это сделает».

Не менее позитивные оценки феномену доверия звучали и со стороны родителей спортсменов, которые, 
впрочем, характеризовали его преимущественно в предметной области «родитель-тренер». Так, доминиру-
ющее мнение звучало так: «Родитель М. Н.: Доверие – это одно из важных составляющих в успешном ре-
зультате всего командного состава родитель–ребенок–тренер. Цепочка доверия».

В целом методика фокус-группы оказалась релевантной не только в исследовательских целях, но и собст-
венно в укреплении доверия между участниками социального взаимодействия в системе олимпийского резерва.

Полезный исследовательский материал получен автором в ходе экспертного опроса. По его результа-
там наиболее эффективными методами управления отношениями доверия в системе спортивной подготов-
ки внутри «учреждения (центра, школы) спортивного резерва» являются (общая величина ответов состав-
ляет более 100 %, так как была предусмотрена возможность нескольких выборов):

 – установление системы оценки спортсменов «по результатам» (наивысшая приоритетность по мне-
нию 75,9 % экспертов);

 – использование в команде концепции «верность корпорации (спортивной школе, бренду)» (60,4 %);
 – воспитание моральных качеств, нравственности у спортсменов (56,2 %);
 – использование в команде концепции «доверие» (51,8 %);
 – использование в команде концепции «взаимная конкуренции» (46,3 %);
 – привлечение родителей к управлению спортивной подготовкой (наименьший ранг приоритетности 

по мнению 24,1 % экспертов).
Экспертное мнение указывает на необходимость придерживаться устоявшейся практики воспитания мо-

рально-нравственных качеств спортсменов, а также правильность традиционных организационно-методиче-
ских средств организации тренировочного процесса.

По результатам исследовательского проекта можно отметить, что именно отношения доверия становятся 
основой для поддержания стабильности социального взаимодействия между людьми, правильного понима-
ния и признания социального статуса в организации субъектов взаимодействия, функционального исполне-
ния социальных ролей. Первичные позитивные установки субъектов социальной деятельности, основанные 
априори на предположения о честности, добросовестности, нормативности поведения у взаимодействую-
щих с ними людей, определяют стратегию их поведения в отношений доверия. Построенная на основе те-
оретических концепций доверия методика позволяет построить индикативную модель мониторинговых ис-
следований различных аспектов и компонентов отношений доверия, которая может быть использована для 
насыщения субъектов управления информацией о положении в системе подготовки олимпийского резерва, 
динамике происходящих процессов, строить прогнозы в соответствии с календарным планом спортивных  
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соревнований. Учитывая высокие требования к регламенту спортивной подготовки, необходимости достиже-
ния пика социального самочувствия к определенному сроку, использование апробированной автором методики 
может органично войти в систему подготовки спортсменов к участию в соревнованиях высших достижений.

Путями повышения эффективности управления доверием в системе подготовки олимпийского резер-
ва являются:

 – более глубокое осмысление этого феномена в функционировании института подготовки олимпийско-
го резерва, выявление его особенностей в отношениях с различными субъектами спортивной деятельности, 
границах и содержании в тренировочной и игровой практики;

 – инициирование проведения мониторинговых исследований: сравнительных характеристик в учрежде-
ниях различных видах спорта; выявления динамических характеристик через ежегодный опрос одной и той 
же категории спортсменов; исследование зарубежного опыта использования социальных ресурсов позитив-
ных спортивных коммуникаций на основе доверия в подготовки спортсменов;

 – введение в образовательные программы подготовки спортивных менеджеров учебные дисциплины, 
связанные с формированием компетенций по управлению доверием в спорте.

Таким образом, управление доверием в спорте, в институте подготовки олимпийского резерва играет все 
более важную роль в обеспечении благоприятных социальных условий, эффективных социальных комму-
никаций в тренировочной и игровой практике. Развитие методик социальной диагностики этого феномена 
может быть проведено с использованием современных концепций доверия, а также практики проведенных 
релевантных социологических исследований отношений доверия системы олимпийского резерва. В частно-
сти, в настоящее время уровень доверия между молодыми спортсменами и тренерским корпусом определен 
как высокий, при одновременно существенно меньшем доверии к судейскому корпусу, что порождает риски 
дисфункциональности в формах социальной активности спортсменов во время состязаний.
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Кластерная модель организации турбизнеса является очень эффективной ввиду специфики туристи-
ческого бизнеса и взаимозависимости различных организаций для предоставления качественного тури-
стического продукта [16].

Министерство экономического развития России определяет кластер как «объединение предприятий, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, на-
учно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близо-
сти и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры 
могут размещаться как на территории одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации» [3].

© Горбунова О.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Мировой опыт показывает, что сетевое взаимодействие организаций, расположенных в рамках той или 
иной туристской дестинации, способствует устойчивому развитию региональной экономики и кумулятив-
ному росту конкурентоспособности. Большое количество туристов старается максимизировать ценность по-
ездки, посетив как можно больше интересных мест и дестинаций в рамках одной туристической поездки. 
Особенно если такие места расположены на небольшом расстоянии друг к другу и предлагают сопутствую-
щие услуги и совместимые турпродукты [12].

Кластерный подход в туризме заключается в концентрации и взаимодействии туристических объектов 
и предполагает сосредоточение в рамках территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристического продукта, а также деятельностью, смежной с туриз-
мом и рекреационными услугами [6]. Туристический сектор в силу своей специфики и зависимости конечно-
го продукта от многих смежных отраслей является благоприятной средой для создания кластеров и получения 
мультипликативного эффекта в результате реализации кластерного подхода, который достигается благодаря:

 – снижению внутриотраслевой конкуренции, повышения узнаваемости дестинации вследствие ресурс-
ной кооперации в разработке грамотной маркетинговой стратегии;

 – сокращению транзакционных и трансформационных издержек и других затрат;
 – взаимодействию и функционированию, в процессе которого составляющие элементы создают осо-

бые свойства кластера, не присущие каждому элементу в отдельности, так называемый эффект «эмерджент-
ности», что повышает производительность из-за внедрения инноваций и новшеств;

 – синергетическому эффекту при объединении ресурсов и усилий организаций, входящих в кластер, 
обмене опытом и компетенциями, внедрению эффективных бизнес-процессов.

Таким образом, в результате создания кластера мы получаем конкурентный, инвестиционно-привлека-
тельный продукт, способный в полной мере удовлетворить потребности целевой аудитории. В настоящее 
время использование кластерной политики в целях повышения конкурентоспособности и сокращения за-
трат стало глобальным явлением. Так, туристические кластеры активно развиваются во многих странах, на-
пример, в США (кластер винного туризма в штате Калифорния, США), в Турции (Кушадасы, Фетхие, Сул-
танахмет и др.), в ЮАР, Ямайке, Македонии, Польше и многих других странах [5]. Также кластер является 
благоприятной средой для развития малого и среднего бизнеса [14].

В России одним из самых успешных туристических кластеров является кластер «Белокуриха» на терри-
тории Смоленского, Алтайского районов и города Белокуриха. Белокуриха является популярным направлени-
ем круглогодичного отдыха в России. Курорт предлагает прекрасные условия и для лечения: целебная мине-
ральная вода, санатории европейского уровня, лечебный воздух, и для активного отдыха: горнолыжные трассы, 
спортивные сооружения, ночные клубы, а также семейного отдыха: большое количество детских площадок, 
бассейны, комфортабельные гостиницы и т. д. В рамках данного проекта на бюджетные деньги построены си-
стемы водоотведения и водоснабжения, энергосети, газопровод, дороги, а на деньги частных инвесторов – го-
стиницы, развлекательные комплексы, санатории и другие объекты туристской инфраструктуры.

Одним из перспективных кластеров, который в ближайшем будущем может появиться в Подмосковье, 
является «Южный туристический кластер». В проект данного кластера входят 4 города: Коломна, Озеры, 
Зарайск и Луховицы. Создание кластера «Южный туристический кластер» будет способствовать более вы-
годному соединению ресурсов и компетенций с целью повышения привлекательности каждой из сотрудни-
чающих дестинаций. Задача кластера – увеличить турпоток в два раза с 1,5 млн до 3 млн в год [15]. В про-
цессе реализации проекта планируется построить ряд гостиниц, создать новый транспортно-пересадочный 
узел Коломна, чтобы увеличить доступность кластера, запустить специальный поезд «Достоевский».

Самым большим региональным туристическим потенциалом в кластере обладает город Коломна. Туризм 
является главной инвестиционной составляющей Коломенского района, а Коломна является одним из самых 
популярных туристических городов и занимает десятое место в рейтинге по данным аналитического агент-
ства «ТурСтат» в 2017 г. (см. табл. 1). Коломна − уникальное сочетание богатого культурно-исторического 
наследия России, один из старейших и самых живописных городов Московской области. Город расположен 
в 110 км от Москвы. Коломне насчитывается более 800 лет. Кремлевские башни, церкви, деревянные дома 
со сложными резными оконными рамами и особняками купцов создают атмосферу типичного российского 
провинциального города прошлого века.
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Таблица 1
Топ-10: Самые туристические города России в 2017 г.

Город Кол-во туристов, млн чел.

Москва 21,6

Санкт-Петербург 7,5
Сочи 6,0
Владивосток 3,0
Казань 2,7
Екатеринбург 2,0
Астрахань 2,0
Сергиев Посад (Моск. обл.) 1,9
Суздаль (Владимир. обл.) 1,7
Коломна (Моск. обл.) 1,5

Источник: [11] 

Коломна – дыхание истории. Монастырские комплексы, кремлевские башни, соборы и церкви, старинные 
усадьбы и шпили колоколен придают ей неповторимый колорит. И только по той причине, что город распо-
ложен на юге от Москвы и находится далеко от Суздаля и Владимира, он не вошел в знаменитое «Золотое 
кольцо», но при этом город входит в «Губернское кольцо Подмосковья» и в «12 жемчужин Подмосковья» [10].

В Коломне большое количество необычных музеев. Самым популярным является музей «Коломенская па-
стила». Этот проект получил премию Правительства РФ в области туризма в размере 1 млн рублей в 2016 г. 
Всего было отобрано 9 проектов из 63 представленных на рассмотрение. Ежемесячно 2 500-4 000 туристов 
посещают музей, при этом спрос на экскурсии такой большой, что записываться иногда приходится за не-
сколько недель [13]. Есть в Коломне и музеи − усадьба «Дом самоваров», «Кузнечная Слобода», «Лен и быт 
русской женщины», «Дом посадских ремесел», «Тайна Коломенской Медовуши», «Музейная лавка-конди-
терская кухмейстера П. П. Шведова», «Музей мыла», музей «Калачная» и другие.

В городе 31 средство коллективного размещения (большинство из которых располагает внутренней сер-
висной инфраструктурой: рестораны, гостиницы, автостоянки, банкетные залы, бани, бассейны, 72 ресто-
рана и кафе). С 2010 г. Коломна является историческим поселением федерального значения. Самое крупное 
ежегодное мероприятие в Коломне – Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», 
который каждый год посещает около 18 тысяч туристов. Второй год в Коломенском округе проводится гран-
диозный фестиваль музыкальных редкостей и кулинарных изысков «Шкинь-опера», который уже приобрел 
статус международного события. Он поражает гостей и духовной музыкой, и оперными шедеврами, и тор-
говыми рядами с гастрономическими изысками, привезенными со всей России.

Коломна вошла в число городов Подмосковья, в которых появились туристические маршруты для фут-
больных болельщиков Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России. Всего в 25 км от Коломны распо-
ложен еще один малый город Подмосковья − Луховицы. Городом он стал не так давно − чуть более полувека 
назад, а вот село Луховицы, давшее название городу, просуществовало несколько веков. Когда-то эти земли 
принадлежали рязанскому архиепископу, который и основал несколько деревень, в том числе и сельцо Глу-
ховичи (современные Луховицы). Люди, населявшие Луховицкий край, были искусными кораблестроителя-
ми. В селе Дединово была построена первая в России государственная кораблестроительная верфь, частым 
гостем которой был Петр I. Памятник, установленный как дань уважения основателю российского флота, 
расположен рядом с местным краеведческим музеем. В последнее время в Дединово заметно вырос поток 
туристов, интересующихся историей русского флота. Любителей старины интересуют деревянный храм Ка-
занской иконы Божьей Матери, построенный в XIX веке, церковь Рождества Богородицы (XVII век), бело-
каменная Троицкая церковь (XVII век). Но все же визитная карточка Луховиц − огурец. Благодаря плодо-
родным почвам и мягкому климату, вырастают он здесь необыкновенно сочным и вкусным. Славится город 
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этим овощем по всей России. Благодарные жители установили в центре города огурцу-кормильцу памят-
ник, ему посвящен музей, где посетителям рассказывают о том, как правильно выращивать огурцы, какие 
блюда из него можно готовить.

Следующий туристическим центром, интересный с точки зрения въездного туризма – Зарайский округ.
Город Зарайск основан в 1146 г. Он включен в перечень исторических поселений Российской Федерации. 
Зарайский кремль, как и Коломенский, построен в XVI веке, однако сохранился до наших дней гораздо луч-
ше. Это оборонительное сооружение относится к небольшим по размеру и является единственным из до-
шедших до наших времен сооружением такого рода в Московской области [8]. На его базе действует го-
сударственный музей-заповедник «Зарайский кремль». Кроме этого заповедника в Зарайском округе есть 
и другие, не менее интересные достопримечательности: музей-усадьба Достоевского, дом-музей скуль-
птора А. Голубкиной, великолепные православные храмы: пророка Божия Илии, Казанской иконы Божь-
ей Матери, Благовещения Пресвятой Богородицы, да и вся архитектура города в целом хранит в себе са-
мобытность русского духа, исторического наследия. Зарайский район включен в туристический маршрут 
«Узоры Подмосковья». Он входит в тор-10 самых посещаемых мест Подмосковья. Но, тем не менее, име-
ющиеся рекреационные возможности не могут использоваться эффективно, инфраструктура гостеприим-
ства в Зарайске отличается низким уровнем. Для данных территорий Министерством культуры области 
разработана и реализуется стратегия социально-экономического развития, рассчитанная до 2021 г., соглас-
но которой предусматривается вложение 1,5 млрд руб. бюджетных средств на развитие сферы гостепри-
имства с целью увеличения туристического потока на 25 % [1].

Город Озеры – первозданный уголок, который сохранил очарование прошлых веков. Именно здесь ту-
ристы могут по достоинству оценить разные грани истории российского государства, интересно и познава-
тельно провести время. С 1990 г. город причислен к историческим городам Московской области.

Экспозиции местного краеведческого музея рассказывают о создании и развитии города, особенностях 
быта разных эпох, знакомят с флорой и фауной Озерского края. В настоящее время Краеведческий музей 
ведет активную деятельность в культурной и образовательной сфере [7].

В 9 км от города можно увидеть остатки средневекового города Ростиславль, существовавшего в XII-
XVII столетиях. Хорошо сохранились остатки земляных, насыпных валов, когда-то предохранявшие город 
от набегов врагов, сохранился дозорный курган, кладбище, основания различных зданий. Природный парк 
«Нагорная Дубрава» − одно из самых интересных мест Озерского района. Здесь растут представители фло-
ры, нехарактерные для Подмосковья: крушина, терн, южный дуб, бересклет, ракитник и другие. О происхо-
ждении таинственной «Нагорной Дубравы» туристам могут поведать много легенд.

Еще один памятник федерального значения − разрушенная дворянская усадьба в селе Сенницы. Со-
хранились хозяйственные постройки, парк с диковинными деревьями, прекрасная аллея, красивейшие 
пруды, а самое главное, сохранились очарование и красота этих мест, которую нам передали потомки. 
Малые исторические города обладают рядом эндогенных факторов, необходимых для развития въездно-
го туризма и гостеприимства.

Виды туризма, которые, имеют особые перспективы в данном кластере − культурно-познавательный, га-
строномический. В кластере есть все необходимые ресурсы для развития данных видов туризма, более того, 
на рынке международных туристических услуг в настоящее время культурно-познавательный и гастрономи-
ческий туризм пользуются большим спросом. Это говорит о том, что есть большой потенциал, с точки зре-
ния увеличения именно въездного туристского потока.

Гастрономический туризм является одной из наиболее динамично развивающихся тенденций в сфере 
туризма. По данным одного из самых известных сайтов путешествий TripAdvisor, обслуживающий более 
300 млн уникальных посетителей ежемесячно, рост броней на такого рода туристические поездки в 2017 г. 
составил 57 % [18]. Гастрономический туризм предлагает огромный потенциал для стимулирования мест-
ных, региональных и национальных экономик, увеличивая устойчивость и интеграцию. Это положитель-
но влияет на многие другие сектора, такие как сельское хозяйство и местное производство продуктов пи-
тания. Объединение культуры и пищи не только способствует созданию брендинга направления, но также 
помогает продвигать устойчивый туризм через сохранение ценного культурного наследия, укреплять меж-
культурное взаимопонимание.
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В соответствии с глобальными тенденциями, в США спрос на кулинарные мастер-классы и кулинар-
ные туры находится в первом десятке, рост в 2017 г. в сравнении с 2016 г. составил 51 % и 49 % соответст-
венно. Интерактивные мастер-классы в Барселоне, где путешественники учатся делать паэлью и испанские 
тапасы с местными шеф-поварами и экскурсии по улицам Рима с дегустацией пиццы, выпечки и осмотром 
достопримечательностей, оказались одними из самых популярных туров среди международных туристов.

Вкусная еда играет важную роль в мотивации выбора той или иной дестинации: 1/3 расходов туристов 
приходится на сферу общественного питания [17]. Представители туристических организаций и связанных 
отраслей из разных стран (87 %), участвующие в исследовании Всемирной туристской организация при 
ООН (ЮНВТО), подтвердили, что гастрономия является важнейшим и стратегическим элементом в фор-
мировании бренда и имиджа направления. Оценивая важность кулинарии в развитии туризма по шкале 
от одного до 10, где 10 — «очень важен», средний балл равнялся 8,19 [19].

Через посещение гастрономических фестивалей, кулинарных мастер-классов или фермерских рестора-
нов, туристы смогут лучшее узнать местные ценности и традиции. Гастрономический туризм может стать 
незаменимым ресурсом конкурентоспособности этого кластера, помочь выделиться среди однородных ту-
ристических предложений, предлагая аутентичные продукты. Дегустация и рассказы о создании того или 
иного блюда с элементами развлечения и вовлечения являются очень увлекательными и благодаря эмоцио-
нальной составляющей останутся в памяти надолго. Такими историями хочется делиться, и поэтому часто 
посты в социальных сетях распространяются мгновенно и вызывают большой интерес у аудитории, что бу-
дет способствовать увеличению въездного потока Южный туристический кластер.

Коломна входит в топ-3 самых популярных городов гастрономического туризма в России после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга по данным агентства «ТурСтат» [9]. Музей «Пастилы», «Калачная», купеческий 
обед в Доме Агафонова – примеры интересных объектов, которые обязательно будут включены в гастро-
номический маршрут.

Международные яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки», фестиваль музыкальных редко-
стей и кулинарных изысков «Шкинь-опера», «Огуречный фестиваль» уже проводятся в городах, которые бу-
дут входить в кластер и пользуются большим спросом со стороны внутренних туристов.

В дополнение к экономическим выгодам, гастрономический вид туризма становится одним из ос-
новных источников идентичности и гордости для местных общин, олицетворяя традиционные ценности 
в развитии современного туризма в целом. К ним относятся уважение к культуре, традициям, аутентич-
ности и устойчивости.

Второй вид туризма, который планируется развивать – культурно-познавательный. В настоящее время 
культура все чаще используется для продвижения направлений и повышения их конкурентоспособности 
и привлекательности. Рост интереса к культурно-познавательному туризму считается мировой тенденцией [2].

Культурный туризм является одним из крупнейших и быстро развивающихся глобальных рынков 
туризма: по оценкам, четыре из десяти туристов выбирают направление путешествия на основе его 
культурного предложения. Путешественников все больше привлекают нематериальные факторы,  та-
кие как атмосфера места,  его связь с известными людьми или событиями – другими словами, куль-
турой, историей и традициями места. Особенно популярен культурно-исторический туризм среди ев-
ропейских жителей. Принимая во внимание  значимость культурного наследия и в целях повышения 
осведомленности о нем населения Европы, Европейский Союз объявил 2018 г. годом культурного на-
следия (Year of Cultural Heritage) [4].

Консолидированный потенциал кластера составляет более 800 объектов культурного наследия, 23 па-
мятника природоохранных территорий. Коломенский и Зарайский кремли являются яркими памятниками 
культуры, главными достопримечательностями городов и крупными фортификационными сооружениями. 
На наш взгляд, такие крепости будут представлять особый интерес для болгарских граждан, являясь уни-
кальным местом для знакомства с историей страны.

Одним из преимуществ данного кластера является удобная транспортная доступность и географиче-
ская локализация. От международных аэропортов Москвы до г. Коломна от 80 км до 130 км (в зависимо-
сти от аэропорта прилета). Коломну и Луховицы связывает с Москвой федеральная трасса М-5, облада-
ющая качественным асфальтовым покрытием, электрической освещенностью почти на всем протяжении 
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и хорошей пропускной способностью. Луховицы−Зарайск−Озеры также связывает автомобильная доро-
га хорошего качества. Все это обусловливает высокий коммерческий и рекреационный потенциал места 
размещения туристического кластера.

Создание кластера «Южный туристический кластер» обусловлено наличием ресурсов, способствую-
щих созданию системы детерминантов конкурентного преимущества. Кластеризация приведет к улучше-
нию инфраструктуры, смягчению конкуренции, росту кооперационных связей и оптимизации распреде-
ления информационных и финансовых ресурсов.
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ная информационная система сметных нормативов, необходимая для формирования рыноч-
ной системы ценообразования в строительстве. Показана необходимость осуществления ре-
формы строительного ценообразования, которая будет способствовать созданию условий для 
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determining the price of construction products, have been characterized. The state information sys-
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Определение и обоснование цены при создании строительной продукции, проведении реконструкции 
жилищных, социальных, административных, и промышленных объектов, техническом перевооружении пред-
приятий являлось и является ключевой проблемой и на сегодняшний день. И особенно остро она встает при 
реализации объектов на рынке.

Двумя основными принципами, на которых базируется государственная ценовая политика в строитель-
стве, являются:

 – выявление и учет объективно необходимых затрат на строительство;
 – применение определенных правил расчета и оптимизации цен.
Не секрет, что цена на строительную продукцию определяется сметой. Сама смета или сметная стои-

мость, исходя из определения, приведенного в методической документации, представляет собой нормативную 
цену. Это название говорит о том, что для ее расчета необходимы как данные проекта (это рабочие черте-
жи, спецификации, ведомости, объемы работ), так и нормативные и методические документы [2]. К норма-
тивным документам относятся сборники норм и расценок по видам строительных, монтажных работ, рекон-
струкции и пусконаладочным работам. Определенная с помощью необходимых проектных и нормативных 
документов, составленная ресурсным методом (как наиболее достоверным) и будет являться ценой, по ко-
торой реализуется любой построенный объект [2].

© Горелова О.А., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



77

Развитие отраслевого и регионального управления   

Обязательным условием при разработке (договорной) сметной цены является использование методи-
ческих документов. Современная система ценообразования в строительстве включает различные разра-
ботанные и утвержденные методические документы, которые содержат различные методики и специаль-
ные указания и рекомендации [6].

Инвестор и подрядчик в процессе переговоров согласовывают использование как сметно-нормативной 
базы, так и метод формирования цены, а затем фиксируют ее в договоре подряда [5].

Необходимое условие для разработчиков смет – знание строительного дела. Для того чтобы стать гра-
мотными специалистами в области разработки сметной документации, необходимо иметь базовое строи-
тельное или экономическое образование.

Безусловно, в настоящее время для определения источников и норм расхода ресурсов разработчики смет-
ной документации пользуются сборниками государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001). При-
менение этих сборников позволяет разработчикам сметной документации установить нормативное количе-
ство ресурсов (применяемых материалов, строительной техники, трудовых ресурсов), разработанных для 
данного вида работ на установленную единицу измерений. Определенные на основе этих сборников данные 
являются основой для последующего перехода к стоимостным показателям и расценкам. Показатели стои-
мости ресурсов рассчитывают путем перемножения данных элементов сметной нормы на их базовые цены. 
Единичная расценка (стоимость работ) получается в результате суммирования стоимостных показателей ис-
пользуемых ресурсов. Разработанные таким образом единичные расценки формируются в сборниках Феде-
ральных (ФЕО-2001) и Территориальных (ТЕР-2001) единичных расценок [2].

Приведенный в нормативных документах состав и потребность ресурсов должны отражать современ-
ный технический уровень в строительной отрасли, соответствовать прогрессивным проектным решениям, 
которые характеризуются использованием современных строительных материалов, разработанных и произ-
веденных как в Российской Федерации (далее – РФ), так и за рубежом [4].

Также техническое и экономическое обоснование величины затрат труда при определении заработной 
платы и отражение реальных условий выполнения работ должны определяться сметными нормативами.

Постоянно меняющаяся экономическая обстановка в стране способствует совершенствованию норма-
тивно-методического обеспечения во всех отраслях народного хозяйства. Разработка сметно-нормативной 
базы 2001 г. началась еще в 1998 г. с постановления Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (Госстроя) России от 11 февраля 1998 г. № 18-15 «О переходе на новую Смет-
но-нормативную базу ценообразования в строительстве» [1].

Сметно-нормативная база – фундамент системы ценообразования в строительной отрасли. В настоя-
щее время в РФ действует единая сметная база образца 2001 г. В 2008-2009 гг. она обновлялась, однако 
по оценкам экспертов, это не сильно ее улучшило. В ней по-прежнему не только содержатся, но и приме-
няются на практике тысячи норм и расценок, которые уже давно устарели. Несмотря на это, во введенной 
Министерством строительства РФ (далее – Минстрой РФ) в 2014 г. сметно-нормативной базе, мы можем 
столкнуться с нормами и расценками, содержащих материалы, которые давно не применяют при выпол-
нении строительных работ [4].

В используемой в настоящее время сметно-нормативной базе 2001 г. (даже после внесения изменений 
в основные сборники в 2017 г.) не учтены современные технологии, и можно встретить даже технологии, 
применяемые в 50-х гг. XX в., не присутствует ни одной новой нормы, отсутствуют обоснования к коррек-
тировке показателей в современных сборниках. Выборочное рассмотрение нормативных сборников пока-
зало, что необходимой работы по переработке старых сборников ГСН-2001 г. не было, что подтверждается 
отсутствием проведения процедуры регламентов и экспертиз. Мы не имеем возможности увидеть профес-
сиональной оценки как отдельных нормативов, так и баз данных в целом.

К тому, что используемая сейчас нормативная система потеряла актуальность или просто устарела – 
приходят сейчас многие экономисты и сметчики. Но другой нормативной системы на сегодняшний день 
просто нет. Устаревшую систему нормативных документов необходимо модернизировать, то есть допол-
нить нормативами и расценками, разработанными с применением современных строительных техноло-
гий [8]. Но, тем не менее, Государственные элементные сметные нормы, как базовый элемент сметно-нор-
мативной системы нужно сохранить.
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Каким требованиям должна отвечать формируемая система сметных нормативов? Прежде всего, это тре-
бования к современному качеству строительной продукции. Для выполнения этого требования необходимо 
использовать соответствующего качества строительные материалы, привлекать квалифицированных рабочих 
строителей и вести работы с применением современных, эффективных строительных машин и механизмов.

Более серьезного внимания заслуживает разработка укрупненных сметных нормативов и расценок. Эти 
нормативы предназначены для определения стоимости строительства на ранних стадиях проектирования, 
что дает возможность не только определить уровень прямых затрат на объектах строительства и осуществ-
лять контроль за их изменением. Практическое применение упрощенной системы налогообложения дает воз-
можность максимально оптимизировать договорную цену строительной продукции на рынке и более точно 
определить уровень затрат на инфраструктуру строящихся объектов, что приведет к существенному сокра-
щению бюджетных средств и позволит более пристально контролировать их рациональное использование. 
Применение укрупненных сметных нормативов дает возможность существенно сократить сроки проведе-
ния строительных и ремонтных работ [5].

Основная работа в области ценообразования в строительстве в субъектах РФ осуществляется не только 
Региональными центрами по ценообразованию в строительстве, но и Комитететом экономического разви-
тия при администрации регионов, который занимается вопросами регулирования ценообразования в строи-
тельстве. В зависимости от источников финансирования строительства при составлении смет следует ори-
ентироваться на условия ценообразования этих структур.

Достаточно сложная, но необходимая работа при создании современной системы ценообразования в стро-
ительстве стоит перед ее разработчиками, то есть какие сметные нормативы мы используем сегодня и бу-
дем использовать в ближайшем будущем. Согласно приказу Минстроя РФ от 20 марта 2018 г. № 152/пр. − 
это проведение дальнейшей разработки и актуализации территориальных сметных нормативов, показателей 
и другой необходимой информации для определения справедливой цены на строящийся объект, а также спо-
собствовать эффективной инвестиционной деятельности в строительной отрасли [1].

Реформа ценообразования в строительстве, которая началась в 2015 г. вызвана, прежде всего, стремле-
нием правительства ужесточить контроль над государственными расходами. Одной из причин удорожания 
строек называли долгое время использовавшийся в строительстве базисно-индексный метод составления 
смет. Более прогрессивным считался так называемый ресурсный метод ценообразования, когда расчеты 
проводят на основании реальных цен на ресурсы, действующих на данный момент. Перевести строитель-
ную отрасль на ресурсный метод Минстрою России поручил президент В. В. Путин по итогам заседания 
Госсовета России в мае 2015 г. [10].

Всеобщий переход на ресурсный метод расчета может состояться только после завершения той работы, 
которую в последние пару лет проводит Минстрой РФ: необходимо организовать в масштабах всей стра-
ны мониторинг цен строительных ресурсов, чтобы по его результатам разрабатывать достоверные сметные 
цены на строительные ресурсы для субъектов РФ. Только цены, разработанные по результатам мониторин-
га, могут быть использованы для определения сметной стоимости строительства ресурсным методом [3].

Ведомство приложило немалые усилия для выполнения президентского поручения: были внесены мно-
гочисленные изменения в действующее законодательство, запущена Федеральная государственная инфор-
мационная система ценообразования в строительстве (далее – ФГИС ЦС), которая должна быть основным 
и достоверным источником данных о реальных ценах на продукцию производителей, поставляющих на ры-
нок строительные материалы. Этим ресурсам присваиваются разработанные классификаторы [7].

Ценообразование и сметное нормирование относится к компетенции нового органа, действующего 
с 2017 г. Речь идет о ФГИС ЦС, занимающейся сбором, хранением и использованием данных всеми участ-
никами отрасли. Это своеобразный банк утвержденных сметных нормативов, использование которых обяза-
тельно для застройщиков, осваивающих на своих объектах бюджетные средства, а также для компаний с го-
сударственной частью собственности более 50 %.

Основная деятельность Регионального центра ценообразования в строительстве заключается в сборе дан-
ных и мониторинге цен на строительные ресурсы. Цены ресурсов данного региона получены в результате мо-
ниторинга могут быть представлены как в текущем, так и в прогнозном уровне. Все количественные характе-
ристики показателя цен должны обладать достаточным уровнем достоверности, которая зависит от надежности 
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разработанного информационного обеспечения, обоснованной методологии мониторинга и применяемых ме-
тодов статистической обработки получаемых результатов огромного массива информации [11].

Успешное проведение в достаточно короткие сроки реформы ценообразования в строительстве требует 
применение комплексного подхода, что связано с быстрым изменением цен на строительные товары и ресур-
сы. Эту задачу может успешно решить применение эффективной методологии мониторинга и сбора инфор-
мации. Другая задача, которую должна решать разрабатываемая методология – это оперативный учет новых 
строительно-монтажных технологий. Для решения этих серьезных задач необходимо привлечение специ-
алистов высокой квалификации в области сметного нормирования. Не менее важная задача стоит и перед 
разработчиками коммуникаций для регулярного и своевременного получения информации о текущих ценах 
производителями и поставщиками строительных материалов и оборудования [12].

Система государственной политики в вопросах ценообразования в строительной отрасли за послед-
ние годы была утрачена и на данный момент себя исчерпала. Причин здесь много: реорганизация отра-
слевых органов управления, снижение уровня квалификации специалистов и целый ряд других объектив-
ных факторов. Возникает вопрос, как изменить ситуацию. К сожалению, предпринимаемые в настоящее 
время разрозненные шаги по достижению поставленной цели демонстрируют отсутствие в заявленной ре-
форме понятного системного механизма ее реализации.

Эта непростая ситуация возникла из-за отсутствия правильного подхода к формированию федерального 
реестра сметных нормативов. Изначально это должна быть государственная информационная система. По-
этому мы сталкиваемся сегодня с отсутствием многих необходимых нормативов из-за несвоевременной ре-
гистрации их разработчиками в базе. А их применение повысило бы обоснованность разрабатываемой про-
ектно-сметной документации, и предстоящих расходов при строительстве объекта [3].

Также нередки случаи, когда в базе присутствует неполная информация. Наблюдается отсутствие целых 
системных блоков. Были случаи применения норматива, разработанного для конкретного объекта, которая 
в дальнейшем бесследно исчезала из базы данных.

Для создания современной системы государственной политики в вопросах ценообразования в стро-
ительной отрасли необходимо формирование новой базы данных в виде государственного ресурса отве-
чающего требованиям законодательства. Также она должны обладать такими необходимыми свойства-
ми как открытость, доступность, прозрачность и быть бесплатной. Информация, находящаяся в системе, 
должна быть открыта к общему доступу, и любой гражданин РФ может получить любые данные о рас-
ценках на строительные работы и материалы. В основе учета первичных материальных и иных ресур-
сов лежит территориальный принцип. Для этого необходимо создание модели системы учета на основа-
нии федеральных округов [11].

Регулярное ведение базы данных согласно принятым циклам, даст возможность использовать индекс-
ный пересчет цен, которые формируются в настоящее время. Применение единой методики позволит сопо-
ставить стоимость материальных ресурсов и конструкций данного региона с ценами аналогичных материа-
лов на всей территории РФ и за ее пределами.

Сформированная на данных принципах система ценообразования в строительстве позволяла бы заказчи-
кам при разработке сметных нормативов, учитывающих новые технологии и материалы оперативно вносить 
соответствующие предложения. Но при этом должны соблюдаться следующие условия: расчет всех пред-
ставляемых новых нормативов должен быть проведен по единой методике и правилам; все представляемые 
нормативы должны пройти проверку экспертизы на соответствие всех элементов этой нормы [8].

Эти изменения позволят получить на основании проведенных расчетов достоверную цену строительной 
продукции. Также предложенные изменения в существующей системе ценообразования в строительной от-
расли будут способствовать скорейшему преодолению финансово-экономического кризиса.

Отметим, что закон, принятый Государственной думой, позволит сформировать такую необходимую в на-
стоящее время систему информационного обеспечения в строительной отрасли, которая включала бы и реестр 
сметных нормативов, и данные мониторинга о ценах на строительные ресурсы на территории субъектов РФ. 
При этом проводимая реформа должна закрепить за РФ эксклюзивное право на базу сметных нормативов.

На основании закона, обязательным условием при определении стоимости объектов строительства, 
является применение в расчетах индексного метода и использование текущих цен на все строительные 
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ресурсы. В дальнейшем система мониторинга в РФ будет охватывать не только цены на строительные 
ресурсы, но и затраты на их транспортировку до пункта назначения [11].

Началась подготовка к переходу на ресурсный метод определения цены строительства. О необходимости 
использования ресурсного метода при создании сметной документации говорит и руководство Минстроя РФ, 
отмечая его инновационность, хотя расчет цены строительной продукции с его использованием, дает увели-
чение сметной стоимости от 5 % до 15 % по сравнению с базисно-индексным методом. Срок начала внедре-
ния ресурсной модели ценообразования в строительстве был первоначально определен на сентябрь 2018 г.

Переход от базисно-индексного метода на ресурсный происходит с задержками, дата перехода уже не-
сколько раз переносилась. С 2019 г. предстоит переходный период. О необходимости переходного перио-
да в Минстрое РФ заговорили еще в ноябре 2018 г. Этому решению способствовало медленное наполнение 
ФГИС ЦС – осенью она была заполнена менее чем на 20 %. В Минстрое РФ заявляли, что часть механиз-
мов оказалась недостаточно эффективной и сложной в реализации. 

Планируется, что после его прохождения переходного периода все сметы на объекты, строящиеся за счет 
бюджетных средств, будут рассчитываться по данным ФГИС ЦС. В настоящее время происходит активное 
наполнение ФГИС ЦС информацией; дорабатываются все методики для практического применения ресурс-
ного метода. Согласно проекту новой дорожной карты в течение двух лет (2019-1920 гг.) будет действовать 
базисно-индексный метод ценообразования в строительстве. С 2021 г. будет использоваться ресурсно-ин-
дексный метод. С 2022 г. произойдет переход на ресурсный метод. Предполагается, что одновременно мож-
но будет применять все три метода [9].

На данный момент осуществлен переход к оказанию услуг государственной экспертизы в электронной 
форме, созданы и формируются информационные ресурсы в сфере строительства – ФГИС ЦС, ГИС ЕГРЗ 
и ИСОГД. Приоритетными задачами остаются сокращение сроков выдачи разрешений на строительство 
и ввод ресурсного метода сметных расчетов. Формирование единого информационного пространства вме-
сте со всеми участниками строительной отрасли продолжится вплоть до внедрения технологий информаци-
онного моделирования к 2020 г., после чего будет утвержден новый стандарт отрасли.

Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве – это инфор-
мационный ресурс в сети «Интернет», спроектированный для централизованного сбора, хранения и исполь-
зования данных участниками строительной деятельности [12].

Внедрение данной информационной системы является ключевым этапом масштабного реформирова-
ния государственного управления ценообразованием в строительной отрасли, начатое по результатам засе-
дания Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной 
деятельности в мае 2016 г. Данный проект реализуется по инициативе Минстроя России для решения сов-
ременных задач в строительной индустрии. Ключевая задача – сэкономить бюджетные средства, выделяе-
мые на капитальное строительство.

В руководстве стройкомплекса России считают, что реализация указанного проекта обеспечит прозрач-
ность ценообразования в отрасли, а также:

 – даст возможность наиболее точно определить сметную стоимость на объекты капитального строи-
тельства;

 – способствует систематизации всех процессов и процедур при формировании необходимого количе-
ства стоимостных показателей;

 – позволит свести к минимуму ошибки в период подготовки сметной документации;
 – приведет к существенному сокращению сроков проведения экспертизы и связанных с этим допол-

нительными издержками;
 – получение достоверной информации о ценах государственным организациям (Федеральной налого-

вой службе и т. п.) [12].
На данный момент, при взаимодействии с участниками рынка, Главгосэкспертиза России формирует ак-

туальный перечень юридических лиц и производителей строительных материалов, которые обязуются пре-
доставлять необходимую информацию для единой базы данных цен ФГИС ЦС.

В рамках создания эффективной системы технического регулирования Главгосэкспертиза России и орга-
низации государственной экспертизы перешли к электронной форме взаимодействия с проектировщиками.  
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Это не только оптимизирует временные и финансовые затраты участников строительства, но и минимизирует 
прямые контакты заказчика с экспертами, упрощает контроль за деятельностью экспертных органов, а также 
повлияет на формирование единого комплекса нормативных документов в области технического регулирования.

Перевод строительной отрасли на современные цифровые технологии упростит контроль за всем жиз-
ненным циклом строительных объектов.
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Существуют определенные особенности при приеме гостей из любой страны, однако наиболее очевид-
ные различия касаются приема гостей из азиатских стран. В настоящей работе рассмотрены вопросы, свя-
занные с организацией экскурсионного обслуживания туристических групп из Шри-Ланки. Использован ма-
териал практических наблюдений во время туристического обслуживания групп из Шри-Ланки в 2016-2018 
гг. и результаты исследований кросс-культурного аспекта социальных и бизнес-коммуникаций этой страны. 
Последовательно проанализированы вопросы актуальности исследования кросс-культурного аспекта пове-
дения туристов, приведена общая характеристика и краткая история страны происхождения туристов, куль-
турные особенности населения страны и их отражение в поведенческих моделях во время организованного 
путешествия, выявлены проблемные аспекты и предложены пути разрешения противоречий.

Растущая конкуренция в сфере туризма сигнализирует о том, что без понимания поведения туриста 
сегодня туристическое направление не будет обладать базой для принятия решений завтра. Одной из ак-
туальных задач маркетологов является описание поведения туристов для рыночного прогнозирования. Как 
отмечают специалисты, это задача трудновыполнима в силу сложности и затратности проведения необ-
ходимых измерений [5]. 

© Замятина Н.А., Збарская А.В., Цунаева Ю.О., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 
4.0. всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Медиатором при приеме туристических групп является гид-переводчик, его практический опыт нельзя недоо-
ценивать, несмотря на то, что он часто неизмерим. Помимо чисто организационных, гиды часто решают вопросы, 
связанные с поведением туристов в непредсказуемых ситуациях и экстремальных обстоятельствах. Публикация 
таких наблюдений может быть полезна для проведения как кросс-культурных, так и этологических исследований. 

Туристический поток в Россию из азиатских стран увеличивается год от года. Это может быть связано как 
с подъемом экономики в этих странах (как, например, в Китае), так и с политикой взаимовыгодного сотруд-
ничества между странами (например, участниками союзов БРИКС, ШОС, АСЕАН). В других случаях каждая 
туристическая группа, прибывающая из стран, находящихся в стороне от этих геополитических процессов, 
должна рассматриваться как ценный источник потенциального партнерства. Таковыми являются на настоящий 
момент гости из Шри-Ланки – государства, некогда имевшего мощную поддержку, в том числе в области куль-
туры и образования, со стороны СССР. Несмотря на то, что студенты из Шри-Ланки обучаются в российских 
университетах, гости из этой страны отмечают, что общий объем сотрудничества между странами не может 
сравниться с советским периодом.

Туризм в современном мире давно занимает прочные позиции и благодаря поддержке средств массовой 
информации активно воздействует на формирование интересов людей с разным уровнем доходов. За послед-
ние 3 года количество туристических групп из Шри-Ланки в Россию выросло примерно в 3 раза, однако этот 
сегмент аудитории туристического рынка все еще находится на периферии. Как показал опрос, интерес к Рос-
сии в Шри-Ланке растет. Это отражается также на возрастном составе туристических групп: все больше при-
езжает молодых людей. Характерно, что приезжают и те, кто здесь учился. Отрадно слышать, что учеба в на-
шей стране оставила у них только положительные воспоминания, при этом они отмечают высокий уровень 
полученной подготовки, который позволяет им в своей стране занимать хорошие позиции в отрасли. Нельзя 
также не отметить профессионализм туроператоров со стороны Шри-Ланки в четком понимании потребностей 
конкретной группы туристов и донесения этой информации до принимающей стороны. Это позволяет гибко 
реагировать на адаптацию программы и формата экскурсионного обслуживания под конкретную социальную 
группу, однако при таком подходе туроператор, гид, водитель и ресторан в связке должны сработать безупреч-
но, без сбоев, в противном случае недовольство гостей будет неизбежно обращено на принимающую сторону.

Информация об экономических и культурных особенностях развития страны помогает понять ожидания ту-
ристов, и комплексные страноведческие исследования лежат в основе понимания кросс-культурных различий. 
Наряду с Афганистаном, Бангладеш, Бутаном, Индией, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Мальдивами, Не-
палом, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном Шри-Ланка принадлежит южному регио-
ну Центральной Азии и занимает в нем седьмое место из четырнадцати стран по количеству населения – 21 203 
человек (2016 г.) на территории в 65 610 км2. Территория страны в полтора раза больше Дании, плотность насе-
ления в 323 чел./км2 может сравниться плотностью населения Японии [8; 9]. Это островное государство распо-
ложено в 30 км к юго-востоку от южного побережья Индии и является социалистической республикой. Во главе 
страны стоит президент Майтрипала Сирисена (избран в 2015 г.). Согласно изменениям, внесенным в Консти-
туцию страны в 2010 г., кандидат на должность президента может избираться неограниченное число раз.

Что касается природных особенностей страны, треть ее приходится на равнины на севере, в то время 
как в горной местности в центре и на юге страны рельеф поднимается до 2 000 метров над уровнем моря. 
Тропический климат приносит большое количество осадков в сезон дождей в центральную и южную части.

По валовому внутреннему продукту на душу населения Шри-Ланка занимает 111-е место в мире 
(4 270 долл. США) и находится примерно на одном уровне с Иорданией (4 230 долл. США), а Россия зани-
мает 67-е место (10 950 долл. США) по данным Международного валютного фонда за 2018 г. [12]. Основ-
ными партнерами страны по экспорту являются США (26 %), Великобритания (9 %), Индия (7,2 %), Гер-
мания (4,3 %). На экспорт идет продукция текстильной промышленности, чай, специи, драгоценные камни, 
продукты кокосовой пальмы, рыба, резиновые изделия. В то же время страна ввозит топливо, оборудова-
ние для транспортной и текстильной индустрии, строительные материалы, продукцию из минерального 
сырья и продукты питания. Основными партнерами по импорту являются Индия (24,6 %), Китай (20,6 %), 
ОАЭ (7,2 %), Сингапур (5,9 %), Япония (5,7 %).

Динамика роста экономики за 2000-2018 гг. показывает значительный отрыв от уровня 2000 г.: валовой вну-
тренний продукт на душу населения в Шри-Ланке вырос в 4 раза и приблизился к показателям Иордании [12].
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В составе населения страны доминируют представители одной этнической группы: сингальцы (74 %), 
тамилы (18 %), мооры (7 %). В стране представлены все мировые религии: буддизм (69 %), индуизм (15 %), 
христианство (8 %), ислам (7 %). Продолжительность жизни в стране: 72 года (мужчины), 78 лет (женщи-
ны). Официальными в стране являются сингальский и тамильский языки, а также распространен англий-
ский язык. Грамотность населения находится на уровне 95,6 %. Школьное образование является обязатель-
ным и осуществляется под строгим государственным контролем. В связи с растущей глобализацией мировой 
экономики для обеспечения конкурентоспособности увеличивается число международных школ [11].

История освоения острова восходит к прибытию первых поселенцев, этнических сингальцев (от ин-
дийского «синха» − лев), с севера Индии в VI в. до н. э., а в середине III в. до н. э. получил распростране-
ние буддизм. Королевство Тамил, провозглашенное в XIV в., было оккупировано сначала португальцами 
в XVI в., а затем голландцами в XVII в., которые, в свою очередь, уступили его Великобритании в 1796 г. 
Британская колония Цейлон получила независимость только в 1948 г., и страна приняла имя Шри-Ланка 
в 1972 г. В 1983 г. в стране разгорелся межэтнический конфликт между сингальцами и тамилами. Десятки 
тысяч погибли до того, как по истечении 20 лет конфликта при посредничестве Норвегии стороны достигли 
соглашения о прекращении огня в 2002 г. В мае 2009 г. правительственные войска окончательно победили 
сепаратистов и начали курс на возрождение экономики страны. Многие проекты финансируются за счет пра-
вительственных займов, полученных от КНР. Последние выборы президента прошли в стране в 2015 г. [10].

Исследование кросс-культурного аспекта коммуникаций в разных сферах – от торговли и инвестиционных 
фондов до индустрии гостеприимства и легкой и пищевой промышленности с помощью теории культурных 
измерений Г. Хофстеде показало, что наибольшее значение для жителей Шри-Ланки имеют коллективизм, кор-
поративная культура, восприятие времени и протокол [4]. При этом коллективизм и групповая лояльность яв-
ляются доминантным фактором как для заключения сделок, так и для поддержания долговременных деловых 
взаимоотношений бизнес-партнеров [6]. Результаты этого исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1
Культурные ценности

Культурные ценности Коллективистское общество Индивидуалистское общество

Выражение согласия и несогласия Зависимость от решения группы
Круговая порука (англ. circular way)

Независимость в принятии решений
Прямолинейность (англ. linear way)

Передача информации Конфиденциальность не так важна Высокий приоритет конфиденциальности

Самовыражение «Мы» «Я»

Переговоры Круговой характер (англ. circular) Линейный характер (англ.  linear)

Принятие решений  Базируется на групповом решении Базируется на индивидуальных решениях 

Характер деловых взаимоотношений Высокий приоритет деловых взаимо-
отношений

Невысокий приоритет деловых взаимо-
отношений

Корпоративные развлечения и подарки  Важны Не важны

Источник: [6]

Наблюдения за аудиторией туристических групп из Шри-Ланки за последние три года показали, что ту-
роператоры привозят в Россию разных по интересам, доходам и возрасту гостей. Таким образом, оказыва-
ются задействованными все социальные группы населения того ценового сегмента туристического рынка, 
в котором представлена Россия как туристическое направление. По данным рекламным материалов на сай-
тах туроператоров стоимость тура в Россию на 2019 г. сильно варьируется (во избежание предумышленной 
рекламы ссылки не указываются). Примечательно, что независимо от различий многие гости из азиатских 
стран являются активными пользователями цифровых технологий и социальных сетей. Это может быть  
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использовано для укрепления туристического имиджа региона, так как он, в том числе, состоит из ком-
плекса эмоциональных иррациональных представлений, складывающихся на основе сопоставления вос-
принимаемых характеристик территории, собственного опыта людей и передаваемой по «сарафанному 
радио» информации. В настоящее время исследователями как раз обсуждается 7-ступенчатый, принятый 
в логике, подход к определению термина «имидж туристического направления» (tourism destination image) 
с выделением стержневой доминанты и периферийного содержания (core-periphery model) концепта [7].

Вышеперечисленные признаки ставят перед принимающей стороной задачу теоретической подготовки 
персонала и готовность к проявлению выявленных культурных ценностей по время оказания туристических 
услуг (см. табл. 2). При этом замечено, что эмпирически можно предвидеть намерения и планируемое по-
ведение туриста, однако они могут не совпасть с его реальным поведением. Связь между поведенческими 
факторами и конкретным поведением является ключевым слабым звеном многих теорий. Клиенты туристи-
ческого рынка – разнообразная (гетерогенная) подвижная аудитория со своими личностными и поведенче-
скими особенностями. Личное знакомство с клиентом может служить единственным надежным источником 
информации для успешного долгосрочного сотрудничества в туризме. В этом отличие туристического биз-
неса: нужно постоянно заниматься мониторингом и поддержанием связей со своими клиентами [5].

По особенностям приема гостей из разных стран можно составить специальную матрицу сигнальных ас-
пектов, на что нужно обратить особое внимание организаторам и участникам экскурсионного обслуживания. 
Так, для гостей из Шри-Ланки особенно важны три аспекта: безопасность, организованность группы и общение.

1.  Безопасность стоит на первом месте. Наиболее подвержены столкновению с мошенниками  женщины 
среднего возраста. Часто это происходит в толпе при посадке в метро или при входе/выходе в здание для по-
сещения массового мероприятия, а также во время коротких выходов из автобуса во время обзорной экскурсии 
по городу. В случае посещения цирка имени Ю. Никулина, к сожалению, часты случаи воровства на выходе 
из здания. Трудно установить, кто этим занимается, поджидающие криминальные элементы (в здание может 
войти любой во время окончания представления) или кто-то из членов других туристических групп. Это могут 
быть как те, так и другие. Подобные вещи случаются даже на входе в музеи Московского Кремля, и благода-
ря камерам наблюдения случалось установить нарушителя и задержать его на территории музея. Если что-то 
неординарное происходит с туристами из Шри-Ланки – они замирают на месте и никакими уговорами сдви-
нуть группу с места не удается, несмотря на инструкцию по безопасности туристической группы, которая чет-
ко предписывает покинуть место массового скопления людей, особенно в темное время суток. Важно также 
отметить, что в подобных случаях пострадавший моментально теряет доверие к местности, стране и ее жите-
лям, сопровождающему гиду, водителю и даже членам своей же группы, а алгоритм действий обслуживающей 
организации входит в противоречие с ожиданиями туриста. Важным техническим элементом в таких случаях 
является система видеонаблюдения в туристическом транспорте, факт ее наличия эффективно гасит возмож-
ное недопонимание между туристом и сопровождающими группу. Особенности поведения туристов в экстре-
мальных ситуациях должны быть предусмотрены в техническом задании для персонала.

2.  Организованность группы для туристов из Шри-Ланки находится на втором месте. Наблюдения 
показали, что независимо от состава группы гости из этой страны очень дружелюбны и открыты для об-
щения. Они держатся вместе,  готовы потратить свое экскурсионное время на ожидание и поиск членов 
группы. Они контролируют передвижение членов своей группы и проявляют независимость, что дает 
им возможность почувствовать город в какой-то степени своим. Эмоциональная отдача от такого тури-
стического опыта очень высокая, а результатом становится формирование лояльности, что в итоге поло-
жительно сказывается на имидже туристического региона. Однако при этом нужно учесть, что необходим 
постоянный незримый конт роль местонахождения членов группы. Организовать это несложно, если при 
группе постоянно находится сопровождающий турлидер, который знает в лицо и по именам всех своих 
туристов, а также если изначально установить зоны ответственности для членов группы, кто за кого от-
вечает во время пешего передвижения по городу. 

Для примера рассмотрим модели поведенческой реакции гостей из Шри-Ланки.
Потеря туриста. Практика показывает, что потеряться может любой, независимо от возраста и нали-

чия членов семьи в группе. Часто это происходит во время сбора группы уже после пересчета. Турист мо-
жет отвлечься во время ожидания на телефонный звонок или перекур и отстать от группы или направиться 
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в другом направлении. Абсолютное первенство по потерянным туристам держит Таиланд, однако у гостей 
из Шри-Ланки есть свои особенности. Их женщины иногда забывают о том, что путешествуют с мужья-
ми, а мужья, на минуту оказавшееся вне контроля, легко теряются. Самое волнующее, что может прои-
зойти на маршруте, – потеря пожилого туриста. Как правило, гид, а часто и турлидер не в курсе хрони-
ческих заболеваний у гостей. Это выясняется в самый неподходящий момент. Из опыта, это происходит 
во время ночной экскурсии по городу во время посещения Красной площади, и тогда надежда остается 
только на полицейский патруль. 

Классическим в экскурсионном туризме стал случай с Фредди – англичанином 85 лет, одетым в армей-
скую форму времен войны во Вьетнаме, в широкополой шляпе, очках с толстыми линзами, военным бино-
клем наперевес, старинной кинокамерой в руках и выражением абсолютного счастья на лице, потому что 
он попал в Россию, куда мечтал попасть еще его отец. Англичанин потерялся во время ночной городской 
экскурсии на Красной площади и был доставлен к группе патрульной полицейской машиной спустя 40 ми-
нут ожидания. Обнаружить его местонахождение удалось благодаря случайности, когда полицейские станции 
метрополитена, которые не имеют право осматривать территорию вне станции, вышли покурить и в свете 
луны на фоне Большого театра увидели одиноко стоящего человека в широкополой шляпе, его очки отбле-
скивали голубоватым лунным светом. После этого случая у человека с болезнью Альцгеймера в сборной 
группе индивидуальных путешественников появились надежные друзья, иначе весь их дальнейший маршрут 
был бы разрушен постоянными поисками Фредди.

В случае с туристами из Шри-Ланки также очень важно напомнить туристам, что в случае потери груп-
пы, необходимо оставаться на месте последнего сбора группы, чтобы турлидер мог за ними вернуться. Надо 
сказать, что подобные инструкции работают не так хорошо, как «рассказ о Фредди».

Во время пешеходной части городской экскурсии туристы могут отвлечься на телефонный разговор – 
и потеряться. Пользователи цифровых технологий из азиатского региона сильно отличаются от групп евро-
пейцев, многие из которых остаются без связи вне доступа к Wi-Fi. В отличие от многих россиян, которые 
в основном пользуются текстовыми сообщениями в мессенджерах, жители Шри-Ланки и других стран реги-
она любят голосовые сообщения и видеоконференции. В стремлении показать членам семьи Красную пло-
щадь турист может потеряться в толпе и потом в панике броситься догонять чужую группу. 

3.  В ТОП-3 самых важных аспектов пребывания туристов из Шри-Ланки входит общение. Это абсолют-
ный приоритет, не выдерживающий конкуренции ни с одним из пунктов экскурсионной программы. Здесь 
нужно отметить разницу в менталитете и восприятии экскурсионного туризма. Русские путешественники, 
как правило, валятся с ног, пытаясь успеть осмотреть по максимуму достопримечательности Москвы, Санкт-
Петербурга, Парижа, Рима и т. д., и по окончании поездки чувствуют себя еще более уставшими от ходьбы, 
спешки и обилия впечатлений, чем до него. Соответственно, они нуждаются в дополнительном времени для 
восстановления. Гости из Шри-Ланки приезжают не за информацией, а за впечатлениями, а это требует вре-
мени. Со временем в восточной культуре отношения особые. Это большое искусство – уметь замедлить ход 
времени, остановить мгновение. Для этого нужно уметь наблюдать, получать удовольствие от созерцания 
и перестать торопиться. Для гостей из азиатских стран нужны частые передышки в информационном ряду 
и смена видеоряда, впечатлений и деятельности. Человеку комфортно воспринимать устную речь не доль-
ше 5 минут стоя и 20 минут сидя. Весь блок устной информации не должен продолжаться дольше 40-45 ми-
нут, а также нужно предусмотреть время на самостоятельное общение с объектом осмотра для закрепления 
полученных впечатлений и обмена эмоциями. Программа должна быть наполнена разноплановыми впечат-
лениями, чтобы они не сливались в памяти и ощущениях, а заиграли мозаикой.

Другой аспект общения – реализация склонности к коллективизму и тренировка командных качеств. 
С 1990-х гг. в азиатских странах отмечаются изменения: меняется экономика – и коллективизм постепенно 
уступает индивидуализму, а Шри-Ланка считается самой «европеизированной» страной Южной Азии [1; 3]. 
Однако, как показало исследование, коллективизм и групповая лояльность остаются доминантным фактором 
в рабочей обстановке [6]. Если в рамках туристического обслуживания дать возможность коллективизму про-
явить себя не в экстремальных, а в игровых условиях, на выходе будет проявление лояльности к стране и к 
людям. Это очень важно для формирования туристического имиджа региона и страны. В экскурсионной про-
грамме заложена возможность вовлечения участников туристической группы в коллективную деятельность  
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во время посещения объекта повышенной опасности – метрополитена. Особенно если это группа массового 
туризма, состоящая из 30-40 человек. Ощущение собственной значимости, признание лидерских качеств, на-
деление особой ответственностью, внимание, уважение и подчинение группы – все это присутствует в экскур-
сии по метро. На примере групп из Шри-Ланки видно, насколько важные задачи человеческого общения и тре-
нировки командных качеств (team-building) может решать обычная прогулка по метро.

Наконец, третий немаловажный вариант общения для туристов из Шри-Ланки. Они любят петь и тан-
цевать. Идеально подходит для этого речной круиз и, как показывает практика, глядя на поющих и тан-
цующих туристов из Шри-Ланки, даже пассажиры проходящих мимо кораблей заражаются их энергией 
и танцуют вместе с ними. Иногда за время круиза пассажиры из других стран успевают выучить несколь-
ко движений или слов песни – и тогда отзвуки культуры маленького островного государства Шри-Ланки 
разносятся над Москвой-рекой. В автобусе гости из Шри-Ланки не просто любят петь, а каждый из них 
хочет спеть в микрофон, как в клубе караоке. Они рассказывают каждый о себе, своей семье, интересах 
и поют любимую песню. Идея караоке в программе очень востребована для туристов не только из этого 
региона. Эта потребность может быть реализована во время автобусных переездов по пунктам програм-
мы, но потребует специального оборудования в связи с запретом на передвижения по салону туристиче-
ского транспорта во время движения. Этот момент является слабым звеном бизнес-коммуникации с груп-
пами из Шри-Ланки, и может явиться причиной для разногласий.

Вопросы ограничений и запретов, которые могут привести к штрафам, это особая тема и проблема в ту-
ризме, и, как правило, разрешение таких ситуаций оказывается в поле деятельности гида, а материальную 
ответственность несет транспортная или иная компания, которая в итоге вправе переадресовать штраф ту-
ристической компании-заказчику. Проблемы запрета с группами из Шри-Ланки возникнут в связи с жела-
нием туроператора прорекламировать деятельность своей организации, сделав фотографию на фоне своего 
информационного баннера. Подобная самодеятельность не приветствуется в общественных местах горо-
да Москвы и чревата разбирательствами, а в определенных местах она просто строго запрещена. Поми-
мо этого, можно столкнуться с желанием туристов, например, сорвать яблоко в саду старинной усадьбы, 
а также взять пищу не прибором, а рукой во время обеда в ресторане с обслуживанием по типу «шведский 
стол». Уследить за большой группой туристов, которые привыкли у себя дома к другой культуре обраще-
ния с пищей, представляется очень проблематичным, и ресторан вправе после инцидента отказать в обслу-
живании следующих групп из этой страны. Противоречие возникает и на уровне коммуникации гид-груп-
па, когда вместо ожидаемой демонстрации гостеприимства туристы вынужденно сталкиваются с запретами 
и ограничениями. Именно в вопросе запретов и ограничений не сходится фактическое поведение туристов 
из Шри-Ланки по сравнению с эмпирическим заключением о том, что протокол, то есть совокупность об-
щепринятых правил, традиций и условностей, является для них важным фактором поведенческого наме-
рения [2; 6]. Нужно обязательно включать в памятку туриста информацию по этикету и протоколу, а также 
доносить до группы информацию о том, что они являются одновременно и желанными гостями, и пред-
ставителями своей страны, формирующими ее имидж.

В настоящей работе обобщен теоретический материал по кросс-культурному аспекту социальных и биз-
нес-коммуникаций, выявлены проблемы и рассмотрены направления совершенствования качества оказания 
туристических услуг для групп как массовых, так и корпоративных туристов из Шри-Ланки.
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При решении задач стратегического планирования развития энергетики крайне важно использовать еди-
ный критерий оптимальности развития. В то же время для различных участников рынка критерии оптимиза-
ции могут сильно различаться и даже быть противоположны. В рыночных условиях невозможно использо-
вать допущение, что все участники рынка будут придерживаться в своем развитии единого критерия. Скорее 
наоборот, будет происходить постоянная конкуренция за тот или иной энергоресурс, как между производи-
телями, так и покупателями. И хотя сама система в этом случае может стремиться к точке равновесия, от-
личной от общеэкономической (государственной) эффективности, у государства имеются рычаги влияния 
на экономическую эффективность участников рынка и, следовательно, возможность смещать точку равно-
весия в интересах экономики государства в целом [3].

При этом необходимо четко понимать, какие составляющие и каким образом учитываются при оценке об-
щеэкономической эффективности. В частности, с точки зрения государства должна рассматриваться проблема 
эффективного долгосрочного использования ресурсного потенциала с учетом его потенциального истощения 
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во времени для ряда исчерпаемых природных ресурсов. Эта проблема имеет ярко выраженный региональный 
(территориальный) аспект, так как достаточность ресурсов в среднем для страны и для каждого региона в от-
дельности могут существенно различаться, а затраты на логистические межрегиональные связи могут значи-
тельно ограничивать перетоки ресурсов, включая энергетические ресурсы [2]. Таким образом, актуальной зада-
чей является формирование единого критерия эффективности использования ресурсов как основы для оценки 
потенциала энергосбережения на уровне отдельных стран или регионов.

Сформулируем определение эффективности с точки зрения конечного потребителя. Итак, под эффективным 
использованием газа понимается такое физико-химическое преобразование полезной потенциальной энергии 
природного газа, которое обеспечивает максимальный экономический эффект у конечного потребителя в сравне-
нии с альтернативными энергоиспользующими и ресурсоиспользующими процессами в условиях рыночных цен, 
дифференцируемых по режимам потребления, с учетом требований надежности и экологической безопасности.

Сравнение с альтернативными газоиспользующими процессами позволяет выявить потенциал газосбереже-
ния через использование более совершенных теплотехнических решений. Сравнение с альтернативными энер-
гоносителями позволяет определить потенциал энергосбережения. Для газохимических процессов сравнение 
с альтернативными сырьевыми ресурсами определяет потенциал ресурсосбережения. Максимальный из данных 
потенциалов позволяет определить общую эффективность использования газа в рассматриваемом процессе.

Оценка эффективности использования газа в условиях фиксированных ценовых диспропорций на базо-
вые энергоносители некорректна без учета прогнозных рыночных цен. Использование рыночных цен обес-
печивает выполнение условий общей коммерческой эффективности производителей и поставщиков энер-
горесурсов. Требование дифференцированных цен на газ в зависимости от режима потребления (объема, 
неравномерности, отключаемости и др.) позволяет обеспечить коммерческую эффективность газотранспорт-
ных и газораспределительных организаций.

Источник [4]

Рис. 1. Методологический подход к проблеме повышения эффективности использования газа на региональном уровне
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Сравнение конечных потребителей по эффективности использования газа предлагается проводить по еди-
ному критерию потенциала повышения эффективности. Этот критерий можно представить как удельный 
по объему потребляемого газа экономический эффект от использования более совершенных газоиспользую-
щих процессов или замещения природного газа иным более эффективным ресурсом. При определении эко-
номического эффекта следует учитывать необходимые капитальные затраты на перевод потребителя на но-
вый технологический процесс или на использование альтернативных энергетических и сырьевых ресурсов.

Обобщенная схема методологического подхода к повышению эффективности использования газа для ре-
гионального уровня представлена на рисунке 1. Указанная схема может быть использована для оценки под-
ходов к ценообразованию ресурсов с учетом разнонаправленных факторов распространенности и исчерпа-
емости, неравномерности производства и спроса, надежности и прерываемости поставок, технологичности 
и экологичности, экономики цепочки создания стоимости энергоресурса [7]. На основании разнонаправлен-
ных факторов для поставщика и потребителя ресурса возможно построение кривых эластичности спроса 
и предложения для каждого временного периода.

Методология построения кривых эластичности спроса на газ логически связана с ранжированием пот-
ребителей по степени эффективности использования газа. Так, чем выше уровень цен, при котором проис-
ходит переход с газа на альтернативные энергоресурсы, тем выше эффективность соответствующего потре-
бителя. Кроме того, кривая эластичности позволяет контролировать изменение потребления газа не только 
за счет переходов на альтернативные энергоресурсы, но и за счет реализации энергосберегающих меропри-
ятий, экономическая эффективность которых возрастает с увеличением цен на газ.

Модель анализа эффективности газоиспользования во взаимосвязи учитывает влияние следующих фак-
торов: вариантов прогноза цен на альтернативные энергоносители, тепло и электроэнергию; затрат на пере-
вод потенциальных потребителей на газ с учетом использования новых технологий газопотребления.
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При построении модели необходимо учитывать ряд особенностей систем газоснабжения и газопотре-
бления. На региональном уровне, это наличие источников природного газа, развитости инфраструктуры си-
стемы газоснабжения, наличие квалифицированных потребителей. Кроме того, могут учитываться факто-
ры альтернативных схем газоснабжения: использование пропан-бутанов (сжиженный углеводородный газ), 
компримированного и сжиженного природного газа.

Перевод потребителей на газ в рамках проектов газификации ведет к значительному улучшению эколо-
гической ситуации в регионе. Кроме того, предприятия, использующие топливосжигающие установки, по-
лучают существенную экономию на платежах за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, что повыша-
ет конкурентоспособность газа. В расчетах учитывались платежи за выбросы энергетическими установками 
таких загрязнителей, как оксидов серы и азота, твердых частиц и оксидов углерода.

На рисунке 2 представлен агрегированный подход к оценке эффективности использования газа конеч-
ным потребителем, основанный на модели принятия решения потребителем о переходе на газ.

Следует отметить, что эффективность использования газа и газосбережение напрямую связаны с воз-
можностью использования газа в качестве химического ресурса.

Применение природного газа как топлива для различных отраслей промышленности может быть оправдан-
но только после извлечения из него этана, пропана и других компонентов, являющихся ценным химическим 
сырьем. Однако и сам природный газ может рассматриваться в качестве сырья для химической технологии.

В предложенной методологии анализа эффективности использования газа предлагается использовать уни-
версальный эксергетический критерий энергоэффективности, позволяющий учесть помимо теплотехнической 
эффективности такие факторы, как: начальная ценность энергетического ресурса, химический потенциал по-
лезного преобразования сырья, возможность использования избыточного давления (перепад давления на газо-
распределительной станции/газорегуляторном пунке), температуры (после компрессорной станции), фактора 
смешения/разделения различных компонентов, содержащихся в природном газе и др. [1]. Применение эксергети-
ческого подхода позволяет преодолеть ряд недос татков термодинамического анализа технологических процессов. 

Рис. 3. Кривые спроса и предложения на газ на региональном уровне

1 – общий спрос; 2 – чистый дисконтированный доход; 3 – чистый дисконтированный доход 
с учетом спроса; 4 – полиномиальный (чистый дисконтированный доход с учетом спроса)

Источник [5]
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При декомпозиции проблемы энергоэффективности до уровня эффективности использования  газа 
используется построение не только краткосрочных кривых эластичности спроса, но и долгосрочных 
с учетом необходимых капитальных вложений [5]. Расчеты при этом проводят как с учетом капиталов-
ложений на перевод действующих энергетических установок с  альтернативного вида топлива на  газ, 
так и без них, то есть когда в конкурентную схему вступают новые энерготехнологические установки 
на различных видах топлива.

При разработке региональных программ энергосбережения и развития газоснабжения следует учиты-
вать взаимозаменяемость различных видов топлив и энергии. Модели газоснабжения (модель предложения) 
и газопотребления (модель спроса) тесно взаимодействуют между собой через цены на газ. Согласно тео-
рии экономического равновесия, задача заключается в том, чтобы найти такую цену (цену равновесия) газа, 
при которой спрос на газ равен его предложению. Таким образом, условие равновесия определяет тот ком-
промисс, при котором ни одному из участников рынка не выгодно отклоняться от точки равновесия, опре-
деляющей согласованные объемы потребления и поставок газа в регион [6].

Общий спрос на газ задан кривой эластичности спроса на газ по цене, полученной по представлен-
ной в статье модели. Экономическая эффективность  (чистый дисконтированный доход) рассчитана для 
поставщика газа, одновременно выступающего в качестве инвестора. Из рисунка 3 следует, что сущест-
вует зона эффективного спроса на газ, обеспечивающая коммерческую эффективность как для потребите-
ля, так и для поставщика энергоресурса. При этом учитываются ограничения как технологического плана, 
так и экономические и экологические ограничения, что в целом обеспечивает устойчивое развитие энер-
гетики соответствующего региона [4].

Таким образом, использование управленческих решений в области ценообразования на газ совместно 
с организационными решениями в рамках программ энергосбережения обеспечивает возможность реали-
зации коммерчески эффективных проектов как для потребителей, так и для поставщиков энергоресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ПРИМЕРЕ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Аннотация. Исследованы особенности конкурентоспособности предприятий индустрии 
гостеприимства на примере ресторанного бизнеса. В связи с тем, что в настоящее время 
ресторанная отрасль, в том числе и сегмент кофеен, является высококонкурентоспособ-
ной, необходимо постоянно делать мониторинг конкурентов и их предложений, а также 
формировать правильную конкурентоспособную стратегию предприятия. Отмечено, что 
на сегодняшний день в ресторанной отрасли в сегменте кофеен доминируют сетевые ко-
фейни с похожим предложением услуг. Конкурентный анализ и хорошо выстроенная стра-
тегия дают возможность кофейням завоевать свою целевую аудиторию, помогают по-
вышать их лояльность, влекут за собой увеличение продаж и рост прибыли предприятия.
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Abstract. The features of the competitiveness of enterprises in the hospitality industry on the ex-
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Современная рыночная экономика является сложным организмом, который состоит из большого раз-
нообразия производственных, коммерческих, финансовых и информационных структур, взаимодейст-
вующих на фоне сложной системы правовых норм бизнеса и объединяемых единым понятием − рынок. 
Важным понятием, которое описывает сущность рыночных отношений, является понятие конкуренции. 
Конкуренция – тип взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов 
предложения товаров на рынке. Конкурентная борьба − динамический процесс,  служащий лучшему 
обеспечению рынка товарами и услугами [2].

Р. А. Фатхутдинов считает, что конкурентоспособность − способность объекта выдерживать конкурен-
цию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или услуга  

© Колобкова В.А., Семенова А.А., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемир-
ная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке [7]. В качестве субъ-
екта конкурентоспособности можно рассматривать компании, отрасли, регионы и страны, которые имеют 
способность влиять на уровень своих конкурентоспособных преимуществ и улучшать его до нужного состо-
яния. В качестве объекта конкурентоспособности можно рассматривать товар предприятия, который не спо-
собен самостоятельно изменяться и развиваться. Уровень конкурентоспособности продукта определяется ка-
чествами, которые были привнесены в него в ходе производства. Одним из видов конкурентоспособности 
можно выделить конкурентоспособность отрасли.

М. Портер считает, что отрасль конкретного государства можно считать успешно функционирующую 
в международных масштабах в том случае, если она обладает конкурентными преимуществами в сравне-
нии с наиболее конкурентоспособными компаниями на мировом рынке  [7]. Конкурентоспособность от-
расли характеризуется наличием у нее ресурсов, а также географических, климатических, технических, 
экономических и организационных условий для создания производства и сбыта продукции достойного ка-
чества, подходящая под требования конкретных групп потребителей.

По уровню конкурентоспособности отрасли экономики можно выделить три группы:
 – конкурентоспособные − отрасли, которые способны развиваться за счет самофинансирования и име-

ют возможность/перспективу выхода на внешний рынок;
 – частично конкурентоспособные − отрасли, частично нуждающиеся в протекционистской полити-

ке государства;
 – неконкурентоспособные − отрасли, малоспособные быть конкурентоспособными на внешнем рын-

ке, но способны удовлетворить большую часть спроса на внутреннем рынке.
Еще одним видом конкурентоспособности можно выделить конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия − относительная характеристика, которая выражает степень отли-
чия данного предприятия от конкурентов в сфере удовлетворения потребностей клиентов [6, с. 1]. Высо-
кую конкурентоспособность предприятия можно оценить удовлетворенностью потребителями продукцией, 
выпускаемой этим предприятием. Помимо этого, конкурентоспособность предприятия зависит от уровня 
менеджмента и выработанной системы управления финансовыми потоками, инновационной и инвестици-
онной составляющими его деятельности. Также конкурентоспособность зависит от конъюнктуры рынка, 
количества конкурентов у предприятия, уникальности продукта, технической оснащенности, степени ис-
пользования инноваций, мотивации и квалификации персонала.

Конкурентоспособности свойственны следующие характеристики:
 – конкурентоспособность предприятия определяет величину и эффективность использования всеми 

его ресурсами;
 – конкурентоспособность предприятия формируется во времени. Ее изменения зависят как от внеш-

них, так и от внутренних факторов;
 – конкурентоспособность − относительный показатель. В качестве базы для его оценки и сравнения 

используются схожие показатели конкурентоспособности эталонных предприятий-лидеров или предприя-
тий-конкурентов.

Несомненно, определяющим фактором конкурентоспособности предприятия является конкурентоспо-
собность продукции. От стабильного качества продукции зависит положение предприятия на рынке, и дан-
ный фактор оказывает существенное влияние на конкурентоспособность компании в целом.

Надо отметить, что к главным критериям предприятия, позволяющим существовать в условиях высокой 
конкуренции и добиться успеха следует отнести:

 – осознание своих конкурентных преимуществ;
 – укрепление своих конкурентных преимуществ;
 – поиск возможных конкурентных преимуществ;
 – создание новых конкурентных преимуществ.
Следовательно, конкурентное преимущество – характеристики продукции, товаров и/или услуг, име-

ющие существенное превосходство над аналогичной продукцией, товарами и/или услугами предприятия-
конкурента. Эти характеристики могут относиться как к самому товару, так и к комплексу дополнитель-
ных услуг, включающих специфику реализации данного продукта [6].
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Виды конкурентных преимуществ можно классифицировать следующим образом:
 – конкурентное преимущество высокого порядка − более ценно и надежно, но требует значительных 

затрат на его обеспечение;
 – конкурентное преимущество низкого порядка − менее устойчиво, потому что его легче достичь, но ра-

ботает это преимущество недолгое время, и его легко перенять.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить конкурентные преимущества предприятия ресторанной от-

расли. К ним относят:
 – известный бренд;
 – удачное расположение гостиницы или ресторана и развитая инфраструктура;
 – понятную и интересную гостям концепцию;
 – хорошо выстроенную маркетинговую политику;
 – хорошо обученный квалифицированный персонал;
 – высокий уровень сервиса;
 – высокая мотивация персонала;
 – себестоимость продукции ниже, чем у конкурентов;
 – хорошо разработанную систему лояльности гостей;
 – рекламную стратегию, направленную на лояльность;
 – использование новых технологий;
 – уникальное предложение.
Рассмотрим конкурентоспособность в индустрии гостеприимства на примере ресторанного бизнеса. Под 

индустрией гостеприимства понимается предпринимательская деятельность на рынке услуг, связанная с об-
служиванием гостей. Индустрия гостеприимства включает также организацию общественного питания, физ-
культурно-спортивных и других развлечений, парки отдыха и т. п. [8].

Необходимо отметить, что конкурентоспособность ресторанной отрасли зависит от:
 – географического положения;
 – экологических факторов;
 – экономических факторов;
 – демографических факторов;
 – наличия в стране природных ресурсов;
 – квалифицированной рабочей силы;
 – накопленного капитала;
 – потока въездного и внутреннего туризма;
 – культуры питания вне дома;
 – национальных и семейных традиций и др.
Следует помнить, что для удержания успеха над конкурентами этих факторов недостаточно. Для того, что-

бы преуспеть в отрасли нужно не просто использовать наработанный опыт, а непрерывно повышать эффек-
тивность его использования.

Одним из самых простых способов оценки конкурентоспособности предприятия ресторанной от-
расли, как и предприятий других сфер, является сравнительный анализ конкурентов. Сравнительный 
анализ относится к методам анализа объектов, при котором проводится сравнение нового состояния 
объекта со старым или сравнение состояния одного объекта с другим, с которым сравнение может быть 
уместным  [9]. Данный анализ является одним из основных методов, которые применяют в научных 
исследованиях в экономике. Он помогает понять преимущества и недостатки предприятия перед кон-
курентами, после чего менеджерам предприятия следует устранить его слабые стороны, а также удер-
живать и улучшать его сильные стороны. Также следует помнить, что для разных типов предприятий 
требуются различные методические приемы поддержкии развития конкурентоспособности, которые 
учитывают их индивидуальные особенности.

Рассмотрим особенности повышения конкурентоспособности предприятий ресторанного бизнеса на при-
мере кофеен московского рынка кофеен. Специалисты считают, что общественное питание является одной 
из наиболее перспективных и быстроразвивающихся сфер бизнеса. Но ресторанная отрасль также является 
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довольно рискованной из-за больших затрат и высокой конкуренции. Даже в Европе, где этот рынок доста-
точно стабилен, примерно 45 % проектов не переживают стартового срока в 2 года [13].

Тем не менее, ресторанная отрасль все еще привлекательна для предпринимателей. Успешный ресто-
ран приносит реальную прибыль, поэтому число заведений общественного питания растет с каждым годом. 

Важнейшей характеристикой индустрии гостеприимства, как и всей сферы услуг, является клиентоори-
ентированный характер деятельности, значит конкурентоспособность ресторана напрямую зависит от удов-
летворенности гостем продукцией заведения, а также его обслуживанием. На сегодняшний день ресторато-
ры считают формат кофейни весьма привлекательным. 

Согласно ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования», кофейня определяется как предприятие общественного питания, 
специализирующееся на изготовлении и реализации с потреблением на месте широкого ассортимента го-
рячих напитков из кофе, какао и чая, мучных блюд и мучных булочных и кондитерских изделий, кули-
нарной продукции из полуфабрикатов высокой степени готовности в ограниченном ассортименте, а так-
же алкогольных напитков и покупных товаров [1].

Можно выделить следующие основные факторы, которые влияют на географию развития сетей кофеен 
в России: уровень платежеспособного спроса, цена на основные продукты, соответствующие составу меню 
и стоимость аренды помещений. Косвенными факторами можно считать требования потребителей. Напри-
мер, наличие интернет-доступа Wi-Fi, специализированных детских блюд, парковочных мест и др.

На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 1 220 кофеен. Из них 57 % приходится на сете-
вые кофейни с количеством точек, более 15 [12]. На рисунке 1 представлено распределение кофеен в Мо-
скве на 2018 г.

Источник: [11]
Рис. 1. Распределение кофеен в Москве на 2018 г.

1 – Шоколадница; 2 – Старбакс; 3 – Даблби; 4 – Coffee and city; 5 – Данкин Донатс; 6 – МакКофе; 7 – Wild bean cafe; 
8 – Кофемания; 9 – Коста кофе; 10 – Coffeeshop company; 11 – Krispy kreme; 12 – Coffee way; 13 – остальные
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Из диаграммы, представленной на рисунке 1, следует, что «Шоколадница» и приобретенный ком-
панией в 2014 г. «Кофе хауз», владеют 26 % всех кофеен Москвы. Также следует отметить, что 6,8 % 
занимают кофейни «Старбакс», 4,2 % − «Даблби», 3,3 % − Coffeeandthecity, 2,8 % − «ДанкинДонатс»,  
2,6 % − «МакКафе», 2,3 % − WildBeanCafé, 2 % − «Кофемания», 1,8 % − «Коста кофе» 1,8 % − 
CoffeeshopCompany, 1,6 % – KrispyKrème, 1,4 % − CoffeeWay.

В большинстве случаев рост количества сетевых кофеен происходит не вследствие появления новых иг-
роков, а из-за увеличения числа заведений одной сети через предоставление франшиз либо открытие сете-
вых кофеен под управлением одной компании. Доля таких кофеен в Москве составляет на сегодняшний мо-
мент 55 %, поднявшись с 12 % в 2012 г. [12].

Проведем анализ деятельности сети кофеен «Старбакс». Сеть кофеен «Старбакс» занимает вторую по-
зицию на рынке кофеен Москвы по количеству действующих заведений. Starbucks Corporation − американ-
ская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Она была основана в Сиэтле (штат Вашинг-
тон) в 1971 г. На 2018 г. сеть «Старбакс» имеет свыше 25 000 торговых точек по всему миру. На российском 
рынке компания «Старбакс» появилась относительно недавно. Первые 2 кофейни были открыты в Москве 
в 2007 г. В России на 2018 г. функционируют свыше 100 заведений, 80 из которых расположены в Москве 
и Московской области.

«Старбакс» продает натуральный кофе, напитки на основе эспрессо и другие различные горячие и хо-
лодные напитки, легкие закуски, кофейные зерна и аксессуары для приготовления и сервировки кофе.

Потребителями компании «Старбакс» являются:
 – молодежь, студенты, которые приходят в кофейню, чтобы посидеть с друзьями и отдохнуть;
 – деловые люди, проводящие в кофейне встречи;
 – любители и ценители кофе, которые приходят ради того, чтобы насладиться любимым кофе.
Средний чек кофейни составляет 500-600 рублей, таким образом, кофейня относится к среднему цено-

вому сегменту.
В России брендом «Старбакс» владеет компании ООО «МонэксТрейдинг», которая осуществляет свою 

деятельность по системе франчайзинга и специализируется на развитии магазинов розничной торговли все-
мирно известных торговых марок. Владеет компанией крупнейший на Ближнем Востоке ритейлер-Alshaya 
Group. Основными конкурентами «Старбакса» являются рестораны той же ценовой категории, с похожей 
кухней и таким же набором услуг.

Проведем сравнительный анализ главных конкурентов ресторана «Старбакс» по их основным характе-
ристикам. Для анализа были выбраны рестораны «Даблби», «Синнабон», «Шоколадница», «Коста кофе», 
«МакКафе». Они имеют похожую кухню, набор услуг, ценовую политику и целевую аудиторию (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ ресторана «Старбакс» и его основных конкурентов  

(анализ основных характеристик)

Название  
ресторана

Кухня
Средний 

чек,
руб.

Цена чашки 
латте объема 
350 мл, руб.

Ценна 
Эспрессо 
40мл, руб.

Основные услуги

Старбакс европейская 600 265 135 еда/напитки на вынос, wi-fi
Даблби европейская 700 300 150 еда/напитки на вынос,wi-fi

Синнабон американская 700 300 149 еда/напитки на вынос, авторские блюда

Шоколадница европейская 700 274 169 еда/напитки на вынос, wi-fi, спец пред-
ложения

Коста кофе европейская 700 250 140 еда/напитки на вынос,wi-fi, спец пред-
положения

МакКафе американская, 
европейская 400 150 70 еда/напитки на вынос,wi-fi

Составлено авторами по материалам исследования
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Проведя данное сравнение можно сделать вывод, что основные характеристики ресторанов-конкурен-
тов схожи. Самый дешевый кофе предлагает «МакКафе».

Проведем сравнительный анализ главных конкурентов ресторана «Старбакс» по структуре предостав-
ляемых услуг (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ ресторана «Старбакс» и его основных конкурентов  

(анализ структуры услуг)

Критерий Старбакс Даблби Синабон Коста кофе МакКафе Шоколадница

Специальные предложения 
на завтрак/ланч - - - + + +

Еда/напитки на вынос + + + + + +
Wi-fi + + - - - +
Продажа алкогольной продукции - - - - - +
Продажа кофе + + - - - -
Продажа мерчендайзинга + + - + - -
Авторские блюда/напитки + + + + - +
Хорошие отзывы в интернете + + + + + +
Большое количество подписчиков в со-
циальных сетях (более 5000) + + + + + +

Разработанная система лояльности + + + + - +
Составлено авторами по материалам исследования

Из таблицы 2 следует, что главными слабостями «Старбакса» перед конкурентами можно выделить:
 – отсутствие в меню алкогольной продукции;
 – высокие цены на кофе;
 – отсутствие специальных предложений на завтрак/обед/ужин.
Преимуществами «Старбакса» перед конкурентами можно выделить:

 – известный бренд;
 – разработанную систему лояльности;
 – продажу в кофейне кофе и мерчендайзенга.
В качестве рекомендаций по удержанию и повышению конкурентоспособности кофеен «Старбакс» мож-

но предложить следующие мероприятия.
1.  Международная компания «Старбакс» уже зарекомендовала себя в качестве высококачественного бренда. 

По всему миру, в том числе и в России, есть множество любителей кофе, которые выбирают сеть кофеен «Стар-
бакс». Тем не менее, на рынке кофеен в данный момент высокий уровень конкуренции, и лишь известный бренд 
не может гарантировать постоянный поток гостей. Для привлечения новых потенциальных клиентов кофейне 
не выгодно понижать цены на свою продукцию, а целевая аудитория, которая не посещает кофейню из-за отсут-
ствия алкогольной продукции, достаточно мала, по сравнению с обычной ее аудиторией, и включение в меню 
данной позиции не сделает кофейню наиболее привлекательной. А вот разработка специальных предложений 
на завтрак/обед/ужин более привлекательна как для постоянных гостей кофейни, так и для новых потенциаль-
ных клиентов. Ввод таких специальных предложений в не пиковые часы, поможет привлечь новый поток гостей.

2.  В кофейне разработана и внедрена система лояльности, которая состоит из карты «Старбакс». Бо-
нусная программа «Старбакс» отражает желание компании отблагодарить и вознаградить своих постоянных 
гостей за покупки продуктов в кофейнях компании. Участники программы имеют возможность зарабаты-
вать и накапливать звезды, которые в дальнейшем можно использовать в качестве бонусов в кофейнях сети.

Если сделать данные специальные предложения действительными по картам «Старбакс» лояльности, 
это повысит их активацию, а также их использование, что, естественно, будет выгодно для компании. Гости 
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тоже получат бонусы от увеличения покупок по карте «Старбакс», ведь у них будут быстрее копиться зве-
здочки, которые принесут посетителям приятные бонусы. Довольный гость – лояльный гость.

Пример специального предложения: кофе и выпечка с 10:00 до 12:00 по специальной цене, только для 
держателей карт «Старбакс».

Обычно в пару с кофе предлагают неходовую выпечку. В даном случае необходимо предложить что-
то из новой продукции, чтобы гости с большей вероятностью попробовали новинку, а потом уже брали 
ее в обычное время.

Исходя из текущей ситуации, перспективные цели и задачи работы по совершенствованию конкуренто-
способности кофейни «Старбакс», можно сформулировать следующим образом:

 – рост активации карт лояльности и увеличение с их помощью совершения покупок гостями;
 – увеличение пользователей специально разработанным для кофейни приложением для мобильных устройств;
 – увеличение лояльной аудитории кофейни;
 – работа с целевой аудиторией, информирование о специальных предложениях, акциях, скидках и т. д. 
Рекомендуемыми инструментами данного направления являются: 

 – адресная e-mail и sms-рассылка (новости компании, специальные предложения, поздравления с празд-
никами и значимыми событиями);

 – специальные индивидуальные предложения для владельцев карты лояльности – Старбакскарты;
 – специальные бонусы для посетителей кофейни, которые расплачиваются картами Старбакс, для сти-

мулирования их использования;
Помимо этого, рекомендуется усилить работу бариста кофейни (кроме улучшения навыков готовки на-

питков, работникам постоянно нужно рассказывать о новых промоакциях и продуктовых новинках и сле-
дить, чтобы бариста информировали о них каждого посетителя кофейни).

Таким образом, данная комплексная программа мероприятий, включающая различные маркетинговые 
инструменты, будет способствовать улучшению конкурентоспособности кофейни «Старбакс», а также по-
вышению лояльности гостей компании. 

В заключении необходимо отметить, что в современных экономических условиях понятия «конкуренто-
способность» и «конкурентное преимущество» очень важны для предприятий ресторанного бизнеса. Во мно-
гих отраслях, в том числе и ресторанной, на сегодняшний день очень высокий уровень конкуренции. Поэто-
му, чтобы иметь возможность конкурировать с другими компаниями и иметь над ними превосходство, важно: 
периодически проводить анализ ближайших конкурентов; выявлять сильные и слабые стороны предприя-
тия и уметь ими управлять. Правильно выстроенная конкурентная стратегия поможет правильно использо-
вать ресурсы и возможности компании и рынка.
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Аннотация. Рассмотрены экзогенный и эндогенный фундаментальные подходы ведущих ученых 
к моделям регулирования плотности бизнеса в регионах. Показано, что в России управление де-
прессивными регионами требует комплексной оценки крупных, средних и малых предприятий, 
включающей оценку их стратегической устойчивости. Исследование направлено на обоснова-
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мической деятельности при интеграции усилий предприятий по достижению стратегической 
устойчивости и мер федеральных и региональных органов власти, оценивающих потенциал де-
прессивных регионов России. На примере Псковской области обоснован научный инструмента-
рий, меры регулирования плотности хозяйственной деятельности предприятий в депрессивных 
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Исследование предприятий в условиях несбалансированного развития территорий актуально для России 
по ряду причин. Размеры страны, природно-климатические условия и исторически сложившиеся обстоятель-
ства развития регионов, факторы техногенного характера – все это влечет непропорциональную концентрацию 
экономической деятельности в регионах страны, и, как следствие, приводит к неравномерности производст-
венных систем регионов, что, в свою очередь, оказывает воздействие на экономический рост страны в целом. 
Группа депрессивных регионов в течение 10 и более лет отстает от других территорий по развитию экономи-
ки и социальной сферы. Это 67 регионов (79 % от их общего числа в стране). По экспертным оценкам поте-
ри в год от различий с другими территориями составляют около 2,25-3,0 % от валового внутреннего продук-
та России при средних темпах роста экономики в 1,5 %. Такое положение связано с явлениями в экономике. 
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Темпы ее роста в регионах наряду с обеспеченностью природными и трудовыми ресурсами, числом крупных 
центров промышленного производства и т. п. зависят от деятельности предприятий, составляющих производ-
ственный комплекс субъекта федерации. Поэтому в области теоретико-методологических аспектов исследова-
ния устойчивости предприятий в регионах сохраняется потребность дополнения научного знания решениями 
проблем пространственного развития бизнеса на депрессивных территориях страны, несмотря на значитель-
ное число публикаций отечественных авторов (А. И. Анчишкин, М. А. Асаул, А. С. Баркан, В. И. Гончаров, 
А. Г. Грязнова, И. Я. Богданов, С. Б. Зайнуллин, Г. Б. Клейнер, Т. М. Конопляник, Е. Н. Кравцова, В. А. Меш-
ков, Б. А. Райзберг, Н. В. Шестерикова, А. В. Шубина и др.). Опубликованные работы носят весьма общий ха-
рактер, либо посвящены отраслевым аспектам, не учитывают специфику территорий в депрессии, динамику 
рынка и бизнеса, не позволяют оценить стратегическую устойчивость предприятий системно, с учетом как спе-
цифики экономики региона, так и деятельности компаний, мало содержат системы сопоставимых показателей, 
не связывают стратегическую устойчивость фирм со стратегией развития региона, государственной поддержкой. 

К. П. Глущенко, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и ор-
ганизации промышленного производства СО РАН, рассматривая достоверность измерения неравенства ре-
гионов, подчеркивает: «чтобы оценить величину межрегионального неравенства, нужно просто выбрать 
подходящий (исходя из цели исследования или даже из своих вкусов) измеритель неравенства и рассчитать 
по имеющимся данным его величину, пользуясь известными формулами. Есть еще довольно много измерите-
лей неравенства, но в региональных исследованиях они применяются очень редко», «с выбором для оценки 
показателя «ВРП на душу населения» возникает проблема межрегиональной сопоставимости валового реги-
онального продукта (далее – ВРП), и она гораздо сложнее из-за разнородности его составляющих [3, с. 40]. 
Этот пример демонстрирует, что использование взвешивания приводит к очевидно противоречащим здра-
вому смыслу результатам. Когда неравенство оценивается по большому числу регионов (например, по всем 
регионам России), такого рода эффекты оказываются замаскированными и остаются незамеченными, созда-
вая иллюзию разумности полученной оценки» [3, с. 41]. 

Зарубежные ученые (M. C. Becker, H. E. J. Bos-Brouwers, L. Brandt, B. Dehning, J. Rupert, D. Ebner, 
K. Hockerts, N. Oertwig, H.-G. Schmieg, R. Jochem, R. Orth, T. Knothe, T. Knudsen, D. Lamotte, K. Matzler, 
J. Mueller, S. Ulrich, N. Rogovsky, D. Lamotte и др.) раскрывают те или иные аспекты внутренней стратеги-
ческой устойчивости компаний на основе выделения групп факторов, влияющих на ее динамику.

Основная цель настоящей статьи – обобщить ключевые концептуальные подходы к исследованию ком-
плекса предприятий, связанные с развитием региональных экономик, объясняющих ситуацию в депрессив-
ных регионах России с позиций пространственных особенностей бизнеса, выявить актуальные приемы для 
целей регионального стратегического анализа и регулирования. Научное исследование направлено на реше-
ние задач обоснования предложений по регулированию пространственной неоднородности и плотности эко-
номической деятельности при интеграции усилий предприятий по их стратегической устойчивости и мер 
федерального и региональных правительств, оценивающих в России потенциал депрессивных регионов. Ре-
ализуется научный подход к многомерному объекту исследования – депрессивному региону, который осно-
ван на расширении управленческих воздействий на устойчивость совокупности предприятий (крупных, сред-
них и малых), расположенных на данной территории.

В разные периоды развития экономической науки ученые неизбежно пытались объяснить экономический 
рост и неравенство регионов. Принимали во внимание взаимодействие, установление равновесия в экономике 
при помощи различных факторов. Выделяли традиционные факторы, социальные, политические и географиче-
ские рынки. В объяснении роста экономики территорий можно выделить два фундаментальных подхода: теории 
экзогенного давления экономику, вызывающего экономический рост на основе моделей роста Р. Солоу − Т. Сва-
на (1956) и теории эндогенного влияния на основе оценки внутренних факторов развития региона, базирую-
щиеся на идеях Р. Лукаса – П. Ромера (1988) [7; 9; 17; 19]. Сторонники первого подхода отстаивают государ-
ственную помощь слабым регионам за счет других, как внешнюю силу их роста. Второе направление ученых 
(Г. Мюрдаль, Дж. Фридман, Ф. Перру, Х. Ричардсон, Т. Хагертстрандт, Х. Гирш и их последователи) доказы-
вает, что экономический рост не может быть равномерным из-за объективных причин. Это априори делает его 
пространственно-концентрированным. По их мнению, эффективная региональная экономическая стратегия раз-
вития должна начинаться с активации предприятий – центральных точек роста, что привлечет на территорию 
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значительные ресурсы. Для выхода из спада важны благоприятные факторы. Они вызывают эффекты в связи 
с появлением мощных предприятий, имеющих спрос на выпускаемую продукцию на других территориях стра-
ны. В менее развитых частях страны вследствие миграции рабочей силы в развитые районы будет наблюдать-
ся повышение предельной производительности труда. Вторая группа изучаемых факторов связана с неблаго-
приятными условиями (ухудшение конкурентоспособности предприятий, имеющих те же целевые рынки, что 
и предприятия роста, текучесть кадров и трудовую миграцию наиболее предприимчивых и квалифицирован-
ных кадров из менее развитых территорий в регионы динамичного экономического развития).

В период 1990-х гг. появилось направление «новая экономическая география» (далее – NEG), где с помо-
щью инструментов моделирования проведен анализ организации промышленности, международной торгов-
ли и экономического роста, кажущиеся несопоставимыми, и отражено несколько основных тем будущего ре-
гиональных экономик. Возникла общая «грамматика» решения вопросов бизнеса с учетом роста в регионах. 
Из трехстороннего взаимодействия факторов подъема экономики слабых регионов группа ученых из Япо-
нии, Великобритании, Нобелевского лауреата по экономике 2008 г. П. Кругмана (США), вывела общую за-
кономерность о том, что растущая отдача, транспортные издержки и движение производственных факторов 
влияют не только на отдельную компанию, но и на рост экономики территории [17]. Закономерность при-
менима к широкому кругу вопросов регулирования бизнеса и способам влияния на экономику регионов.

Поэтому первый методологический посыл исследования пространственных проекций бизнеса связан 
с изучением концентрации деятельности на территории. Это свойство выражают условия модели NEG: 
пространственная плотность экономической деятельности (количество и средний размер фирм на террито-
рии, численность населения и валовый региональный продукт (далее – ВРП) на единицу площади), размер 
регионального рынка (объем валовой добавленной стоимости, произведенной в регионе) (Density); транс-
портные издержки и расстояния для передвижения потоков труда, капитала, инвестиций, товаров и услуг 
предприятий (Distance), виды барьеров в стране, которые приводят к разобщенности ресурсов на террито-
рии (Division). Эти факторы − точки «силы», развития региона [4]. В перспективе центры роста экономики 
должны дать импульс для развития отсталых частей страны.

В основе рассмотренных нами подходов лежит «конвергенция – развитие отсталых регионов за счет 
передовых и дивергенция – углубление регионального неравенства, что составляет главное их разли-
чие» [10, с. 391]. Позиции ученых-регионалистов подтверждают, что социально-экономическая дифферен-
циация характерна для всех стран и территорий. Изменение числа фирм, их движение вперед на пути тех-
нологического развития, создание новых технологий создает конкурентную среду как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке региона. Неконкурентоспособные предприятия сходят с дистанции, другие ищут возмож-
ность внедрения нововведений в рабочий процесс, реализуют более качественные товары, уверенно занимая 
позицию на рынке, параллельно поддерживая свое устойчивое развитие. Возникают более успешные терри-
тории и отстающие, неустойчивые к внешним и внутренним факторам.

Для оценки состояния региона важен учет второго методологического посыла исследования бизнеса – устой-
чивости крупных, малых и средних предприятий в регионе. Особенность этого состояния компании – стабиль-
ный рост при любых внешних и внутренних изменениях, так как большинство показателей экономической дея-
тельности зависят от работы в пределах региона и вне его. Стремление к удержанию устойчивости – основная 
причина инноваций, и, как следствие, шаг на пути к успешному развитию фирмы. Профессор университета 
Питтсбурга (США) Д. Берковец с помощью эконометрических построений протестировал на примере России, 
Китая, Польши на данных за 1990-2000-х гг. эту особенность предпринимательства и проводимых реформ [14]. 
Однако Е. А. Коломак считает, что в ряде разработок о факторах межрегиональных неравенств «спецификации 
регрессионных уравнений не опираются на теоретические модели, а имеют цель подтвердить значимость от-
дельных факторов» [6, с. 83]. Поэтому наш анализ государственных программ помощи в США за 1997-2008 гг. 
выявил взаимные усилия и компаний, и органов власти по снижению депрессии в регионах этой страны. 

На федеральном уровне США (Агентство экономического развития (Economic Development Administration), 
Департамент сельского хозяйства, Служба экономических исследований экономических и научных разрабо-
ток (Department of Agriculture, Economic Research Service), так и на уровне регионов-реципиентов (например, 
региональной комиссией региона Аппалачи (Appalachian Regional Commission, ARC), управлением долины 
реки Теннесси (Tennessee Valley Authority TVA) и др.) инициировались исследования по оценкам результатов 
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работы в области поддержки территорий, имеющих экономический спад. Гипотеза о сохранении компаний 
на основе анализа их устойчивости по занятости работников в отстающих регионах США была доказана [18]. 
Внешняя помощь предприятиям отсталых территорий была оценена, как значимая, позитивная и не устойчи-
вая к дополнительному включению в регрессию по занятости предыдущего периода или по численности на-
селения региона-реципиента [15]. 

Исследовалась устойчивость предприятий качественными методами анализа данных («затраты-выпуск», 
МНК-регрессии, 2-ступенчатая регрессия по методу наименьших квадратов (МНК)) при сравнении компаний 
на урбанизированных и сельских территориях, по разным типам проектов государственной помощи [16]. Уче-
ные в проектах развития определили на одно рабочее место в расчете на 1 долл. США доли софинансирования 
по источникам (федеральный и/или региональный бюджет, частные инвестиции). Для федерального Правитель-
ства США и регионов были определены соотношения необходимых расходов в проектах развития регионов, 
чтобы по среднегодовой занятости работников увеличить устойчивость предприятий.

В России применяют различные методы ранжирования регионов. Популярным является рейтинг по ка-
кому-либо интегральному показателю, чаще всего по трем сферам: социальной, экономической, инфраструк-
туре [7]. В Псковской области, как показал наш анализ за последние 7 лет, были достигнуты низкие позиции 
по основным социально-экономическим показателям, а динамика некоторых из них (инвестиции в основ-
ной капитал, население в трудоспособном возрасте, среднегодовая численность занятых) сопровождалась 
небольшим ростом и резким спадом [11]. Так, в 2016 г. ВРП на душу населения составил в Псковской об-
ласти 204 768,6 руб. (среднее значение по Российской Федерации (далее – РФ) − 443 950,7 руб., по Северо-
Западному федеральному округу (далее – СЗФО) – 490 312,1 руб. [12]. Разная размерность показателей об-
условила наш анализ 21 индикатора методом главных компонент (Principal Component Analysis (PCA)), чтобы 
максимально сохранить информацию при обработке данных и выявить закономерности развития депрессии 
в регионах, рассмотреть особенности одного из них, основываяcь на теоретических и эмпирических выво-
дах модели NEG, а также оценках качества человеческого капитала региона. 

Анализ главных компонент по отклонениям, полученные взвешенные индексы для Псковской обла-
сти подтвердили итоги РИА-рейтинг. В 2016-2017 гг. эта область, как и 9 регионов в СЗФО, имела низкие 
позиции по уровню развития и качеству жизни населения  [13]. Достижения Псковской области по Рос-
сии и по СЗФО относятся к категории «ниже среднего» и «низких»: ни один из достигнутых показателей 
не принес ей места в первой «двадцатке» субъектов РФ. Неустойчивость средних и малых фирм препят-
ствует привлечению инвестиций и преодолению региональной депрессии. Из 34 крупных предприятий, 
зарегистрованных в регионе в 2018 г. (с выручкой больше 2 млрд рублей − 14 компаний, 20 предприятий 
− с выручкой от 1 до 2 млрд рублей) ни одно не вошло в национальный рейтинг 600 крупнейших компа-
ний. Только три крупнейших налогоплательщика регионального уровня (АО «Великолукский мясокомби-
нат», ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и ОАО «Псковвтормет») находились в рейтинге 
из 250 крупнейших компаний по СЗФО. «По 27 значимым субъектам экономической деятельности региона 
(крупного, среднего и малого бизнеса (в том числе микро-предприятиям) были изучены доступные эконо-
мические процессы, из 6 субиндикаторов сформирован индекс стратегической устойчивости для комплек-
са предприятий разного размера, по видам, на основе взвешенных оценок экономической деятельности 
определенной группы и вида бизнеса. Для отдельных значимых фирм количественная оценка дополня-
лась расчетами индекса экономической и финансовой устойчивости, качественным анализом устойчиво-
сти компаний (инновационная, инвестиционная, маркетинговая, организационная, кадровая, социальная, 
экологическая), полученным в результате анкетирования предприятий региона. 

В 2016-2017 гг. рост оборота организаций в Псковской области не повлиял на экономическую устойчи-
вость даже крупнейших предприятий (на одного занятого приходилось 961 тыс. рублей (2016) и 1,2 млн ру-
блей (2017),  значения индекса достигнуты вдвое ниже среднего показателя по РФ. Не выявлена зависи-
мость уровня экономической устойчивости предприятий от их размеров и отраслевой принадлежности. 
Данные для анализа получены с использованием системы профессионального анализа рынков и компаний 
СПАРК «Интерфакс». В анализируемую группу вошли предприятия различных отраслей и видов деятель-
ности: пищевая промышленность – 5 предприятий, производство оборудования − 7, оптовая торговля – 4, 
строительство – 2, производство одежды – 1, производство мебели – 1, птицеводство – 1 и другие. Анализ 
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показателей деятельности бизнеса в регионах России с разным уровнем социально-экономического развития 
показал, что регионы существенно различаются по структуре предприятий (соотношение численности предпри-
ятий), по их выручке в расчете на одного жителя, по эффективности финансово-экономического развития пред-
приятий, инновационной активности, доле налога на прибыль предприятий в общей сумме налогов региона.

Можно сделать вывод, что структура комплекса предприятий крупного, среднего и малого бизнеса ока-
зывает определяющее влияние на развитие регионов России, а также, что значительное влияние на раз-
витие» [8, с. 49-59]. В Псковской области отмечена небольшая плотность экономической деятельности 
(2,6 млн руб/км.кв), что ниже сопоставимых данных, например, по Новгородской области (4,5 млн руб/км.кв), 
где имеется сравнимая территория, состав и численность населения, экономическая структура хозяйства.

Таким образом, интегральные индексы депрессивности регионов, индексы стратегической устойчи-
вости компаний позволили сформулировать следующий вывод. В России достаточно сложно привлечь 
бизнес в регионы депрессивного типа, его пространственная проекция и плотность хозяйственной дея-
тельности компаний изменяется под воздействием рыночных условий: эффектов масштаба, местоположе-
ния, ресурсно-экспортных возможностей и качества человеческого капитала региона. Динамика низких 
значений развития показала вероятность образования новых депрессивных регионов, что требует уточ-
ненного прогноза пороговых значений основных индексов с рекомендациями по обеспечению устойчи-
вости экономики каждого региона [5].

Следовательно, для стратегических управленческих решений в депрессивных регионах в России требуют-
ся новые подходы и методы регулирования экономической деятельности по видам бизнеса. Это связано с ак-
тивным взаимодействием Правительства РФ и органов власти субъектов РФ. Предлагается организациям-ре-
зидентам размеры льгот на определенный срок оценивать за ряд лет по индексам достигнутой стратегической 
устойчивости, с учетом завершенных проектов; определять на возмездной и безвозмездной основе стимулы 
для устойчивости бизнеса, разработав соответствующий стандарт и алгоритм оценки для предприятий, вклю-
чив их в проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила согласования проекта 
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органа-
ми государственной власти Российской Федерации» (по состоянию на 21.03.2019) [1]. Требуется это отразить 
в изменениях «Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации стратегий» [2].
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Управление проектом как научная концепция, так и механизм практической управленческой деятель-
ности, является в последнее время одной из самых актуальных и обсуждаемых тем в сфере управленче-
ских технологий [5].

В современных условиях уже трудно назвать хотя бы один значительный проект, который осуществ-
лялся бы вне рамок методологии управления проектами.

Управление проектами сегодня − один из важнейших механизмов рыночной экономики, мощный инстру-
мент управления не только созданием новых продуктов и услуг, но и осуществлением целенаправленных 
изменений в рамках отдельных организаций, компаний, а также целых социально-экономических систем.

Проектному управлению и его трансформации в условиях цифровизации экономики посвящен ряд ак-
туальных бизнес-форумов, созданы проектные офисы федерального уровня для реализации проектов госу-
дарственного значения. Кроме того, значительное число экспертов считают развитие проектного управле-
ния основным трендом в технологии менеджмента [5; 6].

К сожалению, в научной литературе, посвященной возникновению и развитию феномена проект-
ного управления, лейтмотивом стала история методологии управления проектом за рубежом. Авторами 
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предпринята попытка восполнить недостаток освещения в научной литературе процессов формирова-
ния и развития отечественного опыта проектного управления и вклада ученых ФГБОУ ВО «Государст-
венный университет управления» (далее – ГУУ) в этот процесс.

К числу основных положений и достижений научной школы ГУУ в области проектного управления сле-
дует отнести:

 – модификацию сетевых моделей для решения функциональных задач управления;
 – адаптацию моделей разработки автоматизированных систем управления для организационного про-

ектирования;
 – интеграцию моделей организации производства и моделей организации управления;
 – разработку методологии управления целевыми программами с использованием информационно-тех-

нологических моделей;
 – создание первых интерактивных компьютерных деловых игр по управлению проектами;
 – разработку первой в СССР локальной диалоговой автоматизированной системы управления проектами;
 – учреждение российской ассоциации управления проектами «СОВНЕТ»;
 – организацию первой в стране кафедры управления проектом;
 – разработку совместно с Национальным фондом подготовки кадров модуля «Управление программа-

ми и проектами» для менеджеров;
 – издание фундаментального учебника по управлению проектами [6].
В отличие от имеющихся публикаций, стандартно освещающих сначала развитие проектного управления 

за рубежом, а затем российский опыт, авторами прослеживается хронологическая взаимосвязь состояния те-
ории и практики за рубежом, в России (Советском Союзе) и работах ученых ГУУ (ранее МИЭИ, МИУ, ГАУ).

Рамки статьи предопределили необходимость несколько сжатого изложения концепций управления про-
ектами и расстановки акцентов на тех направлениях и практических подходах проектной деятельности, в ко-
торых заслуги научной школы ГУУ являются общепризнанными, в частности, в развитии сетевых методов 
планирования и управления проектами в строительстве, а также автоматизации проектной деятельности.

Исторический анализ генезиса и эволюции проектного управления, а также научный вклад в его развитие на-
учной школы ГУУ, отмечающего в 2019 г. свой 100-летний юбилей, позволит дополнить и систематизировать базу 
знаний о формировании концепции управления проектами и практических подходах к проектной деятельности. 
Термин «проект» употребляется в русском языке уже несколько столетий, с петровских времен. А вот сочетания 
слов «проектное управление» и «управление проектом» пока имеют сравнительно короткую историю использо-
вания и развития, примерно со второй половины 80-х гг. XX в. В литературе зарождение идей проектного управ-
ления в их современном понимании относят к 30-50-м гг. XX в. При этом справедливо отмечается, что практика 
управления процессами достижения крупномасштабных целей имеет гораздо более длительную историю. В каче-
стве примера здесь можно обратиться к опыту планирования и реализации стратегических военных операций [6].

По мере совершенствования вооружений и увеличения масштабов боевых действий для их успешной 
реализации все более и более важное значение приобретали вопросы ресурсного обеспечения. Считается 
что, первый практический опыт применения методик управления организационными процессами, которые 
мы сегодня называем методами проектного управления, связан с планированием и реализацией задач подра-
зделений военно-воздушных сил и военно-морского флота США в 1953-1954 гг. Суть этих методик сводилась 
к четкому определению требуемых результатов; тщательному планированию действий по их достижению; обя-
зательному назначению главного руководителя, ответственного за разработку плана и его выполнение. Как мож-
но заметить, все перечисленные моменты обязательны для проектного управления.

Увеличение масштабов и стоимости производства, рисков финансовых и других потерь послужили 
причиной заинтересованности в использовании методик, положительно себя зарекомендовавших у воен-
ных, в гражданской сфере. В 1956 г. компания DuPontdeNemours&Со образовала группу для разработки ме-
тодов и средств управления строительством крупных объектов. К этим работам подключился исследователь-
ский центр UNIVAC и фирма RemingtonRand с целью автоматизации процессов управления.

Подчеркнем, что уже в самом начале сетевое планирование и управление опирались на возможности вычи-
слительной техники. К концу 1957 г. был разработан метод критического пути (англ. critical path method − далее 
СРМ) и его программная реализация на ЭВМ UNIVAC. Этот метод с успехом был опробован при разработке 
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плана строительства завода в г. Луисвилле, США [6]. В результате этой работы появились первые публика-
ции по использованию метода критического пути в планировании и управлении строительством. В настоящее 
время именно с этого момента принято вести отсчет зарождения и развития методов проектного управления.

Первый успешный опыт применения методов сетевого планирования и управления проектами дал мощ-
ный толчок их развитию, совершенствованию и широкому распространению при строительстве крупномас-
штабных объектов в разных странах, в том числе в Советском Союзе. Метод СРМ базировался на исполь-
зовании сетевых графиков процесса строительства. Поэтому в нашей стране его стали называть методом 
сетевого планирования и управления (СПУ). Хотя, как мы увидим далее, это название не вполне коррект-
но, так как процесс планирования является неотъемлемой частью процесса управления. Но такое название 
прижилось, и мы его будем использовать в дальнейшем.

В нашей стране методология проектного управления имеет свою богатую историю. Хорошо извест-
но, что идеологи советского строя считали, что плановое ведение хозяйственной деятельности является 
одним из главных его преимуществ. Одним из первых фундаментальных решений советской власти стало 
решение о разработке государственного плана (проекта) электрификации РСФСР (плана ГОЭЛРО́). С сов-
ременной точки зрения ГОЭЛРО можно рассматривать как мегапроект или точнее программу, состоящую 
из множества взаимосвязанных проектов.

В 1920-1930 гг. советское государство предприняло ряд масштабных проектов строительства энерге-
тических, промышленных, транспортных, металлургических комплексов. Подобная деятельность требова-
ла высокого уровня планирования, организации и управления. Управление реализацией проектов в этот пе-
риод в основном базировалось на детерминированных линейных моделях Гантта. Для освоения передового 
опыта проектирования, строительства и управления большое количество советских инженеров и руководи-
телей прошли обучение в передовых иностранных компаниях. Для участия в стройках индустриализации 
привлекалось множество зарубежных инженеров и менеджеров. Это сотрудничество значительно обогатило 
знания и опыт отечественных специалистов. Реализация масштабных проектов периода индустриализации 
потребовала подготовки кадров нового типа, обладающих одновременно глубокими инженерными и эконо-
мическими компетенциями. В 1930-е гг. в стране была создана сеть инженерно-экономических вузов.

В 1930 г. Московский промышленно-экономический практический институт преобразовывают в Москов-
ский инженерно-экономический институт (МИЭИ, в настоящее время ГУУ). После начального периода поиска 
и преобразований, связанных, в том числе с изменением структуры государственного управления экономикой, 
к концу 1930-х гг. в стране сформировалась достаточно стройная система подготовки инженерно-экономиче-
ских кадров для ведущих отраслей народного хозяйства [2]. Созданная в 1938 г. кафедра организации и пла-
нирования производства строительной промышленности МИЭИ, по существу занималась вопросами, которые 
в настоящее время относят к одной из сфер наиболее широкого приложения методов проектного управления.

К 1930-м гг. относится и еще одно очень важное начинание, которое потом получило значительное раз-
витие в рамках научной школы ГУУ и стало одной из его знаковых особенностей. Острой социально-эконо-
мической проблемой того времени являлся пуск новостроек. Целый ряд крупных заводов переживали 
трудности пускового периода. Освоение проектной мощности происходило очень медленно. В создан-
ном в те же годы Ленинградском инженерно-экономическом институте была сформирована исследователь-
ская группа, перед которой поставили задачу создания методики, позволяющей приобретать опыт пуска 
промышленного объекта до его сдачи в эксплуатацию. В результате в 1932 г. была разработана и проведе-
на первая деловая игра «Развертывание производства сборочного цеха Лиговского завода пишущих машин 
в пусковом периоде». В дальнейшем игровое имитационное моделирование явилось мощным инструмен-
том разработки и реализации строительных проектов и целевых комплексных программ развития. Сущест-
венный вклад в развитие этого направления внесли ученые ГУУ.

В 1940-е военные и послевоенные годы советские специалисты приняли участие во множестве невиданных 
ранее проектов. Достаточно упомянуть лишь переброску промышленности с запада на восток нашей страны 
или атомный проект. Учитывая это, можно говорить о том, что в 1950-е гг. отечественные специалисты были 
готовы к восприятию новых интересных идей и методов по управлению масштабными проектами, использу-
емых зарубежными коллегами. Специалисты отечественных проектных и строительных организаций активно 
включились в работы по освоению и применению сетевых методов планирования и управления производством.
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Мы уже отмечали, что важнейшей компонентой использования методов сетевого планирования и управ-
ления было применение вычислительной техники. А в этом вопросе у нашей страны тогда имелось опреде-
ленное отставание. Серийный выпуск ламповых ЭВМ первого поколения начался только во второй полови-
не 1950-х. Однако на стыке 1950-1960 гг. первые, пока единичные экземпляры ЭВМ, уже стали использовать 
для решения экономических задач.

Происходящие в мировой и отечественной практике процессы развития методов и средств организацион-
ного управления самым непосредственным образом отражались на содержании учебной и научной деятель-
ности нашего вуза. Примерно в 1956 г. в Московском инженерно-экономическом институте (далее – МИЭИ) 
на всех факультетах в учебный процесс были включены дисциплины, которые назывались «Математические 
методы анализа и планирования в производстве» со своей спецификой, в зависимости от специальности.

В марте 1958 г. принято решение о создании при МИЭИ научно-исследовательской лаборатории эконо-
мики и организации производства, научным руководителем которой стала ректор института О. В. Козло-
ва [4]. Эта лаборатория стала первой вузовской научно-исследовательской организацией нового типа, ве-
дущей исследования по заказам промышленности на основе хозяйственных договоров. В 1959 г. в МИЭИ 
была открыта кафедра «Электронно-вычислительной техники», руководителем которой стал профессор 
Н. Е. Кобринский [1]. Таким образом, во второй половине 1950 гг. в МИЭИ был заложен хороший фун-
дамент для развития самых современных методов организационного управления, в том числе и базиру-
ющихся на использовании вычислительной техники.

В 1960-е гг. в мировой практике происходило бурное развитие средств и методов организационного 
управления в целом и той его компоненты, которую сегодня называют проектным управлением. В литерату-
ре по проектному управлению достаточно детально освещены многие крупные проекты и программы того 
времени, например, лунная программа «Аполлон». В этот период формировались основы системного подхо-
да к управлению, теория больших и сложных систем, основы применения кибернетических методов в эко-
номике, компьютерное имитационное моделирование экономических процессов. 

В 1960-е была создана машина IBM 360, стандарты которой во многом определили направление разви-
тия вычислительной техники в большинстве стран мира и оказали сильное влияние на стандарты произво-
димых компьютеров. Появились долговременные электронные носители информации, стимулом к разви-
тию которых стала потребность в автоматизированном решении экономических задач. Получили широкое 
распространение новые алгоритмические языки программирования высокого уровня, которые существен-
но расширили круг пользователей ЭВМ.

Данный период характеризуется большим разнообразием моделей ЭВМ и фирм производителей.
В связи с этим необходимо сказать несколько слов об одном зарубежном компьютерном проекте, который 

самым непосредственным образом повлиял на уровень развития информационных технологий ГУУ в после-
дующие десятилетия. В 1969 г. была создана система Pick. Она представляла собой симбиоз операционной 
системы и системы управления базами данных (СУБД), предоставляющей пользователям возможность делать 
запросы на близком к естественному языке (авторы Richard (Dick) Pick, DonNelson). Этот программный ком-
плекс обеспечивал создание эффективных систем автоматизации в сфере организационного управления. В 1980-
е гг. система Pick была установлена примерно в 70 тысячах организаций и насчитывала более 3 млн пользо-
вателей. Заложенные в ее основу принципы и механизмы эффективно используются до настоящего времени.

В 1960-е гг. методы СПУ получили в нашей стране широкое распространение. Опубликованы тыся-
чи научных работ,  защищено множество диссертаций. Сетевые методы начали преподавать студентам 
во всех строительных вузах, на всех строительных факультетах страны. Во многих научно-исследова-
тельских и производственных организациях создавали специальные подразделения и группы СПУ, за-
нимавшиеся разработкой и внедрением этих методов.

В 1967 г. с целью развития работ по созданию и внедрению автоматизированных систем планирования 
и управления строительством принято решение о создании первого в СССР научно-исследовательского ин-
ститута автоматизированных систем планирования и управления в строительстве (НИИАСС) Госстроя УССР. 
Его работа была организована на базе отдела строительной кибернетики вычислительного центра Научно-
исследовательского института строительного производства (НИИСП) Госстроя УССР. В НИИАСС работа-
ли лаборатория систем перспективного планирования и управления строительством (разработка проектов 
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строительства) и лаборатория систем оперативного планирования и управления строительством (реализа-
ция проектов строительства). В 1960-е гг. были опубликованы первые работы по автоматизации планирова-
ния и управления в строительстве заместителя директора по научной деятельности НИИАСС профессора 
В. И. Рыбальского, на учебниках которого училось несколько поколений специалистов строительной отрасли.

В 1966 г. был создан факультет повышения квалификации руководящих работников и специалистов стро-
ительства при Московском инженерно-строительном институте (МИСИ) имени В. В. Куйбышева на базе кур-
сов повышения квалификации руководящих работников и специалистов строительства. Его сотрудники так-
же внесли весомый вклад в развитие систем сетевого планирования и управления строительством. В 1978 г. 
на базе этого факультета был создан Центральный межведомственный институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов строительства (ЦМИПКС).

Для решения задач управления проектами в строительстве в те годы использовались отечественные 
ЭВМ первого и второго поколений «Урал», «Минск», БЭСМ и др. Наибольшее распространение в управле-
нии строительством получило использование ЭВМ «Минск-32».

Здесь необходимо сказать о чрезвычайно важном решении в области развития вычислительной тех-
ники, принятом на государственном уровне в 1968 г. В соответствии с Постановлением Совета Минис-
тров СССР «О дальнейшем развитии разработки и производства средств вычислительной техники» был 
создан Всесоюзный научно-исследовательский институт цифровой электронно-вычислительной техники 
(ВНИИЦЭВТ) – головное предприятие СССР и стран социалистического содружества по созданию Еди-
ной системы электронных вычислительных машин (ЕС ЭВМ) [3].

В начале 1960-х гг., когда начала развиваться научно-исследовательская лаборатория МИЭИ, присту-
пили и к созданию его научного вычислительного центра (далее – НВЦ) института. Руководил созданием 
и работой НВЦ молодой ученый, позже профессор К. И. Мурзов. В качестве первого оснащения была вы-
брана наиболее мощная для того времени ЭВМ «Урал-4». Для ее размещения был подготовлен зал площа-
дью 180 кв., вырыт большой подвал для мощной холодильной техники, без которой ламповые ЭВМ не мо-
гли работать, и была построена специальная трансформаторная подстанция [1].

Развитие теории проектного управления в ГУУ происходило через накопление научного потенциала 
исследований в области менеджмента, экономической кибернетики, автоматизированных систем управ-
ления, дальнейшего развития методов сетевого управления. В 1966 г. в МИЭИ была образована первая 
в СССР кафедра менеджмента «Научные основы управления производством». Целью ее создания было 
улучшение управленческой подготовки инженеров-экономистов, выпускаемых для работы в различных от-
раслях народного хозяйства. К работе на кафедре были привлечены известные экономисты, юристы, фи-
лософы, социологи, психологи. В 1969 г. создана кафедра «Экономической кибернетики». Происходило 
и формирование отраслевых организационно-управленческих кафедр. МИЭИ первым среди вузов стра-
ны начал готовить специалистов по специальности «Автоматизированные системы управления в отраслях 
промышленности». На строительном факультете кафедра «Планирования и организации в строительстве» 
была преобразована в кафедру «Планирования, организации и АСУ в строительстве». На ней осуществ-
лялось обучение студентов методам сетевого планирования и управления.

В 1964 г. в МИЭИ начал работу М. Л. Разу, организатор создания первой в России кафедры управления 
проектом. Трудовая деятельность М. Л. Разу после окончания института и до перехода в МИЭИ была связа-
на с работой в ряде проектных организаций (Центропромпроект, Гипропласт) и Госкомитете по науке и тех-
нике СССР. Как мы говорили выше, именно в этот период началось активное изучение и использование ме-
тодов сетевого планирования и управления строительными проектами. Работу в МИЭИ М. Л. Разу начал 
на строительном факультете, кафедры которого занимались организацией и планированием строительного 
производства и много внимания уделяли сетевым методам.

В 1960-е гг. и начале 1970-х гг. им опубликовано множество работ, посвященных сетевому моделиро-
ванию [7; 8; 9; 10]. После перехода на кафедру теории управления, созданную ректором МИЭИ О. В. Коз-
ловой, М. Л. Разу занимался вопросами теории принятия управленческих решений и распределения обязан-
ностей, прав и ответственности в аппарате управления. В этот период разработаны такие интересные виды 
графических моделей как сетевая матрица и матрица разделения административных задач управления, кото-
рые активно используются в настоящее время как организационный инструментарий проектного управления.



116

Вестник университета № 8, 2019

Во второй половине 1960-х гг. начальником отдела разработки АСУ НВЦ МИЭИ стал О. А. Овсянни-
ков – выпускник строительного факультета, в 1967 г. защитивший кандидатскую диссертацию по теме «Эко-
номическая сетевая модель в строительстве», автор (совместно с Г. Б. Полисюк) выпущенного в 1969 г. 
в издательстве «Стройиздат» учебника «Управление производственно-хозяйственной деятельностью строи-
тельно-монтажных организаций методами сетевого планирования».

Основной объем работ НВЦ занимала строительная тематика, вопросы автоматизации планирования 
и управления строительным производством. В 1967-1970 гг. под руководством О. А. Овсянникова реализо-
ван проект «Разработка автоматизированной системы управлении строительством в СССР», в 1969-1977 гг. 
«Разработка подсистемы проектирования, капитальным строительством и вводом мощностей предприятий 
отрасли химической промышленности в СССР». О. А. Овсянников сформировал мощную команду специ-
алистов, включающую в свой состав лучших выпускников МИЭИ и ведущих математических факультетов 
и технических вузов страны (Л. В. Попов, М. Б. Шойхет, С. П. Бевз и др.). О. А. Овсянников внес большой 
вклад в развитие теоретических основ организации управления в строительной отрасли.

В 1972 г. в нашей стране для обобщения передового опыта автоматизации процессов управления строи-
тельством и выработки стратегии развития данного направления создан Центральный научно-исследователь-
ский и проектно-экспериментальный институт автоматизированных систем в строительстве (ЦНИПИАСС). 
Заместителем директора ЦНИПИАСС по науке стал О. А. Овсянников, перешедший сюда из НВЦ МИЭИ.

Среди сотрудников ЦНИПИАСС работали высококлассные специалисты по сетевому планированию 
и управлению (в их числе В. И. Воропаев − автор множества работ по сетевому моделированию, один из ор-
ганизаторов и первый президент российской ассоциации проектного управления «СОВНЕТ», профессор пер-
вой отечественной кафедры по управлению проектами, созданной в ГУУ).

В 1976 г. О. А. Овсянников стал заведующим кафедрой организации управления в строительстве, создан-
ной на строительном факультете при реорганизации МИЭИ в Московский институт управления. Это была пер-
вая в стране кафедра, ориентированная на подготовку менеджеров для строительной отрасли. Именно на ее ос-
нове силами ее преподавателей в 1990-е гг. была сформирована первая в стране кафедра управления проектом.

В конце 1969 г. в Технологическом институте Джорджии представителями научных кругов и аэрокос-
мической, строительной, оборонной промышленности была создана некоммерческая организация Институт 
управления проектами (PMI). Ставилась задача обобщения передового опыта использования методов управ-
ления крупномасштабными проектами с целью их развития и распространения. Но лишь в 1975 г. были 
сформулированы цели PMI:

 – содействие признанию потребности в профессиональном подходе к управлению проектами;
 – предоставление площадки для свободного обсуждения проблем в управлении проектами, вариантов 

решений и их практического применения;
 – координация отраслевых и академических исследований;
 – разработка общей терминологии и методов для улучшения коммуникаций;
 – обеспечение взаимодействий между пользователями и поставщиками аппаратных и программных систем;
 – предоставление рекомендаций для обучения и профессионального развития в области управления 

проектами [6].
Как следует из приведенного перечня, эти цели весьма не конкретны. Дело в том, что внедрение мето-

дов проектного управления на практике сдерживалось рядом серьезных проблем. Как оказалось позднее, 
одной из главных проблем было несоответствие уровня развития вычислительной техники того времени со-
держанию задач, которые пытались решить с ее помощью. Мы отмечали, что с самого начала методы сетево-
го планирования базировались на использовании вычислительной техники, и без ее применения эти методы 
малоэффективны. В 1950-1970-е гг. в эксплуатации находились ЭВМ первых поколений, процесс обработ-
ки данных в которых осуществлялся в так называемом пакетном режиме. Ввод программ и данных в ЭВМ 
выполнялся через скомпонованные в пакеты перфокарты. Вычислительная техника того времени работала 
только с символьной информацией, и вычерчивать с помощью машины сетевые графики было невозмож-
но. При таких возможностях реальное практическое использование сетевых методов проектного управле-
ния было весьма ограничено. Тем более, что и стоимость тогдашних ЭВМ была весьма внушительна. По-
зволить себе ее приобретение могла только очень крупная организация.
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Однако в середине 1970-х гг. появилась вычислительная техника следующего поколения, которая имела 
значительно меньшие габариты и стоимость. Как их тогда называли мини-ВМ. Такую машину могла прио-
брести сравнительно небольшая организация или несколько организаций, объединившись. Но главное заклю-
чалось в том, что развитие программного обеспечения к тому времени достигло такого уровня, что техника 
нового поколения предоставляла возможность работы с ней в диалоговом режиме конечных пользователей 
(экономистов, бухгалтеров, проектировщика и т. д.), а не только программистов. Данная прорывная техно-
логия способствовала развитию проектного управления в его современном виде.
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Россия занимает первое место по запасам природного газа в мире. Но, к сожалению, по темпам гази-
фикации Россия значительно отстает от других стран. Этому есть географически-экономическое объясне-
ние – огромная территория, требующая значительных инвестиций в газотранспортную инфраструктуру [3]. 
По итогам 2017 г. уровень газификации в России вырос с 67,2 % до 68,1 %. Причиной такого незначитель-
ного роста, является неэффективность работы местных властей, которые не способны обеспечить подготов-
ку потребителей к приему газа. По средним подсчетам объем необходимых инвестиций на газификацию Ре-
спублики Крым составлял около 20 млрд рублей. Данных средств оказалось недостаточно для проведения 
масштабного преобразования энергетической политики. Необходимы меры, способствующие поиску новых 
источников финансирования, так как средства, предусматриваемые в бюджетах на федеральном и региональ-
ном уровнях, разобщены по статьям и программам.
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Впервые о стоимости газификации заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Респу-
блики Крым В. Белик. Сумма денежных средств на газификацию населенных пунктов Республики Крым со-
ставляла 40 млрд рублей [13]. Такая разница в цифрах обусловлена неэффективностью в прогнозах по га-
зификации, также не были учтены все экономические составляющие для бесперебойных поставок газа 
в Республику Крым и строительства газопровода по дну Керченского пролива.

Население Российской Федерации зависит от поставок газа, необходим дополнительный контроль по-
ставок газа и поиск новых правильных элементов. Органы местного самоуправления и местные власти ра-
ботают неэффективно в вопросах дальнейшей газификации и развития подключения к сетям потребителя, 
имеются сложности по срокам ввода в эксплуатацию внутренних сетей. Потребитель газ практически не по-
требляет – вот главная проблема властей после строительства сети [7]. 

В декабре 2014 г. всем главам администраций и поселений республики направили письма о технических 
условиях, исходя из той программы, которая сейчас существует. Откликнулись только единицы, то есть не везде 
местные власти обеспокоились заказом проекта на строительство распределительных сетей по контро лируемым 
населенным пунктам. Министерство топлива и энергетики Республики Крым заявило, что необходимы допол-
нительные средства для газификации полуострова, необходимо привлечь 19 млрд руб. из внешних источников.

В этом ключе целесообразно использование внебюджетного софинансирования реализации схемы га-
зификации Крыма, это снизит бюджетную нагрузку, а также позволить сохранить объекты газоснабжения 
и контроль над тарифами на транспортировку газа за государственной стороной. 

Традиционно газификацией регионов занимается «Газпром». Программа газификации Республики Крым 
формировалась на основании предложений администраций региона с учетом представленных данных по по-
требителям (домовладениям, котельным и т. д.). ПАО «Газпром» профинансирует строительство межпо-
селковых газопроводов. Газпром доведет газ непосредственно до населенных пунктов. Местные власти, 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми ПАО «Газпром» и главами администрации Республики Крым 
планами-графиками синхронизации выполнения программ газификации, несут ответственность за строи-
тельство уличных распорядительных сетей и подготовку потребителей к приему газа [4].

В настоящее время разработана и утверждена программа газификации крымских населенных пунктов [2]. 
Эта программа подразумевает освоение денежных средств до 2022 г. Планируется построить 149 км маги-
стральных газопроводов, реконструировать или построить 18 газораспределительных станций. Также необхо-
димо строительство 577 км межпоселковых газопроводов и 1 466 км уличных сетей. В 2017 г. в обновленную 
программу газификации ввели такое понятие, как экономическая эффективность газификации и выделили 
ее зоны, разделив потребителей на 4 группы [10].

Вопрос газификации населения остается открытым, несмотря на то, что природный газ подведен к 39 насе-
ленным пунктам полуострова. Необходимо информировать сельское население полуострова, силами депутатско-
го корпуса, о дате начала работ по газификации и источниках их финансирования. Необходим дополнительный 
контроль законности подключения к газовым сетям, в настоящее время, незаконное присоединение к электри-
чески и газовым сетям несет за собой наказание в виде уголовного срока до 2-х лет лишения свободы [2].

Власти Крыма подали заявку на выделение федерального финансирования, с целью газификации респу-
блики, на 1 млрд рублей/год. Как сообщают в министерстве Республики Крым, есть инвесторы, готовые вло-
жить не менее 4 млрд руб. в реализацию программы газификации посредством заключения концессионных 
соглашений. Из республиканского бюджета на газификацию планируется выделять 800 млн рублей/год. Мно-
гие населенные пункты в Крыму не готовы к газификации. Об этом заявил председатель комитета Госсовета 
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу П. Запорожец [14]. Вопрос 
о газификации стоит остро в селах, в крупных городах он был решен еще в советский период. На отсутствие 
газа жалуются почти все, особенно жители тех сел или поселков, чьи соседи уже подключены к магистралям [4].

Компания подрядчик «Крымгазстрой» успешно справилась с задачей газификации местных жителей 
(50 чел.), в свою очередь «Крымгазсети» сорвала сроки реализации проектных и монтажных работ, оставив 
250 жителей села без тепла в зимний период. Торможение работ вызвано действиями бюрократического ап-
парата. Властям необходимо всеми силами обустроить жизнь на подвластных им территориях.

Чтобы 2022 г. стал завершающим этапом программы газификации республики Крым, необходимо на-
ладить эффективную разработку проектно-сметной документации строительства подводящих газопроводов 
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к населенным пунктам и распределительных сетей внутри населенных пунктов и обеспечить оперативное ре-
шение вопросов по предоставлению земельных участков для проведения строительных работ по газификации.

Обеспечение устойчивого энергоснабжения жителей в Крыму одна из задач в рамках плана развития 
инфраструктуры страны, разработать который поручил В. В. Путина в мае 2018 г. В рамках плана необхо-
димо обеспечить стабильное развитие централизованных энергосистем, включая модернизацию генериру-
ющих мощностей тепловых электростанций в соответствии с потребностями социально-экономического 
развития региона; а также развитие распределительной генерации, в первую очередь в удаленных и изоли-
рованных энергорайонах. Тепловые электрические станции – важный потребитель газа на полуострове. Те-
пловые электрические станции переводят на газовое топливо, что в свою очередь способствует повышению 
экономичности их работы и улучшению экологии населенных пунктов Крыма.

Переход на газовое топливо промышленных организаций полуострова повлечет за собой решение следу-
ющих задач народнохозяйственного характера: повысит интенсивность работы энерготехнологических уста-
новок, поспособствует наращиванию коэффициент полезного действия топливоиспользующих агрегатов, оп-
тимизирует затраты труда и других ресурсов, повлечет совершенствование условий труда. 

По состоянию на 2018 г. бюджет республики формируется за счет федеральных трансфертов [11]. Но ис-
ключительно государственных субсидий и дотаций для реализации масштабных инфраструктурных проек-
тов недостаточно, существует дополнительная потребность в средствах. Источником финансирования могут 
выступить частные инвестиции, привлеченные в частности с помощью механизмов государственно-частно-
го партнерства (далее – ГЧП).

Согласно, рейтингу регионов по уровню развития ГЧП в 2017-2018 гг., подготовленным Национальным 
центром развития ГЧП, Республика Крым находится на 63 позиции рейтинга из 85 [9]. Столь низкая пози-
ция региона характеризуется недостатком опыта реализации проектов в сфере ГЧП в соответствии с Зако-
нодательством РФ в этой области. Находясь в составе Украины, Крым занимал лидирующую позицию, каж-
дый третий ГЧП-проект реализовывался на территории республики [12].

Развитие кадрового потенциала необходимый ресурс успешной реализации проектов с использованием 
механизмов ГЧП. В настоящий момент для повышения уровня специалистов, отвечающих за сопровожде-
ние проектов ГЧП, проводятся мероприятия с участием Центра развития ГЧП, преподавателей ГЧП-Ин-
ститута, а также различных финансовых и юридических консультантов, обладающих практическим опы-
том реализации ГЧП-проектов.

На сегодняшний день, концессионное соглашение является самой популярной формой реализацией 
ГЧП. С каждым годом число заключенных концессионных соглашений на территории РФ увеличивает-
ся, чему во многом способствуют скоординированные усилия федеральных законодательных и исполни-
тельных органов власти.

Согласно Федеральному закону № 115 «О концессионных соглашениях» от 21 июля 2005 г., по концес-
сионному соглашению, концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать имущество, 
право собственности, на которое принадлежит или будет принадлежать конценденту, осуществлять деятель-
ность с использованием объекта концессионного соглашения, а концендент обязуется предоставить концес-
сионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионно-
го соглашения для осуществления указанной деятельности [1].

Согласно аналитическому обзору «Инвестиции в инфраструктуру 2018», в России особое распростра-
нение концессионный механизм получил в сфере коммунального обслуживания, массивную долю которого 
занимают объекты тепло- и электроснабжения [8].

Как упоминалось в статье ранее, Крымскими властями найдены инвесторы, заинтересованные в заключе-
нии концессий в области газоснабжения на территории республики. Несмотря, на санкционные ограничения, 
способствующие отказу от работы многих потенциальных инвесторов, Крым активно работает над повышением 
инвестиционной активности на территории полуострова [5]. Создан инвестиционный портал республики Крым, 
где потенциальные инвесторы могут найти всю необходимую им информацию, включая информацию об инве-
стиционных предложениях, инвестиционных площадках, мерах господдержки и готовящихся проектах ГЧП.

Реализация проектов на основе ГЧП, то есть реализация проектов между бизнесом и властью на взаи-
мовыгодных условиях, способствует мультипликационному эффекту, реализация программы газоснабжения 



121

Развитие отраслевого и регионального управления   

и повышения качества эксплуатации газового оборудования, повлечет за собой повышение уровня промыш-
ленности и других сфер экономики полуострова, увеличит удельный вес высококвалифицированных работ-
ников, поднимет производительность труда [6].

Программные мероприятия будут способствовать достижению целей социально – экономического раз-
вития региона, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения, 
что благоприятно отразится не только на инфраструктурном развитии региона, но также и на его инвес-
тиционной привлекательности.
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В настоящее время цифровизация является общей тенденцией развития всех отраслей экономики. Ри-
тейл не является исключением. Благодаря развитию информационно-коммуникативных технологий стреми-
тельно формируется новый электронный рынок интернет-торговли, стимулирующий бурный рост предпри-
нимательской активности на B2B- и B2C-рынках. Теоретические и прикладные вопросы развития отрасли 
ритейла и электронной коммерции в научном мире широко представлены работами отечественных и зару-
бежных авторов. В них рассматриваются перспективы электронной коммерции в России и в мире, анализи-
руются потенциальные проблемы и возможности российского рынка электронной коммерции, оцениваются 
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направления развития ритейла [1; 8]. При этом изысканий, посвященных развитию торговли высокотехно-
логичными потребительскими товарами с использованием интернет-технологий крайне мало. Целью насто-
ящего исследования является анализ перспектив современной розничной торговли высокотехнологичными 
товарами потребительского назначения в цифровом пространстве. Для выявления основных проблем отра-
сли и направлений их решения важно исследовать состояние отрасли, а также угрозы и вызовы ее развитию.

Проводя оценку развития электронной коммерции, следует учитывать отсутствие общепризнанных меж-
дународных стандартных терминов и скудность официальной национальной статистики (например, россий-
ской) в данной сфере, и, как следствие, необходимость делать выводы на экспертных оценках и результатах 
других исследований. Тем не менее, анализ данных интернет-ритейла позволяет сделать определенные вы-
воды относительно положения и трендов е-коммерции в мире и Российкой Федерации (далее – РФ). 

Рост объемов электронной розничной коммерции за 5 лет (в 2010-2015 гг.) составил: в США – 9 %, в Ев-
ропе – 10 %, в Китае – 22 %, в – около 20 %, в Индии – 53 %. В то же время общие выручки ритейла, с уче-
том традиционных его видов, в целом за пятилетие растут значительно меньшими темпами (в России – 9,6 %, 
в США – 1,7 %, в Китае – 16,3 %) [1]. При общем росте продаж в мире отчетливо намечается спад традицион-
ной розничной реализации, в основном, за счет универсальных магазинов и торговли непродовольственными 
товарами. Это характерно, в первую очередь, для небольших торговых точек – объемы продаж через магазины 
снижаются, количество магазинов сокращается. По сведениям одного из ведущих мировых новостных порталов 
Business Insider в 2017-2018 гг. сворачивание розничной торговли шло нарастающими темпами. Торговые пло-
щади в 2018 г., согласно данным компании по оценке коммерческой недвижимости CoStar Group, сократились 
на 155 млн кв. футов (14,4 млн кв. м.). В 2019 г. эта тенденция, очевидно, сохраняется. Ритейлеры США объяви-
ли о закрытии более 6 тысяч магазинов [15]. Крупные сети также несут потери. Например, Wal-Mart Stores Inc. 
в 2016 г. объявила о сворачивании проекта Walmart Express, вследствие чего в США и по всему миру закрылись 
269 убыточных, в подавляющем большинстве некрупных, магазинов [18]. Аналогичные тенденции наблюда-
ются и в РФ, где на фоне роста интернет-продаж констатируется спад традиционной магазинной торговли [7].

Рост популярности электронной коммерции можно продемонстрировать следующими данными: общая 
выручка трех лидирующих в мире интернет-магазинов (amazon.com, jd.com, apple.com) в 2017 г. составила 
около 100 млрд долл. США [17]. По результатам 2018 г. их консолидированная выручка продемонстриро-
вала прирост свыше 60 млрд долл. США, то есть она выросла в 1,6 раза за год. Глобальные продажи толь-
ко у Amazon превысили 77 млрд США (чистая выручка от первого лица, произведенная amazon.com после 
вычета возвратов, скидок на поврежденные или недостающие товары и любых разрешенных скидок) [13].

Статистика ритейла демонстрирует, что розничные продажи электронной коммерции по всему миру 
с 2014 г. по 2017 г. выросли с 1,36 трлн США до 2,3 трлн США, а к 2021 г. их прогнозируемый объем до-
стигнет 4,9 трлн США (рис. 1) [14; 17].

Источники: [14; 17]
Рис. 1. Динамика количества цифровых покупателей и мировых розничных продаж  

электронной коммерции в 2014-2021 гг.

* Прогноз
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 – продажи электронной коммерции, трлн долл. США                  – количество цифровых покупателей, млрд чел.
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На рисунке 1 также приведены актуальные данные и прогноз количества цифровых покупателей по всему 
миру с 2014 г. по 2021 г. В 2021 г. ожидается, что более 2,14 млрд человек во всем мире будет покупать товары 
и услуги через Интернет, по сравнению с 1,66 млрд глобальных покупателей цифровых товаров в 2017 г. [17].

Обобщая приведенные выше сведения можно констатировать, что доля электронной торговли в общем 
объеме розничных продаж в мире неуклонно растет, и этот тренд сохранится в будущем. Если в 2017 г. 
на долю электронных розничных продаж приходилось 10,2 % всех розничных продаж по всему миру, то 
в 2021 г. ожидается, что этот показатель достигнет 17,5 % (рис. 2).

В РФ 2015-2016 гг. были отмечены негативной динамикой объемов выручки ритейла, что связано с объ-
ективными внутрироссийскими общеэкономическими трендами и уходом некоторых крупных зарубежных 
игроков с рынка. Торговые сети при некотором снижении платежеспособного спроса были вынуждены скон-
центрировать внимание на оптимизации продаж, что обеспечило сдерживание роста цен, а иногда приводи-
ло и к падению цен в некоторых категориях. Авторитетные аналитики считают, что результаты 2017 г. сви-
детельствуют о преодолении последствий кризисных явлений и устойчивой позитивизации тренда развития 
ритейла в РФ [5]. По сведениям агентства «INFOLine-Аналитика» за 2017 г. в РФ десять лидеров отечествен-
ного ритейла, при совокупной выручке более 4,4 трлн руб., показали прирост оборота на 12,3 % по сравне-
нию с 2016 г. При этом интенсификацию оборота демонстрируют, в первую очередь, компании, реализую-
щие высокотехнологичные товары массового потребления, например у сети DNS прирост составил 30 % [16]. 
В то же время, в 2017 г. лидеры высокотехнологичного ритейла демонстрируют увеличение онлайн-продаж 
опережающими темпами (в среднем + 25 %) (табл. 1) [6].

Таблица 1
Показатели лидеров онлайн-ритейла электроники и техники в Российской Федерации*

Компания
(онлайн-магазин)

Показатели
Позиция в общем 

рейтинге е-трейдеров
Онлайн-продажи, 

2017 г.
Число заказов, 

2017 г. 
Средний чек, 2017 г.

2017 г. 2016 г. млрд руб. рост, % тыс. шт. рост, % тыс. руб. рост, %
DNS-shop.ru/Technopoint.ru  3 13 38,9 +61 5 800 +71 6,71 -6
mvideo.ru 4 4 36,7 +41 3 570 +71 10,28 -17
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%

1 – доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж, %; 2 – изменение 
расходов среднего онлайн-покупателя, в % к предыдущему году
* Прогноз

Источники: [14; 17]
Рис. 2. Динамика доли электронной торговли в общем объеме розничных продаж, изменение расходов среднего  

онлайн-покупателя в мире в 2015-2021 гг.
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Компания
(онлайн-магазин)

Показатели
Позиция в общем 

рейтинге е-трейдеров
Онлайн-продажи, 

2017 г.
Число заказов, 

2017 г. 
Средний чек, 2017 г.

2017 г. 2016 г. млрд руб. рост, % тыс. шт. рост, % тыс. руб. рост, %

eldorado.ru 5 5 23,7 +2 4 340 +11 5,46 -8

ulmart.ru 8 2 23,1 -37 5 910 -24 3,9 -18

svyaznoy.ru 10 9 15,7 +35 1 480 +37 10,67 -1

shop.mts.ru 24 24 6,3 +20 737 +19 8,55 +1

fotosklad.ru 29 34 4,47 +20 288 +35 15,54 -11

shop.megafon.ru 43 32 3,12 +10 235 +10 13,28 0

oldi.ru 46 66 2,89 +69 311 +30 9,27 +30

notik.ru 53 49 2,61 -23 50 -26 51,77 +3
* Приведены фирмы-конкуренты по ассортиментному признаку

Источники: [6; 16]

Исключением явился только трейдер ulmart.ru (-37 %), что связано с системными проблемами самой ком-
пании, приведшими к инициации в отношении нее в 2018 г. процедуры банкротства. Онлайн-торговля ком-
пании DNS, например, выросла на 61 % (до 38,9 млрд руб.), а количество заказов – на 71 % (до 5,8 млн). Та-
ким образом, можно заключить, что интернет-торговля высокотехнологичными товарами в РФ развивается 
вдвое быстрее, чем розничные продажи в целом. Это свидетельствует о том, что российские тренды дина-
мики ритейла и е-коммерции, в основном, соответствуют общемировым тенденциям. Некоторое отличие на-
блюдается в динамике среднего чека. Если в последние годы в мире сумма средней покупки растет в сред-
нем на 10-12 % в год, то в РФ она показывает рост незначительный или отрицательный (рис. 2) [2]. Размер 
российского среднего чека онлайн-покупки высокотехнологичных потребительских товаров демонстрирует 
ежегодное сокращение, например в 2017 г. уменьшение составило 3-9 % (см. табл. 1). Это объясняется ин-
тенсификацией замещения на локальном рынке брендированной высокотехнологичной продукции более де-
шевыми, сравнимыми по качеству, аналогами отечественного и азиатского производства.

Одними из наиболее динамично прогрессирующих секторов интернет-рынка являются реализация ком-
пьютеров и их комплектующих, сетевого оборудования, периферийных устройств, средств связи и мобиль-
ных коммуникаторов, медиатехники и аксессуаров для работы и развлечений, «умных» бытовых машин 
и т. п. Основными потребителями этой группы товаров выступают активные пользователи сетевых ресур-
сов, в первую очередь представители поколений Y и Z, которые являются так называемыми «цифровыми 
аборигенами» – людьми, родившимися после популяризации цифровых технологий, для которых диджита-
лизация является частью быта и повседневности [9]. Этот контингент, в силу объективных причин, постоян-
но увеличивается, становится все более платежеспособным. Многие представители «цифровых иммигран-
тов» (поколение X и старше), также адаптируются и активизируются в цифровых реалиях. Именно поэтому 
в интернет-торговле наблюдается опережающий рост показателей продаж.

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день, как в мире, так и в России е-коммерция, яв-
ляется одним из приоритетных направлений развития ритейла. Все больше покупок осуществляется через 
интернет-операторов. Особенно это заметно в секторе хай-тек-продукции, потребители которой являются, 
как правило, активными пользователями всевозможных сетевых ресурсов и наиболее лояльны к интернет-
торговле [10]. Такое положение обусловлено объективными преимуществами этого вида торговли для потре-
бителя: простота заключения сделки; отсутствие необходимости личного посещения торговой точки для вы-
бора, оплаты и получения товара и, как следствие, существенное сокращение временных затрат на покупку; 

Окончание табл. 1
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возможность оперативного онлайн-сравнения характеристик аналогичных товаров, что особенно важно для 
хай-тек-продуктов; минимизация трудозатрат и экономия средств при доставке покупки; наиболее привле-
кательные цены вследствие снижения издержек обращения; расширенный, в сравнении с магазинной тор-
говлей, товарный ассортимент; возможность заказа редких и единичных экземпляров и т. д.

В то же время участники онлайн-рынка и его исследователи отмечают ряд сложностей. Развитие элек-
тронной коммерции в ритейле высокотехнологичных товаров народного потребления подвергается вызовам 
и угрозам, характерным для коммерческой деятельности в Интернете в целом, и специфическим, вызванны-
ми товарными особенностями данного сектора. В настоящее время на развитие интернет-торговли хай-тек-
продуктами наибольшее влияние оказывают следующие факторы: правовая среда и налоги, емкость рынка, 
использование передовых технологий продаж, поведение покупателей.

Национальные законодательства в сфере е-коммерции весьма разнообразны. Как правило, система 
правовых норм представляется нормами международного, конституционного, гражданского, финансово-
го, налогового, административного прав, отраслевыми соглашениями и государственными стандартами. 
Отдельные страны разработали специальные законы об электронной торговле. При этом встречаются раз-
личные подходы – от достаточно высокой либерализации и саморегулирования (например, США) до срав-
нительно обширного государственного контроля  (например, КНР). Тем не менее, следует отметить, что 
темпы развития законодательной базы, в силу объективных и субъективных причин, существенно отста-
ют от прогресса цифровых технологий [11].

В РФ на данный момент не разработаны отраслевые нормы регулирования отношений в области онлайн-
торговли, что приводит к необходимости применения норм гражданского законодательства, нормативно-
правовых актов Центрального банка РФ и др. [3]. Это, в свою очередь, требует специальных знаний, навы-
ков для ведения бизнеса и усложняет его. Кроме того, происходит накопление нерешенных специфических 
проблем. В частности, иностранные рыночные игроки пользуются целым рядом преференций. В настоящее 
время ведется обсуждение и доработка законопроекта, обеспечивающего равные конкурентные условия ве-
дения бизнеса. Однако пока у отечественных участников онлайн-рынка цены на товары зачастую остаются 
более высокими из-за необходимости уплаты НДС (20 %) и таможенных пошлин.

Последние нормативно-правовые акты свидетельствуют о стремлении РФ обеспечить сбалансирован-
ные условия ведения бизнеса российским и иностранным интернет-магазинам. Так, с 1 января 2019 г. по-
рог беспошлинного ввоза товаров в РФ снизился в 2 раза [4]. Это можно трактовать как введение пошлины 
на интернет-покупки из-за рубежа. Теперь покупатель должен платить 30 % стоимости товара (но не менее 
4 евро за каждый килограмм сверх лимита), если общая сумма товаров превышает 500 евро/месяц или об-
щий вес посылок составляет более 31 кг/месяц. В дальнейшем предполагается эти нормы изменить, однако 
этого недостаточно. Российские участники онлайн-рынка нуждаются в определенных протекционистских 
маневрах, поскольку в настоящее время сфера электронной коммерции характеризуется высокой конкурен-
цией, а операторы отечественного онлайн-ритейла отстали от конкурентов по многим параметрам. Кроме 
того, статус «уполномоченного» оператора почтовой связи пока имеет только ФГУП «Почта России». Иными 
словами, это предприятие получило право удаленно взимать пошлины на товары из зарубежных онлайн-ма-
газинов, и, практически, оно стало монополистом на рынке международной доставки. Таким образом, риск 
роста стоимости доставки из-за рубежа значительно вырос, и, как следствие, существует угроза ассорти-
менту отечественных интернет-магазинов, особенно специализирующихся на высокотехнологичных потре-
бительских товарах, так как исполнение единичного заказа на эксклюзивный товар становится невыгодным.

Современный этап характеризуется экспоненциальным развитием промышленных технологий, внедрение 
которых позволяет предприятиям перманентно обновлять продукцию. Усиливающаяся конкуренция на рынке 
способствует снижению цены на инновационные высокотехнологичные товары при существенном улучше-
нии их потребительских качеств. В настоящее время потребители чаще меняют бытовую и прочую технику. 
В результате в секторе высокотехнологичных товаров можно констатировать рост емкости рынка и увели-
чение продаж, что, в свою очередь, привлекает новых «игроков» и обостряет конкуренцию.

Следует отметить, что электронная коммерция получила широкое распространение в Интернете бла-
годаря технологиям, которые расширили объем и емкость онлайн связи. Особенно прогресс связан с ис-
пользованием оптоволоконных кабелей и коммерческих спутников в информационно-коммуникативных 
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технологиях. Физическая инфраструктура, обеспечивающая стабильное и скоростное интернет-соедине-
ние, является предпосылкой развития электронной коммерции.

Основой для процветания трансграничной электронной торговли продуктами хай-тек стало использо-
вание смартфонов, высокоскоростной Интернет, зрелость систем онлайн-платежей, изменения в поведении 
потребителей, либерализация сектора услуг. Все больше предпринимателей выходят на рынок e-коммерции 
хай-тек-товаров. Кроме того, следует учитывать, что современным покупателям высокотехнологичных про-
дуктов нужны поражающие воображение товары и захватывающие впечатления от них. В такой ситуации 
для привлечения покупателей необходимо применять более совершенные методы работы, изыскивать на-
иболее эффективные инструменты продвижения и нестандартные способы продаж. В этом смысле следу-
ет отметить широко используемую за рубежом в е-коммерции технологию заблаговременных продаж. В ее 
рамках для реализации продукции хай-тек применяют различный инструментарий, который пока не полу-
чил распространение в РФ. В частности, это – форвардные продажи, срочные (форвардные) контракты, спо-
товые цены и т. п. [12]. В РФ они применяются, в основном, на финансовом рынке и в биржевой торговле.

В настоящее время, как в России, так и за рубежом популярны «маркетплейсы», в том числе гибрид-
ные. Они представляют собой относительно независимые платформы е-коммерции. Объявления о прода-
же товаров проходят отбор, продавцы подвергаются проверке, а предложения, заявки и заказы обрабатыва-
ются оператором маркетплейса. Следовательно, продавец и покупатель защищены от большинства рисков 
электронной коммерции. В РФ сейчас функционируют более 50 маркетплейсов. В мире на их долю при-
ходится около 50 % всего ритейла [3].

Развитие электронной внемагазинной торговли хай-тек-продуктами отчасти сдерживают факторы, 
связанные и определяемые поведением покупателей. Наиболее значительные из них: консерватизм по-
требителей (особенно старшего поколения), предпочитающих традиционную магазинную торговлю, по-
дразумевающую личный контакт с продавцом и возможность выбора конкретного товарного экземпляра; 
необходимость в большинстве случаев полной или частичной предоплаты товара; накопленный негатив-
ный опыт (личный и/или транслированный извне), связанный с приобретением продукции на электронных 
площадках и последующей ее доставкой; опасения покупателей получить товар и услуги ненадлежащего 
качества; повышенный риск неисполнения гарантийных обязательств; возможные затруднения с текущим 
и внеплановым сервисным обслуживанием; недостаточная стабильность правового поля и неурегулирован-
ность некоторых юридических аспектов взаимоотношений на данном сегменте рынка; агрессивное про-
тиводействие и субъективистский протекционизм заинтересованных структур. В то же время, поскольку 
покупатели высокотехнологичных продуктов, как правило, являются активными интернет-пользователя-
ми, негативные факторы сопутствующие е-коммерции можно отчасти преодолеть взаимной интеграцией 
ритейлеров с социальными сетями. Целями данного интеграционного процесса являются: формирование 
положительного имиджа продавца и единого покупательского опыта; внедрение новых технологий про-
движения товара и нестандартных способов продаж; персонализация обслуживания; обеспечение омни-
канальности, то есть систематизация разрозненных коммуникативных каналов, гарантирующая «бесшов-
ную» непрерывность связей с клиентом).

Таким образом, проведенные исследования показали, что как в мире, так и в РФ е-коммерция, является 
одним из приоритетных направлений развития ритейла. Сектор электронной коммерции характеризуется 
высокой конкуренцией. Российские тренды динамики ритейла и е-коммерции, в основном, соответствуют 
общемировым тенденциям. Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж в мире растет. 
интернет-торговля хай-тек-товарами в РФ развивается вдвое быстрее, чем розничные продажи в целом, 
при этом, в отличие от мировой практики, размер среднего чека демонстрирует ежегодное уменьшение.

На развитие е-коммерции в ритейле высокотехнологичных товаров народного потребления оказывает 
влияние эволюция цифровых технологий, высокая конкуренция, правовая среда, емкость рынка, применение 
передовых технологий, поведение покупателей. Как следствие, основные направления развития электрон-
ной торговли связаны с активизацией и углублением всесторонней интеграции ритейлеров с социальны-
ми сетями; внедрением инновационных методов продвижения товара и способов продаж; персонализа-
цией и омниканальностью для повышения лояльности покупателей и улучшения качества обслуживания.
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Регионы Российской Федерации (далее – РФ) неоднородны с позиции их социально-экономического разви-
тия. В этой связи актуальным представляется анализ региональных различий в развитии потенциала науки, так 
как от развития этой сферы напрямую зависит развитие экономики страны в целом и отдельных ее субъектов. 

Одной из важнейших характеристик науки является число организаций, выполняющих исследования 
и разработки (табл. 1). 

Таблица 1
Распределение организаций, выполняющих исследования и разработки, по регионам Российской 

Федерации в 2010 г. и 2017 г.

Федеральный округ
2010 г. 2017 г. Изменение числа  

организаций, %
Изменение доли 

организаций, п.п.ед. % ед. %
Российская Федерация 3 492 100,0 3 944 100,0 112,9 -
Центральный  1 358 38,9 1 445 36,6 106,4 -2,3
Северо-Западный  502 14,4 476 12,1 94,8 -2,3

© Ефимова М.Р., Долгих Е.А., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Федеральный округ
2010 г. 2017 г. Изменение числа  

организаций, %
Изменение доли 

организаций, п.п.ед. % ед. %
Южный  231 6,6 302 7,7 130,7 1,0
Северо-Кавказский  92 2,6 160 4,1 173,9 1,4
Приволжский  534 15,3 663 16,8 124,2 1,5
Уральский  207 5,9 247 6,3 119,3 0,3
Сибирский  404 11,6 469 11,9 116,1 0,3

Дальневосточный  164 4,7 182 4,6 111,0 -0,1
Источник: [5]

Данный показатель возрос в 2017 г. по сравнению с 2010 г. во всех федеральных округах, за исключени-
ем Северо-Западного, где произошло его снижение на 5,2 %. Наибольшее увеличение наблюдается в При-
волжском федеральном округе, где число организаций, занимающихся исследованиями и разработками, воз-
росло на 24,2 %. Важно отметить, что анализ динамики изучаемого показателя за более короткий период (с 
2015 г. по 2017 г.) показал снижение числа организаций, занимающихся исследованиями и разработками, 
во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного, где отмечается рост на 3 организации. 

Расчет коэффициента детерминации позволил сделать вывод, что вариация доли организаций, занима-
ющихся исследованиями и разработками, на 4,8 % зависит от регионального фактора и на 95,2 % – от всех 
прочих факторов в 2017 г.

Наибольшая доля организаций, занимающихся исследованиями и разработками, за период с 2010 г. 
по 2017 г. приходилась на Центральный федеральный округ, но его доля в общем числе организаций снизи-
лась с 38,9 % в 2010 г. до 36,6 % в 2017 г. (на 2,3 проц. п.). Важно отметить, что в Москве и в Московской 
области в 2014 г. было сосредоточено 748 организаций, что составляет 51,8 % организаций Центрального 
Федерального округа, или 19 % от организаций РФ. Также достаточно велика доля организаций, занимаю-
щихся исследованиями и разработками, в Приволжском федеральном округе. За исследуемый период она 
увеличилась на 1,5 проц. п. и составила 16,8 % в 2017 г. (663 организации).

Наименьшее число организаций, выполняющих исследования и разработки, приходится на Северо-Кав-
казский федеральный округ, где их доля составила 4,1 % в 2017 г., увеличившись на 1,4 проц. п. по срав-
нению с 2010 г.

Снижение доли организаций, выполняющих исследования и разработки, за исследуемый период прои-
зошло в Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах (на 2,3 проц. п.). 

Так как распределение организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, по реги-
онам РФ является неравномерным, аналогичная ситуация наблюдается и по персоналу, который занят в них.

Более половины персонала, занятого научными исследованиями и разработками, сосредоточено в Цен-
тральном Федеральном округе, но его доля снизилась с 51,8 % в 2010 г. до 51,2 % в 2017 г. (на 0,6 проц. п.). 
Безусловно, лидирующую позицию по данному показателю занимают Москва и Московская область, где ра-
ботает 85,8 % персонала, занятого научными исследованиями и разработками, Центрального Федерального 
округа (311,1 тыс. чел.). Также достаточно велика доля изучаемого показателя в Приволжском Федеральном 
округе, где она составила 14,8 % в 2017 г., снизившись на 1 проц. п. по сравнению с 2010 г. Наименьшая 
доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками, наблюдается в Северо-Кавказском Фе-
деральном округе (1 % в 2017 г.).

В целом за период с 2010 г. по 2017 г. численность персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, снизилась в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и Дальневосточ-
ном федеральных округах. Наиболее заметное снижение произошло в Приволжском Федеральном округе 
(на 9,8 %). Рост изучаемого показателя отмечается в трех федеральных округах, среди которых следует 
выделить Северо-Кавказский, где численность персонала,  занятого научными исследованиями и разра-
ботками, возросла на 19,6 %.

Окончание табл. 1
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Можно предложить, что, если тенденция к увеличению числа организаций, занимающихся научными 
исследованиями и разработками, при снижении численности персонала, занятого в них, сохранится, то в бу-
дущем будет иметь место нехватка кадров для проведения исследований и разработок [1].

Если соотнести численность персонала, занятого исследованиями и разработками, с общей численно-
стью занятых в экономике, что получится, что в целом по России она составляет всего 98 человек на 10 000 
занятых. Значение этого показателя сильно колеблется как по федеральным округам РФ, так и внутри фе-
деральных округов (рис. 1).

Лидирующие позиции по численности персонала, занятого в науке, в общей численности занятых за-
нимают Центральный и Северо-Западный федеральные округа – их уровень значительно превышает сред-
нероссийский. 

В Центральном федеральном округе основными научными центрами являются Москва (257 чел. 
на 10 000 занятых), а также Московская, Калужская, Ярославская и Воронежская области. 

В Северо-Западном федеральном округе центром научной деятельности является Санкт-Петербург 
(242 чел. на 10 000 занятых). Во всех остальных областях округа численность научных кадров не превы-
шает 92 чел. на 10 000 занятых.

Численность научного персонала на 10 000 занятых в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном округах значительно ниже среднероссийской. Но и в этих округах есть 
отдельные регионы, богатые научными кадрами: 

 – в Приволжском округе это Нижегородская область (244);
 – в Уральском округе – Свердловская область (103);
 – в Сибирском округе – Новосибирская (166) и Томская области (187) [3].
Динамику численности научного персонала в расчете на 10 000  занятых в  значительной степе-

ни определил процесс сокращения абсолютной численности научных кадров. С 2010 г. по 2017 г. в це-
лом по РФ и в четырех федеральных округах число занятых исследованиями и разработками в расчете 
на 10 000 занятых в экономике уменьшилось. Самое заметное снижение наблюдается в Южном феде-
ральном округе (на 21,7 %). Число занятых исследованиями и разработками в расчете на 10 000 занятых  

Рис. 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,  
в расчете на 10 000 занятых в экономике в 2017 г.

Источник: [5]
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в экономике за исследуемый период возросло в Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном фе-
деральных округах (на 5,6 %, 5,1 % и 2,6 % соответственно).

Особый интерес для характеристики наполненности организаций персоналом, занимающимся научны-
ми исследованиями и разработками, представляет сравнительный анализ регионов по такому показателю, 
как численность персонала в расчете на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разработками. 

В целом по России на одну организацию, занятую исследованиями и разработками, приходится 179 че-
ловек. Только в трех округах – Центральном, Северо-Западном и Уральском – уровень этого показателя выше 
среднероссийского, в остальных – ниже (рис. 2). 

По РФ в целом данный показатель снизился на 14,9 % за период с 2010 г. по 2017 г. Максимальная чи-
сленность персонала в расчете на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разработками, на-
блюдалась в Центральном федеральном округе, где она составила 251 чел. Также велики значения изучае-
мого показателя в Северо-Западном и Уральском федеральных округах, где численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, в расчете на одну организацию составила 199 и 183 чел. соот-
ветственно. При этом важно отметить, что рост рассматриваемого показателя произошел только в Северо-
Западном федеральном округе (на 4 %).

Обращает на себя внимание Северо-Кавказский федеральный округ, где произошло наиболее заметное 
снижение численности персонала в расчете на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разра-
ботками (на 31,3 %), которая составила 45 чел. в 2017 г. Диапазон численности персонала в расчете на одну 
организацию, занимающуюся исследованиями и разработками, по субъектам РФ достаточно широк: коэф-
фициент вариации составил 95 %. Почти все регионы являются неоднородными по численности персона-
ла в расчете на одну организацию (исключение составляет лишь Северо-Кавказский Федеральный округ) 
(табл. 2). Наиболее сильная вариация рассматриваемого показателя наблюдается в Северо-Западном феде-
ральном округе, где коэффициент вариации составил 131 % в 2017 г.  Наименьшая численность персонала 
в расчете на одну организацию имела место в Ненецком Автономном округе, где на одну организацию, за-
нимающуюся исследованиями и разработками, приходилось 6 работников в 2017 г. 

Рис. 2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками,  
в расчете на одну научную организацию в 2017 г.

Источник: [5]
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Таблица 2
Основные параметры численности персонала в расчете на одну организацию, занимающуюся 

исследованиями и разработками, по субъектам Российской Федерации (за 2017 г.)

Федеральный округ
Количество 

регионов

Численность персонала в расчете на 
одну организацию, занимающуюся 

исследованиями и разработками, чел.
Коэффициент 

вариации, 
%минималь-

ная
максималь-

ная
размах 

вариации
средний 
уровень

Центральный 18 14 345 331 124 77,0
Северо-Западный 11 6 605 600 127 131,0
Южный 8 26 133 107 75 54,6
Северо-Кавказский 7 26 60 34 46 27,0
Приволжский 14 23 449 426 125 82,9
Уральский 6 29 245 216 127 63,0
Сибирский 12 13 184 171 78 64,3
Дальневосточный 9 32 121 90 63 43,7

Российская Федерация 85 6 605 600 102 95,0

Источник: [5]

По средней численности персонала в расчете на одну организацию, занимающуюся исследованиями 
и разработками, можно объединить Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Уральский федераль-
ные округа, в которых этот показатель составляет 124-127 чел. и превышает среднероссийский уровень.

Коэффициент фондовой дифференциации в 2017 г. был равен 17,2, то есть численность персонала 
в расчете на одну организацию в 8 регионах с наибольшим значением изучаемого показателя в 17,2 раза 
превышала величину данного показателя в 8 регионах с наименьшей численностью персонала в расчете 
на одну организацию, занимающуюся исследованиями и разработками, что подтверждает высокую диф-
ференциацию признака по регионам.

1 – исследователи; 2 – техники; 3 – вспомогательный персонал; 4 – прочие

Рис. 3. Распределение персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по категориям и федеральным 
округам в 2017 г., %

Источник: [5]
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Среди субъектов РФ с самыми крупными по численности персонала научными организациями особен-
но выделяется Ленинградская область, в которой средняя численность научного персонала на одну органи-
зацию в 2 раза превышает показатель Москвы и более чем в 6 раз превышает среднероссийский. 

Среди персонала, занятого научными исследованиями и разработками, во всех регионах в 2017 г. пре-
обладала численность исследователей, доля которых колебалась от 49,1 % в Сибирском федеральном окру-
ге до 62,3 % в Северо-Кавказском федеральном округе (рис. 3). Второе место в большинстве Федеральных 
округов занимает вспомогательный персонал. Исключение составляют Северо-Кавказский и Дальневосточ-
ный федеральные округа, где вторую позицию занимают прочие работники (16,4 % и 20,4 % соответственно).

Качественной характеристикой персонала, осуществляющего научные исследования и разработки, яв-
ляется уровень образования [4]. Среди исследователей в РФ в 2017 г. 28,7 % (103,3 тыс. чел.) имели ученую 
степень, причем из них 74,8 % являлись кандидатами наук, а 25,2 % – докторами наук. Максимальная доля 
исследователей с ученой степенью в общей численности исследователей наблюдалась в 2017 г. в Северо-
Кавказском Федеральном округе, где она составила 67,5 % (табл. 3). Также она велика в Дальневосточном 
Федеральном округе (58 %). Наименьшая доля исследователей с ученой степенью и в 2010 г., и в 2017 г. 
приходилась на Приволжский Федеральный округ и составляла 17,4 %. Удельный вес исследователей, имею-
щих ученую степень, был ниже среднероссийского значения в Северо-Западном, Приволжском и Уральском 
федеральных округах. При этом важно отметить, что доля исследователей с научными степенями возросла 
во всех федеральных округах, за исключением Центрального и Северо-Западного, где произошло ее сниже-
ние на 1,6 и 1,4 проц. п. соответственно за период с 2010 г. по 2017 г.

Таблица 3
Численность и удельный вес исследователей, имеющих ученую степень, в общей численности 

исследователей в 2010 г. и 2017 г.

Федеральный округ

Численность исследова-
телей, имеющих ученую 

степень, тыс. чел.

Изменение числа 
исследователей, имею-
щих ученую степень, 

тыс. чел.

Удельный вес иссле-
дователей, имеющих 
ученую степень, %

Изменение 
удельного 

веса, проц. п.
2010 г. 2017 г. 2010 г. 2017 г.

Российская Федерация 105,1 103,3 -1,8 28,5 28,7 0,2
Центральный  61,1 54,1 -7,0 30,9 29,3 -1,6
Северо-Западный  13,5 12,2 -1,4 26,6 25,2 -1,4
Южный  3,1 4,9 1,8 25,2 35,8 10,6
Северо-Кавказский  1,9 3,0 1,2 53,1 67,5 14,4
Приволжский  7,9 9,1 1,2 15,7 17,4 1,6
Уральский  3,6 4,9 1,3 17,6 21,5 3,8
Сибирский  10,7 11,3 0,6 39,4 42,6 3,3
Дальневосточный  3,3 3,8 0,5 51,8 58,0 6,2

Источник: [5]

На основании оценки динамики качественного состава научных кадров в отдельных регионах позволяет 
выделить 25 субъектов РФ, в которых наблюдалось снижение численности исследователей с учеными сте-
пенями. Обращает на себя внимание тот факт, что в состав этих регионов попали Москва, Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Новосибирская и Калужская области, то есть регионы, являющиеся лидерами как 
по численности научного персонала на 10 000 занятых в экономике, так и по среднесписочной численности 
научных организаций. Таким образом, следует отметить тенденцию к ухудшению качественного состава на-
учного персонала регионов, благополучных с точки зрения количественных характеристик.

Рост численности кандидатов и докторов наук наблюдался во всех федеральных округах страны, за исклю-
чением Центрального и Северо-Западного. Лидером по росту численности кандидатов и докторов наук яв-
ляется Южный федеральный округ, где она возросла в 2017 г. на 1 290 кандидатов и на 463 доктора наук 
по сравнению с 2010 г. 
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Доля докторов наук в общей численности исследователей с учеными степенями по федеральным окру-
гам РФ колебалась в пределах 21 % – 27,7 %, доля кандидатов наук – в пределах 72,3 % – 79 %.

Существенных различий в соотношении кандидатов и докторов наук по регионам РФ нет. Распределе-
ние регионов по показателям удельного веса кандидатов наук и удельного веса докторов наук как по феде-
ральным округам, так и в целом по России, является однородным. За период с 2010 г. по 2017 г. происходил 
процесс сглаживания этих различий: показатели вариации имеют тенденцию к снижению в большинстве фе-
деральных округов (за исключением Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского). 

Подготовка научных кадров является важной характеристикой развития науки. Число организаций, за-
нимающихся подготовкой аспирантов, снизилось за период с 2010 г. по 2017 г. по РФ на 284 организации, 
а также во всех федеральных округах. Наиболее заметное снижение отмечается в Уральском и Центральном 
федеральных округах (соответственно на 23,1 % и 21,1 %). 

Большая часть организаций, ведущих подготовку аспирантов, сосредоточена в Центральном Федераль-
ном округе, на который приходилось 41,0 % (527 ед.) организаций в 2017 г., но число этих организаций со-
кратилось весьма существенно – на 141 ед. 

С учетом перечисленных выше тенденций, очевидно, что численность аспирантов за исследуемый пери-
од сократилась во всех федеральных округах. Темпы снижения колебались от минимального 34,8 % в Севе-
ро-Западном федеральном округе до максимального 50,9 % в Дальневосточном федеральном округе. Мож-
но констатировать очень существенное снижение подготовки аспирантов в РФ.

Распределение аспирантов по Федеральным округам соответствует распределению организаций. Так, мак-
симальная доля аспирантов и в 2010 г., и в 2017 г. наблюдалась в Центральном Федеральном округе (40,6 % 
и 39,8 % соответственно). Наименьшая доля аспирантов приходилась на Дальневосточный федеральный 
округ, где она составила 2,6 % в 2017 г.

Число организаций, ведущих подготовку докторантов, снизилось в 2017 г. по сравнению с 2010 г. во всех 
федеральных округах более чем на 50 %. Наиболее заметное снижение произошло в Дальневосточном фе-
деральном округе, где изучаемый показатель снизился на 78,9 %.

Большая часть организаций, ведущих подготовку докторантов, приходится на Центральный Федераль-
ный округ (86 организаций, или 38,6 % в 2017 г.). Важно отметить, что за период с 2010 г. по 2017 г. их чи-
сло в РФ уменьшилось на 379 организаций, а в относительном выражении – на 63 %. 

В 2017 г. Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа характеризуются очень незначи-
тельным числом организаций, ведущих подготовку докторантов – соответственно 4 и 7 организаций.

Снижение числа организаций, ведущих подготовку докторантов, повлекло за собой снижение и числен-
ности докторантов на 3 359 человек. Общее число докторантов в РФ снизилось более чем в 4 раза. Так, наи-
более заметное снижение произошло в Северо-Кавказском федеральном округе, где численность докторан-
тов в 2017 г. снизилась в 9 раз. 

Максимальная доля докторантов за исследуемый период приходилась на Центральный Федеральный 
округ, где она составила в 2017 г. 38,1 %, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 3,2 проц. п. Минималь-
ная доля докторантов наблюдалась в Северо-Кавказском федеральном округе, составляя 1,4 % в 2017 г. 

Таким образом, анализ сильных и слабых сторон субъектов Российской Федерации в контексте развития 
научного потенциала необходим для того, чтобы определить приоритетные и наиболее актуальные направления 
деятельности. Государство должно в первую очередь обратить внимание на регионы с негативными тенденция-
ми развития основных показателей, характеризующих научный потенциал, и уделить особое внимание пробле-
мам высшего и послевузовского образования [2]. Нет сомнений в том, что первоочередным должно быть совер-
шенствование высшей школы, поскольку именно она в ближайшие годы даст экономике страны новые кадры.
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В настоящее время в совокупном общественном труде увеличивается удельный вес умственного труда. 
Это связано с быстрым развитием применяемой современными организациями техники, технологий, с изме-
нением структуры общественного производства, цифровизацией экономики. Даже в профессиях, изначаль-
но связанных с затратами преимущественно физического труда, например рабочих профессиях, все боль-
ший удельный вес приобретают рабочие операции умственного характера.

В связи с этим все большую актуальность приобретает вопрос адекватности методов управления работ-
никами умственного труда, которых с течением времени становится все больше в общей массе работающих. 
Этот вопрос требует к себе внимания, поскольку умственный труд имеет свои особенности, которые необходи-
мо учитывать при организации рабочих процессов, и управления ими, что в конечном итоге должно обеспечи-
вать устойчивое развитие организаций и обеспечение их экономической безопасности [1].

В общем случае умственный труд предполагает работу с информацией – ее прием, обработку, передачу, 
в отличие от физического труда, который связан со значительными физическими усилиями, направленными 
обычно на некий материальный предмет труда.

© Жернакова М.Б., Кротенко Т.Ю., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0.  
всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Разумеется, деление на умственный и физический труд относительно, поскольку большинство видов ра-
бот требует и умственных, и физических усилий. Другой вопрос – каково соотношение этих усилий, како-
ва их доля в трудовом процессе.

В процессе умственного труда происходят активные процессы мышления, сосредоточение и поддержа-
ние внимания, активное использование памяти. Все это осуществляется для анализа и переработки инфор-
мации, а мышечные нагрузки, при этом, обычно незначительны. Длительная мобилизация внимания в про-
цессе переработки большого количества информации создает нагрузку на нервную систему и, зачастую, 
эмоциональное и нервное напряжение, поскольку труд не сводится лишь к умственной деятельности, он по-
чти всегда связан с эмоциональными переживаниями.

Специалисты подразделяют умственный труд на операторский, управленческий, творческий. Отдельно 
выделяют умственный труд педагогов, студентов, врачей и т. п. Рабочие операции в процессе умственного 
труда подразделяют на конструктивные, аналитические, логические, коммуникативные и др.

Некоторые из перечисленных видов труда и операций выполняются по установленному алгоритму, 
но большинство из них требует от исполнителя активных мыслительных процессов. Разработанные алго-
ритмы действий в наибольшей степени присущи труду операторскому, который заключается в том, работник 
осуществляет контроль за работой технологических линий на производстве, за процессами товародвижения, 
обслуживания покупателей. Это труд различного рода администраторов, диспетчеров, операторов колл-цен-
тров. Но даже применительно к этим видам работ анализ содержания труда показывает, что можно форма-
лизовать лишь определенную часть работы, а в остальном – выбор и принятие решений, соответствующих 
ситуации, остается за работником.

Таким образом, все большая доля работников современных организаций занято умственным трудом. 
От них ожидается своевременное принятие адекватных ситуации решений, постоянное поддержание высо-
кого уровня внимания, эмоциональная включенность в рабочий процесс, что в значительной степени долж-
но обеспечиваться соответствующей организацией труда и управлением.

В настоящее время в теории и практике управления используется понятие трудовая активность, под ко-
торой традиционно понимается энергичная, интенсивная профессиональная деятельность. Ее показателями 
являются производственные результаты: выработка, производительность труда, степень выполнения произ-
водственных планов и заданий, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, участие в научно-тех-
ническом творчестве, изобретательстве и рационализаторстве и т. п. Некоторые специалисты относят к пока-
зателям трудовой активности и такие показатели как проявление инициативы, участие работника в управлении 
производством и анализе его результатов, выполнении функций не входящих в круг его прямых обязанностей.

Между тем, следует иметь ввиду, что трудовая активность во многом зависит от внешних по отноше-
нию к работнику факторов. Например, на нее сильно влияет социально-экономическая ситуация в регионе 
его проживания. Очевидно, что в ситуации безработицы, отсутствии рабочих мест по профилю работника, 
избытка кадров определенной квалификации и направленности подготовки трудовая активность работника, 
стремящегося удержать свое – дефицитное – рабочее место, обычно бывает выше, чем в регионах, где у ра-
ботников есть выбор работы. Факторами социальной, трудовой, деловой активности является также уровень 
жизни, демографическая ситуация в регионе, национальные и культурные факторы. Все эти внешние по от-
ношению к работнику факторы значительно влияют на уровень его трудовой активности.

Влияет на трудовую активность работника и его ближайшее социальное окружение: семья, круг обще-
ния, на рабочем месте – коллеги, руководство, психологическая атмосфера в коллективе и в целом деловая 
культура организации.

Таким образом, большинство специалистов называют в качестве показателей трудовой активности та-
кие, которые отражают именно экономическое поведение работника. Однако, по нашему мнению, для дости-
жения высоких результатов работы не только работника, но и организации в целом необходимо, чтобы ак-
тивность была не только «трудовая» в том смысле, в котором она была определена выше, но и творческая, 
социальная, коммуникативная. Необходимо говорить не только об обеспечении высокого уровня трудовой 
активности, но и об обеспечении желаемого для организации трудового поведения. При этом трудовая ак-
тивность как понятие будет продолжать использоваться, поскольку она, по своей сути, является качествен-
ной характеристикой поведения наемного работника.
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Трудовое поведение – наблюдаемая совокупность сознательных действий и поступков работника, ко-
торая отражает его внутреннее отношение к условиям и результатам деятельности. Оно определяется по-
требностями, мотивами, интересами, ценностными ориентациями работников. Поведение тесно связано 
с восприятием, особенностями и характеристиками личности, в том числе психологическими, демогра-
фическими, социальными [3].

Трудовое поведение работника определяет и результаты его труда, и складывающиеся взаимодействия 
в рабочей среде, отражает его желание или нежелание интенсивно работать и участвовать в множестве про-
цессов, протекающих в организации и обеспечивающих успех ее деятельности, например, в процессе ана-
лиза, выработки и принятия решений в области своей деятельности, в процессах активных коммуникаций, 
призванных обеспечить взаимодействие и необходимое сотрудничество работников и подразделений.

Нам представляется, что в современных организациях, в которых большинство видов работ имеет умст-
венный характер, в широком смысле этого слова, а от работника требуется все большая отдача, заинтересо-
ванность, вовлеченность в дела организации, важно акцентировать внимание не на показателях его трудовой 
активности (производительность труда, выработка, выполнение норм и др.), а на его трудовом поведении. 
Именно регулирование трудового поведения работников организации позволит довести их трудовую актив-
ность до необходимого для организации уровня, закрепить желаемое поведение и поддерживать его впослед-
ствии. В связи с этим возникает вопрос: какими методами осуществлять управление трудовым поведением?

По нашему мнению, трудовая активность регулируется преимущественно административными методами, 
материальным стимулированием и в меньшей степени – другими методами мотивации. Хотя это ни в коей 
мере не говорит о том, что на нее абсолютно не влияют такие методы мотивирования, как, например, мето-
ды нематериальной мотивации – обучение и повышение квалификации, создание ощущения причастности 
к организации, позитивного настроя и т. п. Трудовое поведение регулируется в большей степени методами 
мотивации работников через инструменты организационной культуры, лидерство, возможности достижения, 
участии в управлении и др. Эти инструменты имеют существенное, порой определяющее значение для ре-
гулирования трудового поведения работников. Причем для работников умственного труда они имеют зна-
чение не меньшее, чем административные методы. Разумеется, люди, работающие в организации, являют-
ся разными в силу своих личностных особенностей, и далеко не каждому интересно участие в управлении, 
проявление творческой активности, рабочей инициативы. Но, тем не менее, можно утверждать, что управ-
лять работниками умственного труда, формировать и закреплять желаемое для организации их трудовое по-
ведение исключительно только административными методами невозможно.

Анализ содержания труда различных видов работ умственного характера – управленческих, творческих 
и даже в большой степени операторских − показывает, что их практически нельзя нормировать, то есть за-
давать норму выработки или норму времени на выполнение работы. Умственные операции по анализу ситу-
ации, выработке своего представления о ней, обдумыванию и формулированию альтернативных вариантов 
решений и другие с трудом укладываются во временные рамки. И чем более творческой является работа, 
чем больше она связана с неопределенностью, неразработанностью методов решения подобных задач, не-
возможностью использовать готовые алгоритмы анализа и выработки решений, тем сложнее определить 
время, необходимое для выполнения этой работы. Использование жесткого администрирования в таких си-
туациях создает риск, что ограничения по времени ухудшат ожидаемый результат. Если руководитель дает 
работнику недостаточно времени на решение задачи, то очевидно, что последним будет принято решение 
(или выполнена заданная часть работы) не лучшим образом, то есть, будет получен результат, который в те-
ории и практике менеджмента, называется приемлемым. Приемлемость в данном случае означает удовлет-
ворительность решения, которая получается в результате выбора первой минимально допустимой альтерна-
тивы. Организация получает не оптимальное, а минимально допустимое решение, или работу, выполненную 
по принципу «как смогли, на лучшее не было времени» [2; 4].

Очевидно, что в случае острой производственной необходимости, такое поведение руководителя оправ-
данно, но использование необоснованных норм времени на постоянной основе для решения творческих, 
или не имеющих отработанной технологии решения задач, в целом снижает эффективность управления 
и имеет множество отрицательных последствий для организации. Например, вместо привычки к качест-
венному выполнению работы люди, наоборот, приучаются делать работу кое-как, формально подходят 
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к выполнению задания, теряют не только желание, но возможность интенсивно работать из-за снижения 
работоспособности, связанной с постоянными стрессами и неоправданно повышенной интенсивностью 
труда. В результате из-за потери людьми и желания, и возможности работать возникает текучесть кадров, 
организация теряет опытных специалистов.

Таким образом, планирование и оценка выполняемой работы по затраченному времени, что характерно 
для жесткого администрирования, для многих видов умственного труда являются весьма сложными по про-
цессу и сомнительными с точки зрения получения желаемого результата.

Рассмотрим другой пример использования административного метода управления – желание контр-
олировать процесс, а не результат. Этот метод также во многих случаях не позволяет добиться успеха, 
потому что скорость мыслительных процессов у людей разная, глубина погружения в проблему, способ-
ности к генерированию идей – тоже. Технологического процесса выполнения работы нет и невозможно 
его разработать, поэтому контролировать неопределенный процесс весьма затруднительно. Работа руко-
водителя по контролю в этом случае носит формальный характер и не приводит к желаемому результа-
ту. Исключение составляют случаи, когда процесс имеет не меньшее значение, чем результат, или когда 
он прямо и непосредственно на нем отражается. Например, процесс обслуживания клиента, наблюде-
ние за технологическим процессом производства продукта или услуги. В подобных случаях контроли-
рование процесса необходимо.

По такой же причине невозможно и излишне жестко регламентировать рабочие процессы, которые включают 
в себя операции, относящиеся к умственному труду – коммуникативные, аналитические, логические. «Умный ру-
ководитель не увлекается командованием людьми, а его заботит успешное решение проблемы оптимизации усло-
вий, необходимых для трудовой деятельности, для реального решения поставленных перед ними задач» [5, с. 9].

Таким образом, несмотря на всю необходимость и ценность административных методов управления 
в практике управления современными организациями, следует отметить, что для управления работниками 
умственного труда, они имеют некоторые ограничения. Это приводит к тому, что большее значение прио-
бретают методы, которые относятся к группе традиционно называемой социально-психологическими. На-
пример, обеспечение лидерства, регулирование поведения работников через организационную культуру, во-
влеченность работников в решение проблем организации в целом.

«При формировании системы управления делового социума важное значение имеет отладка «живых 
колес управления». Таких в деловом социуме устойчиво существует два вида: «номенклатурные колеса» 
и «социальные колеса». Первые образуются из всех руководителей делового социума. Вторые – это его 
общественные органы и звезды социума (вожаки, лидеры, аниматоры). Живые колеса управления – мощ-
ные шестерни, приводящие в движение весь персонал государственной или предпринимательской струк-
туры. От их вращения зависит эффект передачи идей и энергии управляющей системы работникам, ее сти-
мулирующее воздействие на них как членов делового социума. Чем лучше отлажена работа этих колес, 
тем больше возможностей у административных руководителей заниматься стратегическими проблемами, 
смелее идти на инновационные внедрения…» [5, с. 14].

Таким образом, управление трудовым поведением работников умственного труда имеет определенные 
особенности:

 – необходимо с осторожностью использовать административные методы, так как они в этом случае мо-
гут быть (или восприниматься) чистым формализмом, могут дать обратную реакцию: нежелание работать 
как противодействие давлению, создать у работников ощущение тщетности усилий, привести к снижению 
трудоспособности, текучести кадров;

 – необходимо учитывать физиологические особенности умственного труда, которые могут отразиться 
на качестве результатов работы, в том числе наличие и возрастание нервных перегрузок из-за необходи-
мости переработки все возрастающего количества информации, умственное переутомление, нервно-эмо-
циональное перенапряжение высокую утомляемость, невозможность быстро «отключиться» и отдыхать 
после окончания рабочего дня;

 – для управления трудовым поведением необходимо в большей мере использовать методы, широко из-
вестные в теории и практике управления как социально-психологические, что однако не отменяет и приме-
нения традиционных методов экономической мотивации.
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Уделять внимание управлению трудовым поведением работников необходимо, потому что именно это, в ко-
нечном итоге, позволяет обеспечить экономическую безопасность организации. Трудовое поведение работни-
ков, обеспечивающее инициативность, позитивный настрой, желание сотрудничать, работать в команде, преодо-
левать трудности, внедрять инновации создает стабильную организацию, способную к устойчивому развитию.
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го и логического анализа присущих показателям сильных и слабых сторон. Представленные 
оценочные показатели отражают все основные сферы деятельности цементных предприя-
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В процессе проектирования и эксплуатации цементных производств решения инженерно-технической, 
организационно-технологической или хозяйственной направленности выбираются и обосновываются с уче-
том многовариантности. В качестве примера можно отметить многообразие архитектурно-компоновочных 
или пространственно-планировочных решений цементных предприятий, использование различных матери-
алов при строительстве, различных технологических укладов, горноперерабатывающей техники и т. д. Оп-
тимальный вариант в этих условиях выбирают с использованием аппарата технико-экономической оценки, 
который предусматривает наличие оценочных показателей-критериев [3]. В настоящий период функциони-
рования горноперерабатывающих производств прослеживается отчетливая тенденция того, что оценка, ана-
лиз и мониторинг основных процессов производства и технологии цементного предприятия в целом должны 
осуществляться на базе реализации принципов формирования интегрально-детального прообраза. В основе 
данного подхода заложен постулат использования для целей оценки, анализа и мониторинга целевых функ-
ций интегральных индикаторов, которые сформированы на базе агрегирования информации (сумма безраз-
мерных эквивалентов используемых критериев, свернутых посредством реализации определенной математи-
ческой процедуры (числовая функция свертки) воедино с учетом их неодинаковой весомости (полезности). 

© Зайцева Е.В., Агафонов В.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0.  
всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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В основе сопоставления при этом заложено использование условного эталона сравнения, носящего гипоте-
тический характер, с которым сравниваются все цементные производства. Учитывая количественную вели-
чину отставания от эталона реализуется процедура их ранжирования по оценочным уровням условий и ре-
зультатов работы [5].

При сопоставлении различных вариантов проектных решений используются различные критерии оп-
тимальности экономической направленности, которые разделены на основе эксплуатационных и норматив-
ных особенностей (основные и дополнительные). К числу основных оценочных критериев можно отнести 
объем производимой продукции, ее себестоимость, рентабельность и т. д. К дополнительным, или частным, 
показателям причисляют: фондоемкость, фондовооруженность, расход электроэнергии и тепла для произ-
водства клинкера и т. д. В общем виде совокупности частных показателей-критериев для оценки технико-
экономической эффективности цементного производства можно представить в виде двух матриц (табл. 1, 2). 
Их наполнение проводили при помощи структурного и логического анализа присущих показателям сильных 
и слабых сторон. Коэффициенты важности отдельных показателей-критериев определяли с использованием 
итеративной процедуры экспертного опроса типа «ДЕЛФИ».

Таблица 1
Матрица уровня производственного потенциала цементного производства  

(производственно-технический уровень)

Наименование показателя Коэффициент важности

Производительность (пропускная способность) технологической линии, т/сут 17,5
Объем выпускаемой продукции, млн т/год 18,0
Продуктивность использования зданий и сооружений (площади застройки), т/м2 12,0
Использование вторичного тепла в производственном процессе, % 12,5
Удельный расход сырьевых материалов и добавок для производства 1 т цемента , т/т 13,5
Тепловой КПД при обжиге клинкера, % 14,5
Затраты электроэнергии на производство цемента, (удельный расход электроэнергии), 
кВтч/т цемента  15,5

Затраты тепловой энергии на производство клинкера (удельный расход топлива), кг у.т./т 
клинкера 14,5

Приведенные энергозатраты, кг у.т./т цемента 14,0
Потери тепла, % 10,0
Объем использования техногенных отходов, % -
Уровень использования (загрузки) производственных мощностей, % 13,0

Доля избыточного воздуха в процессе производства цемента, % 10,5

Составлено авторами по материалам исследования

Рассмотрим подробнее показатели из таблицы 1.
1.  Производительность (пропускная способность) технологической линии, т/сут. Данный показатель 

из таблицы 1 является весьма важным показателем технической эффективности ведения перерабатывающих 
работ, отражая степень концентрации работ и напрямую зависит от пространственных размеров, сформиро-
ванного внутреннего объема, от частоты вращения и утла наклона обжиговой печи, скорости перемещения 
газов и их температуры, качественных характеристик исходного сырья, толщины футеровки, влажности ис-
ходного сырья и других, менее значащих факторов.

2.  Объем выпускаемой продукции, млн т/год. Данный показатель является одним из основных производ-
ственных показателей, который оказывает непосредственное влияние на формирование количественной ве-
личины ряда важнейших технико-экономических показателей: производительность труда, себестоимость про-
изводства единицы продукции, фондоемкости и рентабельности, срок окупаемости капитальных вложений 
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и др. Научно-технический прогресс в цементной отрасли будет несомненно характеризоваться повышением 
средней мощности цементных производств, причем экономическая выгода и техническая целесообразность 
создания крупных цементных заводов доказана производственным опытом, что объясняется прогрессом в об-
ласти создания перерабатывающей техники и технологий переработки исходного сырья.

3.  Продуктивность использования зданий и сооружений, т/м2. Данный показатель отражает степень эф-
фективности использования пассивной части основных фондов предприятия и степень компактности произ-
водства цемента. Представляет из себя отношение либо суммарного объема всех зданий и сооружений, ли-
бо площади застройки к объему выпускаемой цементной продукции.

4.  Использование вторичного тепла в производственных процессах, %. Как правило, температура ма-
териала на выходе из обжиговой печи достигает 1 000 °С. Возврат в обжиговую печь данной теплоты ока-
зывает решающее влияние на снижение расхода топлива. 

5.  Удельный расход сырьевых материалов и добавок для производства 1 т цемента, т/т. Удельный 
расход сырьевых материалов на производство 1 т портландцементного клинкера и портландцемента являет-
ся основополагающим маркером − показателем технологической эффективности цементного производства. 
Следует отметить, что производство цемента является довольно материалоемким процессом, что подтвер-
ждается следующим примером: среднее потребление сырьевых материалов для производства цемента на за-
воде производственной мощностью 1,0 млн т/год по клинкеру при содержании минеральной добавки в це-
менте в количестве 14 % составляет 1,57 т.

6.  Тепловой КПД при обжиге клинкера, %. Данный показатель формирует значительную величину энер-
гозатрат при выпуске цементной продукции. Исходя из этого обоснование эффективных направлений сни-
жения расхода используемого топлива является приоритетной задачей.

7.  Затраты электроэнергии на производство цемента, (удельный расход электроэнергии), кВтч/т це-
мента, затраты тепловой энергии на производство клинкера (удельный расход топлива), кг у.т./т клинке-
ра, приведенные энергозатраты, кг у.т./т цемента. 

В энергопотреблении цементного производства ведущими технологическими процессами выступают про-
цессы дробления, измельчения, обжига, смешения, реализуемые путем использования электрической энер-
гии и энергии топлива. Правильное решение выбора рациональных видов топлива и электроэнергии, а так-
же решение проблемы интенсификации процессов тепло- и массообмена является важной составной частью 
проблемы оптимизации топливно-энергетического баланса цементного предприятия и повышения эффек-
тивности энергетического хозяйства и связанных с ним производств.

8.  Потери тепла, %. Потери включают значительное количество тепла, отводимого с выгружаемым 
из системы клинкера; тепло, расходуемое на воздух вентиляционной системы холодильника; теплопоте-
ри холодильника и печи путем излучения, теплопотери отходящих газов и их пылевой нагрузки, а также 
теплопотери при выпаривании влаги.

9.  Объем использования техногенных отходов, %. Данный аспект на цементном производстве позволяет 
решить отдельную составляющую задачи обеспечения его исходным сырьем на срок амортизации. Общеиз-
вестно, что при использовании такого дополнительного компонента, как нефелиновый шлам производитель-
ность обжиговых печей можно повысить на 25 %, при этом можно добиться снижения удельных расходов ис-
пользуемого топлива на процесс обжига клинкера на 20 %.

10. Уровень загруженности (использования) производственных мощностей, %. Данный показатель 
отображает временной и производственный уровень загрузки существующих мощностей по производст-
ву цемента. Повышение его уровня в динамической составляющей является положительным трендом, ко-
торый свидетельствует о положительной динамике повышения отдачи основных фондов, снижении экс-
плуатационных издержек, росте операционной прибыли, повышении рентабельности − все это приводит 
к формированию тенденции уменьшения потребности ввода новых мощностей при изменении объемов 
выпуска цемента и т. п.

11.  Доля избыточного воздуха в процессе производства цемента, %. Любое количество избыточного воз-
духа, сверх теоретически необходимого для сгорания, не участвует в реакции горения, а лишь разбавляет 
температуру факела. Поскольку весь газ нагревается до одинаковой температуры, избыточный воздух ока-
зывает влияние на температуру горения и температуру газа, а следовательно, и на скорость передачи тепла.
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Таблица 2
Матрица экономико-финансового потенциала (экономические и финансовые результаты)

Наименование показателя Коэффициент важности
Производительность труда (выработка на одного рабочего), т/мес 18,5
Операционная рентабельность продаж, % 19,5

Себестоимость производства цемента, руб/т 15,5
Оптовая цена, руб/т 15,0
Промышленно-производственные фонды, млн руб 16,0
Фондоемкость, руб/т 14,5
Фондовооруженность, руб/чел 13,0
Коэффициент финансовой устойчивости 11,5
Коэффициент финансовой независимости 11,0

Составлено авторами по материалам исследования

Проанализируем показатели из таблицы 2.
1.  Производительность труда, тонн/мес. Этот параметр из таблицы 2, являясь агрегированным показателем, 

отражает системную экономическую эффективность цементного производства. Он отражает затраты только «живого» 
труда. В связи с этим этот показатель является удобным и гибким «мерилом» эффективности использования 
очень весомого и важного элемента производительных сил, а его включение в состав показателей экономического 
плана следует считать бесспорным [1]. Данный показатель находится в прямой зависимости от технической 
и технологической составляющих цементных предприятий, от уровня интеллектуализации и оплаты труда.

2.  Операционная рентабельность продаж, %. Показатель рентабельности по операционной прибыли 
является крайне важным для анализа эффективности деятельности цементного предприятия в конкретном 
периоде. Данный показатель отражает соотношение прибыли и стоимости производственных фондов це-
ментного предприятия. Главной особенностью этого показателя является отражение в нем качества получа-
емой цементной продукции. Рентабельность продаж по операционной прибыли называется Return on Sales 
и находится как отношение операционной прибыли к выручке (объему продаж в стоимостном выражении − 
Total Revenue, TR). Данный показатель в расчете на несколько периодов позволяет выявить динамику при-
были и оперативно внести изменения в деятельность для улучшения показателей рентабельности.

3.  Себестоимость производства цемента, руб/т. Является обобщающим показателем, непосредст-
венно отражающим эксплуатационные издержки цементного предприятия на выпуск единицы продукции 
и характеризует качественную сторону всей производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 
Является одним из показателей, отображающих эффективность затраченного «живого» и «овеществлен-
ного» труда. Она позволяет производить стоимостную оценку задействованных в технологическом укла-
де природно-сырьевых ресурсов, используемых материалов, топлив различных видов, пассивной и актив-
ной частей основных фондов, людских ресурсов и других видов затрат на процессы производства и сбыта. 
Напрямую влияет на ценообразование.

4.  Оптовая цена цементной продукции, руб./т. Является показателем общественной потребности в це-
ментной продукции, с одной стороны, и средних издержек производства, с другой. Оптовая цена состоит, как 
правило, из издержек производства, расходов по хранению, процентов за использование кредитных и денеж-
ных сборов, расходов по доставке, проверке, испытанию продукции, издержек на рекламу и прибыли. Данный 
показатель характеризует цену, по которой промышленные предприятия цементной отрасли или их посредники 
реализуют свою продукцию в больших объемах (оптом), не прибегая к услугам торговых розничных органи-
заций. По оптовым ценам продукция реализуется между предприятиями, отраслями, из оптовой сферы в роз-
ничную − через продажу торговым организациям.

5.  Промышленно-производственные фонды, млн руб. Данный показатель оказывает огромное влияние 
на результирующие показатели деятельности цементных предприятий, так как принимают непосредственное 
участие в процессе производства. Горноперерабатывающее оборудование при этом используются и создает 
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все необходимые условия для осуществления производственного процесса. Транспортная составляющая обес-
печивает бесперебойность осуществляемых процессов. Ввиду неодинакового участия пассивной и активной 
составляющей основных фондов в производственных процессах формируются различные сроки их жизне-
деятельности, а ввиду изнашиваемости формируются и размеры годовых амортизационных отчислений [4].

6.  Фондоемкость и фондовооруженность, руб/т., руб/чел соответственно. Данные показатели ил-
люстрируют соотношение суммы основных фондов и каждого рубля готовой выпущенной продукции. 
Уменьшение значения данного показателя характеризует положительную тенденцию в реализации страте-
гии развития цементного предприятия. При ситуации возрастания фондоемкости и падения фондоотдачи 
формируется тенденция нерационального использования и недозагрузки производственных мощностей. 
При учете показателя фондовооруженности рост основных фондов следует сопоставлять с численностью 
трудовых ресурсов: - при этом рост данного показателя говорит о увеличенной доли участия в технологи-
ческом укладе горноперерабатывающего оборудования и снижении участия трудовых ресурсов. При этом 
следует отметить, что степень механизации производственных процессов не должна превышать опреде-
ленный уровень удорожания овеществленного труда.

7.  Коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финансовой независимости. Первый показа-
тель отражает, насколько стабильно положение цементного предприятия и не грозят ли ему в ближайшем бу-
дущем какие-либо финансовые проблемы. По коэффициенту финансовой устойчивости можно судить, сколь-
ко у предприятия долгосрочных и устойчивых источников финансирования производственно-хозяйственной 
деятельности и насколько активы предприятия профинансированы за счет надежных и долгосрочных источ-
ников. Фиксированное значение текущего состояния данного показателя служит основой для составления 
финансового и бизнес-плана на период планирования, что дает возможность выстроить грамотную кредит-
ную политику, сопоставить ее с текущими целями и текущим финансовым положением. 

Второй показатель отражает долю активов цементного предприятия, которые покрываются за счет соб-
ственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов 
покрывается за счет заемных средств. Если это значение приближается к единице, то это говорит о наличии 
тенденции уменьшения темпов развития цементного предприятия. В этом случае исключив заемный капи-
тал, предприятие упускает возможность прироста активной части основных фондов, которые служат источ-
ником увеличения доходов. Но вместе с этим формируется и тенденция уменьшения риска ухудшения фи-
нансовой составляющей при самой неблагоприятной стратегии развития [2].

В рыночных условиях осуществления производственной-коммерческой деятельности всегда присут-
ствуют элементы риска. Уменьшение степени проявления риска возможно только при наличии обосно-
ванных экономических расчетов, оценивающих результаты работы всех производственных процессов це-
ментного предприятия с проведением соответствующего анализа и оценки. Проведение данных этапов 
возможно при наличии соответствующих оценочных показателей-критериев, которые характеризуют про-
изводственно-техническую, экономическую и финансовую стороны производства с соответствующими ме-
тодами расчета, анализа и обобщения результатов. Исходя из практической точки зрения нужно использо-
вать систему и комплексы показателей, которые взаимосвязаны и оценивают со всех сторон деятельность 
цементного предприятия.

Интегральный индикатор-показатель является конечным связующим синтетическим элементом, который 
в комплексном изложении объединяет в одно целое все необходимые и обязательные процедурные состав-
ляющие оценки и, в конечном итоге, только на основе его использования должны приниматься окончатель-
ные стратегические решения по развитию и обновлению технологических систем цементных производств 
в функциональной конкурентной среде на базе сформированного природно-ресурсного потенциала, инно-
вационной составляющей и сопутствующих рисков.

Библиографический список
1.  Баканов, М. И., Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. − 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы 

и статистика, 2009. − 416 c.
2.  Мельник, М. В., Герасимова, Е. Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие. − М.: 

ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011. − 192 с.



149

Экономика: проблемы, решения и перспективы   

3.  Морев, А. С. Интегральная оценка состояния производственно-хозяйственной деятельности предприятия//Российский 
экономический интернет-журнал. − 2007. − № 3. – 46 с.

4.  Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. – 5-е изд., доп. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 615 с.
5.  Экономика организации (предприятия): учебник / под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 

2010. – 618 с.

References
1.  Bakanov M. I., Sheremet A. D. Teoriya ekonomicheskogo analiza [Theoretical issues of economic analysis: textbook], 6-e izd., 

dop. i pererab, Moscow, Finansy i statistika, 2009, 416 р.
2.  Melnik M. V., Gerasimova E. B. Analiz finansovo-khozyaistvennoi deyatel’nosti predpriyatiya [Questions of the analysis of fi-

nancial and economic activity of the enterprises: textbook], Moscow: FORUM, INFRA-M, 2011, 192 p.
3.  Morev A. S. Integral’naya otsenka sostoyaniya proizvodstvenno-khozyaistvennoi deyatel’nosti predpriyatiya [Comprehensive as-

sessment and analysis of the functioning of enterprises in the market environment], Russian economic online journal, 2007, I. 3, 46 р. 
4.  Ekonomicheskii analiz [Theoretical principles of economic analysis: the textbook for high schools]. Pod red. L. T. Gilyarovsky, 

5-e izd., dop., Moscow, Unity-Dana, 2009, 615 р.
5.  Ekonomika organizatsii (predpriyatiya) [Theoretical issues of economic organization of enterprises: textbook], red. Safronova, 

2-e izd., pererab. i dop., Moscow: Ekonomist, 2010, 618 р.



150

Вестник университета № 8, 2019

УДК 2964         JEL Q43              DOI 10.26425/1816-4277-2019-8-150-154

Королятин Андрей 
Вячеславович
студент, РГБОУ ВО «Государствен-
ный университет управления»,  
г. Москва, Российская Федерация
e-mail: andrey_korolyatin@bk.ru

Линник Юрий Николаевич 
д-р техн. наук, ФГБОУ ВО  
«Государственный университет 
управления», г. Москва, Российская 
Федерация 
e-mail: ylinnik@rambler.ru

АНАЛИЗ ЭКСПОРТА УГЛЯ ИЗ РОССИИ
Аннотация. Представлена динамика добычи и экспорта угля в России. Проанализирован 
спрос на российский уголь, выявлены причины отказа некоторых стран от добычи собст-
венного угля. Определены задачи угольной отрасли на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу и намечены перспективы ее развития. На основе проведенного исследования вы-
явлены возможные угрозы для российского рынка угля, а также рассмотрены главные 
конкуренты России в области экспорта угля.
Ключевые слова: уголь, добыча, качество, экспорт, экологичность, перспективы.

Цитирование: Королятин А.В., Линник Ю.Н. Анализ экспорта угля из России//Вестник университета. 
2019. № 8. С. 150-154.

Korolyatin Andrey 
Student, State University 
of Management, Moscow, Russia
e-mail: andrey_korolyatin@bk.ru

Linnik Yuri 
Doctor of Technical Sciences,  
State University of Management, 
Moscow, Russia
e-mail: ylinnik@rambler.ru

EVALUATION OF COAL EXPORT FROM RUSSIA
Abstract. Dynamics of coal mining in Russia and also export of coal from Russia has been pre-
sented. Demand for the Russian coal has been analyzed, reasons for refusal of some countries 
of extraction of own coal have been revealed. Challenges of the coal industry on medium and 
long term have been determined and perspectives for its development have been planned. Based 
on the study, the possible threats to the Russian coal market have been identified and the main 
competitors of Russia in the field of coal export have been considered.
Keywords: coal, mining, quality, export, ecological properties, perspectives.

For citation: Korolyatin A.V., Linnik Yu.N. Evaluation of coal export from Russia (2019) Vestnik universiteta, 
I. 8, pp. 150–154. doi: 10.26425/1816-4277-2019-8-150-154

В настоящее время на уголь приходится свыше 37 % производимой в мире электроэнергии. В некоторых 
странах, где использование других источников энергии экономически нецелесообразно, он остается единст-
венным источником получения электрической и тепловой энергии, а также обеспечения надлежащего уров-
ня гигиены и здравоохранения.

Согласно статистическому обзору World Energy, опубликованному в 2018 г., Россия занимает 6 место 
по добыче угля в мире, добывая 5,5 % от общего объема. Первое место по добыче угля в мире занимает Ки-
тай (46,4 %), второе – США (9,9 %), третье – Австралия (7,9 %) [11].

По данным Министерства энергетики Российской Федерации и крупных угольных компаний добыча угля 
в 2018 г. в России достигла более 439 млн т [6; 7; 8]. Причем, выросла добыча как энергетического угля, так 
и коксующегося, а также продолжился рост объема обогащения угля. В России добыча угля осуществляет-
ся на 161 угольном предприятии (108 разрезов и 53 угольные шахты). 

На рисунке 1 представлена статистика по добыче угля в России с 2011 г. по 2018 г.
При росте экспорта угля до 210 млн т, в 2018 г. отмечено увеличение инвестиций в угольную промыш-

ленность на 45 %, объем которого составил 150 млрд рублей. В настоящее время Россия находится на тре-
тьем месте по экспорту угля после Австралии и Индонезии. На рисунке 2 можно проследить динамику экс-
порта угля в период с 2008 г. по 2017 г.

Россия экспортирует несколько видов угля – антрацит, каменный и буровой. При этом наиболее ценным 
для энергетики и поэтому самым дорогим является антрацит, поскольку он обладает самой высокой теплот-
ворной способностью. Бурый уголь, используется как топливо в котельный и как химическое сырье для про-
изводства нафты, синтетических смазочных средств, парафинов, моющих средств и пр.

Наибольший прирост экспорта угля пришелся на западное направление, при этом поставки на восток 
также увеличились, но менее существенно в связи с транспортными ограничениями. 

© Королятин А.В., Линник Ю.Н., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0.  
всемирная (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Рост объема экспорта угля был вызван главным образом резким спросом на него в Польше. В связи 
с тем, что собственные объемы добычи угля в Польше были снижены, местные компании были вынужде-
ны увеличить импорт энергетического каменного топлива в страну на 47 % (до 14,7 млн т), после чего доля 
российского угля в импорте увеличилась до 64 % − 9,5 млн т. Еще одной причиной увеличения экспорта 
угля в Польшу является относительно невысокая стоимость его транспортировки, удовлетворительное каче-
ство по содержанию золы и серы, а также конкурентоспособные цены, вызванные девальвацией рубля [4].

Еще одной Европейской страной, в которую экспортируется значительные объемы угля, является Гер-
мания. Такая ситуация объясняется тем, что в Германии за последние десятилетия были закрыты практиче-
ски все шахты − 21 декабря 2018 г. закрылась последняя их них (Prosper-Haniel в Ботропе). Теперь камен-
ный уголь в Германии из-под земли больше не добывают, лишь сохранилась добыча бурого угля открытым 
способом. Германия последовала примеру Бельгии, Франции и Великобритании, где глобальное движение 
против изменения климата стимулирует создание и продвижение более чистых альтернатив углю.
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Рис. 1. Добыча угля в Российской Федерации c 2011 г. по 2018 г., млн т
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Рис. 2. Экспорт угля из Российской Федерации с 2008 г. по 2017 г.
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Указанное выше движение привело к тому, что несколько стран Европейского союза (далее – ЕС) устано-
вили даты, когда они вообще прекратят сжигать топливо. Великобритания взяла на себя обязательство пол-
ностью отказаться от угля к 2025 г. Швеция и Франция планируют закрыть свои последние заводы к 2023 г. 
Правительство Испания также приняло решение закрыть большую часть угольных электростанций к 2020 г.

Интересным фактом является то, что поставка большей части угля российскими компаниями в Герма-
нию осуществляется очень долгим путем. Началом пути является Кузнецкий бассейн. Из Сибири угль от-
правляется по железной дороге в балтийские порты, которые находятся в Прибалтике или вблизи Санкт-
Петербурга. Таким образом, уголь переправляется более четырех тысяч километров до портов, после чего 
он попадает в порт Гамбурга морским путем.

Причины, объясняющие указанные выше тенденции, обусловлены следующими обстоятельствами [1; 5]:
1.  Принятая ЕС Экологическая программа и Парижское климатическое соглашение. В связи с тем, что 

уголь один из самых грязных ископаемых источников энергии, его стремятся заменить такими источника-
ми, как ветер, солнце и т. д.

2.  Высокая стоимость производства, а также отсутствие денежных средств для закупки специального 
очистительного оборудования, которое могло бы позволить сократить выбросы в атмосферу вредных про-
дуктов при сжигании угля.

3.  Рост глобальной конкуренции со стороны других источников энергии, где в последнее время боль-
шую популярность набирает природный газ.

4.  Несмотря на то, что Германия, помимо угля, импортирует из России природный газ и нефть, уголь 
занимает достаточно большую долю на немецком энергетическом рынке (38%).

5.  В настоящее время главным направлением поставок угля из России являются страны Азиатско-Тихо-
океанского региона (далее – АТР), основными из которых являются Китай, Южная Корея, Япония и Индия.

6.  В связи с тем, что западные страны стараются снижать долю угля в своем энергобалансе, а также в свя-
зи с прогнозируемой конкуренцией со стороны поставщиков из США и Колумбии, Россия намерена и в пер-
спективе увеличивать объем экспорта угля в восточном направлении. По мнению специалистов, именно экс-
порт угля в страны АТР является ключевым драйвером роста угольной отрасли. Самым перспективным для 
России будет рынок Китая, так как там с целью снижения вредных выбросов в атмосферу реализуется про-
грамма по сокращению производства собственного угля [9; 10]. Несмотря на то, что китайские власти стре-
мятся минимизировать использование угля, он все еще остается главным источником электрической и тепло-
вой энергии в стране. В январе – мае 2018 г. КНР увеличила импорт угля на 8,2 % (до 120,7 млн т) в связи 
с тем, что запасы энергоносителей генерирующих компаний были истощены резкими перепадами температур.

Как уже отмечалось выше, слабая национальная валюта и более низкая себестоимость российского угля 
(по сравнению с американскими и австралийскими аналогами) позволяет увеличивать конкурентоспособ-
ность российского сырья на мировом рынке. Кроме того, российский уголь имеет качественные преимуще-
ства – низкое содержание золы, азота, серы, высокая калорийность.

Следует отметить, что у российского угля есть конкурент − Австралия. На данный момент, Австралия 
опережает нашу страну в техническом отношении, качестве угля, а главное – в логистике. У них минималь-
ное расстояние от места добычи угля до пункта погрузки – уголь добывается в прибрежной зоне в несколь-
ких километрах от моря.

Помимо Австралии одним из лидеров на экспортном рынке угля является Индонезия, однако ее власти 
планируют сократить экспортные поставки в ближайшие годы, поскольку уровень добычи угля там падает, 
а спрос на внутреннем рынке растет. К тому же около 60 % угля является низкокачественным, а большую 
часть экспорта составляет суббитуминозный уголь, спрос на который ограничен.

В России актуализирована Программа развития угольной промышленности до 2030 г., одной из основ-
ных целей которой является наращивание поставок угля в восточном направлении. Для этого Программой 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие угольной промышленности России, в том числе 
в новых районах угледобычи (Дальний Восток, Восточная Сибирь). Программой предусмотрены стабильные 
железнодорожные тарифы до 2025 г., обозначены меры по развитию пропускных возможностей железнодо-
рожного и водного транспорта, а также намечены мероприятия по внедрению инноваций с целью уменьше-
ния негативного влияния угольной генерации на окружающую среду [2; 3].
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Некоторые эксперты считают, что ставка на угольный экспорт довольно рискованное мероприятие. Так, 
согласно докладу Bloomberg New Energy Finance, в течение следующих трех десятилетий уголь будет все 
больше вытесняться с рынка выработки электроэнергии, поскольку стоимость возобновляемых источников 
энергии и технологий повышают гибкость энергосистем во всем мире [12]. Предполагается, что до 2050 г. 
в мире около 11 трлн долл. США будет инвестировано в производство электроэнергии, где почти 85 % средств 
будет направлено на развитие солнечных, ветровых и иных «зеленых» технологий.

Кроме того, в 2018 г. произошел скачок цен на уголь в связи с рекордным спросом на энергоносители 
в Китае, что увеличило стоимость всех видов топлива, необходимых для производства электроэнергии. По-
добный рост цен на уголь и электроэнергию делает альтернативную энергетику еще более привлекательной 
для экономики стран. Таким образом, еще одной немаловажной проблемой может стать резкое сокращение 
потребления угля странами АТР, к тому же такие страны, как Китай и Южная Корея, предпочитают больше 
не строить электростанций на угле.

На рынке выбросов ЕС использование угля сталкивается с большим препятствием. Квоты на выбросы 
углерода увеличились в три раза в 2018 г., и, согласно прогнозам, в 2019 г. они снова подскочат, когда ры-
ночные реформы приведут к сокращению перенасыщения в следующем году. Рост стоимости загрязнения, 
вероятно, повысит спрос на природный газ, который выделяет половину углерода угля.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время перед угольной отраслью России 
стоит двойная задача – удовлетворить растущий спрос на надежные и недорогие источники энергии, а также со-
хранить природу для будущих поколений. Поэтому России необходимо развивать мощности в угольной отрасли 
с осторожностью, имея в виду быстро развивающуюся в последнее десятилетия альтернативную энергетику.
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день доводы в пользу корпоративной социальной ответственности более убедительны, чем ар-
гументация оппонентов данной концепции. Указано направление дальнейшего приоритетного 
развития концепции в сторону большей практической ценности и обозначена необходимость 
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Одним из актуальных явлений современной экономики является феномен корпоративной социальной от-
ветственности (далее – КСО). В Международном стандарте «Руководство по социальной ответственности» 
ISO 26000 КСО понимается как «…ответственность организации за воздействие ее решений и деятельнос-
ти на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчиво-
му развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных сторон; 
соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами поведения; интег-
рировано в деятельность всей организации и применяется в ее взаимоотношениях» [14]. Изменение системы 
ценностей, а также возрастающая степень влияния бизнеса на жизнь общества приводит к осознанию необ-
ходимости управлять этим влиянием в целях поддержки населения, заботы об окружающей среде и решения 
прочих важных задач. При этом, несмотря на все более расширяющуюся практику внедрения КСО в деятель-
ность компаний, сама идея до сих пор вызывает возражения со стороны ученых-экономистов. Целью данной 
статьи является выяснение того, на каком этапе находится в настоящее время дискуссия о необходимости ис-
пользования КСО, а также определение дальнейшей стратегии исследований в этом направлении [9, с. 200].

© Павлов Э.Л., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная  
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 
         The Author(s), 2019. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



156

Вестник университета № 8, 2019

Многочисленные аргументы противников внедрения КСО в практику компаний можно объединить в две 
тематические группы:

 – практическая неэффективность КСО;
 – принципиальная несовместимость КСО и бизнеса.
Согласно первой группе аргументов КСО, как инструмент развития позитивного имиджа организации, 

бесполезна для общества и деятельность в этом направлении неэффективна. В частности, утверждения при-
верженцев этой точки зрения звучат следующим образом:

 – инициативы в сфере КСО способны создать необоснованно завышенный имидж компании, при этом 
не коррелирующий с реальной пользой, приносимой обществу;

 – возникает практика двойных стандартов, когда компания декларирует идеи равенства и справедливости, 
но при этом работает на территории развивающихся стран, где нарушение прав человека является нормой;

 – посредством КСО компании приобретают значительное влияние в обществе, что создает предпосыл-
ки для злоупотребления властью в неэтичных целях.

Указанные вопросы остаются открытыми и требуют поиска практических инструментов для их решения. 
В этом направлении необходимо работать над: созданием общественных механизмов, способных контроли-
ровать деятельность компаний; внесением законов, регулирующих КСО; разработкой нового формата нефи-
нансовой отчетности и ее верификации и т. д. Тем не менее, эти и подобные им аспекты представляют собой 
лишь технические проблемы, обычно вызванные отдельными случаями злоупотребления политикой КСО, 
а не общей ошибочностью практики. Перечисленные претензии можно признать тем конструктивным вари-
антом критики, который позволяет совершенствовать инструменты реализации КСО, поскольку они не ха-
рактеризуют ситуацию в целом, а указывают на локальные и вполне решаемые проблемы.

Если относительно практической стороны вопроса ситуация очевидна и преодолима за счет проведения даль-
нейших исследований и совершенствования существующих моделей в сторону прозрачности и прибыльности, 
то теоретические выкладки о неэффективности КСО и ее несовместимости с рациональным ведением хозяйства 
заслуживают большего внимания. В них подвергается сомнению целесообразность применения самой концепции 
КСО, ведется разговор о ее полной несовместимости с экономикой, выдвигается идея, что социальная ответст-
венность лишь оттягивает ресурсы компании на неэффективное достижение бесперспективных задач [3, с. 210].

Одним из известнейших критиков концепции КСО является монетарист М. Фридман. В своей статье «Со-
циальная ответственность бизнеса заключается в увеличении его прибыли» он говорит о том, что обязаннос-
ти, которые принято называть социальными – перед семьей, страной, перед своей совестью или религиозными 
чувствами – могут иметь смысл лишь в отношении отдельного индивида, а не корпораций. Реализация же «со-
циальной ответственности» от лица компании приводит к уменьшению ее прибыли, а следовательно – к ухуд-
шению положения владельцев, работников и клиентов этой компании. М. Фридман заявляет, что КСО пред-
ставляет собой присвоение кампанией функций государства [12, с. 123-125]. Таким образом, считает автор, 
рыночные механизмы подменяются политическими, а идеологи КСО на самом деле проповедуют социализм.

Среди последователей Фридмана можно отметить Е. Штернберг, по мнению которой программы КСО 
мешают предпринимателю свободно распределять имеющиеся ресурсы по своему разумению. Также, на-
рушается прописанная в контракте обязанность менеджера по эффективному управлению капиталом ин-
вестора [20, с. 13-17].

Д. Хендерсон в своей книге «Ложные ценности: размышления о корпоративной социальной ответст-
венности» однозначно указывает, что идея КСО может принести вред обществу, потому что «уменьшает 
благосостояние общества, угрожает конкуренции и экономической свободе и подрывает основы рыноч-
ной экономики» [5, с. 480; 17].

Идеи КСО критиковал и экономист неоклассической направленности Т. Левитт, профессор Гарвардской 
школы бизнеса. Согласно его убеждениям, увлеченность социальными проектами со стороны бизнеса мо-
жет привести к серьезным проблемам и в итоге – к гибели капитализма. Также прослеживается подход близ-
кий к институционализму, который утверждает, что каждый из существующих институтов общества должен 
выполнять исключительно свою функцию и целью бизнеса является только максимизация своей прибыли, 
а любое другое, отвлекающее от прямой задачи, приложение усилий является ошибочным с позиций эффек-
тивной аллокации ресурсов [16, с. 44-49].
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Для решения этих противоречий необходимо рассмотреть вопрос совместимости практики КСО с сов-
ременными экономическими теориями и, в случае отсутствия непреодолимых препятствий, можно будет 
сформулировать пути решения практических задач, направленных на создание более эффективной моде-
ли КСО на предприятиях.

Для адекватной оценки роли КСО с позиций экономической теории необходимо в первую очередь про-
вести анализ существующих представлений о ведении хозяйственной деятельности. Ключевым параметром, 
определяющим различие подходов, является вопрос о принадлежности средств производства.

С точки зрения социалистов, доходы государства, при помощи административного ресурса, необходи-
мо распределять среди граждан справедливым образом. По такому пути в настоящее время идет Швеция, 
придерживающаяся скандинавской модели социальной ответственности. В этой стране бизнес платит вы-
сокие налоги, а государство их распределяет среди граждан [2]. Данная модель «скандинавского социализ-
ма» на сегодняшний день стала типовой для стран Северной Европы [11]. Крайней формой такого подхода 
«огосударствления экономики» является уход в марксизм и плановая экономика по примеру КНДР и Кубы.

Согласно противоположной точке зрения, которой придерживаются либертарианцы австрийской шко-
лы, наиболее эффективно вести хозяйство может только частный собственник, а государству следует не ме-
шать рыночным отношениям развиваться естественным путем. Логика такого подхода была изложена в тру-
дах К. Менгера, Л. Фон Мизеса и других сторонников свободного рынка.

Прочие экономические теории занимают промежуточную позицию между этими противоположными взгля-
дами и пытаются гармонизировать баланс между частным и общественным владением средствами производ-
ства. При этом неизменными остаются как действующие субъекты (государство и предприниматель), так и их 
интересы. Если подтвердить предположение, что и социалисты, как сторонники абсолютного государственного 
контроля над средствами производства, и австрийская школа, как наиболее радикальное учение о свободе рынка, 
допускают идею социальной ответственности предприятий, то можно утверждать, что и прочие экономические 
теории интервенционистского характера (монетаризм, кейнсианство и др.), предусматривающие самые разные 
инструменты государственного влияния на экономику, как минимум не исключают применение принципов КСО.

Дискуссионным является и вопрос о возможности существования КСО при социализме. Опыт совет-
ской экономики показывает, что практические элементы корпоративной ответственности и в плановой 
экономике оставались важной частью деятельности промышленных предприятий, которые обеспечивали 
питание рабочих, занимались улучшением условий труда и организацией досуга. Внешняя сторона соци-
альной ответственности была представлена, например, практикой шефства над детскими домами, прове-
дением концертов в селах, школах и клубах, культурным шефством, воплощающим большевистскую идею 
общедоступности культуры для широких масс населения.

Если исходить из утверждения, что КСО – добровольная деятельность коммерческих организаций, 
предпринимателей по решению социальных проблем и реализации общественно полезных проектов, то ее 
существование при социализме ставится под сомнение [4]. Поскольку в социалистическом обществе все 
средства производства принадлежат государству, любая благотворительная деятельность, по сути, иници-
ируется решениями чиновников, реализующих программы социальной поддержки населения, в свою оче-
редь, утвержденные государством.

Тем не менее, опираясь на формальные характеристики определения КСО, представленные в ISO 26 000, 
действия предприятий СССР технически можно признать вариантом реализации корпоративной ответственно-
сти компаний. При этом причины реализации проектов КСО могут быть самыми разными, отличаться от де-
кларируемых и по большому счету быть скрытыми от стороннего наблюдателя, а следовательно, их нельзя 
использовать в качестве критерия для определения КСО.

То же обоснование снимает и вопрос о добровольности КСО. Если в частной компании предпринима-
тель самостоятельно решает взять на себя общественно важные обязанности, превышающие нормы, уста-
новленные законом, то в случае с плановой экономикой, администрация на местах, следуя директивам го-
сударства, старается не только выполнить, но и перевыполнить намеченный план. Это может относиться 
и к реализации социальных проектов. 

Стоит отметить, что руководитель советского завода так же, как и частный предприниматель-рыночник, 
заинтересован не только в выполнении поставленных планов, но и в социально значимых действиях, успех 
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которых отражается на имидже предприятия, репутации руководителя как крепкого хозяйственника и его 
продвижении по карьерной и партийной лестнице.

Таким образом, единственным критерием, определяющим наличие КСО, остается техническое описа-
ние, указанное в ISO 26000. Если организация реализует социальные проекты, возлагает на себя выполнение  
задач, приносящих пользу обществу, превышающих нормы законодательства и не связанных напрямую с по-
лучением прибыли, то эту деятельность можно назвать социально ответственной. Опираясь на этот критерий, 
можно утверждать, что практическая деятельность КСО имела место в Советском Союзе. При отсутствии тер-
мина «корпоративная социальная ответственность», использовались понятия «забота о нуждах трудящихся», 
«шефская помощь» [1, с. 69-72].

Ведение хозяйства в Советском Союзе хоть и базировалось на представлениях К. Маркса об экономике 
и обществе, не являлось точной копией его взглядов. И поскольку опыт Советского Союза в данном случае 
не может считаться достаточным, рассмотрим позицию классиков марксизма в отношении к КСО, а также 
попытки ее применения в реальной жизни.

В начале XIX в. социалист Р. Оуэн провел на принадлежащей ему фабрике в Нью-Лэнарке эксперимент. 
Он заявлял, что низкая производительность рабочих связана с длительной, 16-17-часовой, трудовой сменой 
и чрезвычайно тяжелыми условиями жизни. Следствием являлась крайне низкая мотивация рабочих и от-
сутствие возможности, а вместе с ней и стремления, обеспечить себе достойное существование. Будучи сто-
ронником нового стиля социального управления, Р. Оуэн активно начал менять образ жизни рабочих. Из вне-
сенных им на фабрике изменений можно выделить следующие:

 – открытие лавок, в которых можно было приобрести продовольствие почти по себестоимости, в том 
числе в кредит;

 – отмена штрафов и повышение заработной платы;
 – предоставление работникам фабрики квартир в новом, специально построенном здании; к каждой 

квартире давался участок под огород;
 – сокращение рабочего дня с 17 до 10 часов;
 – открытие общественной столовой при фабрике, библиотеке и школе.
Этот эксперимент получил широкий общественный резонанс. Ф. Энгельс описывает достигнутые Оуэ-

ном результаты в своей работе «Анти-Дюринг» следующими словами: «Он достиг своей цели единственно 
тем, что поставил рабочих в условия, более сообразные с человеческим достоинством, и в особенности за-
ботился о хорошем воспитании подрастающего поколения» [10, с. 527]. Из этого отрывка можно увидеть, 
что достижения промышленника-социалиста Р. Оуэна по социальной поддержке трудящихся получили вы-
сокую оценку классиков марксизма, которые и в своих теоретических трудах приветствовали социальную 
ориентированность бизнеса.

Таким образом, можно сделать вывод, что практика КСО не противоречит ни теоретическим представ-
лениям марксистов, ни опыту советской экономики.

Часто противниками КСО называют Ф. фон Хайека и всю австрийскую школу – за их идеи методологи-
ческого индивидуализма и установление приоритета интересов отдельных личностей и компаний над «об-
щественным благом». Эти взгляды являются ключевыми для сторонников свободного рынка. На первый 
взгляд, в либеральных представлениях австрийской школы нет места социальной ответственности, однако 
если проанализировать всю концепцию в целом, видно, что ситуация прямо противоположна.

Во-первых, австрийская школа выступает за снижение роли государства в экономике, отказ от высокой 
налоговой ставки и прогрессивного налога. Подобные меры приведут к тому, что бюджет государства бу-
дет не в состоянии обеспечивать социальные выплаты в достаточной степени, и возникнет необходимость 
в частной благотворительной деятельности. Следовательно, КСО станет отличной заменой социальным го-
сударственным программам. 

Во-вторых, признание корпоративной ответственности – закономерный вывод теории предельной по-
лезности и предельных издержек, возникшей в результате маржиналистской революции и перехода к началу 
оперирования предельными величинами в экономике. Взгляды же австрийской школы развивались в русле 
маржинализма и полностью включили в себя данный подход. Применив его к КСО, можно получить впол-
не конкретную модель поведения.
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Каждый предприниматель выбирает, как лучше потратить или инвестировать прибыль, составляя спи-
сок планируемых затрат. Конкретные списки могут быть самыми разными, однако в каждом случае удов-
летворение потребностей будет происходить поочередно от наиболее желательного варианта к менее пред-
почтительному. Учитывая ограниченные ресурсы, предприниматель вынужден выбирать цели по мере 
убывания их субъективной полезности. Наименее важная из выбранных целей обладает предельной по-
лезностью (MU). Те цели, что не были выбраны, относятся к предельным издержкам (MC). В зависимо-
сти от условий, отсутствия или наличия выбора возможен вариант, когда MC>MU, так и MC<MU. При 
этом MU1>MU2>MU3… > MUn [7, с. 38-40].

Очевидно, что наибольшую пользу можно получить при наличии достаточного количества вариантов. 
Если по каким-либо причинам предприниматель вынужден изменить свой выбор, то происходит снижение 
получаемой пользы и превышение MC над MU. Приведенная формула верна и для КСО. Любые попытки 
заставить предпринимателя изменить личный выбор равносильны институциональной агрессии, принужде-
нию и требованию поступать нерационально.

Особенно интересно то, что либертарианцы, являясь большими сторонниками свободного рынка, чем 
монетаристы, зачастую лучше относятся к идеям КСО. Одним из примеров такого диалога является дискус-
сия о переосмыслении социальной ответственности бизнеса, в которой сторонник либертарианства и один 
из основателей Whole Foods Дж. Макки обрушился с критикой на позицию М. Фридмана касательно КСО [19]. 

Либеральные экономисты придерживаются взглядов ограничения воздействия государства на экономи-
ку, снижения налоговых ставок для бизнеса, отказа от прогрессивной шкалы налогообложения. При таких 
условиях государство будет иметь меньше ресурсов и возможностей для социальной поддержки населе-
ния. По этой причине в данной модели важная роль в социальной поддержке населения отводится бизне-
су  [6]. Тот бизнес, который проводит активную политику КСО в условиях рыночной конкуренции и ве-
дет работу по улучшению условий жизни своих работников, будет более привлекательным работодателем 
и получит преимущество по привлечению и удержанию сотрудников по сравнению с другими бизнеса-
ми. Персонал таких компаний более мотивированный, лояльный к своему работодателю, заинтересован 
в развитии и карьерном продвижении в компании. Это подтверждается рядом исследований, проведенных 
в 2011-2016 гг. В одном из них была показана взаимосвязь между мотивацией сотрудников и КСО, что яв-
ляется полем для дальнейших научных изысканий [15]. Другое исследование, составленное в результате 
анкетирования сотрудников авиакомпании, выявило позитивную взаимосвязь между мотивацией сотруд-
ников, их ощущением причастности к деятельности компании и программами КСО [18]. Также опубли-
кован мета-анализ на примере азиатских фирм с оценкой окупаемости практики КСО. По его результа-
там было установлено, что КСО играет заметную роль в повышении эффективности бизнеса и особенно 
операционных показателей [13].

Таким образом, с позиций либеральной теории и практики международных предприятий можно заявить, 
что практика КСО является не только естественной, но и полезной для коммерческих организаций.

Практически эталонным периодом в истории для сторонников неограниченного свободного рынка, явля-
ется так называемый «позолоченный век» США – время быстрого роста экономики страны после граждан-
ской войны и реконструкции Юга.

В этот период, с 1870 г.по 1880-е гг., экономика США росла самыми быстрыми темпами в истории этой 
страны. К этому времени относится активная деятельность легендарных мультимиллионеров и филантро-
пов, таких как Дж. Рокфеллер, Э. Карнеги, Дж. Морган, Г. Форд и другие. 

Особое внимание следует уделить американскому промышленнику Г. Форду. В книге «Моя жизнь. Мои 
достижения» он пишет, что его целью было создание качественного и удобного автомобиля, достаточно 
большого, чтобы передвигаться на нем всей семьей, но и достаточно компактного, чтобы один человек мог 
им управлять [8, с. 17-23]. Форд снижал стоимость автомобилей, стремясь сделать их доступными для каж-
дого. Разумеется, главной целью производителя Ford Motor являлось получение максимальной прибыли, од-
нако при этом результат деятельности компании произвел мощный социальный эффект. Также Форд актив-
но применял то, что сегодня называют внутренним КСО. К результатам его деятельности относят:

 – строительство школы и больницы для своих служащих;
 – создание рабочих мест для людей с физическими недостатками;
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 – введение самой высокой минимальной заработной платы в США размером в 5 долл. США в день;
 – сокращение рабочей смены до 8 часов и введение оплачиваемого отпуска.
Как можно видеть, филантропия не помешала Г. Форду и другим выдающимся предпринимателям на прак-

тике получать огромные прибыли и развивать бизнес. 
В настоящее время эта концепция развилась и стала более эффективной, преобразовавшись в КСО. Ее по-

пулярность можно оценить по тому факту, что такие крупные мировые бренды, как Google, Walt Disney, BMW, 
Unilever, Microsoft Corporation и Apple уже не первый год придерживаются данных принципов в своей деятель-
ности. Рост популярности КСО подтверждает и статистика Международного регистра нефинансовых отчетов 
Corporate Register, который на данный момент содержит нефинансовые отчеты более чем 16 300 компаний. 

Учитывая, что в двух полярных системах (плановая экономика и экономика свободного рынка) социальная 
ответственность не отрицается и даже иногда получает высокую оценку, можно сделать вывод, что и все осталь-
ные современные экономические модели не исключают КСО. Утверждения, что нецелевое с точки зрения сто-
роннего наблюдателя использование средств бизнеса неэффективно, несостоятельны, поскольку предприниматель 
обладает свободой выбора и способен наиболее выгодным для себя образом распорядиться полученной прибы-
лью. Если бы практика КСО негативно влияла на финансы компаний, то эта деятельность давно была бы ими 
прекращена. В настоящее время существует большое число успешных компаний, проводящих социально-от-
ветственную политику. Их наличие свидетельствует о том, что система КСО имеет место и должна присутство-
вать в современной мировой экономике при любом, даже самом экзотическом экономическом курсе государства.

Таким образом, большинство авторов считает КСО перспективным направлением развития. Сегодня ак-
туальность приобретают вопросы, связанные с эффективной реализацией социальных инициатив, их окупа-
емостью, предотвращением случаев недобросовестного злоупотребления механизмами КСО. Именно в этом 
направлении следует концентрировать усилия в современных исследованиях.
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В настоящее время при рассмотрении и оценке эффективности национальной экономики имеет место 
деление субъектов Российской Федерации (далее – РФ) на субъекты – доноры и субъекты-дотационники. 
Количество первых составляет около одной пятой от общего числа их. А 80 % республик, краев, областей 
и, следовательно, их население в таком случае являются зависимыми от субъектов-доноров. Второе обсто-
ятельство обусловлено официально высказываемой мэром Москвы С. С. Собяниным и ректором Нацио-
нального университета «Высшая школа экономики» Я. И. Кузьминовым точкой зрения, что магистральным 
путем развития национальной экономики нашей страны должна быть концентрация населения и производ-
ства в крупных агломерациях, их приоритетное развитие. Основными доводами этого они считают большие 
суммы сбора налогов и якобы более высокий уровень производительности труда, превышающий средний 
по субъектам-донорам в два с половиной раза.
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Авторы статьи и большинство руководителей субъектов РФ вряд ли согласятся с указанной выше пози-
цией и точкой зрения, при этом вторые из них не только − вследствие знания и понимания ими состава и ус-
ловий функционирования экономик своих территорий, существующей системы и методов учета и отчетно-
сти по результатам хозяйствования, существующей системы бюджетных отношений.

Для оценки правомерности и объективности вышеуказанного несогласия необходимо рассмотреть ко-
ренной вопрос оценки результатов производства и хозяйствования по стране в целом и ее административ-
но-территориальным образованиям.

Согласно основам экономической оценки хозяйствования главными и первыми обобщающими показате-
лями результата производства по стране являются валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и внутренний 
валовой доход (далее – ВВД). Валовой внутренний продукт – совокупная суммарная стоимость произведен-
ной конечной продукции, товаров и услуг, а ВВД – вновь созданная стоимость в реальном секторе эконо-
мики, равная ВВП за минусом из него затраченного ранее созданного (прошлого) овеществленного труда.

Рассматривая исследуемую проблему, необходимо отметить, что указанная новая стоимость создает-
ся только в реальном секторе/секторах экономики, к которым относятся сельское хозяйство, промышлен-
ность, строительство и транспорт, как производственный контур, их соединяющий (необходимо сырье под-
вести к местам переработки и отвезти готовую продукцию и товары к местам потребления и реализации). 
Основные средства указанных сфер в совокупности с располагаемыми ими трудовыми ресурсами составля-
ют главное национальное богатство страны. Они определяют возможности производства продукции и созда-
ния новой стоимости, которая является источником жизнеобеспечения страны во всем его проявлении [1]. 

Все другие сферы экономики относятся к сфере потребления вновь созданной стоимости. Банки, финан-
совые компании не создают новую стоимость, а лишь участвуют в ее распределении. Страховые компании 
также не создают новой стоимости, а выполняют роль сообщества по коллективной взаимной экономиче-
ской помощи в случаях пожарных, аварийных и тому подобных ситуаций. Сфера культуры в чисто потре-
бительском экономическом ее понимании также является сферой потребления, за исключением той части 
ее продукция, которая реализуется на внешних рынках. Исключение здесь может составлять только продук-
ция киноиндустрии. И совсем никакого создания новой стоимости нет в так называемом игорном бизнесе.

Особое место в процессе создания и распределения занимает сфера бытового обслуживания. В этой сфе-
ре имеет место: и частичное создание новой стоимости (индивидуальный пошив одежды, изготовление об-
уви, других товаров); и расходование новой стоимости, состоящее в износе основных средств и в затратах 
на их текущую эксплуатацию. Основные затраты в этой сфере связаны с обеспечением сохранности, ремон-
том, продлением сроков службы как объектов жилой и другой недвижимости, так и предметов долговремен-
ного семейного и текущего личного пользования.

На рисунке 1 представлена принципиальная схема вновь созданной стоимости – внутреннего дохода 
предприятий и организаций. 

Экономическое благополучие государства, всех его хозяйствующих субъектов и граждан зависят в пер-
вую очередь от объема собственной вновь созданной стоимости. Из рисунка 1 следует, что вновь созданная 
стоимость предприятий и организаций (в Большой Российской Энциклопедии это валовой доход – денеж-
ная выручка, получаемая от реализации продукции и услуг за вычетом материальных затрат) расходуется на:

 – оплату труда собственного персонала, включая премирование из прибыли, а также выплату диви-
дендов по акциям;

 – уплату всех налогов и других отчислений согласно действующему законодательству на общегосудар-
ственные нужды по содержанию системы государственного управления, на военно-оборонительные нужды, 
на бесплатное образование и здравоохранение и др.;

 – отчисления банкам и другим займодателям за пользование кредитами;
 – чистую прибыль, которая в совокупности с начисленной амортизацией должна направляться пред-

приятиями и организациями на расширенное воспроизводство их основных средств.
Отсюда следует, что основным показателем результативности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций должен быть принят объем произведенной новой стоимости, а ее эффективность 
отношением этого объема к численности задействованного персонала (измеритель производительности труда) 
и к стоимости основных производственных фондов (эффективность основного производственного капитала). 
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Соответственно, сумма результатов товаропроизводящих предприятий, расположенных на территориях субъ-
ектов РФ, составит общий результат функционирования их экономик. Соответственно этому эффективность 
хозяйствования в них определится отношением суммы произведенной новой стоимости на: численность ра-
ботников, занятых в производстве и производственном обслуживании (производительность труда); на числен-
ность всех проживающих на территории (возможности материального обеспечения населения).

Достоинство показателя вновь созданной стоимости (чистой продукции) и деление ее на вышеуказанные 
составляющие состоит еще и в том, что при этом раскрывается согласование или рассогласование экономи-
ческих интересов предпринимателей, государства и конкретных работников. Из него следуют соотношения 
объемов изымаемых средств на общегосударственные нужды, сумм средств на оплату труда непосредствен-
ных производителей продукции и сумм присвоения созданной новой стоимости владельцами производст-
венного и финансового капитала.

На первый взгляд, при оценке результативности и эффективности производства и хозяйствования по ста-
тистическим данным полагается, что она осуществляется в таком плане. Но это не так. В статистических сбор-
никах Роскомстата, а также в современных энциклопедиях и энциклопедических словарях к названиям «Вну-
тренний национальный продукт», «Внутренний национальный доход» добавлено «в системе национальных 
счетов». А это практически означает, что результат производства и хозяйствования учитывается не по месту 

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Принципиальная схема распределения выручки от производства и реализации продукции, услуг
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изготовления продукции и оказания услуг, а по месту регистрации предприятий или организаций-товаропро-
изводителей со всеми вытекающими из этого последствиями в части его оценки.

Это следует из следующих данных. Согласно данным государственного статистического учета суммар-
ный ВРП в 2017 г. в целом по РФ составил 69 254,1 млрд руб., в том числе по Центральному Федеральному 
округу 24 135,0 при этом по Москве 14 299,8 млрд руб. [3]. Доля предприятий и организаций Москвы в общей 
стоимости произведенной продукции в стране составила 20,6 %. Для того, чтобы хотя бы укрупнено опреде-
лить в результате производства какой продукции получен такой объем ее стоимости обратимся к показателю 
статистики «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами». Указанный объем за тот же год по РФ в целом составил: по добыче полезных ископаемых − 
13 755 546 млн руб.; по обрабатывающим производствам − 37 330 875 млн руб.; по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды – 5 195 932 млн руб. По Центральному федеральному округу указанные 
объемы составили соответственно 1 662 167, 12 162 468 и 1 602 763 млн руб., а по Москве 1 435 878, 4 782 748 
и 689 517 млн руб. То есть, согласно данным государственной статистики в Москве добыто и поставлено на ры-
нок 1 435 878 / 113 755 546∙100 % = 10,4 % всего объема и всех видов добытых в стране полезных ископаемых; 
произведено продукции в обрабатывающих производствах 4 782 748 / 37 330 875∙100 %  = 12,8 %, произведе-
но и распределено электроэнергии, газа и воды – 689 517 / 5 195 932∙100 % = 13,3 %. Но это не соответству-
ет действительности и в первую очередь данным добычи и поставки полезных ископаемых − вполне очевид-
но и не требует доказательств, что полезные ископаемые в черте города Москвы отсутствуют.

Регистрация предприятий и организаций не по месту производства продукции, а по месту расположения 
их головных офисов является главной причиной различия размеров налоговых поступлений по администра-
тивно-территориальным образованиям страны. Налоговые сборы не в федеральный бюджет, а в местные бюд-
жеты в большей степени поступают в бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга, центры и города субъектов РФ. 
Руководители субъектов РФ понимают это и в некоторых случаях принимают меры по устранению указан-
ной экономической несправедливости. Так, губернатор Иркутской области в своем интервью газете «Завтра» 
указал на проводимую в области работу с работающими на ее территории предприятиями и организациями 
по разъяснению необходимости регистрации их по месту производственной деятельности, давшую положи-
тельные результаты в части увеличения поступлений в местные бюджеты [7]. В Московской области прово-
дится работа по объединению городских и районных муниципальных образований, целью и результатом ко-
торой является по-видимому не только сокращение административно-управленческого аппарата в области, 
а и устранение ненужных внутриобластных территориальных бюджетных перераспределений.

Рассматривая важность разрешения проблемы обязательной государственной регистрации предприятий 
и организаций по месту осуществления ими своей производственно-хозяйственной деятельности, можно по-
лагать, что она косвенно в определенной степени положительно повлияет и в части выравнивания заработ-
ной платы по территориям и, как следствие, в части устранения ненужной внутренней миграции населения, 
обезлюдивания обжитых населенных пунктов.

Другим фактором необъективности отражения в статистической отчетности вновь создаваемой стоимости 
в системе национальных счетов является включение в ВВП и ВВД стоимостей, не являющихся ею. По край-
ней мере, спорной является правомерность существующего включения в ВВП и, соответственно, в ВВД де-
нежного оборота предприятий и организаций сферы потребительских и ряда других бытовых услуг. Если 
в процессах переработки и доставки к потребителям сельскохозяйственной пищевой продукции создается 
новая стоимость, то вряд ли она создается в сети общественного питания. А если принять, что создается, 
то тогда встает вопрос о том, что все затраты населения на питание, а не только продукцию сети ресторанов, 
кафе и т. п., тоже надо включать в состав ВВП и тоже облагать налогом. Новая стоимость также не создается 
при оказании бытовых транспортных услуг, в системе общественного транспорта, оказании парикмахерских, 
фитнес-спортивных и т. п. услуг. Это сфера потребления ранее созданной стоимости, а не создания новой.

Исследуя проблему оценки эффективности хозяйствования, необходимо отметить, что, как правило, в си-
стеме производственно-экономических отношений имеет место заинтересованность властных органов преи-
мущественно в большей величине налоговых поступлений, а хозяйствующих субъектов – преимущественно 
в большем получении прибыли. Удовлетворение экономического интереса работников в росте их заработной 
платы остается у первых двух сторон на втором плане. Между тем, объективное согласование экономических 
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интересов государства, предпринимателей и их работников – один из важнейших факторов и условий эффек-
тивности функционирования предприятий и организаций.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что при использовании принятых в стране в настоящее вре-
мя системы и порядка статистического учета производства и использования ВВП, производимой вновь со-
зданной стоимости не представляется возможным объективно оценить эффективность функционирования 
экономик субъектов РФ.

Одновременно представляется весьма актуальным и целесообразным гораздо шире применять категорию 
и показатель вновь созданной стоимости − чистой продукции, неудачно называемой сегодня не только в об-
иходе, а и в статистике добавленной стоимостью. Ее объем следует определять на всех уровнях управления и, 
прежде всего, непосредственно самими хозяйствующими субъектами, при этом определять и учитывать по на-
правлениям ее распределения: отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды для общегосударственных нужд; 
на оплату труда работников; уплату по процентам кредитующим организациям; чистую прибыль владельцев 
производственного капитала [2]. Последнее весьма важно в плане согласования экономических интересов пред-
принимателей, государства и работников предприятий и организаций – непосредственных производителей про-
дукции, товаров, услуг. Сегодня пока всем трем сторонам (предприниматели, государство, сообщество наемных 
работников) не ясно в какой степени правы предприниматели, считающие, что государство их излишне грабит 
(они просят льгот по налогам, но много средств выводят за рубеж вместо своего производственного развития 
в своей стране), в какой степени предприниматели обеспечивают работникам достойный уровень заработной 
платы и имеют такую возможность в соответствии с фактическими издержками производства продукции и ее 
конкурентоспособностью [5]. Введение в практический оборот категории и показателя вновь созданной стои-
мости наполнило бы реальным содержание так называемое трехстороннее тарифное соглашение – так назы-
ваемое потому, что оно практически пока не наполнено реальным содержанием.

К сожалению, в сознании предпринимателей крепко закрепилось положение о том, что главной целью 
их деятельности является получение максимума прибыли, то есть учитываемого статистикой сальдирован-
ного финансового результата [6]. Между тем, если прибыль, получаемая предприятиями и организациями, 
кроме экономического интереса предпринимателей, в определенной степени определяет также и их финан-
совые возможности по модернизации и развитию своих производственных мощностей, что в определенной 
степени является удовлетворением общенациональных интересов, то в части удовлетворения этих общена-
циональных интересов на первый план выступают размеры поступлений в бюджет и внебюджетные фонды 
для удовлетворения общегосударственных нужд и уровень оплаты труда работников.

Следует отметить весьма низкий уровень заработной платы в настоящее время в большинстве субъектов 
РФ. В принципе само положение, когда минимальный уровень заработной платы ниже прожиточного мини-
мума недопустимо даже для людей-одиночек, не говоря о работниках, имеющих семью. Вопрос об эконо-
мической базе и необходимости повышения социальной ответственности бизнеса рассмотрен в работе одно-
го из авторов данной статьи [4]. Поскольку данная статья адресуется в первую очередь работникам органов 
государственного и территориального управления, то необходимо отметить в ней точку зрения авторов дан-
ной статьи об общественном вреде низкой заработной платы. Ведь низкий уровень заработной платы опре-
деляет и узкий внутренний рынок товаров, отсутствие потребности в большем производстве их. Бизнес-со-
обществу страны сегодня следует понять и признать, что факт низкого уровня заработной платы означает 
создание ими отечественной экономики упадочнического типа, поскольку производимые товары населению 
не на что покупать. Следствием низкой заработной платы является недорождение населения, а в будущем – 
возрастающая ненужность их товаров и их самих (их потомства).

Предлагая к более широкому использованию в практике учета, анализа и оценки эффективности произ-
водства и хозяйствования категории и показателя вновь созданной стоимости – чистой продукции, авторы 
считают необходимым отметить и недостатки, касающиеся расчета ее величины и которые надо учитывать 
в практике хозяйствования и оценки его результатов. Основные из этих недостатков состоят в следующем.

Прежде всего, это касается определения величины новой стоимости при добыче полезных ископаемых. 
В ее величину, определяемую как разница между рыночной ценой реализации добытых полезных ископаемых 
и произведенными материальными затратами, помимо вновь созданной стоимости входит природная рента, ко-
торая не является продуктом затраченного живого труда и, в принципе, принадлежит всем гражданам страны. 
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В связи с этим при сравнении эффективности функционирования экономик субъектов РФ из стоимости реали-
зации добытых полезных ископаемых должно быть исключено роялти, содержательно и численно представля-
ющая природную ренту. В настоящее время указанное роялти изымается у добывающих организаций в виде 
налога на природные ресурсы. При этом методы объективного обоснования величины указанных налогов от-
сутствуют, и величина их устанавливается эмпирическим путем на основе данных прибыли добывающих ор-
ганизаций без учета объективных факторов. Сказанное касается также и добычи других производственных ре-
сурсов: биологических, водных, лесной древесины.

Другим фактором, определяющим недостаток расчета величины вновь созданной стоимости по видам 
продукции, является разница рыночной стоимости и себестоимости производства ее, обусловленная природ-
ными и общими экономическими факторами. Так, рыночная стоимость жилья соответствующей категории 
в Москве и Санкт-Петербурге в разы превышает эту стоимость в других субъектах РФ, при относительно 
равной ее расчетной себестоимости строительства. Рыночную цену жилья увеличивает само место его на-
хождения (экономическую основу большей цены жилья в Москве и Санкт-Петербурге составляют большая 
стоимость создания и эксплуатации транспортной и другой инфраструктуры, культурная составляющая – 
близость к всемирно известным музейным, театральным и другим центрам и др.).

Следует указать на то, что изложенный недостаток относится и к существующему показателю валового 
национального дохода и методу его определения при использовании его в сравнительной оценке эффектив-
ности хозяйствования. Но указаны и другие недостатки показателя чистой продукции – вновь создаваемой 
стоимости никак не препятствуют его использованию в оценке эффективности производства и хозяйствова-
ния. Необходима разработка методов учета влияния указанных выше и других факторов на величину и ди-
намику изменения указанной чистой продукции.

Если определять и сравнивать производительность труда в субъектах РФ не на основе ныне содержащих-
ся в статистической отчетности данных величин ВВП и ВВД, а на основе показателя вновь созданной стоимо-
сти – чистой продукции, полученной не по адресу прописки предприятий и организаций, а по территориальной 
принадлежности ее создания, то никакого превышения этого показателя по Москве в 2,5 раза по отношению 
к среднему его значению по стране, что утверждает С. С. Собянин, не только не будет, а скорее наоборот, ока-
жется ниже него, то есть Москва далеко не донор, как субъект РФ, а ее финансовое благополучие обусловле-
но в основном, как и большинства столиц других стран, установленным порядком регистрации предприятий 
и организаций и уплаты налогов на результаты их производственно-хозяйственной деятельности.

Общественный вред необъективного утверждения о более высокой производительности труда в крупных 
агломерациях, в частности в Москве, состоит в том, что его авторы делают вывод о необходимости их раз-
вития, которое не может осуществляться в ущерб развитию при и так преимущественно малой заселенно-
сти территорий нашей страны. Никак нельзя согласиться с тем, что нужно обустраивать в первую очередь 
Москву, в которой ликвидированы и продолжают ликвидироваться производственные зоны, в ущерб произ-
водственному развитию и инфраструктурному обустройству территорий других субъектов РФ.

Существует еще один важный аспект общественного вреда этого. Существует всеобщий биологический 
закон о сокращении рождаемости особей при увеличении плотности наполнения ими территорий обитания, 
то есть предложение о формировании крупных агломераций, а не о развитии средних, малых городов, дру-
гих поселений, направлено на усугубление государственной демографической проблемы.

Сказанное выше не означает того, что предпринимательские структуры Москвы, других крупных го-
родов не должны и им нецелесообразно вкладывать имеющиеся у них финансовые ресурсы в развитие 
и обустройство территорий других субъектов РФ. Предпринимателям-товаропроизводителям, в принципе, 
безразлично, где производить новую стоимость и куда платить налоги и другие отчисления на общегосу-
дарственные нужды. От изменения адреса уплаты указанных налогов и других отчислений общая их сум-
ма по стране не изменится. 

Принятие принципа уплаты налогов и учета создания ВВП и ВВД по территориальному месту произ-
водства продукции и услуг позволит:

 – снизить количество субъектов РФ, относящихся сегодня к дотационным;
 – уменьшить долю средств федерального бюджета, перераспределяемых центральной властью меж-

ду субъектами РФ;
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 – повысить заинтересованность и ответственность органов территориального управления за развитие 
реального сектора экономики и объективность оценки этого развития.

В заключение статьи необходимо отметить, что рассматриваемые в ней вопросы в плане методологии 
и особенно в методическом плане требуют глубоких исследований и проработок. Но они необходимы. При 
принятых в государственной статистике показателях экономики страны и экономик субъектов Российской 
Федерации и методам их определения не представляется возможным дать объективную общую и сравнитель-
ную оценку эффективности их функционирования. Также представляется невозможным делать и обоснован-
ные обобщающие выводы по прогнозированию и обоснованию решений по оптимизации производственного 
и социального развития, как экономик субъектов Российской Федерации, так и экономики страны в целом. 
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В настоящее время рынок производных финансовых инструментов (далее – ПФИ) является одним из на-
иболее значимых и динамично развивающихся сегментов российского финансового рынка. Операции с ПФИ 
получают все более широкое распространение, позволяя как получать спекулятивную прибыль, так и про-
водить хеджирование рисков.

Несмотря на то, что торговые репозитарии собирают информацию по операциям с ПФИ, доступные ста-
тистические данные для анализа по видам деривативов отсутствуют. Это обусловливает актуальность и пра-
ктическую значимость научных исследований в обозначенной области.

Рассмотрению рынка ПФИ посвящены труды ряда отечественных научных исследователей [2-4; 6; 7]. Сре-
ди зарубежных авторов, занимающихся изучением рынка деривативов, стоит отметить труды Д. К. Халла, Р. Ку-
мара, Дж. Мэрфи, Дз. Ли, Дз. Кхана и Д. Лэя, Р. Косовски и С. Нефцы [5; 9; 13; 14; 15].
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В зависимости от законодательной базы той или иной страны, в мировой практике выделяют различные 
подходы к интерпретации определения ПФИ. По мнению Международного Валютного Фонда, ПФИ пред-
ставляет собой финансовый инструмент, который закреплен за отдельным товаром или финансовым пока-
зателем с целью независимого обращения финансовых рисков на финансовых рынках.

В вопросах, касающихся регулирования биржевых и внебиржевых торгов, российское законодатель-
ство отличается целостностью и единством. Согласно Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг», ПФИ характеризуется как договорное, срочное и стохастически обусловленное 
требование по деривативам [1]. 

В зависимости от базового актива существуют товарный и финансовый деривативы. Для финансового 
дериватива базовым активом будут являться валюта, ценные бумаги, фондовый индекс и т. д., для товарно-
го дериватива – какой-либо товар. 

Рассмотрим основные виды производных финансовых инструментов:
 – фьючерс – контракт на куплю-продажу базового актива в определенную дату в будущем по цене, за-

фиксированной при заключении сделки; 
 – опцион – контракт, который дает право (не обязательство) на покупку-продажу актива по установ-

ленной цене в течение определенного срока; 
 – форвард – внебиржевой срочный договор купли-продажи некоторого актива в будущем; 
 – своп – соглашение между контрагентами об обмене в будущем платежами в течение установленно-

го периода [4].
От использования ПФИ участники рынка получают следующие экономические выгоды:

 – обеспечение прироста капитала;
 – повышение эффективности управления рисками;
 – увеличение информационной базы благодаря использованию дополнительных каналов (получаемая 

через них информация учитывается при определении цены актива).
За 2010-2016 гг. рынок ПФИ превратился от низкоразвитого в рынок, чей суммарный объем по опера-

циям превышает суммарный валовой внутренний продукт мира (рис. 1). 

Российский рынок ПФИ не позволяет оказывать существенного воздействия на общемировые тенден-
ции, поскольку занимает незначительную долю (0,22 %) в общем объеме мирового рынка деривативов.

В условиях волатильности ключевых рыночных индикаторов (процентные ставки, ключевая ставка, ва-
лютный курс) участники российского рынка деривативов вынуждены проводить активную политику, направ-
ленную на управление рисками за счет использования ПФИ. 

Составлено автором по материалам исследования: [10, 11]

Рис. 1. Динамика мирового рынка деривативов и мирового валового внутреннего продукта за 2010-2016 гг., млрд долл. США
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1 – мировой ВВП, млрд долл. США; 2 – мировой рынок деривативов, млрд долл. США
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В настоящее время российский срочный рынок мобилизуется на ПАО «Московская биржа ММВБ-
РТС». Здесь рынок ПФИ делится на биржевой и внебржевой (рынок стандартизированных ПФИ, внебиржевой 
рынок ОТС). На срочной бирже обращаются опционные и фьючерсные контракты. 

На срочном рынке обращаются производные финансовые инструменты, базовыми активами которых 
являются: индекс РТС, индекс ММВБ, отраслевые индексы, акции, российский индекс волатильности, 
облигации федерального займа, ставка трехмесячного кредита MosPrime, иностранная валюта и товары [7].

На российском рынке стандартизированных ПФИ обращаются четыре вида своп-контрактов 
(процентные, валютные, валютно-процентные, овернайт индекс своп), валютный флекс-опцион, валютный 
фьючерс и форвард [2]. 

Определим, какую долю занимает рынок ПФИ в общем объеме торгов на финансовом рынке (рис. 2).

Отметим, что в 2017 г. доля рынка ПФИ в общем объеме финансового рынка составляла 10 %. По объ-
емам он уступает только денежному и валютному рынкам, которые занимают 42 % и 39 % соответственно. 

Рассмотрим структуру и динамику торгов деривативами на Московской бирже [12] за 2013-2017 гг. (табл. 1).

Таблица 1
Объем торгов ПФИ на Московской бирже, трлн руб.

Инструмент 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост, %

Срочный рынок 48,6 61,3 93,7 115,3 84,5 +73,9
Фьючерсы 44,6 55,6 90,2 109,5 77,6 +74
В том числе инструменты:

валютные  15,5 29,4 62,5 64,6 39,5 +154,8
процентные  0,2 0,1 0,03 0,03 0,02 -90
фондовые  3,4 3,4 3,1 3,5 3,4 0
индексные  24 21,8 20,3 26,1 18,5 -22,9
товарные  1,5 0,9 4,4 15,2 16,3 +986,7

4 %

42 %

39 %

5 %

10 %

1

2

3

4

5

1 – фондовый рынок; 2 – денежный рынок; 3 – валютный рынок; 4 – операции 
РЕПО с СУО в НРД; 5 – рынок деривативов

Источник: [12]

Рис. 2. Структура финансового рынка РФ в 2017 г., %
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Инструмент 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост, %

Опционы 4 5,7 3,5 5,8 6,9 +72,5
В том числе инструменты:
валютные  0,1 2 1,4 2,1 2,2 +2 100
процентные  0 0 0 0 0 -
фондовые  0,09 0,05 0,06 0,09 0,04 -55,6
индексные  3,8 3,6 2,0 3,4 4,4 +15,8
товарные  0,01 0,01 0,007 0,14 0,21 +2 000
Рынок стандартизированных ПФИ 0,001 0,001 0,004 0,02 0,11 +10 900

Источники: [12]

Как следует из таблицы, срочный рынок имеет неравномерную динамику, но его объем за 5 лет (с 2013 г. 
по 2017 г.) увеличился почти на 74 %. В 2016 г. наблюдался наибольший объем торгов на срочном рынке – 
115,3 трлн руб., причем основная его часть приходится на фьючерсы, их доля составляет свыше 90 %. 

В 2017 г. уменьшилась активность операций на двух сегментах срочного биржевого рынка фьючерсных 
контрактов – процентных и индексных инструментов. В целом оборот фьючерсов на срочном рынке в 2017 г. 
составил 77,6 трлн руб., что на 74 % больше по сравнению с 2013 г. Наибольшее влияние оказало увеличе-
ние оборота валютных и товарных фьючерсов, составивших +154,8 % и +986,7 % соответственно. Стоит от-
метить, что быстрый рост объемов валютных инструментов связан, в частности, с необходимостью хеджи-
рования валютных курсов из-за антироссийских санкций [8].

Увеличение оборота наблюдается в опционных контрактах – на 72,5 % с 2013 г. по 2017 г. Такой рост 
в большей степени обусловлен увеличением объемов товарных опционов, сделки по которым выросли 
в 20 раз. Валютные опционы стали абсолютным рекордсменом по динамике среди всех инструментов сроч-
ного рынка: в рассматриваемый период объем торгов ими вырос в 20 раз – с 100 млрд руб. до 2,2 трлн руб. 
Увеличение интереса к ним по причинам, описанным выше, пришлось на 2014 г.

Второе место по популярности после валютных деривативов занимают индексные. Каждый год большое 
количество зарубежных инвесторов участвуют в торгах как с российскими акциями, так и с деривативами. 
Так, доля нерезидентов, участвующих в обороте на срочном рынке, в 2017 г. составила 47,7 %.

Стоит отметить, что возросшая активность нерезидентов на российском финансовом рынке могла быть 
связана с их желанием «войти в рынок» в кризисный момент, когда стоимость акций и производных кон-
трактов находилась на минимальном уровне. Однако интерес иностранных инвесторов перешел от фондо-
вого рынка к срочному и валютному рынкам из-за высоких процентных ставок и возросшей волатильности. 
На срочном и валютном рынках появляются новые клиенты-нерезиденты, в том числе высокочастотные или 
HTF-фонды, использующие торговых роботов в целях анализа данных и организации торговых стратегий.

Товарный инструмент является одним из самых высокорастущих финансовых активов. В настоящее вре-
мя тысячи компаний во всех отраслях промышленности, в том числе регионы, используют деривативы. Так, 
например, в качестве базового актива по товарным фьючерсам выступают серебро, золото, нефть, платина 
и другие товары [9]. Среди всех инструментов лидером являются индексные и валютные фьючерсы, хотя 
тенденция их развития неоднозначная, даже негативная. 

На срочных биржах предложение формируется на основе спроса, который создают коммерческие бан-
ки и инвестиционные компании. Лидирующие позиции по объемам заключенных сделок среди участни-
ков каждый год занимают именно инвестиционные компании: ПАО Банк «ФК Открытие» является лидером 
срочного рынка по опционным контрактам; ООО «Компания БКС» – лидер срочного рынка по операциям 
с фьючерсными контрактами [3]. 

На рисунке 3 представлены лидеры срочного рынка по объему сделок [12]. Согласно рисунку 3, пять 
компаний имеют оборот более 1 трлн руб. каждый. При этом по объемам заключенных сделок банки отста-
ют от лидеров. Несмотря на то, что они занимают высокие позиции на валютном, фондовом и денежном 
рынках, на срочном рынке у них более низкие позиции.

Окончание табл. 1
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Итак, в соответствии с рассмотренными данными российский рынок ПФИ дифференцирован как со сторо-
ны участников, так и со стороны производных инструментов. Развиваются преимущественно индексные и ва-
лютные инструменты, что обусловливает активную деятельность инвестиционных компаний на срочном рынке. 

На российском срочном рынке по-прежнему доминирующую позицию занимают валютные деривативы, 
значительно превышающие долю процентных ПФИ, которые очень широко популярны на западных рынках. 
Этот инструмент необходимо развивать, чтобы поддержать предприятия и банковский сектор в сложный эко-
номический период, так как с помощью процентных деривативов они могут хеджировать возникающие риски.

Число активных участников рынка ПФИ также ограничивается узким кругом банков и проф. участни-
ков. Наблюдается рост объемов товарных деривативов, в том числе ПФИ на драгметаллы, что закономерно, 
ведь Россия – одна из основных стран мира, производящих товары с низкой степенью обработки. Это так-
же отражается и на росте торгов товарными фьючерсами.

В целом российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется узким набором 
как производных инструментов (в основном опционы и фьючерсы на биржевом рынке, свопы и форварды 
на внебиржевом), так и базисных активов (крайне слабо развиты срочный процентный рынок и рынок кре-
дитных деривативов), что значительно сокращает спектр рисков, в отношении которых возможно хеджиро-
вание на финансовом рынке.
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В современном мире наблюдается тенденция к глобализации и интеграции. Открытость национальных культур 
позволяет государствам сотрудничать в сфере образования. Роль международного сотрудничества в деятельности 
национальных образовательных организаций возрастает. Ежегодно увеличивается число студентов, обучающих-
ся за рубежом. Международная интеграция высшего образования способствует развитию мирового сообщест-
ва и позволяет объединить потенциалы национальных образовательных систем для совместного решения задач.

Однако такая мобильность студентов может привести к негативному явлению – «утечке умов». Из-за 
различий экономического развития стран и доступности обучения за рубежом многие талантливые студен-
ты покидают свою страну. Это наносит значительный экономический и культурный ущерб странам, из ко-
торых произошла утечка. Поэтому интеграция в сфере образования является стимулом для развития стран.

Международные организации играют важную роль в интеграции высшего образования. Одна из таких ор-
ганизаций – ЮНЕСКО. Это специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культу-
ры. Эта организация создана для содействия укрепления мира через расширение сотрудничества государств 
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в сфере образования, науки и культуры, а также для обеспечения справедливости для всех народов. ЮНЕСКО 
рассматривает образование в качестве основного направления деятельности. В документе ЮНЕСКО «Рефор-
ма и развитие высшего образования» (1995 г.) сказано, что развитие международного сотрудничества в сфере 
высшего образования является основной целью организации [5]. Эта организация предпринимает усилия, что-
бы каждый гражданин имел доступ к образованию, способствует укреплению связей между всеми культурами.

Обучение иностранных студентов приносит большой доход стране. По данным Института статистики 
ЮНЕСКО на 2017 г., студенты-иностранцы выбирают для обучения США, Великобританию, Австралию, 
Германию, Россию, Францию [7]. Оплата полной стоимости обучения является важной статьей дохода при-
нимающей страны. Если студенты обучаются на бесплатной основе  (гранты, стипендии), они все равно 
приносят стране экономическую выгоду, так как считается, что иностранные студенты тратят на жизнь го-
раздо больше местных студентов, они являются более активными потребителями (питание, аренда жилья, 
транспорт, развлечения). Французские государственные университеты финансируются самим государст-
вом. Поэтому благодаря субсидиям многие иностранные студенты платят лишь регистрационный взнос. 

В 2013/2014 учебном году во Франции за счет государственного бюджета обучалось более 295 тыс. 
иностранцев. Доход от их обучения составил около 4,7 млрд евро, причем 70 % от этой суммы пришлось 
на ежедневные расходы, 8 % − доход французских авиакомпаний от иностранных студентов, 10 % − до-
ход от иностранцев, посещающих этих студентов, 12 % − на сбор в вузах при зачислении [3]. В 2014/2015 
учебном году количество студентов увеличилось до более чем 298 тысяч. Наибольшее число студентов 
прибыло из Марокко (12 %), Китая (10 %). Доля российских студентов, обучающихся во Франции, соста-
вила 1,7 % (5 099 человек, 14 место) [4].

Следует отметить, что такая популярность французских университетов среди иностранцев неслучай-
на. После того, как в 1990 г. во Франции уменьшилось количество иностранных студентов, Правительство 
страны занялось активным продвижением отечественного образования. В 1998 г. был принят закон, который 
упростил поступление во французские вузы и смягчил визовый режим для иностранцев. Тогда же по иници-
ативе Правительства было создано агенство EduFrance. По всему миру было открыто около 80 офисов этой 
организации. Ее целью было продвижение французского высшего образования по всему миру, прием ино-
странных студентов и контроль за их обучением. С 2007 г. это агентство преобразовано в Campus France – 
французский государственный центр информации по вопросам получения высшего образования во Фран-
ции. В России в Campus France дают бесплатные консультации, проводят форумы, организовывают встречи 
российских студентов с представителями французских вузов [2].

Сегодня Франция при продвижении своих высших учебных заведений делает акцент на образе жизни, 
а также обращает внимание на свое выгодное географическое положение в Европе для туризма. Государст-
во активно формирует привлекательный образ страны для обучения. В настоящее время большое количест-
во российских студентов получают высшее образование во Франции, а доступность французского образова-
ния способствует ежегодному увеличению количества таких студентов. Французский диплом дает огромные 
преимущества, например, возможность получить работу практически в любой европейской стране. Многие 
французские университеты входят в мировые рейтинги по качеству образования.

Процедура поступления во французский университет довольно проста. Прежде всего, нужно получить 
подтверждение от вуза и подать заявку на получение визы. Зачисление во французские вузы возможно ди-
станционно. Для подачи заявления достаточно предоставить необходимые документы без личного присут-
ствия. Затем консульство требует открыть банковский счет во Франции для обеспечения своей финансовой 
стабильности. На этот счет нужно зачислить определенное количество средств, которые покроют жизнен-
ные расходы. Примечательно, что в этой стране действует принцип равенства, то есть и французы, и ино-
странцы платят одинаковую сумму при поступлении.

Одной из наиболее значимых проблем, с которой сталкиваются иностранные студенты во Франции, явля-
ется жилье. Ни государство, ни университеты не решают эту проблему. Во Франции есть общежития, но они 
очень отличаются от российских. Например, в России общежития предоставляются практически всем иного-
родним студентам, тем более иностранным. Во французских общежитиях ситуация соверешенно иная: количе-
ство желающих значительно превышает количество доступных мест. В результате места выделяют льготным 
категориям граждан, к которым редко относятся иностранные студенты. Поэтому они арендуют недвижимость, 
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которая, например, стоит не менее 500 евро в месяц в Париже. Жилье во Франции всегда пользуется большим 
спросом, что объясняет его высокую стоимость.

При переезде в другую страну для обучения студенты проходят процесс инкультурации. Этот процесс 
представляет собой процесс развития личности. Под инкультурацией принято понимать процесс освоения 
индивидуумом норм общественной жизни и культуры. Инкультурацация проявляется во вхождении в дру-
гую культуру. В условиях глобализации и массовых миграционных потоков этот процесс обеспечивает пре-
одоление культурных границ и освоение новых норм.

Основным инструментом этого процесса является язык. Языку отводится интегрирующая роль в освое-
нии ценностей культуры принимающего сообщества. В языке отражается самобытность культуры. Именно 
язык позволяет общаться с представителями новой культуры и осваивать их нормы.

Как известно, французы очень гордятся своим языком и прилагают массу усилий для его защиты. Рус-
ским студентам, в отличие от других иностранцев, гораздо проще понять это ревностное отношение фран-
цузов к своему языку. На французском языке говорило высшее общество России, причем дворянские дети 
в начале XIX века начинали говорить на француском языке раньше, чем на русском. Из-за интенсивного куль-
турного контакта между этими странами русский язык вобрал в себя много французских слов и выражений. 
Кроме политических и культурных причин, это можно объяснить и экономическими причинами: до 1917 г. 
влияние Франции на наши внешнеэкономические связи было подавляющим, в начале XX века французские 
капиталы составляли 31 % всех капиталовложений в Россию [1].

Инкультурация требует много времени, в ее процессе личность сталкивается с реалиями, отличными 
от реалий родной культуры. Иногда ценности, присущие новой культуре, могут отсутствовать в родной 
культуре, что приводит к состоянию культурного шока. При переезде в другую страну студент понача-
лу находится в состоянии эйфории и испытвает положительные эмоции. Но при более тесном контакте 
с новой культурой человек сталкивается с противоречиями с его родной культурой. Американский пси-
холог Young Yun Kim назвал следующие симптомы культурного шока: печаль, чувство одиночества, тоска 
по родине, идеализация родной страны, предвзятое отношение к представителям другой страны, неудов-
летворенность жизнью, ощущение отверженности со стороны общества, необоснованные страхи по от-
ношению к другой культуре, снижение концентрации внимания, депрессия и другие [6]. Все это напря-
мую сказывается на процессе адаптации студентов к учебному процессу. Культурного шока не избежать 
даже при поступлении в наиболее престижные иностранные университеты, так как он вызван попадани-
ем в иную культурную среду.

Франция как принимающая страна заботится не только о коммерческой стороне обучения иностранных 
студентов, но и создает благоприятную среду для обеспечения эффективной инкультурации иностранцев. 
Об этом свидетельствует высокая популярность французского образования. Зачастую в университетах есть 
подразделения для работы с иностранными студентами, для языкового обучения. Многие российские студен-
ты, обучающиеся во Франции, отмечают следующую особенность: большинство преподавателей работают 
с иностранцами по отдельной программе, то есть они диверсифицируют подачу материала для франкогово-
рящих студентов и для иностранцев. Однако французские вузы не обращают должного внимания на пробле-
му проживания, что в некоторой степени препятствует процессу инкультурации, так как для эффективного 
погружения в культуру студенту важны контакты с представителями этой культуры. Обеспечение иностран-
ных студентов общежитиями решило бы эту проблему.

Таким образом, ежегодно огромное количество иностранных студентов уезжает учиться во Францию, 
меж дународная интеграция сделала это доступным. Все иностранцы проходят процесс инкультурации, со сво-
ей стороны французы создают необходимые условия для его успешного прохождения и обучения. Француз-
ские вузы заинтересованы в привлечении иностранцев, они получают от студентов большие финансовые вы-
годы. Российские студенты занимают значительную долю обучающихся во Франции.
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Проблемы правоприменения правового регулирования в области управления персоналом на локальном 
уровне можно условно разделить на несколько групп.

Первая группа связана с несовершенством практики управления персоналом, отражающей проблемы пере-
ходного периода и становления качественно новых форм и методов в данной области. Эти проблемы напрямую 
связаны с трансформациями цивилизационного характера, а именно массовой информатизацией, глобализа-
цией, формированием и развитием мирового экономического рынка, наукоемких технологий и др., обусловив-
шими появление качественно новых форм в области труда [3]. С другой стороны, в России оформились эле-
менты демократического устройства, которые в области социально-трудовых отношений проявляются, прежде 
всего, в развитии института социального партнерства, обеспечивающего формирование политики компромис-
сов и социальной толерантности. Третьим фактором, характеризующим изменения, стала трансформация са-
мой системы управления. Если раньше управление персоналом как таковое было прерогативой руководите-
лей, а кадровые службы занимались только документированием, учетом и статистикой, то в настоящее время 
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начала формироваться качественно иная структура управления персоналом, в которой кадровые службы, 
расширив свои полномочия стали занимать значимое место. В сферу кадровых служб включены разно-
плановые вопросы: от планирования и подбора персонала, координации и стимулирования деятельности 
работников до мотивации сотрудников на основе учета психологических факторов. Это повлекло за со-
бой организационные трансформации, и, прежде всего, появление новых форм взаимодействия руководи-
телей структурных подразделений и сотрудников кадровых служб, которые позволяют мобильно, полно-
масштабно и эффективно решать кадровые вопросы.

Новые веяния в области управления персоналом определили потребность в формировании кадровой по-
литики, приоритетом которой являются человеческие ресурсы как совокупность профессиональных и творче-
ских качеств персонала. Персонал уже не рассматривается как штатная единица, а позиционируется как стра-
тегический ресурс, активность которого необходимо поддерживать в состоянии динамического развития [2].

Вместе с тем, в современных российских организациях, несмотря на более чем двадцатипятилетний 
постсоветский период развития, остаются доминирующими механизмы авторитарного управления, которые 
приобрели форму классической бюрократии. Особенно это касается крупных корпораций и предприятий. 
В условиях иерархической бюрократии, где доминирующим фактором выступает жесткая регламентация по-
ведения и деятельности, многие потребности персонала решаются недостаточно результативно, а инициати-
ва работников не получает достаточной реализации. В результате положения кадровой политики, закрепля-
ющие демократические принципы управления персоналом остаются декларативными.

Еще одним негативным аспектом современной реальности стала трансляция зарубежного опыта практи-
ки управления персоналом. Расширение международных контактов, знакомство с опытом зарубежных ком-
паний повлекло за собой копирование форм и методов управления персоналом без учета российской специ-
фики. Руководители отечественных организаций обращаясь к зарубежной практике и внедряя зарубежный 
опыт, стремясь приспособиться к международному рынку, тем не менее, не всегда достигают необходимого 
результата. Это связано с тем, что многие концепции американского, японского или немецкого HR-менедж-
мента, эффективные для стран-носителей, – так как разрабатывались с учетом особенностей социально-тру-
довых отношений в этих странах, для российских компаний в «чистом» виде не приспособлены. В России 
сложились механизмы управления персоналом, которые отражают определенные специфические российского 
менталитета и практики управления, которые позволяют адаптироваться к зарубежным практикам, но после-
довательно и поэтапно. Кроме того, копируя зарубежный опыт многие руководители не учитывают и право-
вой аспект данной проблемы, а именно то, что зарубежное законодательство и практика правовопримене-
ния отличаются от российского законодательства в сфере труда.

Вторая группа проблем правового регулирования управления персоналом связана с такой чертой рос-
сийского менталитета как неуважение к закону. Эта черта имеет исторический характер и связана с про-
блемами правового контроля исполнения законов на большой территории, что породило такие явления как 
местничество, кумовство, понимание взяточничества как подарков и подношений и другие негативные фак-
торы, многие из которых оформились в поговорки и крылатые выражения: «до Бога высоко, до царя дале-
ко», «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло», «своя рука – владыка» и т. п. Эти аспекты усугуби-
лись правовой безнаказанностью 1990-х гг. И сегодня многие работодатели в своем безразличии к судьбам 
работников определяют свои действия ни столько незнанием законов, сколько неуважением к нему, уверен-
ностью в своей безнаказанности. Особенно остро эта проблема стоит в организациях, где молодые менед-
жеры и руководители-предприниматели в поиске новых стандартов и методов организации бизнеса и прин-
ципов взаимодействия с персоналом считают возможным быть свободными от всяких обязательств перед 
работниками, обществом и законом, мотивируя такой подход «законами капитализма». В своих решениях 
такие «менеджеры» исходят из условий динамизма, изменчивости и факторов острой конкурентной борь-
бы, оставляя во многих случаях за границей своего внимания правовые нормы относительно прав и гаран-
тий работников. Судебная практика показывает, что сегодня эти нарушения имеют очень большой масштаб.

Третья группа негативных проблем управления персоналом и правового регулирования социально-тру-
довых отношений связана с дисциплиной. Это очень важный фактор, который имеет как производственное, 
так и психологическое значение, так как захватывает и производственную сферу, и область социально-тру-
довых взаимоотношений, индивидуальное отношение работника к труду. Аналитики, исследующие сферу 
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трудовых взаимоотношений, отмечают, что, как правило, вопросы трудовой дисциплины недостаточно ши-
роко рассматриваются ни работодателем, ни работниками [5]. В этом контексте исследователи отмечают, 
что базовый документ, регламентирующий практику трудовой дисциплины, остается декларативным. Во-
просы трудовой дисциплины ограничиваются только временем прихода-ухода с рабочего места и выполне-
нием нормы (если она есть). 

Случае, сегодня многие работодатели регулируют этот вопрос, вводя систему так называемых штрафов 
(что противоречит законодательству), тем самым мотивируя работников на подлоги. Вопросы трудовой этики, 
которая лежит в основе поддержания дисциплины, сводятся к регламентам в одежде и протоколам в поведе-
нии работников. Работодатели «забывают», что трудовой коллектив – это своеобразная инфраструктура, в рам-
ках которой происходит взаимодействие людей, каждый из которых представляет собой личность, со своими 
принципами, убеждениями, стремлениями и интересами. Задача руководителя – объединить и структуриро-
вать этих людей, сохранить их индивидуальность и направить их потенциал на достижение целей организации. 
Главным инструментом для этого выступают правила дисциплины труда и этика производственных отношений.

Четвертая группа проблем порождается несогласованностью действий руководителей подразделений 
и служб управления персоналом. Это явление имеет объективный характер и связано, как говорилось выше, 
с характером переходного периода. Система управления персоналом в настоящее время находится в стадии 
своего становления, и новый управленческий инструментарий формируется в процессе практики «методом 
проб и ошибок». И если в одних направлениях деятельности HR-менеджеры достаточно успешно справля-
ются с этой задачей (например, вопросы планирования развития персонала, вопросы адаптации новых со-
трудников и т. п.), то в других направлениях остаются проблемные зоны. 

Наиболее остро стоят вопросы согласованности действий с руководителями подразделений, которые, 
во-первых, не всегда воспринимают кадровую службу в новом качестве, а во-вторых, не спешат отдавать 
свои полномочия в тех или иных вопросах, считая, что HR-менеджеры недостаточно компетентны и пере-
дача полномочий может нанести ущерб репутации руководителей. Вместе с тем, в российских организаци-
ях накоплен значительный опыт по совместной работе HR-отделов и руководителей подразделений (напри-
мер, в вопросах планирования персонала и приема на работу новых сотрудников) [4].

Этот комплекс проблем выступает, на наш взгляд, базовым фактором тех негативных явлений, которые 
существуют в деятельности организаций и делают систему управления персоналом недостаточно эффектив-
ной и результативной. Эти проблемы отражаются и на практике локального правоприменения, что приводит 
к большим сложностям в решении вопросов регулирования социально-трудовых правоотношений и в раз-
витии института социального партнерства.

В настоящее время в российских организациях практика локального правоприменения также имеет ряд 
проблемных зон, связанных как с недостаточной проработкой российского законодательства в сфере тру-
да на государственном уровне, так и с правоприменительной деятельностью руководителей организаций. 

Среди значимых проблем, имеющих критически важное значение, можно выделить следующие.
1.  Проблемы классификации локальных нормативных актов. Современное законодательство, в част-

ности, статья 8 Трудового кодекса РФ закрепляет, что работодатели принимают локальные нормативные 
акты в соответствии с трудовым законодательством, коллективными договорами, соглашениями [1]. Это 
позволяет определить иерархию локальных нормативных актов как подчиненную по отношению к кол-
лективным договорам и соглашениям, также относящимся к локальным нормативно-правовым актам. Это 
создает дополнительные сложности в понимании значимости локальных нормативных актов и процесса 
локального нормотворчества в целом.

2.  Проблемы формулировок ряда производственных практик. Российское законодательство, устанав-
ливая требования к регламентации трудовой деятельности, недостаточно четко определяет ряд терминов 
и формулировок, что обусловливает дополнительные трудности при создании и реализации локального 
нормативного правотворчества.

3.  Проблемы законодательного разграничения отдельных прав и обязанностей работников. Например, 
в законодательстве есть разграничения между понятиями «служебное произведение» и «авторское произ-
ведение», но не прописаны процедуры правоприменения в области авторских прав, например, педагоги-
ческих работников.
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4.  Проблемы несоответствия содержащихся в локальных актах норм требованиям законодательства или 
возможностям организации. Анализ действующей практики локального нормотворчества показывает, что до-
вольно частой практикой при создании локальных актов является практика копирования образцов типовых 
документов без проработки их содержания и дополнениями сведениями, содержащими специфику и особен-
ности данной организации. Наиболее часто такая практика применяется при составлении правил внутрен-
него трудового распорядка, положений о подразделениях и должностных инструкций. В результате данные 
документы остаются декларативными и номинальными и не выполняют социально-трудовые функции ре-
гулирования трудовых отношений.

5.  Проблемы доступного юридического изложения норм и стандартов, содержащихся в локальных пра-
вовых актах. Это определяет возможность неоднозначного толкования как отдельных положений или всего 
комплекса правовой документации и/или непонимания работниками содержащихся в них требований. Дан-
ная проблема, как правило, связана с тем, что проекты локальных нормативных актов составляют юристы 
и/или работники кадровой службы, которые не знакомы со спецификой работы подразделений (особенно 
технических и технологических) и, соответственно, не могут юридически обосновать и закрепить техноло-
гию трудового и смежных с ним процессов. В результате локальный нормативный акт не соответствует ре-
альным процессам и остается номинальным документом.

6.  Проблемы незнания работниками содержащихся в локально-нормативных актах требований. Пробле-
ма информированности является наиболее острой в правоприменительной деятельности на локальном уров-
не. С одной стороны, руководители, руководствуясь принципом «незнание закона не освобождает от ответ-
ственности», ограничивают зону информированности работников только ознакомлением с рядом локальных 
нормативных документов при поступлении на работу (до подписания трудового договора) и опубликова-
нием некоторых документов на сайте организации. С другой стороны, работники, не владеющие основами 
правовой грамотности, не проявляют инициативу в знакомстве с нормативно-правовой базой организации. 
Многие документы, даже с условием того, что они написаны юридически грамотно и полно отражают спе-
цифику деятельности организации и ее подразделений, не становятся объектами внимания работников ни 
в процессе поступления на работу (когда человек находится в эйфории и психологически не способен долж-
ным образом воспринимать информацию), ни тем более в течении последующей трудовой деятельности. Су-
дебная практика и опыт проверок государственной инспекции труда показывают, что, как правило, знаком-
ство с локальными нормативными актами происходит или при разрешении конфликтов или при подготовке 
к проверкам государственной инспекцией труда.

Не меньше проблемных зон и в решение точечных вопросов в области управления персоналом. Во мно-
гом, как замечают аналитики, это связано или с отсутствием, или с недостаточно полным исследовани-
ем проблем в области управления персоналом и причин, которые порождают эти проблемы. Так, напри-
мер, не исследованы причины, по которым работники отдают предпочтения устной договоренности о труде 
(об отпусках, больничных, тех или иных доплатах или льготах и т. п.), его условиях письменному трудово-
му договору [6]. Если посмотреть кадровые сайты по набору персонала (hh.ru, rabota.ru, superjob.ru и др.), 
то можно увидеть такие предложения как по трудовому договору, контракту, соглашению (т. е. гражданско-
правовой договор), устной договоренности. Также мало изучена практика перехода на новые системы опла-
ты труда, вопросы адаптации зарубежного опыта и другие.

Данные проблемы требуют комплексного и системного подхода к их разрешению, а именно совокупного уча-
стия всех заинтересованных сторон социально-трудовых отношений: государства, работников и работодателей как 
субъектов социально-трудовых отношений, а также профсоюзов и иных общественных организаций, заинтересо-
ванных в совершенствовании системы управления персоналом и регулирования социально-трудовых отношений. 
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Актуальность исследования эффективности организации личного выбора в профессиональной подготов-
ке будущих педагогов определяется потребностью практики в усилении личностной составляющей профес-
сионального образования. Одной из проблем образования можно назвать обеспечение ценности личности 
на каждом из его этапов, что на уровне вуза воплощается в возможности для развития самостоятельности 
студентов, интеллектуального творчества, осмысления значимости индивидуального стиля педагогической 
деятельности [3]. В условиях неопределенности, отличающей современную практику, более успешным ста-
новится педагог, освоивший опыт интеллектуального творчества, выбора и самостоятельных решений.

Педагогу зачастую предстоит принимать самостоятельное решение о введении новых способов обучения 
и формах взаимодействия. При этом необходимо не только предложить учащемуся новые способы мышления 
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(«бросить вызов»), но также найти такой подход к нему, чтобы ученик не отвергал альтернативные идеи («до-
говориться с ним»), то есть выбрать вариант совместного решения [12].

Качество деятельности педагога неразрывно связно с его личными выборами, которые осуществляются 
педагогом как сознательно, так и неосознанно в виде предпочтения одних возможностей другим для вопло-
щения образа действия, связывающего его личные потребности и возможности [4].

В современной педагогике выбору педагога открыто значительное поле его деятельности, например 
стратегия и тактика взаимодействия с воспитанниками и тип воспитательных отношений; тип организации 
группы, руководство которой на него возложено; стили деятельности, общения, руководства; типы и виды 
форм организации совместной деятельности; методический подход к организации педагогического процес-
са; методы и технологии педагогической деятельности; способы и приемы организации деятельности вос-
питанников и т. д. [6; 9]. Выбор педагогом методов деятельности выступает и как свидетельство проявления 
позиции профессионала, и как способ его самовыражения и самоопределения. Можно заметить, что возмож-
ность совершения педагогом личного выбора повышается при неоднозначности и вариативности условий 
деятельности, когда отсутствуют обязательные алгоритмы решения возникающих задач.

Несмотря на значимость освоения и осмысления педагогом личного выбора в практике образования, 
исследования показывают, что потребности, интересы, возможности самих педагогов при этом учитыва-
ются не в полной мере. Показано, что педагог как важный субъект реализации новшеств порой не видит 
значимости выбираемых задач как для себя лично, так и для учащегося, может принимать важность ин-
формации «на веру», не осмысливая потребности, что ведет к появлению расхождений практики и тези-
сов, которые декларируются им [7].

Цели и задачи исследования. Возникает вопрос о том, каким образом можно организовать подготовку 
будущих педагогов к осуществлению личного выбора в деятельности. При этом особое значение приобре-
тает вопрос о том, какие аспекты образовательной ситуации влияют на узнавание и принятие ситуации вы-
бора студентами. Для того, чтобы в организацию образовательной ситуации ввести возможность выбора, 
осуществляемого личностью, требуется ответить на вопрос о том, способны ли студенты «узнать» ситуацию 
личного выбора, понять и использовать открывающиеся перед ними возможности.

Данный процесс пока изучен не в полной мере, хотя выявлены виды ситуаций выбора и принципы их ор-
ганизации, направленных на постепенное совершенствование учащихся к совершению собственного выбо-
ра, которое реализуется под влиянием действий педагога [8]. В исследовании ситуаций выбора применитель-
но к учебной деятельности школьников выявлено, что для ее реализации следует учесть сферу актуальных 
потребностей и интересов учащихся; систему жизнедеятельности учащегося и реальных отношений и дея-
тельности, «реальное переживание за последствия своего выбора, что позволит ему выработать собственную 
систему ценностей» [8, с. 24.]. Остаются вопросы о степени значимости опыта личного выбора для буду-
щих педагогов как юношеству, возраст которых предрасполагает к самоопределению и самореализации [1].

Для организации ситуации выбора в профессиональной подготовке будущих педагогов, имеющих опре-
деленный опыт совершения выбора, по-видимому, в большей степени подходит ситуация, в которой от-
сутствуют однозначные инструкции и алгоритмы, а преобладает значительная доля неопределенности при 
формулировке целей, способов и содержания. Например, для данной задачи подходит содержание занятий, 
связанное с освоением творческих методов и заданий, таких как в эвристической дидактике.

Кроме того, организация ситуации личного выбора в профессиональной подготовке ориентирует на опре-
деление ее эффективности. Поскольку в педагогике понятие «эффекта», «эффективности» четко не опре-
делено, эффективность применительно к организации личного выбора учащихся может быть рассмотрена 
в единстве предметных результатов (что узнал и освоил, насколько полно и точно) и их собственного отно-
шения к ситуации в целом, к процессу деятельности и дальнейших перспектив применения нового опыта, 
то есть, «открывающихся возможностей» (П. Г. Щедровицкий).

Возможность выбора в отличие от необходимости его совершения связано с признанием будущего педа-
гога способностей личности к самостоятельному управлению своей деятельностью, полагаясь как на внешние 
требования, так и на собственные интересы, потребности, представления. В данном случае важна собствен-
ная убежденность в правильности выбора поведения как педагога, так и самих учащихся. Известно, что успех 
выбора человеком определяется готовностью к осуществлению данного действия, то есть своевременностью 
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действия. Имеется в виду, что предпочтение одного вида действия над другими связано с моментом жизнеде-
ятельности, когда обстоятельства соответствуют потребностям, мотивам, желаниям человека. Удовлетворение 
потребности, реализация желания определяется эмоциональной привлекательностью деятельности и теми кри-
териями удовлетворенности, которые личность сама себе определяет.

Не только недостаток развития познавательных способностей, но и недостаточное признание собственной 
активности при совершении выбора может проявляться в нежелании учащихся вовлекаться в обсуждаемые во-
просы, проявлять свою инициативу, поддерживать предлагаемые преподавателем направления работы (отсутст-
вие активности), либо в виде противодействия им, препятствия продуктивной работе (непродуктивная актив-
ность). Хотя в таких действиях учащихся также проявляется активность, самостоятельность, их характер носит 
негативную окраску, сами действия нацелены не на созидание, а на разрушение атмосферы взаимодействия.

С признанием учащимися собственной познавательной активности, готовности к осуществлению выбо-
ра, связано появление «надситуативной активности» (В. А. Петровский). Исследованиями показано, что по-
скольку активность человека выступает производной от таких факторов, как спонтанность, произвольность, 
надситуативность и действенность, то ее изучение не укладывается в рамках причинно-следственных схем.

В качестве побудительной силы для данного вида активности человека выступает не цель, а специфика 
актуального состояния на актуальный момент времени. Возникновение надситуативной активности связы-
вают с элементом неопределенности, которая появляется в ситуациях «бескорыстного риска», проявления 
альтруистического поведения, при возможности выхода за пределы установленных норм в коллективной де-
ятельности. Применительно к педагогическим ситуациям данное положение означает, что алгоритмически 
построенные учебные задания, в которых существует полная предсказуемость и отсутствует неопределен-
ность, не могут полностью воплотить необходимые условия для появления собственных побуждений уча-
щихся, для осуществления их личного выбора.

Наиболее актуально для обретения студентами опыта личного выбора в педагогической ситуации 
не столько недостаточность информации, сколько избыточностью разных вариантов способов решения 
задач, что реализуется при знакомстве с творческими способами деятельности. Например, неопределен-
ность намеренно создается в эвристической дидактике, направленной на развитие познавательных, орга-
низационно-деятельностных и креативных способностей учащихся с помощью соответствующих эвристи-
ческих методов и заданий [2; 10].

Ориентация педагога на творческий характер деятельности учащихся в виде эвристической деятельнос-
ти развивает их чувствительность к обнаружению и формулированию проблем, способность самовыраже-
ния, позволяет учиться на собственном опыте. Рассматривая возможности применения эвристических зада-
ний, авторы указывают на определенные ограничения, связанные с учебным предметом, с его временными 
возможностями и особенностями интересов и способностей учащихся. Показано, что, например, в Индии 
применение эвристических методов затруднено в связи с тем, что педагоги и учащиеся в большей степени 
«сосредоточены на экзамене», и у них нет заинтересованности в общем развитии учащихся [13].

В современной педагогике эвристические задания получили широкое распространение, предложена система 
обучения эвристической дидактики в профессиональном образовании. При выполнении эвристических заданий 
школьники осваивают базовое содержание предметных областей через сопоставление с собственными результа-
тами. При этом реализуется возможность приобретения учащимися опыта, генерирования идей, решения неал-
горитмических задач, разрешение проблемных ситуаций, они осмысливают опыт формирования новых действий 
в новых ситуациях [10]. Следует отметить, что в основном обучение эвристическим методам и заданиям строит-
ся по традиционному принципу, когда число и вид заданий для освоения студентами определен педагогом [11].

Поскольку творческие способы деятельности и задания не имеют однозначного критерия оценивания, 
они обладают потенциалом личного выбора. Для решения творческих задач педагог может выбирать раз-
ные эвристические задания, варианты которых не противоречат друг другу. Например, предлагать выбрать 
из заданий когнитивного типа решение реальной проблемы, которая существует в науке или другой области 
деятельности, либо восстановить истории явления; из заданий креативного типа выбрать сочинение сказки 
либо подобрать поговорку, пословицу, рифму, составить кроссворд, сценарий спектакля, свое задание для 
других учеников; из заданий организационно-деятельностного типа выбрать составление и проведение по-
казательного выступления, разработку плана домашней, классной или творческой работы и проч.
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Таким образом, на основе анализа имеющихся представлений об организации личного выбора учащи-
мися можно выявить основные объективные факторы для ее эффективности, такие как неопределенность, 
вариативность и творческий характер учебных заданий, и субъективные в виде интересов и способностей 
к осуществлению выбора. Остается вопрос о том, каким образом вовлечь студентов в «узнавание» ситуа-
ции как возможности для действий на основе их личного выбора. Не всегда учащиеся осмысливают пред-
ложенные возможности как побуждение к собственному выбору.

Данные, полученные исследовании представлений педагогов, студентов и школьников свидетельствуют 
о том, что даже при наличии творческих заданий, связанных с их интересами, учащихся зачастую выпол-
няли задания без выбора, не проявляли собственных предпочтений [5]. Решение этого вопроса нами было 
связано со смысловым и коммуникативным характером ситуации выбора, то есть, на совершение личного 
выбора в образовательной ситуации оказывали влияние не только познавательные и деятельностные харак-
теристики педагогов и обучающихся (интерес, умение выполнять творческие задания), но характер комму-
никации между собой и с педагогом, а также значимость данной работы.

Для решения данного вопроса в организацию ситуации выбора была включена мотивирующая беседа 
педагога с учащимися, в которой заложена возможность согласования представлений студентов и предсто-
ящей деятельности. Такая беседа обеспечивает связь учебной информации с личностными особенностями 
студентов, их интересами, потребностями, переживаниями, сомнениями. В качестве объекта выбора пред-
ложены число и виды заданий, которые предстоит освоить, связывая выбор с собственными интересами.

Мотивирующий характер беседы продолжает итоговая рефлексия, когда студенты осмысливают отно-
шение к ситуации с эвристическими заданиями как собственному способу действия, что предваряет их со-
держательный предметный анализ.

Показателями личного выбора в процессе экспериментального занятия у бакалавров Саратовского го-
сударственного университета (всего 35 чел.) определены: встречные вопросы по поводу предстоящей си-
туации, содержания, процедуры выполнения, вариантов оформления, собственных предложений, запросов 
на теоретические обоснования; инициативная помощь одногруппникам, активность в итоговой рефлексии.

Изучение эффективности организации личного выбора будущих педагогов позволило выявить разное 
отношение к совершению выбора в ситуации неопределенности.

Первую группу составили студенты с установкой на самореализацию в профессиональной педагогиче-
ской деятельности (11 человек, 31,4 %), во вторую группу вошли студенты с установкой на саморазвитие 
вне педагогической сферы (24 человека, 68,7 %).

По результатам наблюдения выявлено, что студенты из первой группы активно осваивали ситуацию вы-
бора, проявляли надситуативную активность и вовлеченность во вступительную беседу, задавали «встречные 
вопросы», делились переживаниями и опытом выполнения заданий, впечатлениями об актуальной ситуации. 
Кроме того, ими высказывались гипотезы и собственные предложения по поводу показателей продуктивно-
сти данных заданий, что можно рассматривать в качестве основания для последующего обращения к теории 
при изучении способов организации творческой деятельности. Студенты данной группы выполняли от 3 до 5 
заданий, охотно комментировали и обосновывали процесс выбора и составления заданий в последующей 
рефлексии. В качестве затруднений ими был указан первоначальный страх ошибки, который снимался путем 
встречных уточняющих вопросов. Данная группа студентов продемонстрировала наличие навыка преодоле-
ния собственной неэффективности. Студенты обсуждали возникающие трудности со своими одногруппника-
ми; на последующей рефлексии студенты данной группы отметили интерес к поиску собственных решений.

Студенты второй группы выполняли по одному заданию, в основном из числа тех, что были знакомы 
по школьному обучению, надситуативную активность не демонстрировали. В качестве основного факторы 
низкой активности студентами данной группы было названо отсутствие представлений о значимости эври-
стических заданий в их профессиональной деятельности, не связанной с педагогической сферой. Также была 
высказана нерешительность, которая связывалась с неопределенностью по поводу характера своего участия 
в предложенной деятельности. Кроме того, было указано на сложность понимания заданий из-за отсутствия 
привычных однозначных указаний на способ их выполнения и критерии оценивания. В итоговой рефлексии 
данной группы выявлено, что некоторые виды заданий не были выбраны потому, что отсутствовали в преж-
нем опыте, непонятны, сложны для осознания и применения, что также можно связать с низким уровнем 
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развития навыка преодоления собственной неэффективности. Высказывание подобных трудностей студен-
тами можно рассматривать как неготовность или нежелание осваивать ситуацию личного выбора с высокой 
долей неопределенности, где требуется осваивать метапредметный опыт. В познавательном плане интерес-
ны выборы заданий, сделанные студентами: в большей степени внимание было обращено на кроссворды, 
сочинения, синквейн.

На основании результатов исследования, можно сделать вывод о том, что «узнавание» возможности лич-
ного выбора будущими педагогами и ее последующее освоение как фактор готовности к творческой деятель-
ности требует специальной организации.

Основной предпосылкой для эффективной организации ситуаций личного выбора у будущих педаго-
гов в период профессиональной подготовки в вузе является не только наличие творческих заданий, обла-
дающих вариативностью и неопределенностью, но также проведение педагогом мотивирующей беседы, 
позволяющей создать у студентов образ ситуации, внутренний план действия, осмыслить собственные 
затруднения, прояснить их. Беседа в начале и постоянная обратная связь в процессе работы, направленная 
на актуализацию переживаний, связанных с личностным опытом студентов, создает предпосылки для по-
следующего запроса к получению развернутого теоретического анализа рассматриваемых методов, вовле-
кая студентов в осознание личностно значимого характера данной информации.

Для минимизации рисков неучастия студентов в ситуации личного выбора при работе с творческими зада-
ниями может быть использовано постепенное введение отдельных элементов выбора с нарастающей долей нео-
пределенности. Для освоения опыта личного выбора в профессиональной подготовке и для повышения самоэф-
фективности немаловажно внимание к осмыслению связи учебных занятий и профессионального становления.

Полученные данные могут быть использованы при изучении возможности личностного выбора студен-
тов в профессиональной подготовке, например при включении в организацию занятий анализ кейсов, вклю-
чающих описание сходных педагогических ситуаций организации выбора. Кроме того, открывается воз-
можность дальнейшего исследования мотивационной готовности педагогов к организации личного выбора 
учащихся как одному из перспективных направлений развития личности в профессиональном образовании.
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Реалии современности предъявляют высокие требования к эмоциональной устойчивости личности во всех 
сферах социальной жизнедеятельности. Эмоциональный фон личности во многом обусловливает успешность 
деятельности: профессиональной, социально-бытовой, образовательной и пр. Понимание императивов регу-
лирования эмоциональной сферы предопределяет необходимость реализации аналитического подхода к пони-
манию сущности различных феноменов, которые прямо или косвенно опосредуют эмоциональное развитие 
личности в условиях окружающей действительности. Среди данных феноменов в области психологических 
исследований достаточно значительное внимание уделяется феноменам «надежда» и «безнадежность».

Проблематика взаимообусловленности состояния и развития личности от положительного или отрицательного 
эмоционального настроя имеет представление в психологической науке на основе ряда концепций понимания сущ-
ности вышеуказанных феноменов, изучение которых позволило стать распространенным убеждению, что положи-
тельный эмоциональный настрой обеспечивает успешность процесса и результата в какой-либо деятельности, а не-
гативные (отрицательный) эмоции затрудняют процесс деятельности, мешая достижению необходимых результатов.

Интерес к данной проблемной области предвосхитил тематику и цель исследования, заключающуюся 
в анализе концепций понимания феноменов «надежда» и «безнадежность» в психологии.

Говоря о данной проблеме, необходимо отметить, что психологии надежды и безнадежности нашла свое 
отражение, как в работах ведущих отечественных, так и зарубежных исследователей Е. П. Ильина, В. А. Ла-
бунской, В. А. Пономаренко, Э. Фромма, В. Франкла и др. [3; 5; 8; 13; 17]. 
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Необходимость этимологического анализа рассматриваемых понятий обусловила обращение к Толково-
му словарю русского языка Д. Н. Ушакова который определяет надежду как ожидание чего-либо радостно-
го, приятного, соединенного с уверенностью в возможности осуществления [12]. Таким образом, человек 
может самостоятельно подпитывать свою надежду и даже делиться ей с другими.

К. Хорни отмечала, что «люди могут переносить тяжелейшие испытания, пока существует их на-
дежда» [14, с. 299]. В. Франкл также писал в своих работах, что отказаться от надежды, по сути, означает 
сдаться. Даже в самой трудной ситуации субъект не должен терять надежду, «потому что ни один человек 
не знает, что принесет ему следующий день, и даже – следующий час» [13, с. 24].

По мнению Э. Фромма, надежда преобразует бытие человека, делая его осознанным, направленным 
к новым достижениям и перспективам. Надежда способствует тому, что человек воспринимает проблемы 
и трудные ситуации не как угрозу жизни и здоровью, а как вызов, к которому можно подготовиться. В его 
трактовке «надежда – это решающий элемент в любой попытке осуществить социальные изменения в на-
правлении большей жизненности, осознанности и разума» [17, с. 124].

В работах М. Селигмана, известного представителя позитивной психологии, надежда рассматривает-
ся как умение человека объяснять самому себе возникающие трудности как временное и даже необходи-
мое явление в жизни [9].

Вышеуказанные авторы связывают деятельность человека с преодолением жизненных трудностей, поэ-
тому считают, что надежда играет в этом определяющую роль.

В. А. Андрусенко, замечая, что бессмысленная и бесполезная деятельность является источником без-
надежного существования человека, для поиска места надежды в эмоциональной сфере личности выводит 
следующую формулу (рис. 1):

                                         Добро
Надежда = Деятельность  ————————

                                                                                         Зло
                                                        Источник: [1]

Рис. 1. Формула роли «надежды» в эмоционально-ценностной и деятельностной сферах личности по В. А. Андрусенко.

В этой формуле отражается амбивалентный характер надежды, как для самого человека, так и для окружаю-
щих его людей. В. А. Андрусенко отмечает, что трансформируя свою надежду во «внешнюю» (социальную) сфе-
ру, регулируемую посредством норм, правил, нравственных устоев и традиций, выражаемых в специфическом 
«ответе» общества, человек способен ее корректировать под воздействием и осознанием возникающих чувств. 
Также ученый отмечает, что если надежда, возникающая как феномен внутренней сферы личности опосредует-
ся человеческим желанием, то реализованность внешней надежды регулируется уже волевыми императивами.

С позиций А. Н. Славской, говорящей о чрезвычайной важности интерпретаций, которые личность свя-
зывает с происходящими событиями, отмечая, что уверенность субъекта повышается в зависимости от спо-
соба самовыражения в сложных, меняющихся и противоречивых условиях, важность самой функции интер-
претации является прерогативой внутреннего субъективного мира личности [10]. А, как известно, внутренний 
мир личности как субъекта, продуцирующего ценностно-смысловые и смысло-жизненные конструкты, регу-
лирует опосредованность в деятельности понимания, идентификации и объяснения личностью самой себя 
для себя и окружающего мира.

Мыслители и ученые, область деятельности которых определена концептуальными основаниями экзис-
тенциализма выделяют несколько основных функций, которые выполняет надежда в жизни человека, при 
этом они не всегда однозначны [4; 7].

Отмечается, что, с одной стороны, надежда выполняет связующую функцию человека с планом его бытия, 
однако в то же время замечают, что надежда представляет собой жизнепрепятствующую силу, пролонгиру-
ющую переживания и трудности людей, а также выступающую «тормозом» личностного роста, «самообма-
ном», замедляющим или делающим невозможным процесс полноценного саморазвития и самосовершенст-
вования. Такая надежда может давать человеку мнимую иллюзию, при которой он не способен адекватно 
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оценить ситуацию. Застревая в необоснованных чрезмерно выраженных положительных эмоциях, человек 
теряет время, необходимое для осуществления изменений.

Э. Фромм, говоря о парадоксальности надежды, выделяет особый вид «пассивной» надежды, который 
является замаскированной формой безнадежности.

Таким образом, в условиях современных тенденций развития интегративной психологической науки 
представлены две радикальные позиции смысла феномена «надежда» в жизни человека. Наиболее значимы-
ми, подчеркивающими бытийный, онтологический смысл надежды являются концепции, в которых наде жда 
наделяется жизнеспособствующей силой, выступает фундаментом человеческого существования, наделяет-
ся функцией противостояния бытию.

Феномен «безнадежности», в отличие от «надежды», является менее освещенным в психологической на-
уке. Вероятно, это связано с тем, что безнадежная ситуация, как правило, связана с негативно окрашенным 
чувством отчаяния. В свою очередь, отчаяние у человека, возникает в связи с потерей надежды, что позво-
лят рассмотреть данные феномены как полярные категории.

Некоторые психоаналитически ориентированные авторы, считают, что чувство безнадежности связано 
с индивидуальным типом мышления, а точнее неспособностью воспринимать иную точку зрения, кроме сво-
ей. В результате человек испытывает трудности и не может найти другое решение проблемы. Так К. Хор-
ни, связывает безнадежность с внутренними конфликтами невротической личности, в которых она прояв-
ляется наиболее ярко [14].

К. Муздыбаев отмечает, что феномен «безнадежности» концептуально «утверждает» безысходность кон-
кретной ситуации, определяемой невозможностью реализации собственных желаний, что заставляет челове-
ка отказываться от ожиданий чего-либо прогрессивного и позитивного в перспективах будущего [6].

С позиций Е. П. Ильина, безнадежность имеет экстраполяцию в виде систематических неудач в жизни 
человека, опосредуя тем самым проявление депрессивного состояния, сопровождающегося утратой настой-
чивости и волевых усилий [3].

С точки зрения Ш. Тэйлора, феномен «безнадежности» является проецируемым и на сферу здоровья че-
ловека, многоаспектность которого представлена и такой категорией как «психическое здоровье». Высокий 
или достаточный уровень психического здоровья, с позиций Ш. Тэйлора, определяется зависимостью ви-
деть окружающее в позитивном аспекте, чем оно на самом деле есть [18]. В своих работах, Ш. Тэйлор так-
же отмечает, что нормальному человеческому мышлению свойственны чрезмерно позитивные самооценки, 
преувеличенное восприятие контроля или мастерства и нереалистичный оптимизм.

Таким образом, становится очевидна взаимосвязь надежды и оптимизма в жизни человека. По мнению 
Н. А. Уточкина «оптимизм формирует положительную оценку актуальных и прошлых событий, дает наде-
жду и позитивные ожидания относительно прогнозируемых событий. Это особенно значимо на современ-
ном этапе развития общества» [11, с. 212].

Исследования, проведенные E. Diener и E. M. Suh на многонациональной выборке в 40 странах, по-
казывают, что уровень положительных и отрицательных эмоций, переживаемых людьми, принадлежащих 
различным этническим группам, предопределяет схожесть эмоциональных реакций, их насыщенность 
и окраску [16]. Это означает, что по доминирующей валентности переживаний люди похожи друг на друга.

Одной из методик исследования является «Шкала безнадежности» разработанная А. Беком и много лет 
применяемая во многих странах в качестве эффективной методики для изучения субъективного благополу-
чия человека [15]. Она содержит 20 утверждений, касающихся будущего пациентов (9 утверждений отно-
сятся к исследованию надежды, а 11 – к исследованию безнадежности).

По данным некоторых ученых, уровень феномен «надежда» и «безнадежность» имеет императивы 
возрастного регулирования. Так, например с точки зрения А. А. Горбаткова, уровень надежды в более 
молодом возрасте значительно превышает уровень безнадежности (табл. 1). А. А. Горбатков, анализируя 
имеющиеся методики, предназначенные для измерений уровня проявления надежды и безнадежности, от-
мечает, что зачастую они представляют собой одномерные шкалы, которые позволяют получать инфор-
мацию только о валентности эмоционального образования, и содержат или только утверждения, «непо-
средственно» указывающие на интересующие исследователя эмоции, или (наряду с ними) утверждения, 
касающиеся противоположных эмоций.
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Таблица 1
Показатели исследования уровня проявления надежды и безнадежности среди подростков

Показатель
Независимо  

от пола, n = 178
Девoчки, n = 104 Mальчики, n = 74

Уровень  
достоверности

М SD М SD M SD t P
Безнадежнoсть 1,93 0,55 1,96 0,54 1,90 0,56 0,71 н. з
Надeжда 2,91 0,53 2,94 0,53 2,87 0,53 0,87 н. з
Уровень достоверности <0,00001 <0,00001 <0,00001 –
Примечание: М – среднее значение; SD – среднее квадратическое отклонение; n – количество испытуемых; t – коэффициент Стью-
дента; Р – уровень достоверности 

Источник: [2]

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что понимание сущности феноменов «надежда» и «без-
надежность», представленной в концепциях и взглядах различных ученых, позволяет предметно говорить 
о способах и инструментах регулирования эмоциональной, эмоционально-ценностной и, как следствие, 
деятельностной сфер личности. Исследования показывают, что благодаря надежде на разрешение своей 
проблемы, человек выбирает поведенческие стратегии, которые его активизируют, придают значимость его 
выбору. Таким образом, надежда выполняет регулирующую функцию человеческого общества, в целом. 
Однако, надежда, как и безнадежность, носят не только социальный характер, но и индивидуально-побу-
дительный, так как связаны напрямую с самооценкой личности, эмоциональным регулированием еe дея-
тельности, а также с мотивацией и потребностями.
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