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Разговор об адаптивных структурах управления (их иначе называют органическими) сегодня особенно 
интересен и полезен, поскольку такого типа структуры позволяют организации быстро, гибко и адекват-
но реагировать на трансформации окружающей среды. Такие структуры в корне отличаются от механи-
стических структур и имеют сравнительно небольшую историю. Дело в том, что бюрократические струк-
туры на определенном этапе развития предприятий перестали соответствовать организационным целям 
и задачам. С развитием рыночных отношений возник иной образ организаций, в которых гибкая, опера-
тивная реакция на меняющиеся условия обладает не меньшей ценностью, чем жесткие схемы операци-
онного управления, более подходящие для стабильной в течение длительного времени ситуации на рын-
ке. Повседневное функционирование (тем более развитие) потребовало от компаний иной реагирующей 
силы, адекватной масштабам изменений. Подобно биологическим организмам, приспосабливающимся 
и выживающим в сложных природных условиях, адаптивные структуры управления «отражают натиск» 
внешних обстоятельств. Любые инновационные,  трансформационные процессы ломают сложившийся 
уклад хозяйствования, привычный регламент, организационный порядок. Спасти организации от расте-
рянности, неустойчивости, неопределенности могут адаптивные структуры управления.

По мнению американского ученого Э. Тоффлера, современные предприятия меняют свою организацион-
ную структуру с большой частотой и скоростью: должности, работы, обязанности модифицируются стреми-
тельно. Структуры распадаются, сливаются в новой форме, вновь перестраиваются и т. д. [13]. Это достаточ-
но противоречивый процесс, поскольку структуры, являясь статическим элементом системы, обеспечивают 
ее устойчивость (конечно, наряду с другими компонентами), а постоянные и быстрые изменения могут при-
вести к потере структурной стабильности.

Действительно, структура – это способ организации, упорядоченности элементов в систему, совокуп-
ность устойчивых связей и взаимоотношений между ними. Организованность – степень упорядоченности 
компонентов. Под организационной структурой управления (далее – ОСУ) понимается совокупность задей-
ствованных в процессе управления связей и отношений между структурными подразделениями, находящи-
мися на всех уровнях управления [2].

Организационная структура является, по сути, формой жизнедеятельности бизнеса, и в этом смысле 
она вторична по отношению к бизнесу. Но между этими понятиями существует тесная взаимосвязь. Дейст-
вительно, мы знакомы с термином «бизнес-организация». Это нечто целое, объединяющее две части. Одна 
часть – организация, а вторая – бизнес. При этом бизнес-процессы являются первичными. В рамках этих 
двух взаимосвязанных и взаимозависимых частей и осуществляется управление. То есть мы имеем следу-
ющую иерархию:

 – миссия, цели, стратегия предприятия; 
 – предприятие как бизнес-система (бизнес-процессы);
 – предприятие как организационная структура;
 – предприятие как кадровая структура.
Отсюда вытекает следующая цепочка проектирования бизнеса: 
Продукт – технология – ресурсы – бизнес-процессы – система управления – организационная структу-

ра (как часть системы управления) – кадровая структура. 
Следовательно, организационная структура вторична не только по отношению к бизнес-процессам, 

но и по отношению к миссии, целям и стратегии, а также по отношению к функциям управления. Струк-
тура является предпоследним этапом проектирования, завершающим этапом является кадровая структура. 
Но от этого не снижается важность проектирования эффективных структур. Г. Минцберг в своей моногра-
фии «Структура в кулаке» утверждает, что существенной предпосылкой эффективного функционирования 
любой организации является проектирование их структуры. Он определял ОСУ как важную рукотворную, 
целенаправленно создаваемую сущность. Для ее формирования весь процесс труда сначала делится на под-
задачи, а для решения общих задач налаживается координация действий [9].

Весомый вклад в разработку проблем исследования и проектирования ОСУ внесли зарубежные ученые М. Ве-
бер, А. Гартнер, Д. Гибсон, П. Друкер, Т. Коно, Г. Минцберг, Р. Холл, А. Хоскинг, А. Д. Чандлер и др. [1; 4; 5; 7; 
18]. Они исследовали взаимосвязь процессов анализа и проектирования структур, учитывая при этом особенно-
сти развития бюрократических и органических типов структур, взаимосвязь структуры и бизнес-процессов [8; 
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9; 10; 12]. В их научных исследованиях выявлены и систематизированы факторы, определяющие уровни центра-
лизации и децентрализации управления, определена взаимосвязь структуры и стратегии развития предприятий 
и решены многие другие научные вопросы, связанные с ОСУ [13; 14; 15; 16; 17]. Однако кардинально решить 
вопросы, связанные с обеспечением гибкости и адаптивности структур, пока не удалось.

Адаптивность многими специалистами трактуется как способность системы изменять свои параметры 
и характеристики для повышения эффективности деятельности в зависимости от внешних факторов. Что-
бы приспособиться к новым условиям деятельности, необходимо обеспечить адаптацию всех ее элементов, 
в том числе ОСУ. Но скорости адаптации отдельных элементов социальной системы различны, и органи-
зационная структура относится к консервативным элементам. Как правило, адаптивными ОСУ считаются 
матричные, проектные, программно-целевые, сетевые структуры, а также структуры, основанные на груп-
повом подходе (бригадные, проблемно-групповые). Для них характерен минимум бюрократической регла-
ментации деятельности, децентрализация принятия решений и т. п.

С категорией «адаптивность» тесно связано понятие «гибкость». Гибкость прежде всего ассоциируется 
с изменением функций управления, применяемыми технологиями и другими факторами, обеспечивая син-
хронизацию отношений между элементами внутренней и внешней среды.

Мы хотели бы обратить особое внимание на понятие «темпы изменений», иначе – время реакции при пе-
рестройке ОСУ. «Гибкость» – сложная категория: с одной стороны, она тесно связана с понятием «устойчи-
вость», а с другой стороны, также неотделима от понятия «управляемость». Действительно, чрезмерные темпы 
изменений могут привести к необратимым качественным изменениям – за пределами устойчивости система мо-
жет поменять свои свойства и не иметь возможности возврата к исходному состоянию в пределах имеющихся 
ресурсов, то есть происходит потеря устойчивости со всеми вытекающими негативными последствиями [11].

Связь гибкости с управляемостью заключается прежде всего в обеспечении способности системы, под-
вергшейся определенным воздействиям, изменять свое состояние в пределах, обусловленных критически-
ми значениями ключевых параметров обеспечивать достижение целей в заданные сроки.

Адаптивность и гибкость являются основными критериями эффективности организационных структур 
управления. Так было на протяжении всего XX в., когда ведущие ученые в области менеджмента (Ф. Тей-
лор, А. Файоль и др.) предлагали различные виды организационных структур: линейные, функциональные 
и различные варианты комбинированных структур [12; 14]. Однако эта проблема так и не была до конца ре-
шена и перешла в XXI в. Решаться она должна на другом уровне – с учетом происшедших изменений в объ-
екте и в субъекте управления. Эти изменения связаны с ускорением осуществления бизнес-процессов, со-
кращением времени на подготовку, принятие и реализацию решений, значительной минимизацией уровней 
управления, переходом к сетевым структурам и т. п. То есть, нужны новые инновационные решения, позво-
ляющие сформировать структуры, адекватные задачам эффективного развития бизнес-структур.

Рассмотрим проблему гибкости и адаптивности организационных структур прежде всего в аспекте обес-
печения эффективных фазовых переходов на всех этапах жизненного цикла предприятия (далее – ЖЦП). Фа-
зовый переход – это скачкообразный процесс, характеризующийся резким изменением свойств системы, вли-
яющий на гибкость и адаптивность. Это означает, что адаптация должна: происходить достаточно быстро; 
обеспечивать возможность саморегулирования так, чтобы нежелательные, но вполне возможные и даже неиз-
бежные отклонения от нормы быстро фиксировались, оценивалась их значимость, а регулирующие воздейст-
вия, позволяющие обеспечить возвращение предприятия в прежнее нормальное состояние, сразу же начинали 
вырабатываться; обеспечивать системную устойчивость функционирования и развития предприятия. Это осо-
бенно важно, поскольку в процессе фазовых переходов весьма вероятна потеря устойчивости. 

Под системной устойчивостью подразумевается характеристика предприятия, показывающая способность 
сохранять возможность функционирования при изменении условий. «Системная устойчивость» – более широ-
кое понятие, чем «финансовая устойчивость». Она предполагает оценку именно возможности функционировать. 
В своей работе «Тектология: Всеобщая организационная наука» А. А. Богданов отмечал, что устойчивость цело-
го зависит во всякий момент времени от наименьших относительных сопротивлений всех его частей [3]. Поэто-
му важен показатель, отражающий деятельность всей системы как целого. Это комплексный интегрированный 
показатель, включающий наряду с финансовой устойчивостью также ресурсную, поведенческую и структур-
ную устойчивость. В контексте нашей темы нас будет интересовать именно структурная устойчивость системы.
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Структурно устойчивыми системами называют такие, которые становятся неустойчивыми при некото-
рых значениях своих параметров, но их можно привести в устойчивое состояние посредством изменения 
параметров системы. Соответственно, те системы, которые не могут быть переведены в устойчивое состо-
яние посредством изменения параметров, называются неустойчивыми. 

Для того, чтобы структурно неустойчивая система стала устойчивой, необходимо изменить ее структуру путем: 
добавления новых звеньев, исключения некоторых звеньев или изменения конфигурации структуры и т. п. Потеря 
устойчивости сопровождается многочисленными негативными явлениями, включая банкротство предприятия. При 
этом наиболее нежелательно снижение управляемости. Дефицит управляемости, в частности, выражается в сле-
дующем феномене: вполне успешное предприятие не может развиваться дальше без снижения эффективности.

Особенно это актуально для так называемых диссипативных структур. Диссипативными называют от-
крытые системы, в которых наблюдается прирост энтропии, то есть неопределенности. Для этих струк-
тур характерны диссипативные процессы, сопровождающиеся «сбросом» лишней энергии системы. Такие 
«сбросы» могут с большой вероятностью сопровождаться потерей устойчивости. В социальных системах 
это может выглядеть, например, как массовая потеря лояльности персоналом предприятия, организацион-
ный стресс или крупные корпоративные конфликты, появление большого количества неформальных малых 
групп, цели которых не совпадают по своей направленности с целями системы, нарушения процессов деле-
гирования полномочий и ответственности и др. 

Предлагаемые далее методические рекомендации по формированию гибких, адаптивных структур, спо-
собствующих обеспечению эффективных преодолений фазовых переходов и устойчивого инновационно-
технологического развития, касаются прежде всего инновационных структур – таких, деятельность которых 
обеспечивает постоянные продуктивные инновации и в которых изменения становятся нормой, или, по-дру-
гому, организаций, где осуществляется систематическое целенаправленное предпринимательское управле-
ние инновационными процессами.

Выбор конкретного вида структуры связан с определением трех взаимосвязанных параметров:
 – формы разделения управленческого труда на отдельные функции и задачи;
 – уровня централизации и децентрализации;
 – создания механизма координации управленческой деятельности, обеспечивающего объединение уси-

лий отдельных структурных подразделений и должностных лиц в единую целостную систему.
Все эти три параметра влияют на уровень адаптивности предприятия. Рассмотрим отдельно каждый параметр.
Формы разделения управленческого труда на отдельные функции и задачи. Функциональное разделение 

управленческого труда не является константой, оно постоянно изменяется. Направления изменения: отмира-
ние старых, ставших ненужными функций, появление новых функций, изменение алгоритма реализации от-
дельных функций, изменение содержания выполнения отдельных функций и др. Все эти изменения напрямую 
влияют на структурную устойчивость предприятия. Поэтому должен быть организован мониторинг соответст-
вия организационной структуры функциональной и последующая корректировка организационной структуры.

Уровень централизации и децентрализации. Как централизация, так и децентрализация имеют свои плю-
сы и минусы. Например, при преимущественно децентрализованной структуре сокращается время принятия 
решений, но может понижаться их качество. Важно иметь механизмы, позволяющие адекватно оценивать 
складывающуюся ситуацию и быстро реагировать: либо в сторону изменения соответствующей организа-
ционно-распорядительной документации (прежде всего положения о структурных подразделениях и долж-
ностные инструкции), либо в направлении изменения иерархии действующей структуры. 

Механизм координации управленческой деятельности. Г. Минцберг выделяет пять видов координационных 
механизмов:

 – взаимное согласование;
 – прямой контроль;
 – стандартизация процессов;
 – стандартизация параметров продуктов, работ, услуг;
 – стандартизация навыков и знаний (квалификации) [9].
Как видно из перечня координационных механизмов, предлагаемых Г. Минцбергом, большая часть 

их связана со стандартизацией. На наш взгляд, Г. Минцберг делает акцент на стандартизацию прежде 
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всего потому, что структура в расширенном понимании этого термина включает схему ОСУ, положения 
о структурных подразделениях и должностные инструкции, а также штатное расписание. Многие эти со-
ставляющие напрямую связаны со стандартизацией.

Стандартизация действительно очень важная составляющая, но не единственная. Можно предложить 
также механизм прогнозирования изменений и формирования сценария развития предприятия в нестабиль-
ной внешней среде в среднесрочной перспективе [5].

В зависимости от того, какой координационный механизм будет преобладающим, следует формировать 
конкретную конфигурацию структуры [8].

Что должен обеспечить предлагаемый координационный механизм:
 – концентрацию ресурсов на наиболее важных в данный момент направлениях деятельности;
 – оптимальную специализацию звеньев структуры;
 – наличие эффективной обратной связи;
 – взаимозаменяемость и взаимодополняемость звеньев структуры;
 – скорость и комплексность принимаемых решений;
 – обоснованные критерии оценки ситуации и качество принимаемых решений.
Реализация координационного механизма может быть организована различными способами. Например, 

в виде временной структуры матричного типа, которая создается в корпорации по решению Совета директоров 
на основе проведения процедуры диагностики внешней и внутренней среды и идентификации результатов диаг-
ностики. Другой вариант – постоянно действующий Комитет при Совете директоров. Есть и иные способы [11].

При любом варианте организации структуры, обеспечивающей реализацию координационного механиз-
ма, ее деятельность должна включать:

 – мониторинг складывающейся ситуации по разработанным параметрам;
 – анализ полученной информации;
 – составление прогноза развития ситуации;
 – разработка превентивных мер по обеспечению устойчивости;
 – реализация предложенных мероприятий.
Следовательно, чтобы структура была по-настоящему гибкой, необходимо создание целостной системы, 

включающей стратегический маркетинг, управление рисками, управление командой и т. п., а именно, чтобы 
все функции являлись звеньями одной цепи и служили одной цели – решению проблем потребителя через 
выпуск нового востребованного продукта.

Для успешной реализации предложенного механизма необходимо определить показатели, значения ко-
торых позволят сделать обоснованный вывод о состоянии структурной устойчивости.

В качестве таких показателей предлагаются:
 – соответствие структуры стратегическим установкам предприятия (экспертная оценка, которая про-

водится по специально разработанной методике);
 – соблюдение норм управляемости;
 – коэффициент оперативности управления;
 – коэффициент дублирования функций управления;
 – коэффициент формализации управленческого труда;
 – коэффициент корпоративности.
Для создания гибких адаптивных структур предлагается:

 – поднять значимость функции управления инновационно-технологическим развитием, для чего пере-
вести ее с функционального на корпоративный уровень с поручением одному из членов Совета директоров 
полномасштабно руководить этой деятельностью. Именно на этом уровне должны решаться вопросы созда-
ния инновационных проектов, включая такие: как и где должна формироваться инновационная команда (как 
автономное подразделение, обособленное от операционного менеджмента или включенное в существующую 
структуру, какие полномочия ей предоставляются), каким должен быть бюджет инновационного проекта и т. п.;

 – в сфере инновационной деятельности реализовать проектное управление;
 – в основу деятельности по обеспечению адаптивности положить триаду: продукция  (освоенная/

новая) – технология  (освоенная/новая) – рынок  (освоенный/новый). В зависимости от сочетания этих 
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факторов, а также от объема нового вида деятельности может быть предложена соответствующая стра-
тегия. Например, при сочетании освоенной продукции, освоенной технологии и нового рынка наиболее 
целесообразной будет стратегия развития рынка; а при сочетании новой продукции, новой технологии 
и нового рынка – один из вариантов стратегии диверсификации. И только в зависимости от выбранной 
стратегии предлагается конкретный вариант организационной структуры управления, максимально под-
держивающий реализацию стратегии. Такой подход обусловлен тем, что основным принципом стратеги-
ческого управления является принцип адаптивности.

Окончательная конкретизация выбранного варианта структуры осуществляется на основе изучения 
особенностей организации управления. Сюда относится наличие лидеров, квалификация персонала, стиль 
управления и пр.

Использование того или иного показателя определяется исходя из поставленных целей. Для оценки эф-
фективности проведения изменений структуры можно использовать такие критерии, как капитализация, рост 
прибыли, сокращение издержек. Но это общие показатели, на которые влияют очень многие факторы, в том 
числе и внешние. Поэтому наряду с общими показателями могут быть использованы и отдельные частные 
показатели. В качестве частных показателей можно рекомендовать:

 – рост производительности управленческого труда;
 – коэффициент полноты охвата функций управления;
 – уровень управляемости;
 – коэффициент надежности системы управления;
 – коэффициент качества выполнения управленческих функций;
 – и ряд других.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1.  В условиях динамичной внешней среды если структура неадаптивна, то она неэффективна. Сле-

довательно, в современных условиях необходимо рассматривать вопрос о качестве адаптации, то есть 
об адаптационных характеристиках структуры и их согласованности с уровнем и качеством адаптации 
других элементов предприятия. Также должен быть решен вопрос о необходимых и допустимых темпах 
проведения изменений.

2.  Должен быть разработан механизм адаптации, включающий, в том числе, определение уровня 
централизации/децентрализации, формы разделения управленческого труда и координационный механизм.

3.  В процессе разработки механизма адаптации должна быть проведена проверка на устойчивость. 
Особый акцент на обеспечение устойчивости необходимо делать в условиях фазовых переходов. 

4.  Процесс адаптации должен носить инновационный характер и обеспечивать эффективное инновационно-
технологическое развитие предприятия.

5.  В качестве критериев эффективности адаптации предлагается использование, наряду с общими 
показателями деятельности предприятия, совокупности частных показателей, характеризующих качество 
управленческого труда.
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Информационное обеспечение антикризисного управления предприятий требует создания соответст-
вующей инновационной инфраструктуры, в рамках которой формируются коммуникационные связи для 
обеспечения трансфера технологий. Важными составляющими инновационной инфраструктуры являются 
технологические платформы, научные парки и соответствующее операционное обеспечение. В результате 
проведенных исследований определено, что технологическая платформа является важным коммуникацион-
ным инструментом информационного обеспечения. Исследования показывают необходимость разработки ор-
ганизационного инструментария информационного обеспечения системы антикризисного управления пред-
приятиями [1; 2; 3; 4; 5]. 

© Белоусова М.Н., Белоусов В.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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Проведенный анализ свидетельствует, что использование обычных методик недостаточно, нужен стра-
тегический анализ информационного обеспечения создания антикризисной инфраструктуры предприятий.

Информационное обеспечение антикризисного управления требует создания коммуникационной инфра-
структуры на основе программно-целевого метода, в рамках которой формируются технологические стан-
дарты, профили – технологические платформы.

Задачи по созданию технологической платформы решаются в три этапа.
Этап 1. Формирование долгосрочных экономических прогнозов (на пять и более лет). Формирование 

коммуникационной стратегии технологической платформы. Долгосрочная оценка конкурентоспособности 
предприятий, создание стратегического антикризисного набора, формирование сценариев вероятного раз-
вития ситуации, разработка долгосрочных планов научной и инновационной деятельности, оценка иннова-
ционного потенциала предприятий. Стратегический маркетинговый анализ рынка наукоемкой продукции, 
стратегический анализ экспортных возможностей и трансфера технологий.

Этап 2. Формирование плана научно-технических исследований и внедрения инноваций на предприятиях:
 – создание научных кооперативных объединений (технологическая и проектная кластеризация), обес-

печение преобразования научного продукта в инновации на предприятиях;
 – оценка необходимого объема финансирования исследований и разработок;
 – формирование финансового профиля инвестирования исследований и разработок;
 – сценарный анализ вариантов дальнейшего развития инновационной инфраструктуры;
 – обучение персонала, специалистов-инноваторов на предприятиях.
Этап 3. Реализация стратегии инновационного развития предприятий. На данном этапе участниками плат-

формы формируется технологический портфель. Технологический портфель содержит план научно-исследова-
тельских разработок, апробации, внедрения, маркетингового сопровождения наукоемкой продукции на рынке.

Стратегия инновационного развития в рамках технологической платформы содержит:
 – формирование финансового профиля – предложения инвесторам;
 – оценку потребности в экономических ресурсах и научно-организационного обеспечения трансфера 

технологий;
 – формирование управляющего органа инновационной инфраструктуры (научного парка), который про-

водит стратегический и экономический анализ, вносит коррективы, обеспечивает интеграцию взаимодейст-
вия участников технологической платформы.

Последовательно проходя три этапа в своем развитии, технологическая платформа для информацион-
ного обеспечения антикризисного инновационного развития, как показывает научно-практический и мето-
дический опыт:

 – играет ключевую роль в более тесной связи научных приоритетов с инновационными потребностя-
ми предприятий;

 – обеспечивает преобразование научных продуктов в конкурентоспособную инновационную продук-
цию, востребованную рынком [5; 7].

Перечень документов, которые оформляются при создании технологической платформы:
 – меморандум о создании технологической платформы;
 – уставные документы учредителей и партнеров технологической платформы;
 – заявления о присоединении к технологической платформе;
 – реестр членов технологической платформы;
 – база данных научных профилей, которые будет объединять технологическая платформа;
 – проект паспорта технологической платформы;
 – концепция реализации технологической платформы.
Проведенные исследования показали, что для формирования технологической платформы осуществля-

ются следующие мероприятия:
1)  разработка нормативно-организационного обеспечения функционирования технологических платформ, 

утверждение перечня технологических платформ, формирование технологических профилей и профилей анти-
кризисных инноваций, создание групп по разработке научно-методического обеспечения функционирования тех-
нологических платформ с участием представителей предприятий, вузов, научно-исследовательских учреждений;
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2)  кадровое обеспечение технологической платформы с привлечением ученых, преподавателей и менед-
жеров предприятий создаст условия:

 – формирование инновационных антикризисных проектов технологической платформы и планирова-
ние их реализации на предприятиях;

 – образование основателей и партнеров технологической платформы, обработка юридических и управ-
ленческих аспектов их взаимодействия.

Проведенные исследования показали, что для организации процесса реализации технологической плат-
формы должны осуществляться следующие мероприятия:

1)  стратегический маркетинговый анализ рынка наукоемкой продукции. Конкурентный анализ возможно-
стей и угроз создания и деятельности предприятий в рамках технологической платформы. Разработка стра-
тегического плана научных исследований и стратегическое планирование деятельности по трансферу инно-
ваций. Разработка стратегического инновационного плана развития предприятий;

2)  приглашение представителей высших учебных заведений к участию в программах обучения персо-
нала предприятий, который будет отвечать за реализацию антикризисных инновационных мероприятий;

3)  корректировка стратегического плана хозяйственной деятельности предприятий, формирующих ин-
новационную инфраструктуру технологической платформы. Обеспечение трансфера инноваций. Предложе-
ния высшим органам власти и органам местной власти по совершенствованию организационно-правовых 
условий антикризисного и инновационного управления.

Управляющие организации осуществляют:
 – формирование базы данных технологических профилей и технологических стандартов производст-

ва готовой продукции и оказания услуг;
 – информационное обеспечение проведения исследований, обеспечивающих разработку стратегиче-

ских программных документов технологической платформы;
 – информационное обеспечение разработки образовательных и профессиональных стандартов, про-

грамм обучения, мероприятий по совершенствованию системы подготовки и дополнительного образования 
научных и инженерно-технических кадров с учетом потребностей предприятий и организаций-участников 
технологической платформы;

 – создание правовой базы данных и подготовку предложений по разработке новых и совершенствова-
нию действующих нормативных правовых актов, обеспечивающих применение и распространение разрабо-
танных антикризисных инновационных решений, в том числе разработку проектов технических регламен-
тов и технологических стандартов в сфере хозяйственной деятельности технологической платформы;

 – информационную поддержку и реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию ко-
операции в научно-технической и инновационной сферах, содействие антикризисному развитию предприя-
тий, входящих в состав технологической платформы;

 – маркетинговое, торговое и логистическое обеспечение продвижения продукции на внутренний и внеш-
ние рынки;

 – реализацию мероприятий в области оказания информационной и консультационной поддержки де-
ятельности участников технологической платформы в области исследований и разработок, коммерциализа-
ции технологий и инновационного развития.

Технологическая платформа как коммуникативный элемент инновационной антикризисной инфраструк-
туры предприятий предлагает следующее информационное обеспечение:

 – создание баз данных и сетей трансфера инновационных технологий;
 – информирование об основных тенденциях исследований и вызовы, с которыми сталкивается предприятие;
 – укрепление связей между заинтересованными субъектами и объектами определенного направления 

на разных уровнях: микро-, региональном национальном, транснациональном, междисциплинарном;
 – построение системы информирования о результатах государственного финансирования исследований;
 – доступ к экспертным оценкам и обратной связи, а именно: возможность с помощью базы данных по-

тенциальных партнеров сравнить их эффективность;
 – содействие созданию партнерских команд;
 – усиление научного сотрудничества.
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Для эффективного антикризисного управления предприятиями необходимо формирование технологиче-
ской платформы, поскольку это позволит своевременно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, 
тщательно проводить анализ конкурентов, технологий, прогнозировать цены и возможность появления но-
вых конкурирующих продуктов.

Взаимосвязь предприятий, вузов и научно-исследовательских институтов, позволит распределить риски 
между участниками рынка, поскольку будут четко ограничены обязанности по достижению высоких резуль-
татов. Деятельность вузов будет заключаться в разработке высокотехнологичных и энергоэффективных тех-
нологий для конкретного предприятия технологической платформы при государственной поддержке, что 
позволит снизить издержки производства предприятия и снизить себестоимость продукции. Тем самым это 
позволит занять более лидирующее положение на рынке.

Идентификация сильных и слабых сторон технологической платформы заключается в оценке отдель-
ных факторов в системе информационного обеспечения антикризисного управления. Для адекватного от-
ражения ситуации такой анализ должен использовать данные предварительного анализа, осуществляться 
последовательно представителями различных подразделений, дополняться мнением клиентов, аналити-
ков, консультантов, экспертов.

Обобщить ситуацию для технологической платформы и на рынке, увидеть шансы и угрозы поможет 
SWOT-анализ через определение слабых и сильных сторон технологической платформы и ее конкурентов. 
Процесс такого анализа охватывает три этапа: идентификацию сильных и слабых сторон; идентификацию 
шансов и угроз и отражения их с точки зрения слабых и сильных сторон технологической платформы; 
поиск возможности действовать на грани соответствующих характеристик предприятий технологической 
платформы и его конкурентов.

Применению SWOT-анализа должен предшествовать анализ с использованием распространенных ме-
тодов PEST и PRESTCOM. Полученной с их помощью рыночной информацией пользуются для выяснения 
шансов и угроз предприятию на рынке [8].

Выбор последовательности анализа зависит от уровня кризисного состояния среды: в стабильной среде 
его начинают с технологической платформы; в нестабильном – с анализа ее особенностей, чтобы увидеть 
технологическую платформу в новых условиях.

Однако следует отметить замечания. Стратегический анализ выполняется не для технологической плат-
формы как таковой, но для нужд управления предприятиями-учредителями и другими участниками.

При определении ключевых факторов внешней среды предложено проводить анализ чувствительно-
сти с помощью сценарного подхода. Разработка сценариев как важный элемент стратегического планиро-
вания и прогнозирования, на методологической базе анализа чувствительности, поможет сформировать 
антикризисный инновационный профиль предприятий. Система сценарного планирования начинается 
с сценарной оценки вариантов будущего финансового состояния и состояния экономической безопасно-
сти предприятий [6].

Информационное обеспечение технологии построения сценария и анализа рисков технологической плат-
формы должно содержать следующие элементы:

 – определение ограничений информационной системы технологической платформы;
 – определение возможных пользователей информационной системы технологической платформы;
 – определение информационных потоков;
 – установление факторов неопределенности. Это требует ограничения на получение нужной информа-

ции в пределах технологической платформы;
 – создание баз первоначальной информации;
 – выбор критериев проверки информационного обеспечения: точность и достоверность;
 – разработка информационного обеспечения обучения;
 – определение дальнейших потребностей технологической платформы для обеспечения антикризис-

ного управления;
 – принятие решения по информационному обеспечению.
На рисунке 1 представлена научно обоснованная схема совершенствования системы информационного 

обеспечения на предприятиях технологической платформы.
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Информационное обеспечение технологической платформы для потребностей антикризисного управле-
ния должно иметь следующий вид (рис. 2).

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Организационная структура обеспечения информационной безопасности  
в контексте антикризисного управления предприятиями

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Схема информационного обеспечения антикризисного управления предприятиями  
с использованием коммуникационных инструментов технологической платформы

Принятие стратегического плана антикризисного управления, в том числе стратегии 
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Информационная система технологической платформы состоит из следующих элементов:
 – международные сети трансфера технологий – подключение к системам международного трансфера 

технологий для апробации и внедрения конкурентоспособных разработок;
 – депозитарий технологических разработок и антикризисных проектов – разработка, программная ре-

ализация базы данных инновационных разработок и технологий;
 – научный парк (технологический парк), как информационная подсистема – информационное обеспе-

чение инновационных антикризисных проектов;
 – научно-исследовательское подразделение – проведение аналитики (SWOT, PEST, сценарный анализ), 

подготовка и сопровождение апробации.
Создание системы информационного обеспечения антикризисного управления предприятиями на базе 

технологической платформы, с одной стороны, обеспечит диффузию инноваций, а с другой – взаимный 
контроль среди предприятий над информационной безопасностью друг друга.

Технологическая платформа для предприятий выступает интегратором информационной системы, объ-
единяющей составляющие инновационной инфраструктуры.
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Вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства во всем мире, особенно 
в экономически развитых странах, уделяют огромное внимание по целому ряду причин. Любое государст-
во в процессе своего функционирования должно учитывать интересы всех своих институтов. В зависимо-
сти от принятой экономической парадигмы перераспределение добавленной (вновь созданной) стоимости 
может изыматься либо у хозяйствующих субъектов, либо у населения, как одного из объектов государст-
венного и муниципального управления. В европейских странах и в странах Северной Америки основным 
источником финансирования государственных и муниципальных расходов является население. В развива-
ющихся странах исторически сложилась ситуация, при которой основным плательщиком налогов являются 
хозяйствующие субъекты. России по наследству от СССР досталась система налогообложения, в которой 
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основными налогоплательщиками являются хозяйствующие субъекты. За последние почти 30 лет неодно-
кратно звучали призывы перейти к европейской системе налогообложения. Для перехода к преобладающе-
му налогообложению населения необходимо реализовать множество условий. Основным условием перехо-
да должно стать значительное повышение часовых ставок, то есть заработной платы, для всех категорий 
трудовых ресурсов. Европа к действующей в настоящее время системе налогообложения перешла в сере-
дине 1970-х гг., после известного энергетического кризиса. 

Кроме того, для условий России при ее обширных территориях государственным органам управления значи-
тельно легче контролировать хозяйствующие субъекты, обладающие подконтрольными основными средствами. 

В экономике вновь созданный товар или услуга на первых порах позволяют получить дополнительную 
ренту. Но при этом возникают системные риски: товар или услуга могут не найти сбыт в необходимых объе-
мах и качестве. Однако хозяйствующие субъекты, особенно крупные, считают, что уже несут достаточную со-
циальную нагрузку, направляя значительную часть вновь созданной стоимости в виде налогов в бюджеты всех 
уровней. Это в какой-то степени справедливо. Кроме того, неудачный старт начала производства может приве-
сти к значительным убыткам, а вполне возможно, и банкротству. С другой стороны, низкий уровень доходов 
населения ставит ограничения на финансирование начальных затрат для разработки новых видов продукции 
и услуг. Для уже выпускаемой продукции и услуг начинать новое производство и конкурировать с промышлен-
ными предприятиями, освоившими их раньше, достаточно бессмысленно, так как оно уже заранее окажется 
в проигрышной ситуации. Именно поэтому возникает необходимость активного участия государства в реализа-
ции инновационной политики во всех сферах экономики. Вышесказанное свидетельствует об актуальности вы-
бранной темы и требует особого внимания со стороны органов государственного и муниципального управления.

Дополнительным фактором, влияющим на эффективность функционирования экономической системы 
страны в целом, является динамичность малого и среднего предпринимательства. Так, одним из основных 
факторов, позволивших странам выйти из мирового экономического кризиса 2008-2010 гг., была государст-
венная поддержка предпринимателей, которые по принятым в них признакам относятся к малому предпри-
нимательству, выразившаяся в снижении банковских и учетных ставок для организации новых производств 
и создания новых рабочих мест. 

В большинстве стран существуют различные механизмы компенсации первоначальных затрат со сто-
роны предпринимателей, реализующих инновационную политику по разработке и освоению производст-
ва новых товаров и услуг.

В европейских странах с целью стимулирования освоения производства новой продукции создаются спе-
циализированные фонды развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Финансирование деятельности 
этих фондов осуществляется за счет средств крупных корпораций. Но при этом им предоставлены соответ-
ствующие льготы по налогооблагаемой базе. Таким образом, государственные органы управления отделены 
от прямого участия в финансировании малого бизнеса и контроля целевого характера и эффективности рас-
хода средств на декларируемые цели по развитию инновационного предпринимательства.

Другая концепция государственной поддержки малого и среднего предпринимательства предполагает 
прямое государственное (чаще всего бюджетное) финансирование и, соответственно, его контроль за целе-
вым характером и эффективностью расходов на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Каждая из упомянутых систем государственной поддержки малого и среднего предпринимательства имеет 
свои достоинства и недостатки. Первый вариант государственной поддержки позволяет реализовать в доста-
точно больших объемах общественный контроль за расходами средств, но это требует, в свою очередь, привле-
чение широкого круга экспертов, деятельность которых должна быть вознаграждена. Кроме того, эти экспер-
ты должны быть независимы. Это далеко не всегда может быть реализовано: как правило, лучшие и наиболее 
квалифицированные специалисты работают, напрямую или косвенно, на крупнейшие корпорации. Таким обра-
зом, крупнейшие корпорации чаще всего находятся в курсе новейших изысканий в сфере своих интересов.

Прямое государственное финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предприниматель-
ства имеет свои подводные камни в реализации своих целей. Необходимо учесть, что возможности бюджетов 
далеко не всегда безграничны. Поэтому финансирование этих мероприятий осуществляется далеко не в пер-
вую очередь и зависит от социальной ориентации государства. При этом при возникновении какой-либо чрез-
вычайной ситуации сокращение расходов на цели государственной поддержки малого предпринимательства 
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происходит в первую очередь. Для объективной оценки результатов инвестиций в поддержку малого предпри-
нимательства необходимо также привлечение независимых экспертов, которые могут быть заранее ангажиро-
ваны. Кроме того, для централизованной системы государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства большую роль играют ее организационные механизмы функционирования.

В Российской Федерации в соответствии с системой государственных нормативных актов функциони-
рует трехуровневая система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства [1].

В зависимости от значимости и общности задач и проблем, стоящих перед субъектами, формируются 
федеральные, региональные и муниципальные программы. Их финансирование осуществляется из средств 
бюджетов соответствующего уровня. Таким образом, из финансовых возможностей субъектов федерации 
формируется программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время государственная политика в сфере поддержки носит весьма противоречивый харак-
тер. С одной стороны, практически во всех субъектах федерации создаются специальные структуры, реали-
зующие государственную политику поддержки малого и среднего предпринимательства, с другой стороны, 
значительно меняются налоговые правила и ставки. В последние годы были увеличены страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и другие платежи, введен торговый сбор, отменены льготы по на-
логу на имущество организаций для предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы, 
в большинстве субъектов федерации были изменены требования по оценке условий труда, произвольно из-
менены схемы размещения нестационарных торговых точек и т. д. [5].

Из анализа опыта государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в России мож-
но сделать выводы о том, что наибольшее влияние эта политика имеет в Москве.

В Москве все мероприятия организационного характера и финансирование их реализуются через Фонд 
поддержки промышленности и предпринимательства [9; 12]. Его учредителем является Департамент инвес-
тиционной и промышленной политики Москвы. Этот фонд рассматривает все заявки на конкретный проект, 
оценивает их эффективность и выдает необходимые рекомендации по финансовой поддержке мероприятий. 
Фонд поддержки промышленности и предпринимательства также может рекомендовать оптимальную дис-
локацию малому предприятию и возможных поставщиков и подрядчиков для производства комплектующих 
и выполнения подрядных работ. Так, по состоянию на 1 апреля 2019 г. благодаря фонду:

 – малые и средние предприятия получили гарантии на 72,2 млрд рублей, что позволило им получить 
финансовые средства в необходимом объеме для организации производства новой продукции; 

 – заявители из числа малых и средних предприятий смогли получить финансирование в объеме 
142,2 млрд рублей, при этом было выдано 10 379 поручительств [11].

Как мы уже отмечали выше, малым и средним предприятиям весьма тяжело конкурировать с крупными 
в части эффективного освоения новой продукции или услуги. В современных условиях роль научных откры-
тий и исследований постоянно возрастает, потому что благодаря созданию различных инноваций государст-
во обеспечивает конкурентоспособность и значимость своей экономики на международной арене. При этом 
крупным предприятиям с учетом их роли в решении социальных задач общества реализацию рисковых стра-
тегий, особенно в долгосрочной стратегии нецелесообразно даже с учетом финансовых льгот и преференций.

Ускорение темпов технического прогресса, которые в свою очередь являются результатом проявления 
активности многих субъектов, желающих получить преимущества за счет быстрого внедрения в производ-
ство новых технологий и новой продукции, приводит к усилению конкуренции. Благодаря усилению кон-
куренции предприятия, в том числе малые, могут выжить в конкурентной борьбе, лишь проводя активную 
инновационную политику. Как показывает мировая история, именно малые предприятия и отдельные гра-
ждане в ХХ в. стали авторами многих важнейших изобретений, как-то: телевидение, установки кондицио-
нирования воздуха и многие широко используемые в настоящее время изделия [7].

Несмотря на особую значимость, деятельность малых инновационных предприятий, как особой формы 
малого предпринимательства, характеризуется огромными рисками и большими первоначальными затрата-
ми, которые требуются для развития инновационной сферы.

Именно для снижения системных рисков в экономике в Москве, имеющей самый большой научно-тех-
нический потенциал, создана инфраструктура государственной поддержки и развития малых инновацион-
ных предприятий, способных двигать экономику страны вперед [4].
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Малые инновационные предприятия – относительно новое экономическое явление в России, которое ро-
дилось из кооперации труда наиболее активных граждан.

В научной литературе еще не устоялся термин «малое инновационное предприятие». За рубежом суще-
ствуют разные определения этого понятия: малое инновационное предприятие (англ. innovative SME); высо-
котехнологичная фирма (англ. high technology firm); фирма использующая новейшие технологии (англ. new 
technology-based firm, NTBF); фирма, базирующаяся на использовании научных знаний (англ. knowledge-
based firm); «эксплерент» – фирма-новатор, которая использует рисковые технологии.

По определению Д. В. Грибова, под малым инновационным предприятием, следует понимать предпри-
ятие (организацию), имеющее статус малого предприятия, проводящее научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы с целью разработки нового продукта, потенциально востребованных на рынке, 
и успешно проводящих инновационную политику в среднесрочном периоде [6].

Отраслевым органом исполнительной власти Москвы, отвечающим за государственную политику в сфе-
ре поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности, а также создания инфра-
структуры является Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Он за-
нимается поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства в Москве [3].

На начало 2018 г. в Москве было зарегистрировано более 1 600 объектов, относящихся к инновацион-
ной инфраструктуре города, в том числе: технопарки, особая экономическая зона, частные и государствен-
ные бизнес-инкубаторы и бизнес-акселераторы, коворкинги, центры трансфера технологий, инжиниринговые 
центры, центры коллективного пользования научным и технологическим оборудованием, центры прототи-
пирования и центры молодежного инновационного творчества.

Все эти объекты инновационной структуры города должны решать следующие задачи:
 – правовая и организационная защита прав и интересов субъектов малого и среднего предпринима-

тельства;
 – максимальное снижение, при возможности полная ликвидация административных барьеров для ре-

ализации возможностей по свободному предпринимательству;
 – формирование доступа к информационному пространству всей предпринимательской инфраструктуры;
 – организация «доброжелательного» взаимодействия с федеральными органами исполнительной влас-

ти для реализации всех возможностей предпринимательства.
В современной российской практике по источникам финансирования «родительских» корней выделяют 

три вида малых инновационных предприятий. Один из них – полностью самостоятельные. Они создаются 
за счет собственных или заемных средств учредителей, то есть фирм «бизнес-ангелов», федерального и ре-
гионального бюджета. Деятельность этих предприятий нацелена на реализацию инновационной политики 
полного цикла. Этот вид малых инновационных предприятий называют внешними венчурами. Они могут 
обладать весьма серьезным научно-техническим потенциалом, высокой инновационной активностью. Они 
могут обеспечить основу структурной перестройки производства, формируя наиболее перспективные на-
правления инноваций инвестиций, стимулируя в максимальной степени конкуренцию, тем самым подстеги-
вая в целом инновационную активность в стране.

Инновационные предприятия могут создаваться на первоначальном этапе в виде структурных иннова-
ционных подразделений корпораций – это так называемые внутренние венчуры. После завершения проек-
та эти предприятия могут быть ликвидированы в случае неудачных попыток и отрицательных результатов, 
а могут выделиться из состава научных промышленных организаций при положительном итоге разработок. 
В нашем случае это уже третий тип малых инновационных предприятий. Это так называемые «спин-оф-
фы» (англ. spin-off). Фирмы «спин-офф» – это малые инновационные предприятия, которые организуются 
с целью коммерческого внедрения результатов научно-технических достижений, полученных в ходе выпол-
нения крупных негражданских проектов (например, военных, космических). Чаще всего при этом исполь-
зуются технологии двойного назначения, то есть при небольшой модификации продукция используется и в 
гражданском, и в военном производстве. Наиболее ярким и успешным примером является реализация сети 
«Интернет», как развития средств управления действиями войск на поле боя. Они могут реализовываться 
при целом ряде условий. Прежде всего, для этих типов малых инновационных предприятий должны быть 
свободные денежные средства у первоначального инвестора, что в современной России невозможно.
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Неустойчивость всех инновационных предприятий, и в особенности малых, связана с недостатком фи-
нансовых ресурсов для реализации своих инновационных проектов. Очень часто это приводит к зависимо-
сти от инвесторов: государства, крупного бизнеса, финансово-кредитных институтов [8].

Кроме этих факторов внешней среды функционирования малых инновационных предприятий, их вну-
тренняя среда характеризуется слабой производственной инфраструктурой. С другой стороны, малые пред-
приятия вообще, а инновационные в особенности, являются неотъемлемой частью любой экономической 
системы и поэтому должны взаимодействовать со всеми хозяйственными структурами (крупными, средни-
ми предприятиями, системой образования, науки, общественными организациями, органами власти и т. п.). 
Для этого государству необходимо создать все необходимые условия для успешного развития этого вида 
хозяйствующих объектов. В большей мере успех их функционирования и развития зависит от государства, 
от того, как оно регулирует и поддерживает их деятельность [2].

Реализация заявленной стратегии инновационного развития экономики в полном объеме должна учиты-
вать, в том числе, подготовку специалистов государственного и муниципального управления с выработкой 
необходимых компетенций [9; 10; 12].
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Современная государственная образовательная политика Российской Федерации (далее – РФ) направ-
лена на развитие образования, повышение его качества и доступности, что нашло отражение в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программе РФ «Развитие обра-
зования» на 2018-2025 годы, Национальном проекте «Образование» и др. Ключевая роль в обеспечении 
эффективности и результативности развития отечественного образования отводится управленческому 
персоналу образовательной организации, обладающему актуальным уровнем профессионального разви-
тия. Теоретический анализ научной литературы (А. Я. Кибанов, Л. А. Магальник, Е. А. Митрофанова, 
А. И. Рытов, Ю. М. Федорчук, И. Д. Чечель и др.) позволил прийти к выводу, что управление карьерой 
является ведущим элементом системы развития управленческого персонала образовательной организа-
ции. Таким образом, являлось актуальным провести анализ современных проблем и поиск возможных 
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решений совершенствования управления карьерой управленческого персонала образовательной органи-
зации. В соответствии с поставленной целью были определены задачи исследования:

 – уточнить сущность и содержание управления карьерой управленческого персонала образовательной 
организации;

 – проанализировать современные проблемы управления карьерой управленческого персонала образо-
вательной организации;

 – разработать возможные решения по совершенствованию управления карьерой управленческого пер-
сонала образовательной организации.

Исследование сущности и содержания управления карьерой управленческого персонала образовательной 
организации требовало предварительного уточнения сущности понятий «карьера» и «управление карьерой».

Карьера (от итал. carriera – действие, жизненный путь, поприще; от лат. carrus – воз, тележка) – успешное 
продвижение в какой-либо области деятельности; род занятий, профессия [9]. В зарубежной научной литерату-
ре термин «карьера» определяется как разбитый на определенные промежутки жизненный путь человека, свя-
занный с его работой; последовательность постоянно пересматриваемых «психологических контрактов»; по-
следовательность и комбинация ролей, которые индивидуум обычно играет в течение своей жизни [12; 13; 15]. 
В отечественной научной литературе понятие «карьера» имеет схожие определения и рассматривается как по-
следовательность профессиональных ролей, статусов и видов деятельности в жизни человека; социальная ди-
намика развития личности и ее поведенческих проявлений, связанных с опытом и активностью в сфере труда 
в течение жизни; результат осознанной позиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связан-
ный с должностным или профессиональным ростом [1; 3; 5]. Наиболее полное определение приводит А. Я. Ки-
банов, по мнению которого, деловая карьера представляет поступательное продвижение личности в какой-ли-
бо сфере деятельности, продвижение вперед по службе; изменение навыков, способностей, квалификационных 
возможностей и размеров вознаграждения, связанных с деятельностью [4]. Теоретический анализ отечественных 
и зарубежных определений понятия «карьера» позволил охарактеризовать карьеру управленческого персонала 
образовательной организации как процесс и результат его осознанного профессионального и/или должностно-
го поступательного продвижения в управленческой деятельности. Как справедливо отмечает С. Т. Джанерьян, 
карьера – это не только власть, богатство или продвижение по службе, но всегда успех и рост: творческий, про-
фессиональный, служебный или просто экономический (в виде повышения заработной платы) [2].

В теории управления персоналом выделяются различные типы карьеры с соответствующими траекто-
риями профессионального и должностного продвижения работника, которые могут быть применимы в от-
ношении управленческого персонала образовательной организации, в том числе:

 – профессиональная карьера – характеризуется продвижением управленческого персонала по уровню 
развития профессиональной компетентности (знаний, умений, опыта, мотивации и ценностного отношения 
к профессиональной деятельности). При этом профессиональная карьера подразделяется на карьеру специ-
ализации, предполагающую развитие профессиональной компетентности в рамках одной ранее выбранной 
сферы профессиональной деятельности (например, профессиональная компетентность педагога, педагога-
психолога или руководителя образовательной организации), и на карьеру транспрофессионализации, направ-
ленную на развитие профессиональной компетентности в видах деятельности, выходящих за рамки ранее 
выбранной сферы (например, обогащение содержания профессиональной компетентности педагога элемен-
тами управленческой компетентности руководителя образовательной организации). В условиях сложившей-
ся практики развития управленческого персонала образовательной организации из состава педагогических 
работников приоритетным является тип профессиональной карьеры транспрофессионализации;

 – должностная карьера – характеризуется продвижением управленческого персонала по должностной 
структуре системы управления. При этом должностная карьера управленческого персонала образовательной 
организации может быть внутриорганизационной (продвижение в границах организации) и межорганизаци-
онной (продвижение, выходящее за границы организации); горизонтальной (продвижение в рамках смежных 
профессий или отдельных трудовых функций), вертикальной (продвижение в рамках иерархической струк-
туры системы управления) и центростремительной (продвижение к ядру/центру системы управления, при-
нимающему стратегические решения). В контексте развития управленческого персонала образовательной 
организации актуальными являются все перечисленные виды должностной карьеры.
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С позиций теории менеджмента термин «управление» может быть определен как система инвариант-
ных управленческих функций (планирование, организация, мотивация и контроль) [8]. Таким образом, сущ-
ность управления карьерой возможно охарактеризовать как систему планирования, организации, мотивации 
и контроля профессионального и/или должностного поступательного продвижения персонала образователь-
ной организации в управленческой деятельности. Такое определение управления карьерой соответствует на-
учной позиции ряда ученых (Л. Н. Иванова-Швец, А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова и др.), по мнению кото-
рых, исследуемый феномен представляет комплекс мероприятий по планированию, организации, мотивации 
и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей, возможностей, способностей 
и склонностей, а также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий 
организации [3; 4; 6]. Разделяем позицию ученых и в том, что субъектами управления карьерой управлен-
ческого персонала выступают каждый отдельный работник совместно с работодателем и специалистами ка-
дровой службы организации или органа управления образованием.

Следуя логике исследования, было уточнено содержание управления карьерой управленческого персо-
нала образовательной организации в контексте функций планирования, организации, мотивации и контроля.

Функция планирования карьеры ориентирована на выработку карьерной стратегии и карьерограммы управ-
ленческого персонала образовательной организации. По мнению А. Томпсона и А. Стрикленда, стратегия – это 
комбинация из запланированных действий и быстрых решений по адаптации к новым социально-экономическим 
условиям [11]. Таким образом, термин «карьерная стратегия» может быть охарактеризован как комбинация из запла-
нированных действий по профессиональному и должностному продвижению управленческого персонала образова-
тельной организации и быстрых решений по их адаптации к новым социально-экономическим условиям. В свою 
очередь, под карьерограммой понимается формальный или психологический контракт на реализацию карьерной 
стратегии работника, содержащий долгосрочные обязательства, с одной стороны, работодателя по продвижению 
работника в рамках структуры системы управления; с другой стороны, работника по обеспечению опережающего 
развития и соответствия профессиональной компетентности предъявляемым квалификационным требованиям. Сле-
дует отметить, что выработке карьерной стратегии и карьерограммы управленческого персонала образовательной 
организации предшествует оценка и сопоставление целей, потребностей, возможностей, способностей и склонно-
стей работника, а также целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий организации [7].

Функция организации карьеры призвана обеспечить эффективную реализацию карьерной стратегии и ка-
рьерограммы управленческого персонала образовательной организации. Содержанием данной функции яв-
ляется комплекс мер, включающий организацию:

 – деловой оценки управленческого потенциала персонала образовательной организации;
 – работы с кадровым резервом на должности руководителя образовательной организации и молодыми 

специалистами, обладающими высоким управленческим потенциалом;
 – разработки и реализации персонифицированных программ непрерывного профессионального разви-

тия управленческого персонала;
 – внутриорганизационной и межорганизационной ротации и адаптации управленческого персонала;
 – непрерывного социального и профессионального сопровождения управленческого персонала и др.
Функция мотивации в управлении карьерой направлена на формирование у персонала образовательной 

организации ценностного отношения к управленческой деятельности, мотивации осознанного проектирова-
ния и реализации карьерной стратегии и персонифицированной программы непрерывного профессионально-
го развития управленческого персонала. Эта функция также призвана мотивировать работодателя и специа-
листов кадровой службы к созданию в образовательной организации необходимых условий для успешного 
проектирования и реализации карьерных стратегий и персонифицированных программ непрерывного про-
фессионального развития персонала. В свою очередь, содержание функции контроля заключается в оценке 
и мониторинге эффективности и результативности комплекса мер, реализуемых в рамках системы инвари-
антных функций управления карьерой управленческого персонала образовательной организации.

Следующим этапом исследования был анализ современных проблем управления карьерой управленче-
ского персонала образовательной организации. Источниковую базу для анализа составили результаты эм-
пирического исследования руководителей и заместителей руководителя общеобразовательных организаций 
Оренбургской области (N = 300), проведенного автором в течение 2018-2019 учебного года.
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В ходе исследования было установлено, что 100 % респондентов имеют представление о своей карьер-
ной стратегии, но не согласовывали ее с работодателем; при этом все респонденты не имеют персональной 
карьерограммы и ранее не участвовали в ее разработке для себя и своих подчиненных. Следует также отме-
тить, что 70 % респондентов не демонстрируют ценностного отношения к управлению образовательной ор-
ганизацией и в ближайшие 5 лет не рассматривают себя в роли руководителя. И только 30 % респондентов 
планируют вертикальное карьерное продвижение или сохранение должности руководителя образователь-
ной организации (рис. 1). Анализ данных, представленных на рисунке 1, позволяет сделать вывод о несо-
вершенстве реализации функций планирования и мотивации в управлении карьерой управленческого пер-
сонала образовательной организации.

Анализ практики организации как функции управления карьерой свидетельствует, что 92 % респонден-
тов в должности руководителя образовательной организации прошли обязательную процедуру аттестации 
на соответствие занимаемой должности и 8 % респондентов с управленческим стажем до 1 года готовятся 
к прохождению данной процедуры, что соответствует требованиям отечественного законодательства. При 
этом только 12 % респондентов в должности заместителя руководителя образовательной организации прош-
ли добровольную аттестацию на соответствие занимаемой должности руководителя. 

До назначения на должность руководителя 36 % респондентов состояли во внутриорганизационном ка-
дровом резерве, но наиболее распространенными замечаниями данных респондентов были: фрагментарный, 
несистемный подход к организации профессионального развития резервистов и молодых специалистов с вы-
соким управленческим потенциалом, а также отсутствие кадрового резерва на административные должно-
сти органа управления образованием.

В Оренбургской области реализуется региональная модель повышения квалификации работников обра-
зования, рассчитанная на 5 лет (240 ч), в соответствии с которой управленческий персонал образовательной 
организации ежегодно осваивает 3 модуля (по 12 ч каждый) по актуальным проблемам управления образова-
нием. Анализ самооценки слушателей и мониторинга изменений управленческих практик слушателей про-
граммы позволил сделать вывод о результативности данной модели непрерывного профессионального раз-
вития управленческого персонала образовательной организации. Вместе с тем 64 % респондентов указали 
на недостаточный уровень персонификации образовательного процесса.

Cоставлено автором по материалам исследования

Рис. 1. Карьерные стратегии управленческого персонала образовательной организации
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1 – сменить сферу профессиональной деятельности; 2 – вернуться на должность учителя; 
3 – сохранить занимаемую должность руководителя; 4 – продвинуться вверх по карьерной лестнице
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На недостаточную применимость процессов внутриорганизационной и межорганизационной ротации 
управленческого персонала образовательной организации указывает высокая доля респондентов (82 %) 
с управленческим стажем работы более 10 лет. Вместе с этим 94 % респондентов отметили, что были неу-
довлетворенны организацией процесса адаптации при назначении на должность руководителя, а в настоящее 
время имеют потребность в непрерывном социальном и профессиональном сопровождении. Таким образом, 
можно сделать вывод о недостаточной эффективности и результативности организации как функции управ-
ления карьерой управленческого персонала образовательной организации.

Фрагментарность реализации функций планирования, организации и мотивации в управлении карьерой 
управленческого персонала образовательной организации, по мнению автора исследования и респондентов, 
послужила причиной неэффективности реализации соответствующей функции контроля, что проявилось 
в неразработанности субъектами управления карьерой критериев, показателей и механизмов оценки (мо-
ниторинга) процессов выработки и реализации карьерных стратегий руководителей и кандидатов на долж-
ность руководителя образовательной организации.

Проведенный анализ позволил выявить комплекс проблем в управлении карьерой управленческого пер-
сонала образовательной организации. По мнению автора исследования, возможными решениями выявлен-
ных проблем могут быть:

1)  формирование кадровой службы при региональном/муниципальном органе управления образовани-
ем, функционально ответственной за управление карьерой управленческого персонала образовательной ор-
ганизации;

2)  организация и проведение непрерывной профессиональной ориентации персонала образовательной 
организации с целью формирования ценностного отношения и мотивации к управленческой деятельности;

3)  применение компетентностной модели управленческого персонала образовательной организации 
и проведение на ее основе систематической деловой оценки не только руководителей, но также заместите-
лей руководителя и потенциальных кандидатов на должность руководителя образовательной организации.

4)  применение в практике управления карьерой управленческого персонала образовательной организации 
классификации карьерных стратегий, учитывающих уровень развития способностей (репродуктивный-твор-
ческий) и готовности (низкий-высокий) управленческого персонала к реализации управленческих функций: 

 – стратегия становления – применима для управленческого персонала, который демонстрирует репро-
дуктивный уровень способностей и готовности к реализации управленческих функций;

 – стратегия адаптации – применима для управленческого персонала, который демонстрирует частично 
репродуктивный уровень способностей и готовности к реализации управленческих функций;

 – стратегия профессионального сопровождения – применима для управленческого персонала, кото-
рый демонстрирует высокий (творческий) уровень способностей и готовности к реализации управленче-
ских функций;

 – стратегия активизации – применима для управленческого персонала, который демонстрирует высо-
кий уровень способностей, при этом низкий уровень готовности к реализации управленческих функций.

5)  проектирование и реализация системы персонифицированного развития управленческого персонала 
образовательной организации, включающей подсистему управления карьерой [10; 14].

Проведенное исследование позволило:
 – охарактеризовать управление карьерой управленческого персонала образовательной организации 

как систему инвариантных функций планирования, организации, мотивации и контроля профессионально-
го и/или должностного поступательного продвижения персонала образовательной организации в управлен-
ческой деятельности;

 – выявить современные проблемы управления карьерой управленческого персонала образовательной 
организации, обусловленные отсутствием реализации системного подхода к организации данного процесса;

 – разработать возможные решения по совершенствованию управления карьерой управленческого пер-
сонала образовательной организации.

Дальнейший этап исследования предполагает апробацию разработанных решений по совершенствова-
нию управления карьерой управленческого персонала образовательной организации.
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Аннотация. Профессиональное развитие государственных гражданских служащих – важ-
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обходима разработка такой системы подготовки государственного гражданского служаще-
го, которая бы учитывала весь имеющийся потенциал его личности. В процессе профессио-
нального развития необходимо учитывать, что профессиональная деятельность чиновника 
имеет ряд специфических особенностей, и далеко не каждый индивид может соответство-
вать требованиям государственной службы как общественного института. В статье рас-
смотрены современные исследования на тему профессионального развития государственных 
гражданских служащих, представлено авторское видение в вопросе повышения профессио-
нализма тех, кто связывает свою деятельность со служением государству.
Ключевые слова: профессиональное развитие, государственный гражданский служащий, 
компетентностный подход, технологии профессионального развития, интерактивные 
технологии.

Цитирование: Четверикова Н.А., Колмыкова М.А., Современные тенденции профессионального развития 
государственных гражданских служащих//Вестник университета. 2019. № 9. С. 33-38.

Chetverikova Nadezda 
Candidate of Sociological Sciences, 
Orenburg State University,  
Orenburg, Russia
ORCID: 0000-0003-3830-1020
e-mail: nadinka.81@mail.ru

Kolmykova Marina 
Candidate of Sociological Sciences, 
Orenburg State University,  
Orenburg, Russia
ORCID: 0000-0002-2320-0844
e-mail: mari_kol@mail.ru

CURRENT TRENDS IN THE PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANTS
Abstract. The professional development of state civil servants is an important part of state pol-
icy, and this process has been already sufficiently regulated by the regulatory legal acts of the 
Russian Federation. Therefore, at the present stage, it is necessary to develop such a system for 
training civil servants, that would take into account all the existing potential of the personali-
ty of a civil servant. In the process of professional development, it is necessary to take into ac-
count, that the professional activity of an official has a number of specific features, and not every 
individual can meet the requirements of public service as a public institution. The current stud-
ies on the professional development of civil servants have been considered in the article, the au-
thors` vision on the issue of improving the professionalism of those, who connect their activities 
with serving the state, has been presented.
Keywords: professional development, civil servant, competency-based approach, professional 
development technologies, interactive technologies.

For citation: Chetverikova N.A., Kolmykova M.A. Current  trends  in  the professional development of civil 
servants (2019) Vestnik universiteta, I. 9, pp. 33-38. doi: 10.26425/1816-4277-2019-9-33-38

На сегодняшний день государственная служба как социальный институт претерпела существенные из-
менения. Это стало возможным за счет последовательных и поступательных шагов в развитии государст-
венной службы, что в результате должно обеспечить и эффективность государственного управления. Ком-
плекс мероприятий по реформированию и развитию государственной службы был реализован посредством 
совокупности федеральных программ.

Самым ощутимым результатом этого длительного периода реформирования можно считать дополнение 
уже существующего правового обеспечения государственной службы, но реализация программных меро-
приятий не всегда признается эффективной, по мнению множества экспертов.
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Сегодня очередным этапом развития государственной службы должно стать осознание, что разработан-
ных законодательных актов и методических предложений уже достаточно, необходимо переходить к конкрет-
ным мероприятиям по развитию профессиональных компетенций современных государственных служащих, 
потому что иначе говорить об эффективном государственном управлении не придется.

В подтверждении вышесказанному, нужно отметить, что Указом Президента Российской Федерации (да-
лее – РФ) от 21.02.2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации» был утвержден порядок осуществления профессионального развития государственных 
гражданских служащих, который регламентирует условия, сроки, объем часов, порядок стажировок и т. д. [1].

Однако считаем, что процесс профессионального развития государственных служащих уже достаточно ре-
гламентирован нормативно-правовыми актами РФ и на современном этапе развития необходима разработка та-
кой системы подготовки госслужащих, которая бы учитывала весь имеющийся потенциал личности индивида, 
который решил посвятить свою жизнь служению государству. В процессе профессионального развития необходи-
мо учитывать, что профессиональная деятельность чиновника имеет ряд специфических особенностей, и далеко 
не каждый индивид может соответствовать требованиям государственной службы как общественного института.

Подобная теория была подробно исследована классиками социологии. Проблематика кадрового планирова-
ния на государственной службе и развитие чиновников в профессиональном плане исследована пограничными 
областями наук, а именно: социологией управления, социологией профессий, социологией организаций, кон-
фликтологией, управлением персоналом, психологией управления, организационным поведением и другими.

С социологической точки зрения, профессионализм работников рассматривается в контексте социаль-
ного поведения личности, если же говорить о профессионализме государственных служащих, он проявля-
ется в применении своих личностных качеств, поведенческих особенностей и профессиональных функций 
в процессе реализации государственного интереса. Здесь необходимо отметить, что именно через профес-
сиональные функции Т. Парсонс рассматривает профессионализм в широко известной теории структурно-
го функционализма Agil [13].

Научный интерес к вопросам профессионализации работников различных сфер деятельности можно на-
блюдать в трудах М. Вебера, Э. Мэйо, Э. Дюркгейма, К. Маркса, Г. Спенсера.

Особого внимания заслуживает теория рациональной бюрократии М. Вебера, в которой он описывает 
так называемый идеальный тип социальной организации, которая должна быть подчинена строгим правилам 
функционирования [6]. Современная трактовка понятия «бюрократия» не имеет ничего общего с веберовской 
концепцией или, можно сказать, имеет несколько искаженную ее форму. Многие исследователи обращали 
внимание на проблемы, которые можно обнаружить в концепции М. Вебера. Эти же пробелы можно отне-
сти и к современному состоянию государственной службы как бюрократической организации. К ним можно 
отнести, во-первых, излишнюю специализацию, которая порождает ситуацию сужения кругозора у государ-
ственных служащих, а это приводит к отсутствию навыков комплексного анализа существующих проблем. 
Во-вторых, жесткая регламентация ежедневных действий приводит к тому, что чиновники не способны адап-
тироваться к изменяющимся социальным условиям [12]. Это применимо и к процессу профессионально-
го развития государственных служащих сегодня: процесс строго регламентирован и подчас обучение носит 
формальный характер по уже устоявшимся стандартам, не адаптированным к требованиям современности. 

Социально-экономические трансформации в России, динамика внешней среды и формируемая иннова-
ционная система государственного образования, усложнение и расширение сферы деятельности государст-
венных служащих требуют ухода от формального подхода к профессиональному совершенствованию, так 
как практика показывает, что это не является залогом эффективной службы государству. 

Отметим, что проблема профессионального развития государственных служащих привлекает внимание 
широкого круга современных исследователей. К примеру, Л. Н. Свирина пишет о том, что необходима оп-
тимизация системы профессионального образования в сфере государственной и муниципальной службы. 
Оптимизация представляется как применение инновационных подходов к организации обучения управлен-
ческих кадров. Таким инновационным подходом, отвечающим потребностям общества в эффективных управ-
ленцах на государственных должностях, может быть компетентностный подход, который реализуется в про-
грамме для управленцев «Специалист по государственному и муниципальному управлению» (англ. Master 
of Publik Administration) на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 



35

Актуальные вопросы управления  

Президенте Российской Федерации. Автор акцентирует свое внимание на том, что особенность данной про-
граммы заключается не только в развитии управленческих и исследовательских компетенций у руководите-
лей высшего и среднего уровня, но и на подготовку управленцев, способных к соблюдению высоких этиче-
ских стандартов служебного поведения и моральных стандартов [11]. 

Г. А. Борщевский, Н. Н. Калмыков в своем исследовании поднимают вопрос о мотивации руководителей 
и ведущих сотрудников подразделений, участвующих в программах дополнительного профессионального 
образования [5]. Приводятся данные, которые говорят о достаточно низком уровне мотивации и потребно-
сти в обучении, отсутствии интереса к тематике и содержанию программы обучения. Объясняется такая си-
туация отсутствием взаимосвязи между наличием удостоверения о повышении квалификации или диплома 
о профессиональной переподготовке и уровнем оплаты труда и должностного роста. По мнению исследова-
телей, реальную потребность в получении дополнительного профессионального образования в сфере госу-
дарственного управления испытывают те государственные служащие, которые находятся в кадровом резер-
ве или хотят в него попасть. Но и здесь ситуация далека от совершенства – включение в кадровый резерв 
не является основанием для направления гражданского служащего для участия в мероприятиях по профес-
сиональному развитию, а участие в таких мероприятиях не влияет ни на включение государственного слу-
жащего в кадровый резерв, ни на его продвижение по службе в будущем. 

Это подтверждает некоторый формальный характер реализации мероприятий по развитию госслужащих, 
что приводит к недоверию к существующей системе повышения квалификации и переподготовке.

Идея адаптивной системы профессионального развития государственных служащих находит свое отра-
жение в исследовании И. Н. Иваненко. Создание адаптивной системы повышения квалификации в сфере го-
сударственного и муниципального управления – по его мнению, именно тот подход к профессиональному 
развитию, который максимально ориентирован на обучающихся, так как именно в адаптивной образователь-
ной среде формируются «нужные» профессиональные компетенции, с учетом возможностей и интересов об-
учаемого (слушателя) с опорой на потребности государства и общества. Одним из способов познания автор 
выделяет интеракцию как процесс адаптивного взаимодействия. Интерактивными технологиями адаптиру-
ющего свойства называются деловые игры, кейс-технология, модерация, проектное обучение и другие [8]. 

О достижении эффективных результатов на государственной гражданской службе «новичками», непрерыв-
ности их профессионального развития, в том числе без отрыва от места работы и временного прекращения ис-
полнения государственной и муниципальной службы, пишет Д. А. Савчук. Наставничество в более совершенном 
виде, как форма обучения и кадровая технология, в XXI в. вновь начинает набирать обороты по применению 
на госслужбе. Институт наставничества позволяет сформировать профессионально-значимые качества у впер-
вые принятых на службу людей через знакомство с историей государственной службы ценностями професси-
ональной культуры и норм поведения, традициями и ритуалами, которые присущи выбранному виду службы; 
влияет на формирование активной гражданской и жизненной позиции на примере опытных служащих [10].

Опыт электронного наставничества, как передовой технологии электронного обучения, представлен 
в исследовании В. В. Бондалетова и Е. В. Бондалетова. Авторы указывают на то, что электронное обучение, 
создание тренажеров, итоговых наборов тестов и имитационных игр позволяет осуществлять объективный 
контроль полноты освоения служащими требуемых знаний и навыков, получать знания и навыки в удоб-
ное время и в удобной форме, а также возвращаться по мере необходимости к пройденному ранее материа-
лу. Разработанная концепция внутриорганизационной образовательной среды профессионального развития 
и оценки персонала на основе применения игрового моделирования, по мнению авторов, найдет свое про-
должение в создании тренажеров, на которых служащие могут тренироваться, приобретать необходимые на-
выки в решении проблемных ситуаций, допускать ошибки, учиться их проходить в реальной жизни, разви-
вать свои способности и приобретать новые навыки, повышая свой профессионализм [4]. 

Интересным в контексте исполнения федеральных законов и иных нормативных и правовых актов в сфе-
ре развития государственной гражданской службы РФ представляется опыт профессионального развития го-
сударственных гражданских служащих Пензенской области. Пензенскую область по праву можно считать 
образцовой в решении проблемы профессионального развития государственных гражданских служащих для 
органов государственной власти, использующую электронную форму обучения с применением современных 
программно-технических средств. На базе Учебно-методического центра Правительства Пензенской области 
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реализуются дополнительные образовательные программы, обеспеченные электронными учебно-методически-
ми комплексами, для поддержки и сопровождения обучения функционирует информационный портал и портал 
дистанционного обучения. Создание Портала и системы поддержки и сопровождения деятельности органов го-
сударственной власти и государственных гражданских служащих позволило создать систему непрерывного про-
фессионального развития, способствующую повышению профессионализма и компетентности госслужащих [7]. 

Е. А. Алпатова на основании выделенных в Федеральном законе № 79 «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» требований к служебному поведению гражданского служащего 
и сформулированных личных качеств, необходимых государственному служащему, с использованием ме-
тодологии персонального коучинга представляет компетентностно-профессиональную модель государст-
венного служащего топ-уровня [2; 3]. Сформированная модель компетенций определяет точки роста го-
сударственного служащего, тем самым позволяет разрабатывать программы обучения, соответствующие 
требованиям нормативно-правовых актов и запросам общества на эффективных менеджеров в сфере го-
сударственного управления.

На самом деле, проблема повышения профессионализма государственных служащих с использовани-
ем в образовательной среде коучинга как эффективной методики и формы, превосходящей традиционные 
методы обучения, мобилизующей внутренний потенциал обучаемого и его включенность в процесс обуче-
ния, ответственность и ориентацию на результат не нова. Доказательства состоятельности коучингового 
подхода сегодня уже не требуются, а вот поиск путей внедрения этого метода в различные сферы образо-
вания, в том числе и дополнительного профессионального образования, где потребитель (в лице государ-
ственного служащего) играет в процессе образования инициативную роль – это перспективное направле-
ние, требующее своего активного развития и реализации. Об использовании коучинга, как нового подхода 
к формированию компетенций, в образовательной магистерской программе пишут Н. Н. Никулина, С. В. Бе-
резина и М. Е. Шашкина. Они указывают на то, что коучинг помогает посмотреть со стороны на свою про-
фессиональную деятельность и оценить ее аспекты [9]. Таким образом, на основании имеющихся знаний 
и умений в совокупности с адекватной оценкой собственного уровня, в том числе управленческих ком-
петенций, становится возможным формирование потребности в получении новых и совершенствовании 
имеющихся знаний, умений и навыков – компетенций, необходимых для работы в соответствующих отра-
слях и сферах государственного управления, выполнения своих профессиональных обязанностей и спо-
собствует повышению престижа государственной службы.

Итак, мы полагаем, что для эффективного управления развитием профессионализма государственных 
служащих необходимо развивать их потенциал. Особую роль в этом играет весь спектр технологий профес-
сионального развития, который должен быть ориентирован на:

 – формирование знаний в сфере государственного управления (конституционные и законодательные осно-
вы РФ, правовые и организационные формы противодействия коррупции, этика служебного поведения и т. д.);

 – развитие личностных и профессиональных качеств чиновников, причем с использованием электрон-
ной образовательной среды. 

К сожалению, на современном этапе бюрократизированность многих процессов государственного управ-
ления не дает возможности сделать процесс профессионального развития государственных служащих мак-
симально адаптированным к современным реалиям.

В основе системы профессионального развития представляется компетентностный подход. Обобщенно 
набор базовых компетенций должен включать в себя управленческую, исследовательскую и морально-эти-
ческую компетенции. Кроме того, образовательный процесс госслужащих должен быть практико-ориенти-
рованным и адаптивным, соответствующим изменениям, происходящим в системе государственной службы, 
в обществе, социальных институтах и социальных технологиях, в науке. На наш взгляд, это возможно при 
внедрении и развитии института наставничества. А в совокупности с использованием интерактивных тех-
нологий, считаем, это позволит получить высококвалифицированный ресурс, который владеет:

 – способностью решать проблемы регионов и страны в целом;
 – способностью принимать качественные управленческие решения и нести за них ответственность;
 – индивидуально-значимыми мотивами служения обществу и государству, не противоречащими мо-

ральным стандартам и этике государственной службы.
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Заметим, все это возможно только при грамотно построенном взаимодействии всех заинтересованных 
сторон в вопросе профессионального развития государственных служащих.
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Электроэнергетика, являясь одной из лидирующих по уровню развития отраслью экономики, тем не ме-
нее имеет серьезное ограничение деятельности – физический износ производственных активов. Особенно 
остро эта проблема стоит на фоне исторических системных изменений, которые произошли в отрасли за по-
следние двадцать лет [4; 5]. В связи с этим задача эффективного управления производственными активами 
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для электроэнергетической отрасли является ключевой по своей значимости. Также от нее зависит целый ряд 
важных индикативных показателей деятельности: фондоотдача, фондовооруженность, рентабельность и т. п.

Важно отметить, что данная задача обусловлена и потребностью повышения производительности труда 
(в конечном итоге – повышения операционной эффективности производственных систем), которая в элек-
троэнергетике тесно связана с необходимостью сохранения текущей нормативной численности персонала 
при возрастающих объемах работ по техническому обслуживанию и ремонтам (далее – ТОиР) [1].

При этом специфика функционирования предприятий электроэнергетики делает отраслевую задачу повыше-
ния эффективности управления активами уникальной в первую очередь по причине следующих особенностей:

 – отсутствие прямой линейной зависимости между основной деятельностью (объем передачи и отпу-
ска электроэнергии) и объемом необходимых трудозатрат на обслуживание, ремонты и проведение аварий-
но-восстановительных работ;

 – принятая система условных единиц оборудования, унифицировано отражающих трудоемкость об-
служивания и ремонта любого элемента электрической сети;

 – наличие значительных резервов не является следствием неэффективного управления активами, а слу-
жит необходимым условием обеспечения безопасности и надежности деятельности.

Для решения поставленной задачи в рамках обозначенных особенностей на уровне правительства и отрасле-
вых регуляторов активно идет работа по адаптации и доработке организационно-правовой базы и нормативно-тех-
нической документации по внедрению стандартов ISO серии 55000 в области управления активами. Их особенно-
стью является нахождение оптимального баланса при бизнес-планировании и бюджетировании между основными 
аспектами деятельности компаний – затратами, прибыльностью, рисками и требуемой производительностью [2].

В российской электроэнергетике данная концепция получила название «риск-ориентированное управле-
ние». Основная цель риск-ориентированного управления – совершенствование контрольно-надзорной функ-
ции, оптимизация внутренних ресурсов компаний, необходимых для поддержания уровня технического состо-
яния и предотвращения технических рисков (Постановление Правительства РФ от 19.12.2016 г. № 1401) [3]. 
Основным же результатом внедрения концепции риск-ориентированного управления должен стать переход 
от нормативных, планово-предупредительных ремонтов (многолетние планы-графики согласно установлен-
ному сроку службы, уровню технического износа по амортизации) к проводимым «по состоянию» меропри-
ятиям, осуществляющимся на основании постоянно-проводимой комплексной оценки индекса технического 
состояния основного технологического оборудования по установленным группам параметров: паспортным 
значениям, сведениям из технической документации, ретроспективным наблюдениям, результатам специа-
лизированных испытаний/компьютерного моделирования и пр. 

Вместе с тем при внедрении риск-ориентированного подхода возникает острая потребность в идентифи-
кации, верификации и консолидировании большого объема данных, необходимого для последующего пред-
ставления собранной информации в виде комплексных показателей текущего и моделей будущего (прогноз-
ного) состояния производственных активов – базы принятия оперативных решений о необходимых мерах 
технического воздействия: продолжение эксплуатации, ремонт (средний и капитальный), реконструкция, 
замена. Действительно, работа с информацией, обеспечение ее своевременности, достаточности и объек-
тивности, является критической составляющей современной системы управления активами. Именно инно-
вационные цифровые технологии на сегодняшний день являются теми интеграторами необходимых инфор-
мационных средств и решений, способных обеспечить высокую работоспособность и производительность 
каждой единицы оборудования, снижая риски отказа и общую стоимость владения активами. 

Знаковой отправной точкой цифровых преобразований в электроэнергетике на пути к построению интел-
лектуальных систем управления производством и активами стала реализация на рубеже 2016-2018 гг. в отечест-
венной практике пилотных концептов «эталонных» цифровых подстанций (далее – ПС) – комплексных моделей 
«идеального» предприятия: от производственной культуры до современной цифровой инфраструктуры, характе-
ризующихся созданием единого информационного пространства между всеми системами и элементами ПС [7].

Однако в передовой зарубежной практике отмечается, что основным барьером проведения цифровой 
трансформации предприятия в любой сфере является не финансовая составляющая или затраты на внедре-
ние того или иного технологического концепта, конкретного цифрового решения, а культурный аспект вос-
приятия, который в общем виде характеризуется у персонала наличием трех факторных установок:
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 – общая осведомленность о содержании инновации и возможностях ее использования в операционной 
или организационной деятельности;

 – качественное понимание перспектив внедрения (механизм влияния на результативность конкретной 
деятельности и повышение ее эффективности);

 – открытость к цифровым преобразованиям (осознание личной пользы и преимуществ от необходи-
мых усилий по адаптации к «оцифрованной» среде) [6].

Именно поэтому задача методической систематизации современных цифровых технологий по предмет-
ным областям использования для формирования комплексного восприятия у пользователей становится край-
не актуальной в наши дни.

Ключевая проблема заключается в том, что существующие исследования и аналитические материалы 
по развитию цифровых технологий не учитывают прикладные аспекты их реализации в отраслевом разрезе, 
то есть не формируют видения практической пользы у перспективных потребителей, иными словами, не со-
ответствуют бизнес-целям компаний.

С этой целью в рамках исследования была проделана аналитическая систематизация коммерческих циф-
ровых технологий (на основании данных исследования рынка ИТ-продуктов компанией Gartner за 2017 г.) 
по целевым направлениям их внедрения в рамках деятельности электроэнергетических компаний [8].

В результате были сформулированы шесть основных направлений цифровой трансформации: оперативно-
диспетчерское управление, диагностика состояния систем и оборудования, техническое обслуживание и ре-
монты, закупки и управление материально-техническими ресурсами (далее – МТР), контроль и анализ процес-
сов (трудозатрат), соблюдение норм и правил охраны труда и промышленной безопасности (далее – ОТиПБ).

В свою очередь представленные на ИТ-рынке коммерческие продукты на основании схожих характерных 
признаков – технических и прикладных – были сегментированы по группам цифровых решений (табл. 1).

Таблица 1
Классификация коммерческих ИТ-продуктов (цифровых технологий)  

по предметным группам решений

Цифровое решение Коммерческие ИТ-продукты по Gartner [6]

Роботизированные системы наблюдений и диагностики Smart Robots, Smart Dust, Brain-Computer Interface, Deep 
Learning, Commercial UAVs (Drones)

Роботизированные системы ТОиР Smart Robots, Machine Learning, Commercial UAVs (Drones)

Системы поддержки в принятии решений 
(технологии Big Data)

Artificial General Intelligence, Deep Reinforcement Learning, 
Neuromorphic Hardware

Системы дополненной реальности Virtual Reality, Volumetric Displays, Augmented Reality

Виртуальные помощники Virtual Assistants, Cognitive Expert Advisors, Conversational 
User Interfaces

Промышленная цифровая платформа IoT Platform, 5G , Serverless PaaS, Smart Workspace

Технология 3D/4D печати 3D Printing, 4D Printing

Персональные цифровые интерфейсы (гаджеты) Smart Personality System, Human Augmentation

Системы мониторинга процессов и трудозатрат Digital Twin, Augmented Data Discovery, Enterprise Taxonomy

Cоставлено авторами по материалам исследования

Такая сегментация необходима для повышения концентрации продуктов по четко сформулированному 
признаку (прикладной концепт «группы»), что способствует максимизации эффективности выбора при рас-
смотрении для целевого направления внедрения (табл. 2). 
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Таблица 2
Цифровые решения в электроэнергетике по целевым направлениям внедрения

Цифровое решение

Целевое направление внедрения

Оперативно-
диспетчерское 

управление

Диагности-
ка систем 
и оборудо-

вания

Техническое 
обслуживание 

и ремонты

Закупки 
и управле-
ние МТР

Контроль 
и анализ 

процессов

Соблю-
дение 

ОТиПБ

Роботизированные системы 
наблюдений и диагностики  ˅ ˅ ˅ ˅

Роботизированные системы ТОиР  ˅ ˅ ˅

Системы поддержки в принятии 
решений (технологии big data)  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Системы дополненной 
реальности  ˅ ˅ ˅

Виртуальные помощники  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Промышленная цифровая плат-
форма  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Технология 3D/4D печати  ˅
Персональные цифровые интер-
фейсы (гаджеты) ˅ ˅ ˅ ˅

Системы мониторинга процес-
сов и трудозатрат  ˅ ˅ ˅ ˅ ˅

Составлено авторами по материалам исследования

Вместе с тем ИТ-продукты (цифровые технологии), которые находятся в одной группе решений и удов-
летворяют целевую потребность, конкурируют между собой в классическом «треугольнике» ограничений: 
стоимость внедрения – скорость внедрения – величина результата (качественная характеристика решений), 
требующего от компаний, готовых к инновационной трансформации бизнеса, нахождения определенно-
го баланса исходя из своего текущего состояния и возможностей, а также открывающихся с учетом пре-
образований перспектив. 

Таким образом, рассмотрев представленные таблицы во взаимосвязи, была получена модель продуктовой 
цифровой трансформации систем управления (посредством внедрения инновационных ИТ-продуктов и ре-
шений) для организаций электроэнергетики, где задачи мониторинга, анализа и контроля осуществляются 
в цифровой форме, что на текущем этапе является главным драйвером повышения операционной эффектив-
ности, то есть в общем виде – повышения эффективности управления активами и производительности труда.

Рассмотрим же детально содержание предметных групп ИТ-решений на основании конкретных приме-
ров и практик их применения.

1.  Роботизированные системы наблюдений и диагностики (англ. condition monitoring system,   CMS). 
На практике для осуществления контроля проведения работ по диагностике состояния объектов энергети-
ки возможно применение комплексных роботизированных систем, состоящих из двух основных элементов:

 – механические – роботизированные, дистанционные средства мониторинга;
 – инструментарные (индикативные) – системы фиксации и параметрические датчики оценки состояния.
Основная задача данных систем – оперативная фиксация изменений состояния объекта с целью реали-

зации опережающих (предикативных) мер по обслуживанию и ремонту для предотвращения внеплановых, 
аварийных ситуаций.

В электроэнергетике можно выделить следующие направления внедрения роботизированных систем на-
блюдения и диагностики:

1) осмотр линий электропередач и связанного энергетического оборудования:



43

Стратегии и инновации  

 – мониторинг состояния опор (расстояние между пролетами, угол наклона, уровень проседания), изо-
ляторов (различные повреждения) и проводов (стрела провеса, уровень профиля крепления) линии электро-
передачи без необходимости вывода, ее отключения;

 – проведение тепловизионной и инфракрасной диагностики оборудования линии электропередачи (изо-
ляторы, контакты и контактные соединения, кабельные соединения, воронки и разделки) для оценки обще-
го состояния линии и принятия оперативного решения по результатам обследования о проведении дополни-
тельного испытания, выводе в ремонт или замене элемента оборудования сети;

 – метрическое определение масштабов древесно-кустарной растительности на просеках в пределах ох-
ранных зон воздушных линий и оценка угроз их повреждения, разрыва вследствие падения деревьев;

2) осмотр и диагностика состояния технологических зданий и сооружений:
 – мониторинг состояния кровельных покрытий, несущих стен и балок (по внешним признакам) на пред-

мет повреждений и деформаций;
 – контроль состояния проектно-конструкторских характеристик, параметров объекта (крен несущих 

конструкций, проседание грунта основания и т. п.), а также инструментарное измерение их отклонений 
от нормативных значений;

 – оценка степени и скорости изменения технического состояния объектов (для прогнозирования ава-
рийных ситуаций и своевременного принятия опережающих мер, в том числе при последующем планиро-
вании и корректировках графиков среднего и капитального ремонта.

Обработку и интерпретацию информации, поступающей от элементов роботизированной системы на-
блюдения и диагностики для мониторинга текущего состояния объекта электроэнергетики, осуществляют 
специальные программно-технологические комплексы автоматического проектирования посредством интег-
рации данных в используемые корпоративные информационные системы: АСУ, ГИС и др.

2.  Роботизированные системы ТОиР (англ. operation and maintenance, O&M). Исходя из опыта между-
народных компаний, которые активно занимаются разработкой и коммерческим внедрением роботизирован-
ных систем ТОиР (GE, E-on) как на электро-, так и на сетевых подстанциях, могут применяться решения 
для выполнения следующих работ:

 – обдувка поверхностей нагрева;
 – устранение зашлакований, присосов, пылений и парений;
 – чистка фильтров и отстойников;
 – регулировка обдувочных, дробеструйных и других аппаратов;
 – устранение утечек воды, масла, газа и мазута;
 – обслуживание гидротехнических сооружений.
3.  Системы поддержки принятия решений (англ. asset performance system, APS / big data). Данные системы под-

держки осуществляют прогнозирование потребления ресурсов (энергетических и материально-технических), а так-
же изменения основных технологических параметров работы (опираясь на историю наблюдений), одновременно 
предлагая корректирующие действия по увеличению эффективности для различных режимов функционирования.

Направления использования:
 – мониторинг и обработка статистических данных: анализ и визуализация фактического потребления 

ресурсов для корректировки работы;
 – диагностика: анализ выявленных проблем и сценарное моделирование возможных решений;
 – исполнение решений: постановка и планирование задач по конкретной проблеме, отслеживание ре-

ализации ее решения;
 – пост-оценка (оценка эффективности приятных решений): оценка результатов принятого решения 

на полноту и эффективность.
4.  Системы дополненной реальности (англ. advanced pattern recognition, APR / augmented reality, AR / 

Virtual reality, VR).
Виртуальная (дополненная) реальность – это технология человеко-машинного интерфейса, которая по-

зволяет сделать элементы интерактивного (искусственного) цифрового мира непосредственной частью вос-
принимаемой объективной реальности. При этом современные сенсорные устройства дают возможность 
не только визуально воспринимать, но и непосредственно действовать в ней.
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Практические направления применения:
 – обучение (ускоренное «полевое» обучение персонала);
 – отработка характерных рисков и аварийных ситуаций (проецирование сложных ситуаций для фор-

мирования адаптивных моделей/сценариев поведения);
 – распознавание номенклатурных позиций (для уточнения технологических свойств, нормативов, ре-

жимов работы, правил эксплуатации);
 – распознавание и детализация повреждений оборудования (более точное определение места повре-

ждения, локализация ремонтных работ – без полного разбора оборудования).
5.  Виртуальные помощники (англ. virtual assistant, VA).
Виртуальный цифровой помощник – это веб-сервис и/или интерактивное приложение для оптимизации 

возникающих производственных задач, связанных с получением или уточнением информации.
Практические направления применения:

 – обучение (ускоренное обучение типовым операционным процессам);
 – повышение качества ремонтных работ и производственных процессов (оперативный доступ к нор-

мативным документам и регламентам проведения работ);
 – повышение качества принимаемых решений в рисковых или аварийных ситуациях (оперативный до-

ступ к принятым инструкциям, определяющих поведение персонала в нештатных, чрезвычайных ситуациях).
6.  Промышленная цифровая платформа (англ. iot platform / industrial internet).
Промышленная цифровая платформа (далее – ПЦП) – это объединенная интерактивная электронная сеть 

предприятия, оснащенная возможностями координации и обеспечения взаимодействия друг с другом техни-
ческих решений, накопленной информации и пользователей в режиме реального времени.

Промышленная цифровая платформа служит поддерживающей системой для интеграции всех описанных 
выше решений по снижению затрат на диагностику, техническое обслуживание и ремонты производственных 
активов, по оптимизации процессов закупки и управления МТР (в том числе логистика и управление цепоч-
ками поставок), по повышению эффективности и производительности труда в рамках основной деятельности.

Отличительной особенностью построения ПЦП является необходимость обеспечения совместимых стан-
дартов обработки, хранения и передачи данных, а не комплементарная интеграция большого количества раз-
личных стандартов с закрытыми проприетарными моделями в единые информационные системы.

Согласно проведенному всемирному исследованию PwC Digital IQ – 2017, возможный экономический 
эффект для российской электроэнергетики от внедрения Iot Platform «интернета вещей» – базовой техноло-
гии ПЦП и сопутствующих цифровых и технических решений – составит к 2025 г. около 532 млрд руб. [9].

7.  Технология 3D/4D печати (англ. 3D/4D printing).
Направления использования: 

 – 3D: печать деталей и комплектующих (сокращение сроков ожидания поставок);
 – 4D: печать адаптивных деталей и элементов (достижение более надежной работы за счет отпечатан-

ных деталей и элементов, обладающих «памятью» формы или, наоборот, подстраивающихся под окружаю-
щие условия – например, заглушки со временем уплотняются в местах большего сдавливания).

8.  Персональные цифровые интерфейсы, гаджеты (англ. smart gadgets, SG).
Персональные цифровые гаджеты используются для дополнения возможностей человека: оптимизация 

времени на фиксацию, внесение, обработку или запрос информации, ускорение коммуникаций, дистанци-
онный доступ и контроль. 

Широко распространенным в зарубежной и отечественной практике примером использования персона-
лом электроэнергетических компаний смартфонов/планшетов является применение электронных листов ос-
мотра при регулярных плановых обходах технологического оборудования и объектов инфраструктуры.

При этом достигаются следующие положительные эффекты:
 – автоматизация внесения данных в систему ведения дефектов на воздушных линиях и ПС (устраняют-

ся избыточные трудозатраты на перенос сведений из черновика в служебный лист осмотра, далее – в элек-
тронную базу данных);

 – автоматизация переноса выявленных дефектов в работу ремонтного персонала (выявленные дефек-
ты автоматически переводятся в заявку на ремонт с приоритизацией согласно возможным последствиям при 
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бездействии – благодаря этому увеличивается скорость реакции, минимизируется риск наступления аварий-
ных ситуаций);

 – контроль за соблюдением полного плана осмотра – обход не считается выполненным без заполнения 
всех полей в электронном чек-листе (повышается качество проведения осмотров);

 – увеличение точности и качества предоставляемой информации (например, для ремонтной бригады) 
за счет возможностей по фото/видео фиксации состояния проверяемого объекта;

9.  Система мониторинга процессов и трудозатрат (англ. personality monitoring system, PMS / digital twin / 
Data mining). Система мониторинга процессов и трудозатрат – это система технической фиксации этапов, кон-
кретных итераций выполнения рабочего процесса с возможностью последующего детального анализа получен-
ных данных, их сравнения с существующей оптимальной моделью, сценарием, инструкцией или регламентом.

Основная задача данных систем – сокращение скорости принятия решений и повышение точности под-
счета объема работ и трудозатрат на его исполнение, оперативное отслеживание соблюдения нормативных 
регламентов и технологий проведения работ, а также обеспечение контроля за выполнением правил ОТиПБ.

Примером внедрения данной системы может служить процесс оперативного контроля за ходом строи-
тельства, осуществляемого посредством ретроспективного сравнения цифровых материалов фотосъемки на-
блюдаемого объекта, а также при ведении стереоскопической и/или фотограмметрической фиксации состо-
яния с привязкой к навигационным GPS-метрикам. Схематичная интерпретация и алгоритм работы такой 
системы мониторинга приведены на рисунке 1.

Отдельным значимым ИТ-решением в системе мониторинга процессов и трудозатрат являются так на-
зываемые цифровые двойники (англ. digital  twins), которые представляют собой информационную копию 
(прототип) объекта, «идеальную» трехмерную модель, содержащую не только «заводскую» информацию – 
образ основных рабочих режимов и параметров, – но и постоянно агрегирующую все новые данные в тече-
ние всего жизненного цикла непосредственного физического объекта.

Основными целями внедрения цифровых двойников являются:
 – проведение виртуальных экспериментов для апробации новых подходов по эксплуатации, сопряженных 

в реальности с высоким риском аварийности или значительными расходами, связанными с простоем при остановке;
 – мониторинг реальных параметров по их смоделированным значениям для контроля текущего состо-

яния и обеспечения предиктивной (опережающей) реакции на вывод из строя, осуществление подбора оп-
тимального режима эксплуатации.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Схематичная интерпретация и алгоритм работы системы мониторинга процессов и трудозатрат
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Все это дает широкий спектр возможностей для анализа текущего состояния в режиме реального времени. 
Таким образом, проведенная систематизация и описание практического аспекта внедрения ИТ-продук-

тов и решений в деятельности электроэнергетических компаний позволили продемонстрировать наличие об-
ширного спектра возможностей по повышению операционной эффективности и производительности труда, 
которая является не только важным фактором снижения издержек и затрат в общем виде, но и стратегиче-
ским, самостоятельным направлением для инвестирования.

Настоящая работа, посвященная формированию понятной продуктовой модели цифровой трансформации 
целевых направлений деятельности предприятия энергетики (соответствующим основным бизнес- и функ-
циональным процессам) позволит сформировать комплексное представление возможной цифровой архитек-
туры предприятия электроэнергетики и обеспечить прямую заинтересованность руководителей и специали-
стов стать лидерами, драйверами подобных инновационных перемен.
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Методы машинного обучения появились в 1950 гг., впервые были описаны американскими инженерами 
А. Сэмюэлем, Дж. Вейценбаумом и ученым Ф. Розенблаттом и вплоть до начала 2010 гг. не находили массо-
вого применения в развитии каких-либо отраслей экономики. Столь большой временной разрыв между созда-
нием методов и началом их массового использования в производстве услуг может быть объяснен двумя при-
чинами. В первую очередь это техническая невозможность реализации методов для решения сложных задач 
с теми ограниченными мощностями, которыми обладали компьютеры во второй половине XX в. Вторая при-
чина заключается в отсутствии до 2010 гг. необходимого объема больших данных для обучения программ.

В начале XXI в. произошел существенный рост количества пользователей сети «Интернет», что много-
кратно увеличило объемы доступной информации о потенциальных покупателях товаров, потребительских 
предпочтениях и т. п. и стимулировало применение методов машинного обучения в анализе рынка. Помимо 
данных о потребительском поведении в сети увеличился и объем информации о предприятиях. Эти данные 
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могут позволить провести обучение программ, способных прогнозировать поведение компаний. В частно-
сти, таким способом можно решать проблему оценки и выбора поставщиков.

Выбор поставщиков определяет не только издержки промышленного предприятия, но и бесперебойность 
производства, и его экономическую безопасность. Обычно этот процесс требует вынесения экспертных оце-
нок специалистами нескольких подразделений предприятия, что несет с собой риски, связанные с влияни-
ем человеческого фактора.

Если компании, которые расценивают на роль поставщика, действуют достаточно давно, и у них сложи-
лась определенная репутация, данный подход к выбору вполне оправдан. Проверка благонадежности пред-
приятия как поставщика может быть проведена исходя из истории его взаимоотношений с другими организа-
циями: подавались ли в адрес организации судебные иски по поводу неисполнения обязательств по договору, 
находится ли она в перечне недобросовестных поставщиков, определенном Федеральной антимонопольной 
службой России (далее – ФАС России), достоверна ли ее контактная информация и находится ли она в со-
стоянии банкротства.

Также может быть изучена репутация управляющих предприятия: есть ли они в списке дисквалифициро-
ванных лиц, составленном Федеральной налоговой службой России (далее – ФНС России), привлекались ли они 
к ответственности за нарушение законодательства и т. п. Применима для проверки благонадежности и инфор-
мация о величине уставного капитала предприятия, платежеспособности и его производственных показателях.

Перечисленные источники информации о предприятии можно разделить на исторические данные (вся 
информация, которая касается истории предприятия, его регистрационных данных и репутации его руковод-
ства) и его текущие данные (информация относительно текущего состояния предприятия). Если предприя-
тие существует достаточно долго, оно оставляет в открытых источниках большие объемы информации, ко-
торая может быть использована для комплексной оценки его благонадежности.

Однако в случаях, когда предприятие работает непродолжительный промежуток времени, вся доступ-
ная информация о нем сводится к данным, опубликованным на сайтах государственных служб и той инфор-
мации, которую само предприятие готово передать своим контрагентам. И именно в такой ситуации, когда 
оценка благонадежности стандартными методами не позволяет сделать однозначных выводов, могут быть 
применены методы машинного обучения.

Использование методов машинного обучения в аналитике по сфере b2b стало объектом исследования 
ряда ученых. В частности, M. Bohanec, M Robnik-Sikonja, M. Kljajic Borstnar описали и применили модель 
машинного обучения, которая прогнозирует объем продаж продуктов компании в сторону юридических 
лиц [7]. K. Stormi, T. Laine, T. Elomaa в своей статье показали возможность применения методов машинно-
го обучения, которые широко используются в анализе потребительского рынка, при исследовании продаж 
юридическим лицам [11]. Перечисленными выше авторами были разработаны модели, способные сегмен-
тировать рынок и прогнозировать список активных клиентов в сфере b2b.

Y. Karlinsky Shichor опубликовала результаты применения модели машинного обучения в ценообразова-
нии на продукцию компании, выполняющей оптовые поставки алюминия [10]. Используя гибридный под-
ход, сочетающий принятие решений непосредственно продавцом при нетипичных сделках и ценообразование 
с помощью разработанной модели в стандартных случаях, указанный выше автор объявила о существенном 
приросте маржи от сделок с предприятиями.

Научная новизна исследования состоит в доказательстве возможности и целесообразности использова-
ния методов машинного обучения в оценке благонадежности контрагентов.

Цель исследования – определить и интерпретировать долю верных оценок благонадежности поставщиков, 
данных при помощи различных методов машинного обучения. Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи: обучить и протестировать модели оценки поставщиков, составленные по различным алгорит-
мам; проверить достоверность результатов, полученных при тестировании моделей; сделать выводы о целесо-
образности применения различных видов моделей в решении задачи оценки благонадежности поставщиков.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии темы применения методов машинного обучения 
к решению вопросов взаимодействия между предприятиями. Практическая значимость исследования за-
ключается в возможности использования примененной авторами методики исследования для оценки по-
ставщиков корпорациями. 
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По своей сути, оценка благонадежности предприятия является вопросом классификации его как органи-
зации, не склонной к нарушению договорных обязательств или же как неблагонадежной организации. Для 
решения задач классификации методами машинного обучения используются классификаторы, а именно ал-
горитмы логистической регрессии (англ.  logistic  regression), метод k-ближайших соседей (англ. k-nearest 
neighbors) и метод дерева решений (англ. decision  trees)  [4]. Классификатор обучается на наборе данных 
(атрибутах и присвоенных им классах), после чего может присваивать классы новым объектам, у которых 
их еще нет. Приведем описание этих алгоритмов.

Логистическая регрессия определяет принадлежность объекта к одному из двух классов исходя из вычислен-
ных по его числовым характеристикам значений функции логистической кривой. Логистическая кривая пред-
ставляет собой график возрастающей нелинейной функции, имеющий форму, схожую с символом «S». Значения 
этой функции определены на промежутке от 0 до 1, и, округленные до целого числа, отражают принадлежность 
объекта к одному из двух классов (в контексте этой статьи, класс «0» – благонадежный контрагент, «1» – небла-
гонадежный). Обучение модели производится при помощи корректировки коэффициентов независимых пере-
менных под значения функции, близкие к присвоенным объектам классам, методом градиентного спуска [1; 9].

Алгоритм k-ближайших соседей состоит в присвоении новому объекту того же класса, что и у большин-
ства других объектов, близких к нему по своим числовым характеристикам. Для этого, рассчитывается рас-
стояние между значениями независимых переменных нового объекта и объектов, уже имеющих класс. Рас-
стояние между объектами определяется по формуле Евклидова расстояния, а именно, как квадратный корень 
из суммы квадратов разности координат объектов.

Дерево решений – по данному алгоритму выстраивается классификатор, состоящий из листьев (непо-
средственно классов), которые присваивает модель, и узлов проверки (критериев, по которым классифи-
цируются объекты). Листья и узлы проверки располагаются в иерархической структуре, которая позволяет 
классифицировать по себе новые объекты. Процесс составления дерева решений заключается в группиров-
ке объектов по значениям их атрибутов. 

Одним из вариантов этого метода является случайный лес [2; 12]. Его отличие состоит в том, что из набора 
данных, используемых для тренировки алгоритма, случайным образом выбираются несколько наборов мень-
шего размера, по которым строятся разные деревья. Класс объекта определяется как усредненный ответ по-
строенных деревьев. Таким образом, устраняется часть ошибок, которые производятся единичными деревьями.

Все приведенные выше методики для своей реализации требуют получения вводных данных по большому ко-
личеству объектов. В случае сформулированной нами задачи, для обучения модели необходима историческая ин-
формация по значительному количеству предприятий. При этом необходим как набор данных, соответствующий 
заранее известным характеристикам предприятий (среднесписочная численность, обороты, данные по налоговой 
задолженности, величина уставного капитала и т. д.), так и информация об их поведении в исторической перспек-
тиве (были ли случаи неисполнения предприятиями договорных обязательств). После обучения модели, она бу-
дет способна с той или иной точностью классифицировать предприятие по доступным его контрагентам данным.

Информация подобного рода, как правило, не публикуется предприятиями, если того не требует зако-
нодательство, а в ряде случаев (например, данные о величине задолженности по налогам или об эпизодах 
нарушения договоров) ими скрывается. По этой причине, читатель статьи может счесть, что информация, 
необходимая для обучения модели оценки благонадежности, не может быть доступна к использованию. 
Но напротив, большие объемы информации о деятельности предприятий уже находятся в открытом досту-
пе и регулярно обновляются государственными службами России. В частности, на сайте ФАС России опу-
бликован перечень неблагонадежных поставщиков [5]. ФНС России публикует в электронном виде данные 
о среднесписочной численности предприятий, их оборотах и расходах за предыдущие годы, величине дол-
га по налогам и сборам, а также список дисквалифицированных лиц [6].

В случае реализации методик машинного обучения заинтересованными в оценке своих поставщиков 
предприятиями, ими могут использоваться не только данные, находящиеся в открытом доступе, но и соб-
ственные базы по контрагентам. Например, достаточно долго существующее предприятие может обладать 
сведениями о величине уставного капитала, остатках денежных средств по финансовой отчетности и т. п. 
большого числа своих контрагентов. А эта информация, в настоящий момент малодоступная для третьих 
лиц, может позволить создавать наиболее точные модели машинного обучения.
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Для подтверждения эффективности предложенной оценки благонадежности поставщика методами ма-
шинного обучения, авторами было проведено исследование на наборе больших данных. Источником дан-
ных для исследования стала открытая информация, опубликованная на сайтах ФАС России и ФНС России.

Исследование состояло из следующих этапов.
1.  Поиск и извлечение из открытых источников выборки для обучения моделей. В качестве атрибутов 

были приняты данные ФНС России о среднесписочной численности работников предприятий, задолженно-
сти предприятий по налогам и сборам, а также валовой рентабельности предприятий за год (соответствен-
но, наборы данных № 75, № 79 и № 77 с сайта ФНС России) [6]. В качестве ярлыков для классификации ис-
пользованы данные из перечня неблагонадежных поставщиков, которые нарушили условия договоров при 
исполнении государственного заказа. Этот перечень опубликован на сайте ФАС России [5].

2.  Обработка данных для их приведения в форму, пригодную для их использования в моделях. Перечислен-
ные выше наборы данных были опубликованы в виде заархивированных файлов, для объединения которых в ис-
ходные таблицы использовано программное обеспечение (далее – ПО) Microsoft Office Excel, включая пакет раз-
работчика VBA. Соединение данных из различных таблиц в единый набор проведено при помощи ПО Anaconda.

3.  Формирование обучающей выборки из полученного на предыдущем этапе набора. В качестве вы-
борки из таблицы извлечены данные по 730 предприятиям, нарушившим условия контрактов с государст-
вом, а также случайно выбранным 730 предприятиям, которые отсутствовали в перечне неблагонадежных 
поставщиков от ФАС России.

4.  Выборка была разделена на обучающую и тестовую выборки, с соотношением числа объектов соот-
ветственно 80 и 20 %. Тестовая выборка использовалась на следующем шаге для проверки точности клас-
сификации, сделанной моделями.

5.  Были обучены модели логистической регрессии, k-ближайших соседей, дерева решений и случайно-
го леса. После обучения точность классификаторов была проверена на тестовой выборке предприятий как 
отношение числа случаев верных предсказаний модели к общему размеру тестовой выборки. Для создания 
классификаторов было использовано ПО Anaconda (библиотека «scikit-learn») [3]. 

6.  Выдвинута нулевая гипотеза (H0) об отсутствии статистически значимой связи между предсказанны-
ми при помощи моделей и фактически присвоенными классами. Таким образом, делается предположение 
о том, что присвоение моделью класса объектам выполняется случайно. 

По формуле полной вероятности математическое ожидание случайного правильного выбора класса при 
вероятности принадлежности объекта к одному из двух классов равной 0,5 и вероятности x для выбора клас-
сификатором этого класса равно 0,5, расчет дан в формуле (1):

                                                          p = 0,5 · x + (1 – 0,5) · (1 – x) = 0,5.            (1)

Также выдвинута альтернативная гипотеза (H1) – между предсказанными моделью и фактическими классами 
есть значимая связь, и точность предсказаний модели выше 50 %. Поскольку две из этих моделей показали долю 
верных предсказаний выше 60 %, была сформулирована еще одна гипотеза (H2), заключающаяся в том, что между 
предсказанными и фактически присвоенными классами есть связь и точность предсказаний модели выше 60 %. 

Нулевая гипотеза проверена при помощи биномиального теста средствами ПО Anaconda [8]. Результа-
ты тестирования моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1 
Точность предсказаний классификаторов в ходе исследования

Алгоритм, по которому 
действовал классификатор

Случаи верных 
предсказаний модели, %

Вероятность H0 
по биномиальному 

тесту, с альтернативной 
гипотезой H1, %

Вероятность H0 
по биномиальному 

тесту, с альтернативной 
гипотезой H2, %

Логистическая регрессия 49,8 52,3 99,9

k-ближайших соседей (n=2) 61,0 0,0 39,3
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Алгоритм, по которому 
действовал классификатор

Случаи верных 
предсказаний модели, %

Вероятность H0 
по биномиальному 

тесту, с альтернативной 
гипотезой H1, %

Вероятность H0 
по биномиальному 

тесту, с альтернативной 
гипотезой H2, %

Дерево решений 58,5 0,2 71,4

Случайный лес (n=3) 65,2 0,0 4,3
Составлено авторами по материалам исследования

Классификатор на основе логистической регрессии дал тривиальный результат, поскольку нулевая гипо-
теза подтвердилась с вероятностью в 0,523. Тест нулевой гипотезы по остальным классификаторам (k-бли-
жайших соседей, дерево решений и случайный лес) показал ее вероятность менее 5 %, что говорит о наличии 
статистически значимой связи между предсказаниями классификатора и классами объектов и возможности 
применения этих классификаторов для оценки благонадежности поставщика. Наибольшую эффективность 
показал алгоритм случайного леса, включившего в себя три дерева: его результат лучше результатов модели 
одиночного дерева решений на 6,7 % по причине исключения части ошибок за счет усреднения результатов. 
Алгоритм ближайших соседей также оказался достаточно эффективным в решении поставленной задачи.

Поскольку доля верных предсказаний по двум классификаторам выше 60 %, был проведен дополнитель-
ный биномиальный тест с предположением, что точность классификаторов более 60 %. Данное предполо-
жение оказалось верным только в случае классификатора с алгоритмом случайного леса при уровне значи-
мости в 5 %. Из этого следует вывод, что при обучении на использованном авторами наборе данных только 
классификатор, использующий алгоритм случайного леса, работает с достоверной точностью более 60 %.

Тем не менее, точность присвоения предприятию верного класса в 60 % случаев недостаточна для од-
нозначного вывода о том, что рассматриваемое в качестве поставщика предприятие является неблагонадеж-
ным поставщиком. Для повышения точности работы, классификатор должен быть обучен на релевантных 
данных из других источников, в том числе, на собственных базах данных заинтересованных в развитии та-
ких классификаторов предприятий.

Использование методов машинного обучения для анализа поведения поставщиков, предложенное в этой 
статье, может применяться промышленными предприятиями. Уже на текущий момент в открытом доступе 
находится достаточно большой объем информации о предприятиях, который может быть использован для 
создания классификаторов, оценивающих поведение контрагентов. Проведенное авторами исследование 
подтвердило возможность использования машинного обучения для этих целей. Наиболее эффективным ал-
горитмом машинного обучения в целях решения задачи оценки благонадежности поставщика является слу-
чайный лес, по которому был создан классификатор, работающий с точностью более 60 %.

Учитывая тренд к увеличению доступности информации о деятельности организаций, в чем немаловаж-
ную роль играют российские государственные органы, авторы делают вывод о том, что машинное обучение 
будет широко использоваться для анализа поведения предприятий уже в ближайшем будущем.
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Современные предприятия, объединения предприятий и организаций в любой форме, отрасли и лю-
бом государстве, по сути, являются взаимодействующими агентами, формирующими сети разного уров-
ня и масштаба для обмена теми или иными активами (материальными или нематериальными ресурсами). 
Они документируют это взаимодействие и его результаты с помощью различных документов, хранящих-
ся у сторон такого взаимодействия и у посредников. Уязвимость такой системы регистрации взаимо-
действия указанных агентов очевидна: возможность мошенничества, коррупционность, непрозрачность, 
затратность, рискованность, излишняя централизация, ошибки, и т. п. Поэтому постоянно предпринима-
ются попытки создать механизм, позволяющий решить проблемы регистрации взаимодействия агентов 
путем создания реестров зарегистрированных транзакций (описание передачи активов между агентами), 
которому будут доверять агенты. Например, в стандарте ISO 7498-2:1989 для обеспечения целостности 
данных используются «последовательности криптографически связанных блоков» [1]. Для решения ука-
занных выше проблем в 2009 г. создана еще одна технология – блокчейн (англ. blockchain). Ее можно от-
нести к классу «подрывных» технологий, поскольку ее использование и развитие способно полностью 
изменить представления бизнеса и клиентов о бизнес-моделях, потоках денег, ценностях, и т. п.
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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/).



55

Стратегии и инновации  

Блокчейн – это защищенная от несанкционированного доступа распределенная база данных экономиче-
ских транзакций, которая хранит историю операций с активами агентов.

Можно выделить ряд моделей применения блокчейна.
1.  Децентрализованные автономные организации и приложения:

 – децентрализованные приложения: криптовалюты (bitcoin, litecoin, и т. п.);
 – децентрализованные автономные организации (Ethereum, BitShares, AIRA, и др.).
2.  Приватные блокчейнсистемы. Это разработанные и поддерживаемые организациями для решения 

своих задач различные системы, основанные на блокчейне. Как правило, эти системы характеризуются вы-
сокой скоростью работы из-за небольшого количества узлов в сети пользователей.

3.  Блокчейнсервисы. Это предлагаемые публичные услуги, построенные на блокчейне.
Применяемые модели блокчейна строятся как на основе частных программных продуктов, так и на 

базе применения публичных протоколов. Последние характеризуются большей надежностью и устойчивостью.
В качестве принципа защиты распределенной сети используется алгоритм доказательства выполнения 

работы (англ. proof-of-work), при котором доказательство определяется многоуровневым хешированием. При 
таком алгоритме вероятность создания очередного блока выше у обладателя более мощного оборудования. 
Альтернативным алгоритмом защиты является алгоритм доказательства доли владения (англ. рroof-of-stake).

Построение экономики блокчейна [3; 7; 9]. Рассмотрим сферы применения блокчейна.
1.  Государство. Технология блокчейна может найти применение во всех сферах деятельности государства, 

где требуется снижение значимости бумажных документов, подтверждающих факты совершения каких-
либо действий (сделки с недвижимостью, сделки купли-продажи, реестры, подтверждение личности, и т. п.), 
повышение прозрачности таких действий и уменьшение возможности мошенничества, снижение необходимости 
в контролирующих органах, аудиторах, и т. п.: реестры и услуги., идентификация, защита информации, регистрация 
актов и прав, отслеживание выплат пособий и сбора налогов и штрафов, голосование, земельные кадастры, и т. п. 

2.  Бизнес. Блокчейн в бизнесе является платформой для эффективных моделей организационных 
преобразований. Примеры применения:

 – подтверждение подлинности личности (цифровая идентичность, аутентификация пользователя);
 – купля-продажа. Поставки. Безопасные двусторонние сделки без привлечения гарантирующей тре-

тьей стороны;
 – сертификаты. История товара, услуги, человека. Отслеживание происхождения товаров (Provenance – 

система контроля происхождения товаров, которая через блокчейн отслеживает цепочку поставщиков и исто-
рию ингредиентов продуктов питания). Подтверждение подлинности продукта (товара) с помощью надежно 
защищенного сертификата. Борьба с подделками (например, EverLedger – система учета бриллиантов – тех-
нология блокчейн в базе данных для разработки системы гарантий для предприятий, занимающихся добы-
чей алмазов – покупатели смогут узнавать историю любого алмаза);

 – владение предметами искусства. Технология блокчейн для фиксирования прав при покупке произ-
ведений искусства;

 – любой значимый документооборот. Заключение контрактов и регистрация сделок. Подтверждение 
подлинности документов (BitProof – технология заверки документов). Нотариальные услуги;

 – развлекательная индустрия и медиасфера (например, UjoMusic – управление правами на произведе-
ния искусства: копирование контента и выплата компенсации авторам);

 – логистика (например, финская компания Kuovala Innovation – блокчейн платформа Kinno);
 – медицина. Медицинское страхование. Медицинские карты, истории болезней;
 – подбор персонала;
 – образование: дипломы, зачетные ведомости, резюме;
 – хранение данных: безопасная универсальная инфраструктура данных, любые распределенные хра-

нилища данных;
 – разработка блокчейн ECM-систем. Хранение документации (регламенты проведения работ, догово-

ров, соглашений и приказов). Блок согласования документов. Организация хранения данных различного рода 
голосований. Сокращение цикла документооборота в компании за счет отсутствия необходимости провер-
ки всех соответствий [2; 4; 16; 17].
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3.  Финансовые организации. Применение блокчейна в финансовой сфере связано с усложнением 
и увеличением масштаба банковских операций, увеличением объема привлекаемых ресурсов, высокой 
нагрузкой и большим количеством отказов. Блокчейн дает возможность избавиться от централизации 
и посредников, ручной обработки данных, ускорить процессинг, снизить расходы, сделать сервисы более 
эффективными и дешевыми [9; 10].

Приложения блокчейна в финансовой сфере – межбанковские расчеты, кредитные истории, учет плате-
жей, координация балансов, расчеты между юридическим и физическим лицами, применение технологий 
мобильных платежей и т. п. Есть множество примеров применения блокчейна в финансовой сфере в рам-
ках как отдельных организаций, так и созданных для этого специальных объединений финансовых струк-
тур: консорциум R3 (более 40 крупнейших мировых банков: Bank of America, Morgan Stanley и др.), компа-
ния DAM (ABN AMRO, BNP Paribas, JPMorgan и др.), и т. п. [10].

4.  Криптовалюты. Криптовалюта определяется как электронный механизм эмиссии и обмена некоторого 
цифрового актива в рамках распределенной компьютерной сети. Чаще всего эмиссия и учет цифрового актива 
носят децентрализованный характер, а проводимые операции прозрачны и конфиденциальны и не могут быть 
отменены или изменены. Из почти двух тысяч криптовалют наиболее известен биткоин (цепочка цифровых 
подписей, имеющая свой собственный номинал). Ключевая функциональность биткоина, как и порождае-
мых им других криптовалют – новая форма текущего счета без контрагентского риска.

Размер явления. Существуют разные оценки существующего объема криптовалют. Чаще всего приводит-
ся оценка в 0,2 трлн долл. США (криптовалюты + токены (ICO)), при том что объем наличных денег оце-
нивается в 5,0 трлн долл. США.

Достоинства биткоина (как и многих других криптовалют):
 – концепция надежного безопасного общедоступного журнала (реестра);
 – открытый код криптовалюты;
 – отсутствие единого центра, пиринговая сеть криптовалюты;
 – безграничные возможности транзакций, комиссионные составляют 0,1% от суммы транзакции, про-

центы идут в кошельки майнеров биткоинов;
 – это межстрановая технология, для биткоина не существует государственных границ;
 – платежи, совершенные в этой системе, невозможно отменить;
 – криптовалюту нельзя подделать, скопировать или потратить дважды [3; 5; 7; 9].
Проблемы, недостатки и риски:

 – нерешенные проблемы международного и государственного регулирования. Как следствие, во мно-
гих странах отсутствует правовой статус криптовалют, они по-прежнему являются суррогатными деньгами 
и запрещены к использованию в качестве средства платежа;

 – криптовалюта как мера стоимости. Это свойство проблематично, поскольку использование крипто-
валют не обеспечено активами, и измерение потребительской стоимости в криптовалюте определяется за-
тратами на электричество плюс затраты на оборудование и охлаждение. По некоторым оценкам, в настоя-
щее время система блокчейн биткоин потребляет столько же электроэнергии в год, сколько вся Ирландия;

 – криптовалюта как средство обращения и платежа. Можно говорить о реализации такой возможно-
сти. Есть возможность переводить деньги покупателя на виртуальный кошелек компании, с дальнейшей 
конвертацией в рубли. Есть сервисы, позволяющие бизнесу принимать к оплате биткоины (Bitpay, Bitaps, 
Blockchain, Coinbase, Cryptonator, и т. д.). Криптовалютные платежи между юридическими лицами невоз-
можны из-за необходимости учета доходов и расходов по каждому контрагенту. Требуется деанонимиза-
ция криптовалютных кошельков. Таким образом, можно говорить о проблеме интерфейса связи с внешним 
миром (вход-выход). Сохранение анонимности происходит в рамках сети блокчейн. При покупке крипто-
валюты и оплате ею часто происходит потеря конфиденциальности. Здесь же возникают проблемы над-
ежности, связанные с рисками оффлайн-кошелька на компьютере (можно забыть пароль, поломка жестко-
го диска). Существуют и риски онлайн-кошелька (все данные хранятся на сервере, с соответствующими 
преимуществами и рисками);

 – криптовалюта как средство сбережения. Это возможно, если не учитывать высокую волатильность 
криптовалют;
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 – криптовалюта как мировые деньги. Стоимость фиатных денег устанавливается и гарантируется го-
сударством. Криптовалюта (и биткоин) призывает доверять нескольким крупным майнерам в том, что они 
будут выполнять программное обеспечение, определенное разработчиками и признанное основным. А так-
же доверять самим этим разработчикам;

 – криптовалюты являются одним из факторов угроз общественной безопасности (анонимность, воз-
можность создания площадок в теневом сегменте Интернета (Darknet), финансирование терроризма, покуп-
ка запрещенных материалов и предметов, и т. д.);

 – декларируемое отсутствие инфляции. Это вопрос. Каждые 10 минут формируется новый блок, и ал-
горитм Bitcoin вознаграждает майнеров за эту работу вновь созданными монетами. Максимально возмож-
ное количество монет ограничено и составляет 21 млн биткоинов [11];

 – майнеры, формирующие блоки, анонимны и самостоятельны. По мере увеличения масштабов системы 
биткоинов, есть четкая тенденция к централизации майнинговых мощностей. Это означает, что можно контроли-
ровать всего несколько майнинг-ферм для контроля 51 % всей сети. Контроль всего лишь четырех крупнейших 
производителей чипов ASIC позволяет управлять более чем 90 % производства будущих вычислительных мощ-
ностей. Несколько крупных майнеров решают вопросы применяемого «официального» программного обеспече-
ния, новых правил консенсуса в случае хард-форков, и т. п. В результате возникают проблемы избавления от не-
честного участника, контролирующего много хеш-мощности, защиты от хакеров, неблагонадежных сотрудников.

 – проблема размера блока (до 1 Мб), проблема быстродействия. По мере роста системы замедляет-
ся время прохождения транзакции. На подтверждение транзакции часто требуется больше часа. Появление 
с 1 августа 2017 г. валюты нового поколения – Bitcoin Cash (BCC) – стало реакцией на эти проблемы. Здесь 
используется новый протокол работы блокчейна (SegWit2x), что позволяет увеличить размер блоков до 2 Мб.

5.  Криптовалюты и ICO. На 12 августа 2018 г. капитализация рынка криптовалют – 212,5 млрд долл. 
США. В процессе ICO (англ. initial coin offering – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам 
фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией) для 
инвесторов и участников выпускается на блокчейне собственная криптовалюта по заранее оговоренной це-
не – токены [8]. Это криптографические эквиваленты со свободой определения их дальнейшей роли (доступ 
к сервисам, внутрисервисные расчеты, получение дивидендов, получение процентного дохода, установление 
правовых отношений). Для выпуска токенов разрабатывают собственные блокчейн инструменты, либо ис-
пользуют готовую платформу (Ethereum, Waves, и т. д.). ICO реализуется в виде предварительной эмиссии 
компанией своей криптовалюты вне процедур майнинга или форжинга и распределении данной эмиссии 
среди заинтересованных лиц. На 12 декабря 2017 г. капитализация рынка криптографических токенов, вы-
пущенных ICO-проектами – 7,8 млрд долл. США.

ICO является одной из форм краудфандинга – коллективного финансирования. Но в отличие от любых 
публичных финансовых и инвестиционных видов деятельности, для ICO отсутствует на сегодняшний день 
государственное регулирование [8]. Комиссия по биржам и ценным бумагам США приравняла выпущенные 
на ICO токены к ценным бумагам в конце июля 2017 г. Приобретатели токенов или криптовалют не имеют 
корпоративных прав, аналогичных тем, что получают владельцы акций. Но они могут получать дивиденды, 
процентный доход, доступ к сервисам, ряд прав.

6.  Умные контракты. Умный контракт (англ. smart contract) – это электронный алгоритм, реализующий 
идеологию блокчейн, описывающий набор условий, выполнение которых влечет за собой некоторые собы-
тия в реальном мире или цифровых системах. Его задача – автоматизация отслеживания выполнения усло-
вий договора. Впервые технология умных контрактов была разработана в проекте Etherium [14].

Применение технологии умных контрактов:
 – межбанковские платежи;
 – страхование;
 – кредитование;
 – налогообложение;
 – подписываемые переводы;
 – автоматизация штрафных санкций;
 – нотариальные услуги.
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Основная проблема технологии умных контрактов в доверии внешним данным и правилам: кто эти дан-
ные и правила задает? Поскольку ввод этой информации и запускает исполнение умного контракта. Вторая 
проблема – масштабируемость (скорость и размер данных для реальных проектов).

Блокчейн-сервисы. В качестве примера публичного блокчейн-сервиса приведем проект Hyperledger 
от Linux Foundation (IBM). В его рамках создается блокчейн-система для межкорпоративных транзакций 
(B2B) и транзакций между бизнесом и клиентами (B2C) на основе открытого кода [12]. В проекте исполь-
зуются криптографические алгоритмы безопасности, умные контракты; цифровые активы; децентрализован-
ные сети, функционирующие на основе изменяемых алгоритмов формирования консенсуса; система хранения 
отчетных материалов. В результате участникам предоставляется возможность поддержки: идентификации 
лиц и частных (конфиденциальных) операций; контролируемых и общих реестров; снижения объема доро-
гостоящих вычислений, связанных с доказательством работы; производительности, масштабирования, про-
веряемости, уникальности, безопасности и конфиденциальности.

Децентрализованные автономные организации (ДАО). Децентрализованные автономные организации, 
децентрализованные автономные компании – организации, не существующие физически, они виртуальны 
и размещаются на многих компьютерах (в этом их «децентрализованность»), но при этом, ведущие полно-
ценную бизнес-деятельность. Они заменяют классические юридические лица. «Автономность» означает, что 
эти компании являются самоуправляющимися и не подлежат контролю извне. Решения в них принимаются 
на основе голосования участников, как правило, они используют криптовалюты для расчетов и умные кон-
тракты для управления. Рассмотрим несколько примеров.

1.  Платформа Ethereum. Это платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блок-
чейна, работающих на базе умных контрактов. Реализована как единая децентрализованная виртуальная ма-
шина [15]. Обменные единицы Ethereum – криптовалюта эфир (англ. ether). Эфир является не только крип-
товалютой, но и средством для обмена ресурсами или регистрации сделок с любыми активами на основе 
распределенной базы «умных контрактов» типа блокчейн. Ethereum развивает идеи блокчейна, позволяя вну-
три него исполнять произвольный код.

Приложения для платформы Ethereum – эмиссии валюты, децентрализованные инвестиционные фонды, 
монетизация рейтинга в играх (FreeMyVunk) и т. п. Платформа Ethereum лежит в основе построения целого 
ряда платформ: социально-экономической платформы (Backfeed), краудфандинговой платформы для твор-
ческих проектов и средств массовой информации (The Rudimental), платформы для обмена информацией 
между участниками финансового рынка (Мастерчейн), и т. п. Российская компания Bitfork Develop исполь-
зовала концепцию Ethereum для разработки платформы AIRA, позволяющей создавать в рамках децентра-
лизованных автономных организаций любые ценности и применять искусственный интеллект для полной 
автоматизации децентрализованной автономной организации [13]. Приложения платформы - автоматизация 
бизнес-процессов в организации путем предоставления платформенного решения.

2.  Блокчейн BitShares – платформа для развертывания бизнеса в виде замкнутого децентрализованного 
решения, основанного на безопасном общедоступном журнале и широком диапазоне финансовых сервисов 
без контрагентского риска, включая собственные валюты, с низкими накладными расходами [6]. Это децен-
трализованная биржа без контрагентских рисков и затрат на постоянную покупку/продажу фиатных денег, 
с маленькой комиссией, с мгновенным подтверждением в защищенной цифровой среде. Собственная ва-
люта BitShares – bitshares. Используется также криптоактив с ценовой стабильностью – BitAsset. Он функ-
ционирует как криптовалюта (смарт-валюты BitUSD, BitCNY, BitEUR, BitGold, BitSilver и BitBTC), но его 
значение привязано к курсу доллара США, евро, золота, серебра или других активов по выбору клиентов. 
Делегаты BitShares (всего 101 делегат) играют роль биткойн-майнеров, подтверждая изменения глобально-
го общедоступного журнала. Любой пользователь с учетной записью BitShares может быть избран делега-
том. Система делегатов распределена по всему миру и децентрализована. Владельцы BitShares могут мгно-
венно уволить делегата, исчерпавшего кредит доверия. 

Блокчейн – распределенная база данных плюс электронно-цифровая подпись. Распределенный характер 
базы делает ее защищенной от хакерских атак и обеспечивает конфиденциальность данных, хотя и с сохране-
нием некоторых рисков раскрытия информации. Его применение – это устранение нежелательных посредни-
ков, снижение издержек передачи информации, системных рисков в операционной деятельности, увеличение 
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безопасности предоставления услуг. Это позволит изменить в лучшую сторону функционирование государст-
ва, работу бизнеса и качество жизни людей.

Начало применения технологии блокчейна было связано с целым рядом иллюзий по формированию но-
вого справедливого общества без посредников в виде банков, без риска, без мошенничества, да и без пра-
вительства. Разработанные и принятые нормы программного кода заменят правовые нормы. Кроме мифов, 
этот энтузиазм вызвал также и инвестиционный бум, прежде всего на основе краудфандинга (ICO). Но блок-
чейн – это только технология, которую развивают математики и ИТ-специалисты. Изменения в обществе 
и экономике должны быть востребованы, тогда они будут осуществляться.

В процессе применения блокчейна мы должны сделать выбор: «публичный против корпоративного», 
«саморегулируемое сообщество» против «централизации». У технологии есть внутренне присущая ей про-
блема удостоверяющего центра, голосования для достижения консенсуса.

Как всякая технология, блокчейн имеет границы применимости. Эффективное применение блокчейна 
в обществе и бизнесе определяется свойством систем и осуществляемых в них процессов: являются ли они 
сетевыми, нужно ли отслеживать источники транзакций, требуется ли консенсус участников сети для под-
тверждения транзакций, должна ли быть информация о транзакциях неизменна, и защищена от несанкци-
онированных изменений, и т. д. При этом, нужно понимать, что любое применение блокчейна есть проект, 
успех которого зависит от верной формулировки его целей и показателей измерения их достижения (повы-
шение скорости операций, снижение затрат на операции и хранение информации, и т. п.), оценки его ри-
сков, от правильного исполнения всех стадий такого проекта 

В настоящий момент от идей и прототипов (с плохой масштабируемостью) начинается переход к ис-
пользованию блокчейна в «промышленной эксплуатации», в реальной практике трансформации бизнес-про-
цессов. Здесь нужно констатировать низкую изученность практического применения технологии блокчейн 
(чуть лучше в финансовой сфере экономики). Наиболее распространенный алгоритм proof-of-work с ростом 
объемов сети приводит к крупным энергозатратам и увеличению временных параметров работы блокчейн-
систем. Поэтому рассматриваются альтернативные алгоритмы достижения консенсуса, такие как рroof-of-
stake, экономические стимулы, и т. п.

Сегодня имеется осознание необходимости стандартизации. Международная организация по стандар-
тизации уполномочила Австралию разработать стандарты блокчейна, которые будут регулировать вопросы 
надежности будущих IT-систем и взаимодействия их участников. 

Внедрению блокчена мешает правовая неопределенность использования блокчейн-системы любой фор-
мы. Потребуются скоординированные действия национальных регуляторов, бизнеса и экспертного сообще-
ства для решения правовых проблем блокчейна. Отягощает ситуацию трансграничность этой технологии. 
Поэтому необходима большая просветительская работа по информированию о свойствах и приложениях 
блокчейна среди населения, представителей бизнес – сообщества и государственных служащих.
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чивающего информацию для интегрального учета отклонений фактического уровня чи-
стой прибыли от индикативного и позволяющего принять корректирующие решения: 
переход на другую стратегию развития или корректировку гибких направлений исполь-
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Моделирование распределения и использования прибыли бизнеса формируется с учетом воздействия 
факторов внешней и внутренней среды. Соответственно, при моделировании обязательным этапом являет-
ся оценка экономических показателей деятельности организации.

В современной экономике факторы внешней среды, оказывающие влияние на экономические показате-
ли деятельности торговой организации, – высокие темпы инфляции, колебание валютных курсов, высокие 
проценты за кредит, изменчивая рыночная конъюнктура, высокий уровень конкуренции, снижение платеже-
способного спроса населения. Факторы внутренней среды обусловлены особенностями деятельности роз-
ничных торговых организаций и включают: 
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 – отсутствие добавленной стоимости товаров в материальном воплощении; 
 – низкую величину уставного капитала;
 – небольшую долю долгосрочных привлеченных средств; 
 – высокую оборачиваемость оборотных средств; 
 – сезонный характер торговли; 
 – высокую долю дискретных расходов; 
 – преимущественное использование живого труда;
 – наличие специфических рисков: порчи, боя, усушки, утруски, хищения товара, возврата и обмена его 

с соответствующими потерями для магазина;
 – необходимость стимулирования покупателей [1, с. 20-22].
Учет воздействия факторов внешней и внутренней среды позволяет обосновывать стратегические и опе-

ративные решения в процессе распределения и использования прибыли, дает многовариантность развития 
организации при ограниченных финансовых ресурсах.

Рассмотрим целевые функции построения модели распределения и использования прибыли различных 
авторов. Выявлены две целевые функции:

 – приоритет технического перевооружения;
 – активная инвестиционная деятельность и активная дивидендная политика.
Модель формирования и распределения прибыли, основанную на приоритете технического перевоору-

жения, разработали В. И. Бархатов и И. В. Рюмин [2; 4]. Модель включает пять этапов.
На первом этапе оценивают экономические показатели деятельности организации до технического пе-

ревооружения. 
На втором этапе принимается решение о необходимости проведения технического перевооружения и 

возможности привлечения инвестиций. 
В случае положительного решения о проведении технического перевооружения на третьем этапе при-

нимается решение направить всю массу распределяемой прибыли на развитие организации и о привлече-
нии дополнительных инвестиций. Дивиденды не выплачиваются. Стимулирование сотрудников организа-
ции и покупателей за счет прибыли не производится.

На четвертом этапе осуществляется техническое перевооружение.
На пятом этапе проводится оценка уровня технического перевооружения и его влияния на величину при-

были. Для характеристики уровня технического перевооружения используется функция зависимости рен-
табельности собственного капитала от трех факторов: трудоемкости, материалоемкости и амортоемкости. 
Функция позволяет выявить величину роста рентабельности собственного капитала за счет снижения тру-
доемкости, материалоемкости и амортоемкости, достигнутых за счет технического перевооружения. 

Другой подход к решению проблемы выдвигает С. В. Савельев. Он предлагает модель распределения и 
использования прибыли, основанную на активной инвестиционной деятельности и активной дивидендной 
политике [5]. Модель включает два этапа.

На первом этапе оценивается финансовое состояние организации. При неудовлетворительном состоянии вся 
масса распределяемой прибыли или ее часть направляется на восстановление платежеспособности организации.

«На втором этапе проводится анализ инвестиционных объектов. Критерий анализа – значимость ин-
вестиционных объектов, уровень рентабельности, срок окупаемости, возможность привлечения альтер-
нативных источников финансирования. Если инвестиционный объект соответствует критериям, то часть 
прибыли направляется на инвестиции. Если не соответствует, то часть прибыли направляется на вложе-
ния в ликвидные финансовые активы. Вторая часть прибыли, как при положительном, так и при отри-
цательном решении об инвестировании средств, идет на выплату дивидендов собственникам» [5, с. 65].

Стимулирование сотрудников организации происходит после того, как прибыль распределена на раз-
витие и дивиденды. Модели распределения и использования прибыли российских ученых позволяют ре-
ализовывать инвестиционный потенциал организации. Вместе с тем при распределении и использовании 
прибыли розничных торговых организаций необходимо учитывать специфику их функционирования, об-
условленную факторами внешней и внутренней среды, стратегию развития, а также необходимость фор-
мирования программы развития бизнеса для реализации принятой стратегии.
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Обобщение проведенных исследований позволило разработать авторскую модель ситуационного рас-
пределения и использования прибыли. Модель включает три этапа (рис. 1). 

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Модель распределения и использования прибыли 
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оценки финансовой устойчивости

Оценка экономических 
показателей деятельности

Расчет экономического потенциала и границ 
его доверительного интервала

Антикризисная 
стратегия

Стратегия 
стабильного развития

Стратегия 
ускоренного развития

Интегральный показатель ниже нижней границы 
доверительного интервала

Интегральный показатель находится в пределах 
доверительного интервала

Интегральный показатель выше верхней границы 
доверительного интервала

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Этап II. Распределение полученной чистой прибыли по направлениям (выплата дивидендов, 
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На первом этапе проводится выбор стратегии развития организации по результатам оценки финансо-
вой устойчивости. Организация может реализовывать одну из трех стратегий: антикризисную, стабильного 
развития, ускоренного развития.

Основными критериями выбора стратегии развития являются: экономический потенциал организации, ка-
чество продукции, размер чистой прибыли, ликвидность и риски организации. Взаимосвязь данных параметров 
лежит в основе интегрального показателя экономического потенциала:

                                                                                  ,    (1)

где IЭС – интегральный показатель экономического потенциала; А1 – агрегат, характеризующий финансово-
экономический потенциал организации; А2 – агрегат, характеризующий рыночный потенциал организации; 
А3 – агрегат, характеризующий трудовой и торговый потенциал организации.

В процессе выбора стратегии развития рассчитывается интегральный показатель экономического потен-
циала (IЭС) и сравнивается с границами доверительного интервала. 

Расчет доверительного интервала для интегрального показателя экономического потенциала предусма-
тривает следующий порядок действий:

1)  составляется выборка торговых организаций, на основании данных которых будет производиться расчет;  
2)  рассчитывается интегральный показатель экономического потенциала по торговым организациям, во-

шедшим в выборку;
3)  рассчитывается стандартное отклонение интегрального показателя экономического потенциала по 

формуле (2):

                                                                                       ,      (2)

где 
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∑ −
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2)(
– стандартное отклонение интегрального показателя экономического потенциала; IЭС – интегральный 

показатель экономического потенциала торговой организации; IЭСсов – интегральный показатель экономиче-
ского потенциала в целом по торговым организациям; m – количество анализируемых торговых организаций;

4)  рассчитывается верхняя и нижняя граница доверительного интервала интегрального показателя по 
формуле (3):

                                                                                 ,      (3)

где 
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2)(
– стандартное отклонение интегрального показателя экономического потенциала; IЭС – интеграль-

ный показатель экономического потенциала торговой организации.
После расчета доверительного интервала, производим сравнение.
Если интегральный показатель экономического потенциала ниже нижней границы доверительного ин-

тервала, то для организации характерна антикризисная стратегия.  
Если интегральный показатель экономического потенциала находится в пределах доверительного интер-

вала, то для организации характерна стратегия стабильного развития.
Если интегральный показатель экономического потенциала выше верхней границы доверительного ин-

тервала, то для организации характерна стратегия ускоренного развития.
На втором этапе происходит распределение полученной чистой прибыли по направлениям (выплату 

дивидендов, поощрение сотрудников, развитие организации, поощрение потребителей) в зависимости от 
стратегии развития.

Доля прибыли, выплачиваемая акционерам, определяется дивидендной политикой, проводимой в ор-
ганизации. При реализации антикризисной стратегии применяется консервативная дивидендная политика. 
При реализации стратегии стабильного развития применяется умеренная дивидендная политика. При реа-
лизации стратегии ускоренного развития применяется агрессивная или нулевая дивидендная политика. По-
сле выплаты дивидендов, часть прибыли направляется на поощрение сотрудников организации.
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При антикризисной стратегии на поощрение сотрудников выделяется часть прибыли в размере, обеспе-
чивающем стимулирующие выплаты в соответствии с коллективным договором. 

При реализации стратегии стабильного развития доля чистой прибыли, направляемой на поощрение со-
трудников, возрастает: прирост прибыли на 2 % должен обеспечить прирост премии на 4 %. Справедливая 
оплата труда обеспечит парето-эффективность. Она позволяет закрепить работника у нанимателя, хозяин в 
свою очередь будет доволен, что не переплачивает продавцу [6]. 

При реализации стратегии ускоренного развития достижение запланированных показателей обеспечит 
для организации эффект масштаба продаж за счет снижения условно постоянных затрат на единицу продук-
ции. 30 % эффекта целесообразно направить на стимулирование сотрудников [6].

Чистая прибыль, оставшаяся после выплаты дивидендов и поощрения сотрудников, направляется на 
развитие торговой организации или поощрение потребителей. При этом следует учитывать, что поощре-
ние потребителей увеличивает объем продаж на 5-10 %. Соответственно, соблюдая парето-эффективность, 
чистую прибыль, оставшуюся после выплаты дивидендов и поощрения сотрудников, следует распределить 
следующим образом: 50 % направить на поощрение потребителей и 50 % – на развитие торговой организа-
ции. Прибыль, направляемая на развитие, служит источником финансирования программы развития бизнеса. 

На третьем этапе осуществляется контроллинг прибыли. Контроллинг прибыли позволяет оперативно 
реагировать на изменение факторов внутренней и внешней среды.   «Цель создания контроллинга прибы-
ли – стимулирование, достижение финансового результата в динамично меняющихся внутренних и внеш-
них условиях функционирования организации» [3; 7, с. 19]. 

При контроллинге сравнивается фактический уровень прибыли и индикативный, выявляются причины 
отклонений. При существенном изменении размера чистой прибыли организация должна скорректировать 
стратегию развития. В случае не существенного изменения факторов внешней и внутренней среды органи-
зация имеет возможность сохранить пропорции распределения прибыли в рамках действующей стратегии.
При этом возможны несколько ситуационных вариантов:

«В случае, когда фактический уровень прибыли больше индикативного, предусмотрено два вариан-
та. Первый вариант: прибыль используется в ранее определенных пропорциях. Второй вариант: допол-
нительная прибыль распределяется по направлениям в соответствии с рекомендациями экспертной груп-
пы при правлении организации. 

В случае, когда фактический уровень прибыли меньше индикативного, также возможны два варианта. 
Первый вариант: по защищенным направлениям масса прибыли сохраняется, по остальным направлениям 
уменьшается при сохранении пропорций распределения. Второй вариант: дефицит прибыли распределяет-
ся по рекомендации экспертной группы» [8]. 

В отличие от существующих моделей, основанных на приоритете технического перевооружения, актив-
ной инвестиционной деятельности и позволяющих реализовывать инвестиционный потенциал организации, 
предлагаемая модель обеспечивает гибкий подход к определению доли прибыли на развитие и позволяет 
оперативно менять стратегию при изменении рыночной конъюнктуры. Использование модели позволяет со-
хранить финансовую устойчивость организации посредством принятия оперативных управленческих реше-
ний и достигнуть устойчивого развития. 
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Логистика является такой отраслью экономики, в которой руководителям логистических подразделений 
необходимо обеспечить высокую четкость процедур, слаженность логистических бизнес-процессов и точ-
ную согласованность сроков осуществления логистических операций всеми участниками цепи поставки. 
Однако существуют сферы логистической деятельности, которые являются наиболее сложными для орга-
низации эффективных операций и достижения основных задач логистики. Среди таких отраслей можно вы-
делить организацию логистической деятельности фармацевтических и медицинских препаратов и вакцин.

Организация логистической деятельности компаний должна учитывать отраслевую специфику отрасли, 
в которой она осуществляется [1; 2]. Для некоторых компаний исключительно важным является учет вре-
менного фактора при организации поставок, для других компаний наиболее важными являются ценовые па-
раметры, для компаний фармацевтической индустрии наиболее важным является соблюдение температур-
ных и других режимов при перемещении товара по цепи поставок.

Бытовая техника, многие промышленные и потребительские товары могут много часов находиться 
на складе, ожидая погрузки или выгрузки, и качество таких изделий от этого не пострадает, так как они от-
носительно нетребовательны к условиям перевозки и хранения.

Отрасли, связанные с производством или продажей скоропортящихся продуктов  (например, свежие 
продукты питания, цветоводство, фармацевтика и химическая промышленность), часто рассматривают-
ся как отрасли, чувствительные к изменениям температуры перевозки и хранения. Эти сектора требуют 
внедрения систем мониторинга и слежения за изменениями температуры и других параметров внешней 
среды в процессе перевозки и хранения продукции. Внедрение таких систем онлайн-слежения и приня-
тия решений в режиме реального времени является достаточно сложными процессом для таких отраслей. 

Организация логистических операций некоторых медицинских и фармацевтических препаратов и вакцин 
еще сложнее. Поломка транспорта, приводящая к отключению поддерживающего температуру оборудования, 
задержка с осуществляемой без применения термо-изолирующих емкостей погрузкой или выгрузкой, хранение 
в неприспособленных складских помещениях может превратить фармацевтический, медицинский продукт или 
вакцину в опасную для жизни человека продукцию. Поэтому такие препараты и вакцины в случае нарушения 
режимов хранения и перевозки необходимо незамедлительно утилизировать. Как замораживание, так и пере-
грев губительны для вакцин, биопрепаратов и многих других фармацевтических и медицинских препаратов. 

Ситуация с организацией логистической деятельности в фармацевтической промышленности в России 
является достаточно сложной. Основная причина высокая капиталоемкость отрасли. Это связано с высо-
кой стоимостью логистических операций, необходимых для организации эффективного логистического 
процесса в фармацевтической индустрии. Фармацевтические компании вынуждены нести существенные 
расходы, связанные с поддержанием необходимого температурного режима и осуществлением контроля 
за нарушениями такого режима. 

Проблематика мониторинга температуры и влажности окружающей среды в процессе перевозки в режи-
ме реального времени для скоропортящихся продуктов, таких как продукты питания, цветы и фармацевтика 
была ранее рассмотрена некоторыми зарубежными авторами [3; 4; 6; 7]. Тем не менее, исследовательских ра-
бот, посвященных использованию технологии интернета вещей (англ. internet of things) для осуществления та-
кого контроля в фармацевтической промышленности немного. В данной статье предлагается система органи-
зации системы логистики, реализуемая на основе интернета вещей для фармацевтической промышленности.

Как уже было отмечено ранее, важнейшая роль логистики в фармацевтической промышленности за-
ключается в поддержании точной температуры и контроле факторов снижения риска при транспортировке 
товаров (в основном лекарств, вакцин), так как компании фармацевтической индустрии заботятся о том, 
чтобы приобретенный покупателями товар соответствовал стандартам качества и безопасности при ис-
пользовании. Для этого в цепях поставок фармацевтической промышленности создана и используется си-
стема так называемой холодовой цепи [5].

Холодовая цепь может быть определена, как организация перемещения по цепи поставок чувствительных 
к температуре продуктов с использованием различных методов, позволяющих осуществлять поддержание не-
обходимой температуры с использованием функций логистического планирования, необходимого для обеспе-
чения поддержания необходимого качества товаров в цепях поставок. Система холодовой цепи может быть 
разделена на определенные этапы, такие как подготовка к отгрузке, хранение, транспортировка и мониторинг 
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товаров, чувствительных к температуре, и реализуется с момента отправки товара от поставщиков до момен-
та прибытия к потребителям.

Важно определить аспекты, которые делают необходимым, применение такой специфической цепи по-
ставок как холодовая цепь в фармацевтической индустрии. Фармацевтические товары – это чувствительные 
к температуре товары, требующие поддержания при перевозке и хранении более низких температур и ча-
сто определенной влажности для нейтрализации протекающих в них химических реакций. По информации 
Всемирной организации здравоохранения, около 25 % всех вакцин приходит потребителю в испорченном 
виде по причине несоблюдения температурных режимов. При этом сбой на любом участке логистической 
цепи приводит к бесполезности усилий на других этапах.

Всемирной организацией здравоохранения разработана концепция холодовой цепи для фармацевтиче-
ской индустрии – комплекс проводимых в определенной последовательности мероприятий, которые нацеле-
ны на обеспечение надлежащей температуры при перемещении фармацевтического препарата или вакцины 
по цепи поставок с момента производства до непосредственного использования. Особое внимание при этом 
уделяется поддержанию температурного режима при транспортировке. Нарушение температурного режима 
хранения препаратов не только сопровождается снижением их эффективности, но и может привести к по-
вышению их реактогенности, то есть может нанести вред здоровью человека. Температуру хранения препа-
рата или вакцины обычно указывают на его упаковке.

Основные положения холодовой цепи следующие:
 – использование холодильного оборудования;
 – использование средств контроля;
 – вовлечение обученного квалифицированного персонала.
Хранение некоторых препаратов и вакцин необходимо осуществлять в специально оборудованном по-

мещении или емкостях (термобоксах), ежедневно регистрируя температуру. Перевозку груза нужно произ-
водить в специально оборудованных автомобилях или контейнерах с системой охлаждения. В случае отклю-
чения электроэнергии в рефконтейнерах или рефрижераторных машинах препараты следует переместить 
в термобокс (изотермическую емкость).

Разработаны специальные санитарные правила, необходимые для контроля за качеством некоторых фар-
мацевтических и медицинских препаратов и вакцин. Например, для некоторых из них необходимо выпол-
нение следующих положений:

 – поддержание оптимальной температуры, необходимой для хранения и транспортировки (обычно от 0-8˚С);
 – транспортировка препаратов в термоконтейнерах;
 – осуществление погрузочных и разгрузочных операций в течение лимитированного периода времени;
 – поддержание особо низких температур (-20˚С) в случае необходимости длительного хранения, контр-

оль времени хранения (не более 48 ч).
Также для эффективного функционирования холодовой цепи необходимо:

 – регулярно, не реже двух раз в сутки на всех уровнях холодовой цепи проводить контроль темпера-
турного режима, при котором хранится тот или иной препарат;

 – разрабатывать план экстренных мероприятий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 
в холодовой цепи (нарушения температурного режима и другое);

 – использовать специализированные термоиндикаторы на всех участках цепи поставок.
В зависимости от характера товара холодовая цепь требует использования определенных средств 

и устройств, необходимых для обеспечения подходящего температурного режима и режима влажности. Для 
поддержания и контроля температуры и влажности в режиме реального времени необходимы специализи-
рованные складские помещения, погрузочно-разгрузочные и холодильные установки, транспортные средст-
ва, также необходима грамотная организация логистического процесса, важная для поддержания качества 
товара и контроля значительных изменений условий хранения и перевозки груза (температурных режимов).

Основное оборудование, необходимое для обеспечения поддержания нужного режима хранения и пе-
ревозки может включать:

 – термоконтейнеры различных типов – изделия с теплоизолирующими свойствами, используемые сов-
местно с холодильными пакетами (замороженными холодильными элементами);
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 – оборудование для хранения – холодильные или морозильные комнаты, камеры – помещения или емко-
сти, в которых поддерживается определенный температурный режим во время хранения. Обычно используются 
совместно со стабилизаторами напряжения, позволяющими предотвращать риски колебания напряжения в сети;

 – термографы, термометры, контрольные карточки-индикаторы и иные индикаторы (в том числе инди-
каторы замораживания) – средства для контроля поддержания температурного режима в процессе перевозки 
и хранения. Контрольные карточки индикаторы предназначены для того, чтобы следовать вместе с фарма-
цевтическим или медицинским препаратом с момента ее производства до момента использования и фик-
сировать изменения температурного режима. В случае изменения температуры сверх допустимого уровня 
контрольная карточка индикатор меняет цвет, что свидетельствует о том, что данный препарат или вакцина 
не содержались при необходимой температуре и их дальнейшее их использование запрещено.

Важно отметить, что активно используемые сегодня в холодовой цепи средства контроля не позволя-
ют получить информацию об изменениях температуры в режиме реального времени (информация о состо-
янии товара может быть получена только после поступления товара к месту назначения) и таким образом 
они не дают возможность быстро отреагировать за все нежелательные изменения, что является их сущест-
венным недостатком. При этом важно учесть, что медицинские и фармацевтические препараты – очень до-
рогой товар, и в случае его порчи, связанной с несоблюдением температурного режима, фармацевтические 
и логистические компании несут существенные убытки.

В последние годы компании при управлении логистическими системами стали активно использовать 
высокие технологии, такие как радиочастотную идентификацию данных (англ. radio frequency identification, 
RFID), беспроводные сенсорные устройства, системы контроля температуры, системы глобального позици-
онирования (англ. global positioning system, GPS) и т. д. Эти технологии сегодня часто работают независи-
мо друг от друга и не являются частью централизованной системы контроля. Переданные данные и систе-
ма анализа информации не интегрированы в достаточной степени, и поэтому информационный контроль, 
осуществляемый в цепях поставок, не всегда эффективен. Чтобы преодолеть эту проблему, при управлении 
логистическими системами стала активно использоваться новая интернет-технология – интернет вещей.

Интернет вещей – это сеть, объединяющая различные объекты и устройства. Еще в 1926 г. известный физик 
Н. Тесла предсказал, что радио вырастет в «большой мозг», который объединит вещи в одно большое целое. 
Причем все это будет возможно благодаря инструментам настолько компактным, что они поместятся в кармане.

Советский военачальник Н. В. Огарков также высказывал похожие идеи. Ему принадлежит авторство так на-
зываемого сетецентрического подхода к боевым действиям. Суть принципа: все ресурсы для решения конкрет-
ной задачи должны быть в одной информационной сети и объекты должны постоянно обмениваться данными. 
По сути, эти идеи стали прототипами интернета вещей. В 1990 г. выпускник Массачусетского технологическо-
го института Дж. Ромки подключил к сети «Интернет» (далее – Интернет) свой тостер, которым он мог управ-
лять отдаленно через компьютер. Это первый официально зарегистрированный объект из мира интернета вещей.

Через 9 лет другой выпускник Массачусетского технологического института, К. Эштон, разработал мето-
дику управления промышленными объектами через Интернет. Тогда К. Эштон ввел термин «интернет вещей».

В 1999 г. в том же Массачусетском технологическом институте появился Центр автоматической иден-
тификации (англ. Auto-ID Center). В нем исследователи развивали два основных направления: радиочастот-
ную идентификацию и сенсорные технологии. Благодаря стараниям Центра автоматической идентификации 
концепция интернета вещей стала известной во всем мире.

Ключевое событие в развитии интернета вещей произошло не так давно, в 2008-2009 гг. Именно тог-
да и произошел официальный переход от интернета людей к интернету вещей: в Интернете стало больше 
предметов, чем людей.

Количество устройств, подключенных к Интернету, растет очень быстрыми темпами. Уже сегодня к Ин-
тернету подключено 20 млрд самых разнообразных устройств: от промышленных станков до смартфонов. Ин-
тернет вещей сегодня используется в различных сферах: радиометки на теле животных; мусорный бак на сол-
нечных батареях, который сам уплотняет мусор и подает сигнал о своем наполнении; умные сенсоры и водные 
счетчики, используемые в инфраструктуре городов Сан-Паулу, Пекина и Дохи, сократили утечки воды на 50 %.

Интернет вещей используется также в логистике, например, созданы автоматические системы сбора 
штрафов и оповещений об авариях и пробках на дорогах.
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Сейчас многие устройства из мира интернета вещей, по сути, выполняют ту же функцию, что и пульт 
дистанционного управления. Если раньше лампочка на пульте управления загоралась только после того, как 
человек нажимал на выключатель, то теперь свет включает и выключает запрограммированный компьютер, 
которым со смартфона управляет человек. В будущем интернет вещей будет все дальше уходить от команд 
типа «сделать так» к командам типа «должно быть так».

Специалисты обещают, что к 2020 г. к Интернету будет подключено больше 50 млрд различных устройств. 
Раньше для всех них попросту не нашлось бы необходимое количество IP-адресов. Но сейчас новый интер-
нет-протокол дает возможность использовать фактически бесконечное количество IP-адресов.

Одна из серьезных проблем интернета вещей – бесперебойное питание приборов, без которого они не смо-
гут поддерживать связь с сетью. Постоянно менять миллиарды батареек в миллиардах устройств слишком 
затратно, для этого нужно слишком много времени, внимания.

Поэтому желательно, чтобы устройства, используемые в интернете вещей, могли бы генерировать энергию 
сами, например, от солнечного света, ветра, вибрации. Недавно в этой области был совершен значительный про-
рыв. В 2011 г. ученые представили гибкий чип, наногенератор для создания энергии из любых движений человека. 

Еще одно препятствие на пути у интернета вещей – это связь приборов с самим Интернетом. Далеко 
не в каждое устройство можно вставить модуль Wi-Fi, хотя бы из-за небольших размеров этого устройства. 
Тем не менее, некоторые достижения ученых, произведенные в этой области, вселяют оптимизм. Они со-
здали микрочип размером всего 1 мм2 с очень низким уровнем энергопотребления, который может быть ис-
пользован в устройстве любого размера.

Как было отмечено ранее серьезной проблемой для фармацевтической промышленности является орга-
низация эффективной системы информационной логистики, которая сегодня часто характеризуется отсут-
ствием своевременной, точной и последовательной передачи информации при транспортировке и хранении 
фармацевтических товаров. В результате руководителям логистических подразделений трудно получить в ре-
жиме реального времени информацию о текущем положении товаров в общей цепочке поставок и их каче-
стве. Чтобы преодолеть эту трудность, в систему управления товарами фармацевтической и медицинской 
промышленности стала активно внедряться новая развивающаяся интернет-технология интернета вещей, 
являющаяся глобальной сетевой инфраструктурой, которая связывает физические и виртуальные объекты 
с Интернет-облаком. Эта связь генерирует полученные в режиме реального времени данные от исследуе-
мых с помощью сенсорных устройств товаров, находящихся в транспортном средстве во время транспор-
тировки, и передает информацию в компанию, осуществляющую управление цепями поставок. Технология 
интернета вещей идентифицирует объект и его текущее положение в глобальной сети.

Радиочастотная идентификация и беспроводные сенсорные устройства считаются ключевыми технологиями, 
позволяющими использовать технологию интернета вещей в данной системе поставок товаров фармацевтической 
и медицинской промышленности. RFID-метки могут быть оснащены датчиками, сенсорами (термографы и дру-
гие) и другими дополнительными периферийными устройствами, необходимыми для их взаимодействия с сетью 
и наблюдением за факторами окружающей среды (температура, влажность и другие), а также для получения ин-
формации о местоположении объектов. Такие инновационные метки с уникальным адресуемым идентификаци-
онным номером или IP-адресом прилагаются к фармацевтическим и медицинским товарам во время перевозки.

Архитектура интернета вещей обычно делится на три уровня:    уровень восприятия, сетевой уровень 
и уровень обслуживания.

Уровень восприятия или сбора данных: это основной уровень интернета вещей, его также можно называть 
уровнем извлечения данных или информации. На этом уровне все виды необходимых данных и информация соби-
раются с физических устройств с помощью сенсорных устройств, RFID-меток, считывающих и других устройств.

Сетевой уровень. На этом уровне собранные данные и информация, отправляются на сетевой уровень, 
то есть осуществляется передача данных. Для организации передачи данных на сетевом уровне использу-
ются различные технологии, такие как беспроводная сенсорная сеть (англ. wireless sensor network, WSN), 
сеть мобильной связи и другое коммуникационное оборудование и технологии. Данный уровень архитекту-
ры нацелен на обеспечение эффективной, надежной сетевой инфраструктуры.

Ключевые технологии, основанные на использовании интернета вещей, такие как RFID-технология и бес-
проводная сенсорная сеть, используются для мониторинга температуры и влажности товаров фармацевтической 



73

Развитие отраслевого и регионального управления   

и медицинской индустрии в режиме реального времени. Адаптируя эту интеллектуальную систему контроля 
за состоянием объектов, можно создать эффективную систему мониторинга товаров в цепях поставок фар-
мацевтических и медицинских товаров при невысоких затратах. Компании, управляющие цепями поставок 
в этой индустрии, могут легко отслеживать все возможные нарушения в режиме хранения, перевозок товаров 
и в дальнейшем незамедлительно реагировать на изменения в логистических процессах.

Чтобы реализовать систему интернета вещей, которая способна постоянно контролировать и отсле-
живать качество и соответственно дальнейшую безопасность медицинских и фармацевтических препара-
тов в течение перемещения по всей цепочке поставок от производства до потребителя, необходимо учи-
тывать несколько требований:

 – прозрачность, точность и управляемость логистической системы мониторинга качества товаров долж-
ны грамотно регулироваться на всех уровнях управления цепями поставок начиная с момента упаковки то-
вара; метки, основанные на использовании технологии радиочастотной идентификации товаров с использовани-
ем датчиков различных функциональных возможностей, с источником энергии, с системой обработки, хранения 
данных беспроводными сенсорными интерфейсами могут быть установлены в транспортные средства или кон-
тейнеры. В зависимости от характера товара и способа транспортировки, могут быть установлены как RFID-
метки без чипа, так и многоразовые метки с активными беспроводными сенсорными узлами. Для реализации 
такой платформы, базирующейся на использовании интернета вещей, не всегда можно использовать техноло-
гию радиочастотной идентификации товаров в традиционном варианте, так как она не способна решить все не-
обходимые задачи. Поэтому требуется сетевая платформа, обладающая различными функциональными возмож-
ностями, которая включает в себя различные сенсорные устройства, осуществляющие классификацию меток.

Интеллектуальная метка RFID с двухуровневой архитектурой системы обладает функционалом, не-
обходимым для управления логистическими потоками фармацевтических и медицинских товаров. Ис-
пользование технологии радиочастотной идентификации –  это первый уровень, который необходим 
для считывания информации с меток, установленных на товаре. Интеллектуальная метка, работающая 
по технологии RFID, обычно состоит из устройства управления питанием и энергопотреблением, циф-
рового процессора, интерфейсов датчиков и памяти, а также радиопередатчика. Бирка со встроенными 
сенсорными характеристиками благодаря радиочастотным измерениям показывает реакцию на изменя-
ющуюся среду, такую   как температура и влажность.

RFID-метка прикрепляется к таблеткам, капсулам, мазям, порошковым инъекциям, жидким сиропам, вак-
цинам и т. д. во время перемещения по цепи поставок. Каждый продукт имеет уникальный идентификацион-
ный IP-адрес. Этот IP-адрес подключен к главному узлу, который является вторым уровнем сетевой архитек-
туры. Главный узел представляет собой считывающее устройство для сбора данных из тега и для поддержания 
связи с облаком Интернета через стандартные радиоинтерфейсы, такие как WiFi, WiMax, GSM/GPRS и 3G.

Фармацевтические и медицинские компании должны управлять чрезвычайно сложными цепочками поста-
вок. Они должны работать в режиме ограниченного времени и обеспечивать эффективное взаимодействие с ог-
ромным количеством участников цепи поставки. В последнее время фармацевтические компании все большее 
внимание уделяют мониторингу процесса перевозки товаров, и подчиняются правилам Всемирной организа-
ции здравоохранения, которые требуют мониторинга условий перевозки товаров фармацевтической отрасли 
по мере их продвижения по цепочке поставок. Таким образом, фармацевтические компании нуждаются в полу-
чении точной информации на протяжении всей цепи поставок. Мгновенный доступ к информации об услови-
ях перевозки товара в режиме реального времени позволяет быстро произвести необходимые изменения, если 
возникли какие-либо проблемы с поддержанием температурного или другого режима, необходимого для под-
держания качества продукции. При транспортировке продукции фармацевтической и медицинской индустрии 
необходимо использовать системы контроля температуры, системы определения влажности. Простой монито-
ринг перемещения товара не дает полного представления о качестве товара в цепочке поставок.

Для преодоления этой проблемы может быть эффективно использован интернет вещей, который открыва-
ет новые возможности для фармацевтического бизнеса. В статье предлагается интеллектуальная система мо-
ниторинга на основе интернета вещей для использования в интеллектуальной фармацевтической логистике.

Технология интернета вещей – это сеть, которая связывает объекты через Интернет для передачи дан-
ных в режиме реального времени с целью интеллектуального обнаружения объектов, а именно текущего 
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местоположения и состояния объекта, отслеживания, мониторинга и управления с помощью технологии 
радиочастотной идентификации объектов с помощью меток, сенсорных устройств, и устройства пози-
ционирования. Интернет вещей является уникальной платформой для мониторинга в режиме реального 
времени статуса фармацевтических товаров в цепочке создания стоимости, которая способна обеспечить 
эффективный и быстрый мониторинг и отслеживание фармацевтических товаров в режиме реального вре-
мени при невысоких затратах.
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экспертного исследования обоснованы предложения по совершенствованию управления 
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Отношения доверия становятся все чаще объектом исследования современных социологов, которые ви-
дят в них важный механизм достижения согласия между властью и обществом, различными социальными 
группами, институтами и организациями [7; 10; 11]. При этом в общем виде под доверием в социальных и гу-
манитарных науках понимают ставки в отношении будущих непредвиденных действий других, либо пред-
положения относительно поведения других людей, что они будут делать так, как мы [12].

© Бурцов М.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/).



76

Вестник университета № 9, 2019

К социальным факторам укрепления доверия между субъектами общественных отношений относятся 
причины, движущие силы, условия, определяющие веру в позитивность установок взаимодействия, уве-
ренность в том, что декларируемые и реализуемые цели, а также способы их достижения соответствуют 
взаимным интересам. В настоящее время ученые и практики в своих исследованиях рассматривают си-
стему факторной детерминации отношений доверия и управления ими в качестве отдельной темы соци-
альной диагностики [5; 6].

Особое значение, по мысли Н. Лумана, имеют отношения доверия между населением и властью, что 
связано с возрастанием неопределенности и сложности общественных процессов, связанной с этим неуве-
ренности людей в сегодняшнем и завтрашнем дне [11]. Субъекты стратегического социального управления 
российским обществом также обращают внимание на важность отношений доверия россиян к органам го-
сударственной власти. Президент России В. В. Путин подчеркнул, важность того, чтобы «люди доверяли 
тому, что делает руководство страны, что делает правительство». По мысли руководителя страны, «эта нить 
не утрачена, …это, …самый главный, основной фактор внутриполитической жизни» [8].

Озабоченность социологов наличием определенного недоверия жителей к действиям местных властей, 
возрастанием значения спонтанных акций протеста по частным случаям неблагополучия, наличием субъек-
тов продуцирования негативных настроений, их некритичного либо злонамеренного распространения впол-
не понятна, потому что опирается на факты обыденной жизни современного информационного общества.

Также понятно и стремление ответственных субъектов социальных отношений поиска институциональ-
ных социальных технологий поддержания стабильности и устойчивости развития социально-экономических 
и социальных процессов, базирующихся на отношениях доверия и других позитивных социальных механиз-
мах функционирования социума во всем многообразии его проявлений.

Социальные механизмы обеспечения доверия между властными субъектами управления и рядовыми чле-
нами социума включают в себя следующие процессы:

 – формирования консесуальных оценок прошлого, настоящего и будущего местного сообщества, груп-
пы избирателей, социума в рамках политической организации (государства);

 – вовлечения населения в процессы формирования политической повестки дня, уточнения приорите-
тов, форм и способов реализации общих, частных и индивидуальных интересов;

 – включения в систему социально-политического взаимодействия норм ответственности, социального 
порядка и регламента социального взаимодействия, критериев функциональности действий и санкций за не-
правомерное поведение, деятельность;

 – выбора и введения в общественное сознание символов, социальных воззрений, идей, интерпрета-
ций, которые формируют позитивное восприятие действий власти в обычных и, что особо важно, в услови-
ях сложного общества, в экстремальных условиях;

 – рекрутирование лидеров общественного мнения, социально активных граждан в позитивные, ответ-
ственные и взаимовыгодные формы реализации части государственных полномочий, предусмотренные за-
конодательством;

 – поддержка функционирования институтов обратной связи и получения информации властью и по-
требностях населения, а также населения о реализации властных функций, правомерности затраченных ре-
сурсов, воплощения в жизнь принципа повышенной открытости, снижения уровня закрытости государст-
венных служащих о личной жизни, если это имеет значение для населения.

Достаточно интересным и плодотворным в этом отношении является развитие отношений доверия между 
властью и обществом путем вовлечения населения в универсальные, доступные, общепризнанные и априо-
ри позитивные практики социального взаимодействия, к которым несомненно можно отнести физкультурно-
оздоровительную и спортивную сферу, как социального пространства взаимных интересов жителей и орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Исследованию отношений доверия в спорте были 
посвящены некоторые работы современных авторов [3; 4; 9].

Физкультура и спорт благотворно влияют на удовлетворение базовых потребностей человека в поддер-
жании жизненного тонуса, укрепление здоровья, получения позитивных эмоций. Также спортивная жизнь 
предполагает активное социальное взаимодействие, вовлечение человека в особые массовые эмоционально 
окрашенные социальные коммуникации. Немаловажно указать и на то, что сама спортивная сфера опирается 
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на отношения честного соперничества, следование правилам игры, доверие к субъектам спортивной деятель-
ности – участникам соревнований, тренерам, судьям, спортивным врачам.

Исходя из этого, важно указать активное использование органами власти Московской области программ 
развития физкультуры и спорта, как институциональных механизмов развития и поддержания доверия на-
селения к их управленческой деятельности.

К важному социальному фактору повышения отношений доверия в сфере физической культуры и спор-
та отнесем прежде всего наличие нормативной правовой основы закрепления и планомерного достижения 
целей спортивной деятельности Московской области в виде соответствующих региональных и местных про-
грамм, о содержании которых информируют жителей. 

Основным системообразующим документом в этой сфере является соответствующая государственная 
программа развития спорта в области [1]. Качество этой программы, обеспечивающее ее социальную эф-
фективность, связано со следующими обстоятельствами:

 – областная программа корреспондирует с соответствующими федеральными программными документами;
 – программа включает подпрограммы, которые обеспечивают адресность планируемых мероприятий 

по вопросам массового и детского спорта, спорта среди инвалидов; 
 – разработчики характеризуемой программы включили в ее целевые показатели не столько спортивные 

и инфраструктурные показатели, сколько широкий круг социальных и управленческих приоритетов, к кото-
рым относятся: обеспечение возможностей подмосковным жителям оздоравливать себя физкультурой, регу-
лярно уделять время спортивным занятиям; обеспечение благоприятных условий для становления в качестве 
гражданина, успешной социальной адаптации, а также интеграции молодежи в различные сферы жизнедея-
тельности, связанные с экономикой, культурой, политикой; осуществление функционирования системы раз-
личной по содержанию поддержки деятельности органов власти области;

 – наличие программы, которая предусматривает возможности талантливым юношам и девушкам реа-
лизовать себя в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, потом в массовых спортивных состязаниях, 
а затем получить возможность опробовать свои силы в спорте высших достижений.

Для получения экспериментальных данных в ноябре 2018 г. – феврале 2019 г. проведено социологиче-
ское исследование «Отношения доверия в сфере физической культуры и спорта Подмосковья» (шифр «До-
верие – 2018/2019»). Руководитель исследования – аспирант ГБОУ ВО МО «Технологический университет» 
(далее – Технологический университет) М. Ю. Бурцов, научный консультант – профессор ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет управления» (далее – ГУУ), доктор социологических наук, доцент М. В. Кибакин. 
В ходе исследования проведен экспертный опрос 76 специалистов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, руководителей и должностных лиц спортивных учреждений, руководителей спортив-
ных организаций, ветеранов спорта Московской области.

С точки зрения формирования доверия населения к государственной политике в области физической 
культуры и спорта, реализуемая программа, по мнению опрошенных в ходе авторского социологического 
исследования экспертов, обладает такими позитивными социальными характеристиками, как:

 – контроль за исполнением и реализация основных мероприятий программы, на что указали 86,2 % экспертов;
 – постоянное наращивание средств, вкладываемых в программу (75,1 % экспертов);
 – гибкость планирования и ее ежегодная корректировка (70,4 % экспертов);
 – учет особенностей условий муниципальных образований (64,2 % экспертов);
 – хорошее информационное сопровождение и разъяснительная работа (62,8 %) (рис. 1).
Непосредственное влияние на отношения доверия оказывает развитие спортивной инфраструктуры 

по месту жительства, которая в настоящее время включает в Подмосковье множество спортивных сооруже-
ний различного типа. Это влечет за собой непосредственное (систематическое) занятия спортом населения, 
что непосредственно отражает также изменение социальных установок на здоровый образ жизни и форми-
рование «моды на спорт», как социального феномена.

Так, в 2013 г. количество жителей Подмосковья, которые систематически занимались спортом, состав-
ляло 1,7 млн человек, а в 2018 г. ожидается увеличение их численности до 2,8 млн человек. Можно отме-
тить, что это также можно рассматривать в качестве показателя эффективности реализуемых органами влас-
ти мер, так как планируемый показатель численности входил в задачу только к 2020 г.
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Показателем гибкости реализации государственной политики в области физической культуры и спорта 
является адресное увеличение финансирование социальной активности в данной сфере отдельных катего-
рий жителей. Так, позитивный отклик у населения получило дополнительное финансирование программы 
развития массового и детского спорта в Московской области. В 2017 г. около 155 тыс. подмосковных жите-
лей, относящихся к социально уязвимым категориям, были включены в особую программу «Добрый час». 
Это позволило им бесплатно посетить спортивные сооружения, принять участие в физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях.

В 2012-2017 гг. в интересах жителей области было сооружено, реконструировано, а также капитально 
отремонтировано 144 различных по назначению и вместимости спортивных объекта. Это позволяет жите-
лям с доверием относится к планам соорудить в каждом городе области ледовые площадки (ледовые двор-
цы), а также отвечающие современным требованиям спортивные залы. В этой связи весьма вероятными для 
исполнения представляются планы областных органов власти построить в 2018 г. еще 26 спортивных объек-
тов, в том числе 3 крытых ледовых катка, 9 бассейнов различного вида, 6 спортивных многофункциональ-
ных комплексов, 8 залов для игровых видов спорта.

Необходимо также выделить социокультурный фактор укрепления доверия, связанный с реализацией 
осмысленной информационной политики в области физической культуры и спорта, основанной на совре-
менных социальных технологиях сетевого общества, активной коммуникации с лидерами общественного 
мнения, блогерами, использовании социальных сетей и т. п. Например, хороший информационный эффект 
ожидается в результате реализации соглашения между Министерством физической культуры и спорта Мос-
ковской области и информационным порталом Живуспортом.ру.

Среди организационно-управленческих факторов развития, установления и поддержания отношений 
доверия между властью и обществом можно выделить стремление и реальную практику участия избирате-
лей в формировании представительных органов власти (реализация активного и пассивного избирательного 
права), внесение предложений в определение приоритетных мер поддержки спорта, формирование автори-
тетных общественных совещательных органов при структурах власти. Эти факторы проявляются, в частно-
сти, в том, что в списки политических партий включают выдающихся спортсменов, которые в ряде случаев 
пользуются и своим правом выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно. Это позволяет включать в поли-
тические программные документы, а в последующем и реальные планы представительных органов власти 
мероприятия спортивного характера. В таком случае связь предвыборных обещаний с реальными делами 
способна повысить доверие избирателей к органам власти.

На основе доверия строится привлечение населения к формированию инициатив, проектов, программ 
спортивной направленности, которые зачастую выступают в форме электронных голосований, обсуждения 
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Рис. 1. Характеристики областной программы развития спорта, влияющие на доверие населения  (экспертная оценка)



79

Развитие отраслевого и регионального управления   

проектов нормативных актов, которые размещаются на сайтах органов власти, в том числе структур, реали-
зующих государственную политику в области физической культуры и спорта. 

Определенную роль в придании прозрачности деятельности уполномоченных на реализацию государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта органов власти, в Московской области дейст-
вует общественный совет, состав которого постоянно уточняется с учетом мнений спортивной общест-
венности [2]. Его функциональное предназначение связано, в частности, с обеспечением взаимодействия 
населения, общественных объединений в целях учета потребностей и интересов населения в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Важными социальными показателями доверия населения к мерам по развитию физической культуры 
и спорта является поддержка родителями стремления детей к участию в спортивных секциях.

В настоящее время регулярные спортивные занятия ребенка являются достаточно престижными для раз-
личных групп населения – как по материальному положению, так и образовательному уровню, социокуль-
турным и национальным традициям. 

Особое место в этой работе имеет система подготовки олимпийского резерва, которая широко представ-
лена в Московской области. 

В Московской области в части подготовки спортивного резерва для сборных Московской области и Рос-
сии осуществляют свою деятельность 207 учреждений. Среди них 178 муниципальных спортивных школ, 
10 областных спортивных школ олимпийского резерва, 3 училища (техникума) олимпийского резерва, а так-
же 10 центров спортивной подготовки.

Целесообразно обратить внимание на этот особый социальный институт выявления и подготовки ода-
ренной молодежи, который системно обеспечивает не только развитие функциональных спортивных навы-
ков – скорости реакции, выносливости, техники исполнения спортивных приемов, но и является хорошей 
школой воспитания у юношей и девушек социально значимых качеств, основанных, в частности, на разви-
тии отношений доверия в спортивных коллективах и в период соревнований.

В целях дальнейшего укрепления доверия населения в физкультурно-оздоровительной и спортивной по-
литике органов власти Подмосковья целесообразно:

 – развивать спортивную инфраструктуру по месту жительства, обеспечить физическую доступность 
физкультурно-оздоровительных объектов;

 – совершенствовать систему адресной финансовой помощи, системы льгот и скидок для занятий спор-
том самых широких групп населения, что повысит финансово-экономическую доступность как массового 
спорта, так и спорта больших достижений;

 – проводить широкую разъяснительную работу среди родителей, направленную на показ преимуществ 
вовлечения детей в спорт, консультирование по способам и механизмам их участия в спортивных секциях, 
соревнованиях, зрелищных массовых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности;

 – укреплять кадровую базу тренерского состава, спортивных судей, врачей, администрации спор-
тивных учреждений.

Необходимо также подчеркнуть, что свое место в развитии отношений доверия должны найти ме-
роприятия социологического обеспечения поддержания постоянной обратной связи между населением 
и должностными лицами органов власти. Это прежде всего связано с реализацией общей тенденции ин-
форматизации государственного и муниципального управления, которое должно иметь постоянный (мо-
ниторинговый) канал насыщения социальными показателями динамики отношения различных групп на-
селения к своей деятельности, оценки социальной эффективности вложения ресурсов в осуществление 
спортивно-оздоровительной политики, повышения качества жизни населения, укрепления его доверия 
к государственным институтам управления.

В систему социологических показателей установления отношений доверия между населением и влас-
тью в сфере физической культуры и спорта могут стать как объективные характеристики вовлеченности лю-
дей в предлагаемые оздоровительные и спортивные программы, проекты, мероприятия, так и субъективные 
оценки веры людей в честность, добросовестность, открытость власти. Причем при использовании монито-
ринговых социологических категорий целесообразно использовать широкий спектр опросных, статистиче-
ских, экспертных и аналитических методов.
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Таким образом, развитие отношений доверия между властью и населением, институтами гражданского 
общества на территории Подмосковья является важным фактором вовлечения людей в мероприятия спор-
тивно-оздоровительной направленности и программы подготовки резерва для спорта больших достижений. 
Это, в свою очередь, создает дополнительные возможности для обеспечения стабильности в обществе, пла-
нирования и реализации программ социально-экономического развития.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что состояние сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства (далее – ЖКХ) касается каждого жителя страны; от качества предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг зависит уровень и качество жизни населения и, следовательно, его вклад в экономику страны.

Исследованию проблем развития и различных аспектов реформирования ЖКХ посвящено немало науч-
ных работ [4; 5; 6; 7; 8].

Цель данного исследования – проанализировать динамику изменений состояния жилищно-коммунально-
го хозяйства и дать предварительную оценку результативности преобразований, предпринятых Правитель-
ством Российской Федерации (далее – РФ) в этой сфере.

Социально-экономическая значимость ЖКХ, как отрасли сферы услуг, не подлежит сомнению. ЖКХ реа-
лизует функции предоставления услуг, которые имеют насущный, неотложный, всеобщий, незаменяемый ха-
рактер. Жилищные и коммунальные услуги (далее – ЖКУ) связаны с обеспечением условий жизнедеятель-
ности человека, созданием комфортной среды его проживания. Так, по данным Министерства строительства 
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и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), годовой оборот 
отрасли ЖКХ превышает 5,1 трлн руб., что составляет более 5,4 % валового внутреннего продукта; потре-
бителями ЖКУ являются 146,8 млн человек (без учета промышленного сектора); в сфере ЖКХ работает 
118,8 тыс. организаций, а численность занятых в отрасли составляет более 2 млн человек [13]. Протяжен-
ность сетей водоснабжения составляет 578 тыс. км, сетей водоотведения – 195,6 тыс. км, сетей теплоснаб-
жения – 171 тыс. км [13]. По данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат), 
объем жилищного фонда в РФ составляет 3,7 млрд м2, из них 2,3 млрд м2 (62 %) приходится на площадь 
многоквартирных домов [10].

В силу специфики и значимости ЖКХ, как социально-экономической системы, возникает необходи-
мость государственного регулирования этой сферы. За последние годы ЖКХ подверглось серьезной мо-
дернизации. Начало системных решений проблем в этой сфере можно отнести к 2013 г. Целью преобра-
зований следует считать перевод отрасли ЖКХ в систему рыночных отношений и совершенствование 
механизма управления этой сферой.

В числе основных проблем ЖКХ, по данным Минстроя России, в 2013 г. значились следующие:
 – высокий износ сетей (60-80 %) и аварийность;
 – минимальный объем частных инвестиций;
 – неупорядоченность процессов управления жильем: двойные квитанции, дома без управления, неи-

сполненные предписания;
 – износ жилищного фонда: аварийный фонд расселялся очень медленно – всего 182 тыс. человек 

за 2008-2010 гг., отсутствовала система регулярного капитального ремонта домов;
 – рост платежей за ЖКУ: при среднем уровне инфляции в 2013 г. в 6,45 % рост платежей за ЖКУ со-

ставил более 12 %, а в отдельных случаях – более 40 % [13].
В 2013 г. 58 % населения России считало ЖКХ главной проблемой в стране – это первое место в рейтинге 

проблем. На восстановление отрасли необходимо было 10,4 трлн руб., в ремонте нуждалось 284,4 тыс. многок-
вартирных домов. На каждые 100 км тепловых сетей ежегодно регистрировалось в среднем 70 повреждений [13].

Указом Президента РФ «О Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации» от 01 ноября 2013 г. № 819 было создано Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации, которое среди прочего призвано было исправить ситуацию с не-
эффективным функционированием жилищно-коммунальной сферы [2].

Так, в рамках достижения цели формирования клиентоориентированной, надежной и эффективной от-
расли Минстрой России решает следующие задачи:

 – обеспечение качества жилищного фонда;
 – обеспечение качества услуг ЖКХ.
Первые результаты деятельности ведомства не заставили долго ждать. Как свидетельствуют данные 

опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2013 г. ситуация в сфере ЖКХ 
стояла на первом месте в числе десяти наиболее важных для страны проблем. Уже в 2014 г. проблемы ЖКХ 
находились на второй по важности проблем ступени. А в период 2015-2017 гг. ситуация в ЖКХ в целом пе-
рестала рассматриваться как проблема, однако вопрос высоких цен на услуги ЖКХ все еще в числе насущ-
ных и нерешенных, судя по результатам опросов респондентов [13].

При этом следует отметить, что на протяжении 2014-2017 гг. темпы роста платы за ЖКУ были ниже 
темпов инфляции в этот же период (табл. 1).

Таблица 1
Индексы инфляции и роста платы за коммунальные услуги в России в 2014-2017 гг.

Показатели 2014 2015 2016 2017

Уровень инфляции, % 11,36 12,91 5,38 4,1

Индексы роста платы за коммунальные услуги, % 4,2 8,7 4 4
Источник: [13]
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Контроль и ограничение роста платы, по данным Минстроя России, осуществляется за счет:
 – контроля динамики муниципальных тарифов на жилищные услуги;
 – снижения нормативов на общедомовые нужды;
 – ежеквартального мониторинга изменений платы за ЖКХ;
 – уголовной ответственности за подделку протоколов решений собственников жилья [13].
Кроме того, при выставлении завышенной квитанции действует механизм перерасчета и последующей 

компенсации – в размере 50 % от суммы завышения – потребителю поставщиком услуг.
Доступность услуг ЖКХ решается также посредством предоставления субсидий: если расходы граждани-

на превышают максимально допустимую норму расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (22 %), 
ему в качестве помощи предоставляется субсидия. В 2017 г. в рамках реализации мер поддержки было вы-
делено 361,8 млрд руб., социальную поддержку получили 38,3 млн человек [13].

Ведется работа по сокращению аварийности в сфере ЖКХ. Так, в сфере теплоснабжения аварийность 
сократилась в 20 раз с 2000 г.; в сфере водоснабжения – в 2,4 раза за последние 5 лет. Если в 2012 г. доля 
населения, обеспеченного безопасной питьевой водой, составляла 60,6 %, то в 2017 г. показатель достиг зна-
чения в 91,46 %. Вдвое снижен риск столкнуться с коммунальной аварией: в среднем одна авария случа-
лась в 13 лет в 2007 г., в 26,5 лет – в 2017 г. Во время осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. сокращение ава-
рий на объектах теплоснабжения снизилось на 40 %, на объектах горячего водоснабжения – на 32,6 % [13].

Важнейшую роль в вопросах обеспечения эффективности ЖКХ играют инвестиции в эту сферу. В ка-
ждом регионе России проведена оценка эффективности коммунальных предприятий, по итогам которой все 
предприятия, признанные неэффективными, будут переданы в концессию. Перед частным бизнесом стоит за-
дача модернизации коммунальной инфраструктуры, за счет чего качество коммунальных услуг для конечных 
потребителей будет повышаться при неизменной стоимости. Таким образом, передача коммунальных объек-
тов в концессию позволит решить сразу две глобальные задачи: обеспечить население качественными комму-
нальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы. 

Проводится работа в направлении повышения инвестиционной привлекательности отрасли, совершен-
ствования законодательства в области концессии, обеспечения баланса интересов. 

По данным за 2017 г., концессионерами вложено более 50 млрд руб. Зарегистрировано 2 311 концессий 
в 77 регионах. Общий объем инвестиционных обязательств порядка 312,5 млрд руб., из них 91 % – средст-
ва бизнеса [13].

О результатах инвестиционной деятельности крупных частных операторов ЖКХ в 2014-2017 гг. гово-
рят данные рисунка 1.

Источник: [13]
Рис. 1. Результаты инвестиционной деятельности крупных частных операторов ЖКХ в 2014-2017 гг.
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По данным Минстроя России, рост инвестиций в ЖКХ позволил снизить:
 – аварийность в тепло- и водоснабжении на 47 и 21 % соответственно;
 – потери в тепло- и водоснабжении на 18 и 14 % соответственно [13].
Следующим приоритетом в развитии ЖКХ является расселение аварийного жилищного фонда. На 1 мар-

та 2019 г. в РФ числится 45 009 аварийных домов [12].
По данным Росстата, общая площадь аварийного жилищного фонда увеличилась с 9,5 млн м2 в 2000 г. 

до 24,6 млн м2 – в 2017 г. При этом удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего 
жилищного фонда составил 0,3 % в 2000 г. и 0,7 % – в 2017 г. [10]. За последние 4 года ситуация в разре-
зе указанных показателей практически не изменилась. Однако довольно активно ведется работа по расселе-
нию аварийного фонда (табл. 2).

Таблица 2
Показатели переселения граждан по состоянию на 1 марта 2019 г.

Показатели По гражданам, тыс. чел. По площади, тыс. м2

Целевые показатели:
с 2014 по 2017 г. 686,44 10 780,40
2018 г. 11,86 201,70
Расселено:
c 2008 по 2013 г. 345,60 5 191,07
c 2014 по 2017 г. 676,03 10 611,93
в 2018 г.  7,37 118,07
Осталось расселить:
по этапам 2014-2017 гг. 3,52 51,65
по этапу 2018 г. 2,91 56,07

Источник: [12]

Из таблицы видно, что с 2008 по 2017 г. расселено 1,02 млн человек из 15,8 млн м2 жилья.
Минстрой России констатирует, что во исполнение Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению гра-

ждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-комму-
нальных услуг» от 7 мая 2012 г. № 600 качественно изменены подходы к расселению аварийного жилья [1].

В 2014 г. обновлен Комплекс мер по ликвидации аварийного жилфонда. Для каждого субъекта РФ ут-
верждены четкие показатели по общей площади и количеству граждан, подлежащих расселению. Создана 
сквозная система контроля и мониторинга реализации программ переселения, начиная с момента подачи ре-
гионом заявки в Фонд ЖКХ и завершая фактическим переселением [13].

Среди мер, реализованных Минстроем России в 2014-2017 гг., наиболее значимыми следует признать сни-
жение уровня регионального финансирования программ переселения граждан из аварийного жилья в сред-
нем до 41,7 %; упрощение условий предоставления финансовой поддержки; введение финансовой ответст-
венности регионов; обеспечение открытости программы; предоставление возможности получения субъектом 
РФ всего лимита финансовой поддержки, предусмотренного на период до 2017 г. [13].

В целом, по состоянию на 1 августа 2018 г. реализованные меры позволили обеспечить выполнение про-
граммы расселения из ветхого и аварийного жилья на 98,7 % [13].

Одним из способов сохранения и восстановления жилищного фонда стал своевременный капиталь-
ный ремонт эксплуатируемых жилых строений. В региональные программы капитального ремонта общего 
имущества включено 736,8 тыс. многоквартирных домов общей площадью 2 531,92 млн м2 по состоянию 
на 1 января 2019 г. [11]. За период реализации проекта отремонтировано 124 тыс. домов общей площадью 
430 млн м2. Средний размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах в 2018 г. составил 6,76 руб. за 1 м2. Рост доли специальных счетов с 5,7 % в 2015 г. достиг 
18,5 % в 2018 г. Собираемость платежей в целом по стране составляет более 92 %. Инвестиции в модерни-
зацию жилфонда равны 406 млрд руб. [13].
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Обеспечена прозрачность системы: интернет-ресурс «Реформа ЖКХ» предоставляет доступ к информа-
ции по каждому дому, по организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами и другие 
сведения. Уже имеются реализованные проекты капитального ремонта, обеспечивающего повышение энер-
гетической эффективности, а в дальнейшем – экономию на плате за ЖКХ. Так, по данным Минстроя Рос-
сии, построено 63 энергоэффективных дома (на этапе строительства – 19 домов) в разных округах страны, 
которые позволяют жителям экономить на платежах до 40 % [14].

В части работы управляющих компаний: проведено лицензирование управляющих компаний – на начало 
августа 2018 г. действовало 21 244 лицензий. Организации обязаны публиковать информацию о своей деятель-
ности на официальном сайте в сети «Интернет». Приказом Минрегиона РФ «Об утверждении Регламента рас-
крытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны-
ми домами, путем ее опубликования в сети Интернет и об определении официального сайта в сети Интернет, 
предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами» от 2 апреля 2013 г. № 124 таким сайтом определен www.reformagkh.ru [3].

Активизируется работа государственных жилищных инспекций по направлениям координации и контр-
оля, повышения открытости и ответственности органов Государственного жилищного надзора. За 2016-
2018 гг. проведено 898 433 проверки соблюдения управляющими организациями лицензионных требований; 
в среднем на 1 инспектора госжилинспекции приходится 112 проверок в год [13].

В 2017 г. стартовал национальный проект «ЖКХ и городская среда», основные направления которого – 
качественное содержание города, благоустройство дворов, создание и благоустройство общественных про-
странств. Общий бюджет проекта в 2017 г. составил 56,5 млрд руб., из них 24,5 млрд руб. (43,4 %) – средст-
ва федерального бюджета, 20,8 млрд руб. – средства региональных бюджетов (36,8 %); 10,1 млрд руб. – доля 
муниципальных бюджетов (17,9 %), 0,94 млрд руб. (1,7 %) – средства бизнеса. На конец 2017 г. проект вы-
полнен на 103 %, при этом благоустройство дворов – на 103 %, создание и благоустройство общественных 
пространств – на 102 % [13].

В рамках проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» реа-
лизуется проект «Умный город», задача которого сделать использование энергоэффективных, экономичных 
решений повсеместным на территории России, не только в коммунальном комплексе, но и при формирова-
нии городской среды. В нем должно формироваться экологичное будущее региона и закладываться эконо-
мический рост с основополагающей чертой – использованием интеллектуальных систем обработки инфор-
мации для обеспечения устойчивой связи между человеком и знанием [5, с. 40].

Активно формируется Банк данных «Умного города», призванный аккумулировать апробированные ин-
новационные решения в различных сферах. На начало апреля 2019 г. Банк данных умных городов включа-
ет 283 проекта из 423 городов РФ [9].

Также функционирует и развивается Государственная информационная система, в которой обязаны раз-
мещать данные о результатах своей работы все предприятия ЖКХ.

Государственная информационная система ЖКХ позволяет знакомиться с информацией по своему дому 
и тарифами за коммунальные услуги, контролировать квитанции ЖКХ, видеть, за какие услуги сделаны на-
числения, узнать долг по ЖКХ, вводить показания приборов по ЖКХ, заключать договоры с ЖКХ, произ-
водить оплату ЖКХ.

В системе уже зарегистрировано:
 – 1,5 млн многоквартирных домов (99 % от общего количества);
 – 17,3 млн жилых домов (96 %);
 – 17 959 управляющих компаний (99 %);
 – 42 033 ТСЖ, ЖСК и ЖК (97 %);
 – 12 791 ресурсоснабжающая компания (99 %);
 – 834 органа государственной власти (100 %);
 – 22 990 органов местного самоуправления (99 %) [4, с. 355].
Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в плане развития и модерниза-

ции ЖКХ в нашей стране продолжается серьезная работа, результаты которой уже существенно преобра-
зили «облик» современного коммунального хозяйства и повысили качество жилищно-коммунальных услуг. 
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В то же время, если обратиться к ряду статистических показателей, то приходится констатировать недоста-
точные темпы развития этой сферы (рис. 2, 3).

Так, один из показателей благоустройства жилищного фонда – обеспеченность водопроводом. И соглас-
но данным рисунка 2, темпы роста показателя за период 2013-2017 гг. незначительны: обеспеченность во-
допроводом жилищного фонда в целом возросла на 2 %, городского жилищного фонда – на 1 %, сельско-
го жилищного фонда – на 7 %.

Как видно из рисунка 3, за 2013-2017 гг. по показателю обеспеченности жилищного фонда канализаци-
ей изменения в целом по жилищному фонду составили плюс 3 %, по городскому жилищному фонду отме-
чен рост на 1 %, по сельскому – на 7 %. При этом городские показатели почти в 2 раза превышают сельские.

Источник: [10]

Рис. 2. Обеспеченность жилищного фонда водопроводом

Источник: [10]

Рис. 3. Обеспеченность жилищного фонда канализацией
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Аналогичная ситуация складывается и по ряду других статистических показателей развития ЖКХ: су-
щественных изменений по обеспеченности жилищного фонда отоплением, газом, горячим водоснабжени-
ем, ваннами, напольными электроплитами не достигнуто за исследуемый период.

Кроме того, уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, возросла с 156,3 тыс. км в 2013 г. 
до 169,4 тыс. км в 2017 г. Если в 2013 г. мощности очистных сооружений канализации использовались 
на 49 %, то в 2017 г. – на 46 %. Для сравнения: в 1995 г. этот показатель равнялся 78 %. На 1 248,8 тыс. м3 

в сутки снизилась установленная пропускная способность очистных сооружений; на 4,2 тыс. км увеличи-
лась уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене, за тот же период [10].

Заметим также, что при анализе ситуации в жилищно-коммунальной сфере в субъектах РФ наблюдается 
значительное расхождение значений ряда региональных показателей со среднероссийскими. Так, удельный 
вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда РФ в 2017 г. – 0,7 %, в то вре-
мя, как в Сахалинской области он составил 4,5 %, в Ямало-Ненецкий автономном округе – 6,9 %, в Респу-
блике Саха (Якутия) – 7,5 % [10].

В России в целом 66,5 % общей площади оборудовано газом, при этом в Кемеровской области – лишь 
8,2 %, в Приморском крае – 8,7 %, в Сахалинской области – 11,2 %, в Томской области – 13,0 %, в Респу-
блике Тыва –13,2 %, в Республике Бурятия – 14,5 % [10].

Таким образом, можно констатировать отставание жизненных стандартов ряда регионов от общерос-
сийских показателей.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Законодательство в сфере ЖКХ динамично развивается, принимаются нормативные правовые акты, 

которые направлены на то, чтобы упорядочить процессы управления в этой сфере и повысить качество 
предоставляемых населению услуг. В ходе проведенного анализа установлено, что по ряду направлений 
позитивные результаты уже достигнуты.

Однако ключевые вопросы развития сферы жилищно-коммунального хозяйства все еще не решены. 
До настоящего времени не сформирован полноценный действенный механизм развития конкурентных, ры-
ночных отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; отсутствует институт активных и ответст-
венных собственников помещений в многоквартирных домах, обладающих реальными правами и эффектив-
ными механизмами их реализации; принимаемых мер по повышению инвестиционной привлекательности 
жилищно-коммунального хозяйства недостаточно. По-прежнему нет эффективного регулирования отрасли – 
практика показывает, что увеличение требований и наложение штрафов как меры ответственности мало эф-
фективны. Отсутствует долгосрочное планирование тарифной политики. 

Таким образом, жилищно-коммунальное хозяйство в силу финансовой и правовой неопределенно-
сти все еще представляет собой зону высокого риска для частных инвесторов, следствием чего является 
несформированность механизма рыночных отношений в отрасли, а стало быть, пока нет оснований гово-
рить о достижении целей реформ.
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Аннотация. Данная статья является продолжением публикации результатов исследования 
эволюции проектного управления как особого вида управленческой деятельности. Выделе-
ны основные события из истории формирования и развития теории и практики проектного 
управления как результата научного поиска ученых ФГБОУ ВО «Государственный универси-
тет управления». История развития и современное состояние теории проектного управле-
ния в ГУУ связаны с актуальными потребностями управленческой практики как на протя-
жении ХХ в., так и в настоящее время, поскольку совершенствование механизма проектного 
управления является одной из стратегий развития экономики страны.
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Abstract. This article is a continuation of the publication of the results of the study of the evolution 
of project management as a special type of management activity. The main events from the history 
of formation and development of the theory and practice of project management as a result 
of scientific research of scientists of the State University of Management have been highlighed. 
The history of development and the current state of the theory of project management in the State 
University of Management are associated with the actual needs of management practice both during 
the twentieth century and now, because the improvement of the mechanism of project management 
is one of the strategies for the development of the country’s economy.
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В опубликованной ранее части 1 одноименной статьи были рассмотрены тенденции развития теории 
и практики проектного управления, в том числе научной школы управления проектом ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет управления» (далее – ГУУ), до 1970-х гг. [3].

Становление и совершенствование методов и инструментов проектного управления было неразрывно 
связано с трансформацией электронно-вычислительных систем и программного обеспечения.

Во второй половине 1970-х гг. на западе стали выпускать модели мини-ЭВМ, для которых были разрабо-
таны первые диалоговые системы управления проектами, ориентированные на конечных пользователей, чья 
профессиональная деятельность была связана с планированием и реализацией крупных инженерных проектов.

В 1977 г. был выпущен первый вариант подобной автоматизированной системы управления от компа-
нии Oracle, которая в настоящее время выпускает линейку программ по управлению проектами Primavera.
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Тогда же, в 1977 г., появилась профессиональная автоматизированная система управления строительст-
вом Artemis, которая очень быстро получила широкое распространение.

Говоря о факторах, повлиявших на развитие проектного управления, нельзя не сказать о появлении в се-
редине 1970-х гг. персональных компьютеров (далее – ПК), определивших революционные изменения во всех 
областях информационной деятельности человека, и, конечно же, в сфере деятельности, которую мы назы-
ваем сегодня проектным управлением. 

Как уже упоминалось, в СССР для обобщения передового опыта автоматизации процессов управления 
строительством в 1972 г. был создан Центральный научно-исследовательский и проектно-эксперименталь-
ный институт автоматизированных систем в строительстве (далее – ЦНИПИАСС) [3]. Его научная темати-
ка касалась самых разных аспектов автоматизации управления в строительстве, а не только автоматизации 
процессов сетевого планирования и управления (далее – СПУ).

Дело в том, что строительные организации реализовывали параллельно несколько проектов, и на первый 
план выходили задачи оптимального календарного планирования работ по всем проектам. Если использовать 
современную терминологию, это были задачи мультипроектного управления. Автоматизированные системы 
управления строительными организациями должны были обеспечивать эффективное решение этих задач.

Если проанализировать публикации 1970-х гг., то можно заметить, что количество работ по сетевому 
планированию и управлению значительно снизилось. Большинство публикаций посвящалось комплекс-
ному рассмотрению вопросов управления строительством, при котором методы СПУ позиционировались 
как составная часть общей системы управления строительной организацией, включающей в свой состав 
и множество других подсистем.

Но работы по автоматизации управления крупными строительными объектами на базе методов СПУ 
и отечественных ЭВМ продолжались. В качестве примера системы, основанной на использовании сетевой 
модели строительства, можно привести автоматизированную систему информационного обеспечения ру-
ководства (далее – АСИОР), разработанную под началом В. М. Розина в АО «Институт «Оргэнергострой». 
Эта система использовалась на строительстве Камского автомобильного завода и ряда других важнейших 
народнохозяйственных объектов.

В середине 1970-х гг. Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-экономический институт 
имени Серго Орджоникидзе, готовивший кадры для базовых отраслей экономики, был переименован в Москов-
ский ордена Трудового Красного Знамени институт управления имени Серго Орджоникидзе (далее – МИУ) – 
первую отечественную школу научного менеджмента. На каждом факультете помимо кафедр технологии, эко-
номики и организации производства в отрасли создавались отраслевые кафедры организации управления.

Ректор МИУ поручил создание кафедры Организации управления в строительстве М. Л. Разу. Предпо-
лагалось, что для заведования кафедрой должен быть приглашен известный в отрасли специалист. В 1976 г. 
заведующим кафедрой Организации управления в строительстве стал О. А. Овсянников, вернувшийся  
из ЦНИПИАСС, М. Л. Разу стал выполнять функции заместителя заведующего кафедрой [3].

В конце 1970-х гг. в отечественные организации, осуществляющие строительство за рубежом, стали по-
ступать первые экземпляры диалоговых компьютеров, что позволило начать разработку эффективных систем 
управления строительством. Одной из таких разработок стала система управления строительством крупного 
промышленного объекта в одной из африканских стран, реализованная на мини-ЭВМ REALITE, работающей 
с системой Pick. В этом проекте участвовали и специалисты научно-вычислительного центра Московского 
ордена Трудового Красного Знамени института управления имени Серго Орджоникидзе (далее – НВЦ МИУ).

В период с 1978 по 1987 г. учеными кафедры было опубликовано множество работ по самым актуальным 
вопросам организации управления в строительстве. Тематика работы кафедры касалась вопросов бизнес-мо-
делирования и проектирования процессов управления строительными организациями, автоматизацией процес-
сов управления строительством и организационного проектирования, разработки для строительной отрасли 
комплексных целевых программ, игровому моделированию процессов управления строительством и пр. [2].

А обучение студентов методам СПУ осуществлялось на кафедре Планирования, организации и АСУ 
в строительстве. На ней же преподавался курс моделирования и автоматизации управления в строительст-
ве, который вел пришедший на кафедру в конце 1960-х гг. О. В. Михненков, впоследствии возглавивший ка-
федру Организации управления в строительстве. 



93

Развитие отраслевого и регионального управления   

Сетевой график представляет собой модель строительного производства, и как показали многочислен-
ные исследования, его использование для отображения процессов управления в организациях не представ-
ляется целесообразным. Именно поэтому для отображения управленческих процессов стали использовать 
сетевые матрицы, разработанные на кафедре Теории управления МИУ.

Разработки, связанные с автоматизацией управления строительными организациями в ЦНИПИАСС, по-
зволили создать удобную информационно-технологическую модель процессов управления, так называемые 
логико-информационные схемы (далее – ЛИС). Кафедра Организации управления в строительстве исполь-
зовала ЛИС, сетевые и функциональные матрицы в качестве основных моделей процессов управления [4].

За несколько лет силами преподавателей кафедры, аспирантами и сотрудниками НВЦ МИУ было реа-
лизовано множество проектов по разработке и внедрению в строительных организациях разного уровня (от 
строительных управлений до подотдела строительства Госплана СССР) комплексной системы регламентно-
го управления, базирующееся на использовании перечисленного комплекса моделей. Данная система пред-
усматривала регламентацию как функциональных, так и целевых процессов.

Говоря о развитии компьютерных средств 1970-х гг., необходимо отметить, что в это время в качестве основ-
ной ЭВМ в НВЦ МИУ использовали машину «Минск-32». Но в конце 1970-х гг., благодаря тому, что НВЦ МИУ 
выполнял хоздоговорные работы по заказам внешнеторговых объединений Министерства внешней торговли и Го-
сударственного комитета по внешнеэкономическим связям, в МИУ была установлена мини-ЭВМ REALITE-2000, 
и специалисты НВЦ МИУ получили возможность работать с самой передовой техникой того времени.

Сотрудник НВЦ МИУ Л. В. Попов стал одним из ведущих в мире специалистов по системе Pick. 
В 1990-е гг. после закрытия НВЦ МИУ он был приглашен в качестве главного консультанта открытой 
в Москве лаборатории компании PickSystems.

Следует отметить, что ведущие научные организации СССР, такие как Институт проблем управления 
и отделение «Информатики» Академии наук получили доступ к технике данного класса на десятилетие позже.

В 1980-е гг. получили дальнейшее развитие методы создания больших и сложных систем, в которых стро-
ительные проекты входили как составные элементы. В западном менеджменте к этому времени все боль-
шее место занимает стратегическое планирование, развивается теория реализации инновационных проектов.

В начале 1980-х гг. начался массовый выпуск персональных компьютеров (далее – ПК). Их доступность 
(по стоимости, габаритам и пр.) для любых категорий пользователей привела к появлению широкого спек-
тра компьютерных программ, которые позволяли осуществлять планирование и составление графиков ра-
боты для любых сфер деятельности и в оперативном режиме отслеживать, как эти графики выполняются. 
С появлением таких программ стало возможно легко вносить в исходные планы любые изменения и визуа-
лизировать процессы фактического выполнения задуманных работ.

Быстрыми темпами расширялась производительность автоматизированных систем управления проекта-
ми. Возможность оперативной обработки больших объемов информации, позволила приступить к практиче-
скому решению задач проектного управления в разных сферах деятельности.

Развитие методов проектного управления на базе ПК привело к их большой популяризации и широко-
му использованию. К этим методам стали стали обращаться не только крупные, но и средние и мелкие фир-
мы. Очень быстро эти инструменты пользователи стали активно применять при решении не только профес-
сиональных, но и любых других задач.

В это время продолжаются работы по выявлению и обобщению опыта управления проектами. В 1987 г. в США 
опубликована работа сотрудников Американского института проектного управления (англ. Project Management 
Institute; PMI) «Свод знаний по проектному управлению» (англ. Project Management Body of Knowledge; PMBoK). 
В ней сделана первая попытка определения места, роли и содержания методов и средств проектного управления.

В 1980-е г. в СССР активно осуществляются работы по совершенствованию методов программно-целе-
вого планирования и управления. В стране реализуется множество комплексных целевых программ.

Однако действующие в стране экономические механизмы не способствовали практическому внедрению 
методов проектного управления.

Разработчик отечественной автоматизированной системы управления проектами SpiderProject, В. И. Либер-
зон, в советское время сотрудник Центрального научно-исследовательского института комплексной автомати-
зации при Министерстве приборостроения, оценивая этот период, отмечает, что не было заинтересованности 
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в оптимизации плановых сроков проектов, поскольку следующий план мог стать более жестким. Однако были 
довольно интересные работы в области сетевого планирования с высоким уровнем теоретической проработки [6].

В это время появились отечественные мини-ЭВМ, работающие в диалоговом режиме. Для этого пери-
ода характерны процессы переноса задач, решаемых ранее на больших машинах, на мини-ЭВМ. В числе 
этих задач были и задачи СПУ.

На кафедре Организации управления в строительстве МИУ продолжались работы по развитию методо-
логии создания комплексных систем регламентного управления организациями и регламентации управле-
ния целевыми комплексными программами.

Защищались диссертации по управлению процессами реализации инвестиционно-строительных проектов, 
по мультипроектному управлению строительством крупных промышленных комплексов, по регламентации 
управления целевыми комплексными программами развития главных управлений строительных министерств.

В 1983 г. на кафедру Организации управления в строительстве пришел профессор А. А. Венгеров. Бла-
годаря его усилиям, сотрудники кафедры получили в свое распоряжение микро ЭВМ ДВК-2, которую мож-
но было использовать в персональном режиме на индивидуальном рабочем месте.

На этой ЭВМ силами студентов, аспирантов, сотрудников кафедры и НВЦ в 1986 г. на основе документов, 
сформированных в автоматизированной системе Artemis, в рамках договора МИУ с Государственным комите-
том по внешнеэкономическим связям, была разработана оригинальная отечественная система управления стро-
ительным проектом. Она успешно прошла промышленную эксплуатацию при управлении строительством атом-
ной станции в Финляндии. К сожалению, после Чернобыльской катастрофы эти работы были приостановлены.

Один из участников этого проекта, аспирант кафедры В. В. Булгаков, вскоре защитил диссертацию 
по управлению внедрением автоматизированных информационных технологий управления строительством. 
В ней, по существу, предлагалась методология гибкого управления ИТ-проектами, столь популярная сегодня.

В дальнейшем под руководством А. А. Венгерова силами созданного им студенческого научно-производ-
ственного объединения (далее – СУНПО) были выполнены разработки автоматизированных рабочих мест спе-
циалистов по оперативному управлению строительством на важнейших стройках Москвы, осуществляемых 
Главмоспромстроем. В состав этих систем входил и блок сетевого планирования и управления проектами.

Эти разработки легли в основу научных исследований кафедры по организации штабов управления стро-
ительством сложных объектов (прообраз проектного офиса).

К числу интересных работ того периода следует отнести также проект по интеграции сетевой модели строи-
тельного производства с информационно-технологическими моделями процессов управления этим производством.

Следует особо отметить, что уже в начале 1980-х гг. студенты строительного факультета МИУ имели 
возможность работы на ЭВМ REALITE. Так в 1982 г. студентами кафедры Организации управления в стро-
ительстве была разработана деловая игра «Строй-5», имитирующая процессы календарного планирования 
и управления строительством [1].

К числу важных направлений деятельности кафедры Организации управления в строительстве в этот пе-
риод следует отнести и создание первого в стране Центра деловых игр (научный руководитель М. Л. Разу). 
В Центре был сформирован уникальный банк деловых игр вузов СССР, в котором было множество игр, ими-
тирующих процессы управления строительными проектами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кафедра Организации управления в строительстве ГУУ 
еще в 1980-е г. активно развивала процессный подход к управлению строительством. Причем этот подход 
использовался применительно как к функциональному, так и целевому управлению.

Во второй половине 1980-х гг. усилиями сотрудников НВЦ удалось получить и начать освоение интег-
рированного программного пакета REVELAITION, созданного в 1986 г. бывшими инженерами компании 
PickSystems для работы на персональных ЭВМ. Система REVELAITION была полностью совместима с си-
стемой Pick и позволяла использовать наработанные ранее программы. Использование интегрированного 
пакета REVELAITION позволило реализовать десятки проектов автоматизации рабочих мест специалистов 
строительства. Эти системы успешно поддерживались до середины 2000-х гг.

К началу 1990-х гг. проектное управление окончательно оформилось как отдельная сфера профессиональ-
ной деятельности. Были разработаны международные стандарты, включающие набор требований к управле-
нию проектами, к обучению этому виду деятельности, тестированию и сертификации специалистов.
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В 1990-е гг. появилось множество компаний, в том числе и транснациональных, осуществляющих управ-
ление проектами в самых разных областях человеческой деятельности. Выпускник строительного факуль-
тета МИУ, успешно защитивший кандидатскую диссертацию в 1989 г. на кафедре Организации управления 
в строительстве, Ф. Мустафаев работал в 1990-е гг. в крупной голландской компании по управлению проек-
тами. По его оценкам, предлагаемый рынком стандартный инструментарий по управлению проектами был 
не очень удобен в практической работе. В связи с чем, он сформировал собственную графическую модель 
для управления реализацией проектов, представлявшую собой комбинацию календарного графика и функ-
циональной матрицы, разработанной в МИУ. Руководство компании оценило достоинства предложенной мо-
дели и ее стали использовать в качестве корпоративного стандарта.

Быстрое развитие вычислительной техники, массовый выпуск ПК, которые по своим характеристикам 
стали превосходить технику предшествующего поколения, переход на графические интерфейсы способство-
вал и ускоренному развитию, и широкому распространению автоматизированных систем управления проек-
тами. В качестве признака осознания важности этого направления деятельности, можно рассматривать вклю-
чение системы управления проектами в офисный пакет известного компьютерного гиганта.

Произошедшие в стране экономические преобразования 1990-х гг. имели множество негативных послед-
ствий. Были разрушены многие отечественные научные школы, перестали функционировать важные науч-
ные центры. Эти негативные явления коснулись и вузов. Прекратил свое существование НВЦ МИУ.

В то же время эти преобразования имели и положительные моменты.
Прежде всего, следует отметить, что отечественные специалисты получили доступ к самой современной 

компьютерной технике и программному обеспечению, что практически устранило наше отставание по это-
му направлению. Россия стала равноправным членом международного научного сотрудничества.

Активное развитие получили и международные ассоциации по управлению проектом, основной целью 
которых является обмен знаниями в данной предметной области.

25 октября 1990 г. учреждено российское некоммерческое партнерство «Ассоциация управления проектами 
«СОВНЕТ». Ее первым президентом стал В. И. Воропаев, один из ведущих советских специалистов в области 
сетевого планирования и управления, бывший сотрудник ЦНИИПИАС, уже упомянутый в нашей статье ранее. 

Учредителями СОВНЕТ стали: Центральный научно-исследовательский институт экономики и управ-
ления в строительстве (далее – ЦНИИЭУС); Государственный университет управления (далее – ГУУ); Мо-
сковский государственный строительный университет (далее – МГСУ); Институт проблем управления Рос-
сийской академии наук (далее – ИПУ) и др.

Следует признать, что в 1990-е гг. преобладало распространение и продвижение зарубежных подходов 
и тенденций в отечественную практику проектного управления [4].

Но имелись и обратные примеры. Здесь в первую очередь следует сказать об отечественной автомати-
зированной системе проектного управления SpiderProject, мощном и удобном средстве управления проек-
тами, достойно конкурирующем с ведущими иностранными аналогами. Первая версия системы была выпу-
щена в 1992 г. и уже в 1993 г. демонстрировалась на выставках в России, а также в Лейпциге и Мюнхене. 
В настоящее время SpiderProject используется в десятках стран мира и в большинстве крупных программ 
России. Среди тысяч пользователей системы представители всех отраслей экономики [4].

Все возрастающая роль и значение проектного управления в современном менеджменте обуславливала 
необходимость во всемерном развитии теории и практики проектного управления.

Специалисты строительного факультета МИУ (с 1991 г. ГАУ) обладали большим опытом и знаниями 
в области управления строительными проектами и целевыми программами. В связи с этим в 1996 г. руковод-
ством академии было принято решения о создании на строительном факультете (институте) первой в стра-
не кафедры Управления проектом. Ее возглавил один из ведущих специалистов в области организационно-
го управления профессор М. Л. Разу.

Преподавательский состав был сформирован из сотрудников кафедры Организации управления в стро-
ительстве А. В. Гусевой, Т. М. Бронниковой и Е. А. Выходцевой. Пришел на кафедру и В. И. Воропаев. 

Ими была выполнена огромная работа по созданию учебно-методического обеспечения подготовки спе-
циалистов по проектному управлению. Один из ведущих российских специалистов в области проектного 
управления профессор С. А. Титов был среди студентов первого выпуска кафедры Управления проектом.
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В 1990-е гг. коллективом университета под руководством ректора А. Г. Поршнева совместно с Нацио-
нальным центром подготовки кадров был разработан и реализован масштабный проект по созданию модуль-
ного учебника по менеджменту. В 1998 г. был опубликован модуль по управлению проектами, подготовлен-
ный кафедрой М. Л. Разу [5]. 

В первое десятилетие нового века развитие систем управления проектами осуществлялось в направлении, 
обусловленном новыми возможностями вычислительной техники. Этот период можно характеризовать как пе-
реход от локальных систем автоматизации к корпоративным сетевым. Совершенствование сетевых техноло-
гий позволяло создавать многопользовательские системы управления проектами. Такие системы существовали 
и ранее. Уже первые версии системы Artemis, реализованные на мини-ЭВМ, обеспечивали многопользователь-
ский режим. Однако достаточно высокая стоимость этих машин ограничивала их широкое распространение.

Функциональные и стоимостные характеристики персональных ЭВМ позволяли создавать сетевые варианты 
систем управления проектами нового поколения. Массовое использование систем данного типа способствовало 
их быстрому совершенствованию. Появились линейки программных продуктов по управлению проектами раз-
личных производителей, предлагающие пакеты, серьезно различающиеся по функциональности и стоимости.

Как уже было сказано, российские специалисты по управлению проектами имели в своем распоряже-
нии те же системы автоматизации, которые использовались во всем мире.

В этот период продолжается широкое распространение методологии проектного управления в различ-
ные сферы деятельности. Преподавание проектного управления осуществляется уже во множестве учебных 
заведений Российской Федерации.

В 2000-е гг. увеличивается количество студентов и аспирантов, обучающихся на кафедре управления 
проектом. Защищено множество диссертаций, посвященных приложению методов проектного управления 
к различным сферам деятельности.

В 2008 г. вышло первое издание фундаментального учебника по управлению проектами, в котором от-
ражен многолетний опыт ученых нашего университета в этой предметной области. Это учебник многократ-
но переиздается до настоящего времени [4].

Во втором десятилетии развитие систем управления проектом обусловливается развитием глобальной 
сети, стандартным требованием к системам автоматизации становится возможность доступа пользователей 
через сеть «Интернет», использование web-технологий. Практически все производители автоматизирован-
ных систем управления проектами в настоящее время обеспечивают эти возможности.

В последнее время наметилась устойчивая тенденция интеграции систем автоматизации проектного 
управления с автоматизированными информационными системами организаций (далее – АИСО).

Дело в том, что значительная часть задач, решаемых АИСО, имеет достаточно четко выраженный про-
ектный характер. Например, задачи подсистем стратегического планирования и инновационного развития. 
В связи с этим АИСО включают в свой состав специализированные блоки по управлению проектами.

Кроме того, некоторые программные системы, изначально предназначенные для иных целей, напри-
мер, системы по формированию проектно-сметной документации, стали дополняться функциональностью 
по управлению проектами. Это вполне логично, так как сметные программы формируют структуру будущего 
объекта и очень удобно воспользоваться этой структурой для построения структуры работ и их расписаний.

В тоже время наблюдается и обратный процесс. Ведущие разработчики автоматизированных систем про-
ектного управления расширяют их функциональность и закладывают возможности, направленные на интег-
рацию систем проектного управления в корпоративные информационные системы.

В современном бизнесе при постоянно растущей сложности проектов, когда перед организациями ста-
вятся задачи достижения намеченных целей в сжатые сроки и с минимальными затратами, невозможно рас-
сматривать методологию управления проектами в отрыве от других информационных технологий.

Сформировалась потребность создания корпоративных систем управления проектами, обеспечивающих управ-
ление по проектам со сквозным контролем всех проектов, работ, а также трудовых, материально-технических 
и финансовых ресурсов в рамках одной или группы компаний (финансового или производственного холдинга).

Современные системы позволяют осуществлять управление уже не отдельными проектами, а всей совокуп-
ностью проектов организации – как к внутренними, так и к внешними. Здесь напрашивается аналогия с про-
цессами, происходящими в 1970-е гг., когда от систем планирования и управления отдельными строительными 
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проектами переходили к системам управления множеством проектов. В настоящее время по существу реали-
зуются аналогичные процессы, но на новом технологическом уровне.

С 2011 г. после кончины М. Л. Разу кафедру Управления проектом возглавляет А. М. Лялин, защитив-
ший на кафедре докторскую диссертацию. 

В этот период была проведена большая работа по обновлению учебно-методического обеспечения, свя-
занного с переходом на новые образовательные стандарты и двухуровневую систему подготовки. Дисципли-
на «Управление проектом» была включена в базовый учебный план подготовки бакалавров по всем образо-
вательным программам направления «Менеджмент».

В настоящее время большинство сотрудников кафедры являются непосредственными учениками М. Л. Разу 
(М. Н. Гусева, И. С. Брикошина, Н. Г. Малышкин, Т. Ф. Чернова, С. А. Никитин, Е. А. Халимон, Е. В. Ни-
китина, Н. В. Титова и авторы этой статьи) продолжающими и развивающими его научную школу.

Большие перспективы перед кафедрой Управления проектом открываются в связи с новой стратегией 
ГУУ, направленной на развитие цифровизации и отраслевого менеджмента.

Начавшееся в ГУУ техническое переоснащение позволит получить доступ к самому современному про-
граммному обеспечению по управлению проектами. Это особенно значимо на современном этапе развития 
теории и практики проектного управления в ГУУ, так как ученые кафедры ведут разработки оригинальных 
систем по гибкому управлению проектами – современному тренду в данной области, необходимому для эф-
фективной реализации цифровых проектов.

Кроме того, хотелось бы возродить традиции университета, который, как видно из приведенных здесь мате-
риалов, всегда находился в авангарде развития информационных технологий в области проектного управления.
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построения и использования ВВП в аналитической практике характерны и для международной статистики 
и связаны с наличием статистических парадоксов, фиксируемых по результатам межстрановых сравнительных 
оценок уровня и динамики значений данного показателя и не объясняемых традиционными факторами, опре-
деляющими соответствующие параметры социально-экономического развития отдельных стран и регионов.

Типичным статистическим парадоксом, объясняемым экспертами, в том числе недостаточной коррект-
ностью ВВП как меры реальной динамики социально-экономического развития относятся оценки Централь-
ного статистического управления Ирландии, в соответствии с которыми ВВП Ирландии в 2015 г. увеличил-
ся на 26,3 %, и по темпам экономического роста в тот период страна являлась мировым лидером, опережая 
такие страны, как Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии и др. [2].

Другой типичный пример некорректности ВВП, как показателя уровня и динамики экономического раз-
вития, – статистика стран Африканского региона, в соответствии с которой ряд стран в различные перио-
ды 2000-х гг. демонстрировал динамику данного показателя, которая объяснялась исключительно измене-
ниями учетной методологии и не отражала реальные тенденции в национальной экономике. В частности, 
только в результате корректировки базисного периода ВВП ряда стран региона за год увеличился более, чем 
в 1,5 раза. Например, значение ВВП Ганы в 2010 г. было скорректировано в сторону увеличения более, чем 
на 60 %, а значение ВВП в расчете на душу населения – с 550 до 1 100 долл. США [3].

Аналогичные проблемы характерны и для макроэкономической статистики других стран региона. Ре-
зультатом таких корректировок являются, в том числе изменения в составах классификационных групп, 
разрабатываемых международными организациями, на основе которых определяются условия кредитова-
ния отдельных стран. Например, по методике Всемирного банка в рамках одного периода была осуществ-
лена переклассификация стран региона по показателю ВВП в расчете на душу населения, в результате кото-
рой был повышен их экономический статус за счет перехода из группы с низким уровнем доходов в группу 
стран с доходами ниже среднего уровня (англ. lower-middle-income) (от 786 до 3 125 долл. США).

Недостатками ВВП, как показателя реального состояния и динамики развития национальной экономи-
ки, многие эксперты объясняют и фиксируемые в последнее десятилетие международной статистикой тен-
денции снижения темпов роста в экономически развитых странах. Например, замедление темпов динамики 
производительности труда в экономике США, наблюдаемое с 2004 г., в значительной степени связывается 
с ошибками в измерении ВВП и разрабатываемых на его основе показателей, включая производительность 
труда, и занижением их значений. Соответствующие суммы недоучета ВВП в 2015 г. оценивались экспер-
тами на уровне 2,7 трлн долл. США или около 15 % от значения официального ВВП США, рассчитанного 
для данного периода официальной статистикой (18,2 трлн долл. США) [4].

В международной статистике представлены и другие многочисленные примеры, также свидетельст-
вующие о наличии актуальных проблем, связанных с использованием ВВП в качестве базового показа-
теля при измерении уровня и динамики социально-экономического развития. Приоритеты в их решении 
для статистики определили необходимость разработки соответствующих рекомендаций и предложений 
в области совершенствования методологии и практики построения ВВП на уровне международных ор-
ганизаций. В этом аспекте наиболее авторитетными и признанными на экспертном уровне являются 
разработки Международной Комиссии по измерению экономического развития и социального прогрес-
са. В представленном отчете содержатся аналитические выводы по наиболее проблемным аспектам из-
мерения уровня и динамики социально-экономического развития на основе показателя ВВП, выявлены 
причины существующих расхождений между оценками, основанными на использовании традиционных 
показателей макроэкономической статистики и альтернативных показателей, представлены рекоменда-
ции в области учета приоритетных для современной мировой экономики аспектов развития  (социаль-
ных, экологических и др.) [5].

Проблемные аспекты построения ВВП в международной статистике определяются как недостатками су-
ществующей методологической базы Системы национальных счетов (далее – СНС), в которой учет его от-
дельных компонентов осуществляется на основе условных гипотез и построений, так и новыми явлениями 
в мировой экономике (в частности развитием цифровой экономики, учетом продуктов интеллектуальной соб-
ственности в производстве как разновидности экономических активов и др.), не отражаемыми в СНС в свя-
зи с неадаптированностью ряда ее положений к учету соответствующих новаций.
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Типичным примером условных гипотез, используемых в современной версии СНС при построении ВВП, 
являются положения ее методологии, относящиеся к учету нерыночных услуг. Одним из их основных видов 
являются услуги сектора государственного управления. Несмотря на то, что эти услуги не являются объек-
том рыночных операций, их учитывают в качестве продукции (добавленной стоимости) в национальных сче-
тах и идентифицируют как нерыночные услуги, оказываемые центральным правительством. В международ-
ной статистике актуальность учета данного компонента при построении ВВП определяется значительностью 
масштабов соответствующей экономической деятельности. Например, в странах Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) добавленная стоимость, формируемая в рамках данного сегмен-
та достаточно существенна и, по оценкам, варьирует в странах-членах в пределах от 15 до 20 % ВВП.

По определению нерыночные производители предоставляют услуги (в некоторых случаях товары) бес-
платно или по ценам, которые не являются экономически значимыми и которые покрывают менее 50 % про-
изводственных затрат. В составе данного сектора основную часть нерыночных производителей составляют 
сектор государственного управления (далее – СГУ) и некоммерческие организации.

Большая часть услуг, предоставляемых центральным правительством (оборона, экономическая политика, 
внешняя политика, государственное образование и здравоохранение) представляется обществу бесплатно. Про-
изводство этих услуг финансируется на средства, получаемые в виде налогов и социальных взносов. Однако, при 
этом не существует прямой связи между удерживаемыми налогами и объемом и качеством получаемых услуг.

Некоторые услуги, предоставляемые центральным правительством (образование, здравоохранение), пре-
доставляются домохозяйствам на индивидуальной основе, что позволяет идентифицировать их соответст-
вующих бенефициаров. Для других видов услуг, предоставляемых на коллективной основе, идентификация 
бенефициаров и измерение объемов потребляемых услуг на практике не могут быть реализованы по объек-
тивным факторам. В отношении индивидуальных услуг правительство может частично компенсировать соб-
ственные расходы за счет взимания платы с их потребителей (например, при оплате медицинских услуг), 
которая, как правило, значительно ниже соответствующих производственных затрат, что позволяет класси-
фицировать такие услуги, как нерыночные. В обоих случаях индивидуальные и коллективные услуги состав-
ляет нерыночный выпуск продукции, объемы которой в текущих ценах в СНС измеряются на основе затрат, 
что приводит к недооценке данного компонента при расчетах ВВП на основе производственного метода [1].

В отличие от услуг государственного сектора часть нерыночных (по другой терминологии – «неторгуе-
мых») видов услуг, производимых в рамках домашних хозяйств (приготовление пищи, уборка, уход за детьми 
и т. д.), не учитывается при построении национальных счетов. Единственным исключением из этого прави-
ла, принятым в международной статистике, является проживание в собственном жилище, которое рассма-
тривается в виде разновидности услуг и должно включаться в границы сферы производства и составлять 
часть потребления домашних хозяйств.

В СНС такие услуги оцениваются на основе условно исчисленной платы, эквивалентной арендной плате, 
которую домовладельцы заплатили бы при проживании в домах аналогичного типа, расположенных в ана-
логичных районах с предоставлением аналогичных по ассортименту и качеству видов услуг. Необходимость 
учета условной арендной платы собственников жилья при построении валового выпуска и ВВП в рекомен-
дациях международных организаций (ОЭСР) объясняется аналитическими проблемами, которые могут воз-
никнуть при интерпретации данных о фактической динамике ВВП в условиях роста числа домовладельцев 
и как следствие – снижения объемов рентных платежей, учитываемых при построении данного показателя. 
Отсутствие такого учета, по мнению экспертов, не позволяет обеспечить корректность межстрановых сопо-
ставлений ВВП из-за существенной вариации показателей доли частных домовладений в их общем числе.

При отсутствии (или ограниченных масштабах) рынка арендуемых жилищ с соответствующими характери-
стиками, данное положение достаточно сложно применимо на практике. При этом существующие сравнитель-
ные оценки между странами (Международная программа сопоставлений) демонстрируют существенную вари-
ацию разрабатываемых оценок в зависимости от используемых подходов. Этим объясняется ограниченность 
практики (статистика стран ОЭСР) построения соответствующих расчетных оценок и их включения в ВВП.

Исключение из сферы производства услуг, производимых домашними хозяйствами для собственного 
конечного потребления, в СНС объясняется такими факторами, как относительная самостоятельность и не-
зависимость этих видов деятельности от рынков традиционных товаров и услуг, проблемы их стоимостной 
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оценки, а также проблемы включения соответствующего комплекса экономических операций сектора домаш-
них хозяйств в систему учета СНС. В этом аспекте существующая методология СНС согласуется с концеп-
цией Международной организации труда (далее – МОТ), в соответствии с которой к экономически актив-
ному населению относятся занятые производственной деятельностью, включаемой в границы производства 
в Системе национальных счетов.

Другим примером включения в состав производственных макроэкономических показателей элементов, 
исчисляемых на основе условных оценок и учитываемых в национальных счетах, являются товары (в основ-
ном продукты питания), которые некоторые домашние хозяйства производят для собственного конечного по-
требления. Данный компонент представляет только незначительную часть продукции в странах ОЭСР, но его 
масштабы могут быть значительными в развивающихся странах, где производители сельскохозяйственной 
продукции используют ее большую часть для конечного потребления. В некоторых странах домашние хо-
зяйства могут быть заняты также строительным производством, производством инструментов, одежды и др.

В национальных счетах такое производство должно учитываться при расчетах ВВП в соответствии с эк-
вивалентом рыночной цены идентичных товаров и услуг. При этом в соответствии с методологией СНС услу-
ги, производимые домашними хозяйствами для собственного конечного потребления, должны исключаться 
из состава произведенного ВВП (за исключением жилищных услуг собственников жилья).

Аналогично из учета исключаются услуги домашних хозяйств, предоставляемые другим домашним хо-
зяйствам на некоммерческой основе, что связано с проблемами разработки адекватной методологической 
базы их классификации и измерения.

Особую проблему при построении ВВП на основе производственного подхода представляют оценки вы-
пуска продукции и добавленной стоимости для некоторых отраслей и секторов национальной экономики.

К наиболее проблемным отраслям экономики относятся банковский, страховой сектор и сектор рознич-
ной торговли, для которых традиционное определение выпуска, основанное на критерии продаж, не являет-
ся адекватным измерителем результатов их производственной деятельности. Несмотря на то, что эти группы 
единиц относятся к рыночным производителям, в реальной практике приобретение их продукции осуществ-
ляется преимущественно с использованием непрямых каналов, что, по мнению экспертов, требует примене-
ния в отношении этих единиц альтернативных подходов к измерению выпуска.

В национальных счетах измерение выпуска банковского сектора в текущих ценах определяется как сум-
ма продаж их услуг плюс примерная разница между процентами, полученными от заемщиков, и процента-
ми, выплачиваемыми кредиторам. Эта разница в СНС определяется как услуги финансового посредничест-
ва, измеряемые косвенным образом. Такой подход представляется недостаточно корректным и, как правило, 
приводит к недооценке вклада данного сектора в формирование текущего ВВП.

Особой проблемой измерения добавленной стоимости в финансовом секторе национальной экономики 
является измерение выпуска центрального банка в связи с представлением этим учреждением различных ви-
дов услуг, к которым кроме услуг финансового посредничества относятся услуги, связанные с осуществлени-
ем денежной политики, а также услуги, занимающие промежуточное положение и классифицируемые в зави-
симости от дополнительных характеристик.

Услуги финансового посредничества, как правило, относятся к индивидуальным услугам и являются по содер-
жанию рыночными, услуги, связанные с осуществлением денежной политики относятся к коллективным услугам 
и формируют нерыночную часть выпуска, промежуточные услуги (осуществление надзора и контроля) могут от-
носиться к рыночным или нерыночным в зависимости от степени покрытия платежами за услуги затрат на их про-
изводства. В случаях проблематичности дифференциации рыночного и нерыночного выпуска, весь выпуск цент-
рального банка классифицируется как нерыночный и оценивается по суммарным затратам на их производство [1].

Корректность оценок ВВП обеспечивается при условии равенства его значений, рассчитываемых на ос-
нове альтернативных подходов: производственного метода, метода доходов и метода использования. В ме-
тодологическом аспекте обеспечение такого равенства связано с построением корректных стоимостных оце-
нок компонентов, включаемых в соответствующие расчетные схемы.

Равенство между значениями ВВП, рассчитанными на основе производственного и распределительно-
го методов, обеспечивается без дополнительных корректировок в связи с наличием в составе расчетных по-
казателей общего элемента – чистых налогов на производство и импорт.
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Гармонизация значений ВВП, рассчитанных на основе производственного метода и метода конечного 
использования, требует определенных корректировок из-за особенностей используемых налоговых систем. 
При использовании концепции «рыночных цен» и отсутствии налога на добавленную стоимость (далее – 
НДС) или вычитаемых налогов, между значениями показателей производства товаров и услуг, предназна-
ченных для конечного использования, и расходов, связанных с их приобретением, будет соблюдаться ра-
венство из-за исключения из учета элементов, относящихся к промежуточным операциям. В этом случае 
суммарное значение ВДС для резидентной экономики в рыночных ценах будет соответствовать суммар-
ным расходам резидентных единиц, включающим:

 – расходы на конечное потребление;
 – валовое накопление основного капитала (далее – ВНОК);
 – прирост материальных оборотных активов и ценностей;
 – дополнительные расходы нерезидентных единиц при положительном значении чистого экспорта для 

резидентной экономики.
Это равенство будет соблюдаться при согласованности оценок валового выпуска и промежуточного по-

требления с элементами конечного использования товаров и услуг и импорта. В этом случае расходы на эле-
менты конечного использования товаров и услуг в виде конечного потребления и ВНОК должны измерять-
ся в ценах покупателей, а стоимость импорта товаров и услуг – в ценах «Франко-транспортное средство».

Более сложной представляется схема гармонизации оценок ВВП, разрабатываемых на основе производст-
венного метода и метода конечного использования, при наличии НДС или других вычитаемых налогов. При 
этом состав учитываемых при гармонизации элементов зависит от особенностей отражения данной груп-
пы налогов, альтернативными вариантами которого являются системы записей на валовой и нетто – осно-
ве. В первом случае соответствующие экономические операции должны отражаться с учетом начисленного 
НДС, во втором – в объемах продаж начисленный НДС не учитывается, а стоимость приобретаемых това-
ров и услуг включает только его невычитаемую часть.

Наибольшие критические замечания в отношении ВВП, как аналитического показателя, относятся к его 
использованию при анализе социальных процессов. В СНС при построении ВВП состав его социальных 
компонентов ограничивается, преимущественно, показателями конечного потребления домашних хозяйств. 
Этим объясняется практика модификации и дополнения ВВП в международной статистике другими показа-
телями, отражающими, кроме экономических, социальные аспекты развития отдельных стран и регионов.

Примером показателей, дополняющих ВВП в части оценки уровня и динамики социального развития, 
является показатель LIMEW, разрабатываемый Институтом измерения экономического благосостояния Леви, 
учитывающий фактические возможности распоряжения ресурсами сектором домашних хозяйств. Ресурсы, 
находящиеся в распоряжении домашних хозяйств, измеряются совокупностью доступных благ, обеспечи-
вающих их текущее конечное потребление или приобретение материальных или финансовых активов [6].

В отличие от показателей, разрабатываемых в рамках СНС, LIMEW является более адекватным пока-
зателем степени доступности совокупных ресурсов, который измеряет масштабы как фактического потре-
бления, так и его потенциальные совокупные ресурсы в виде товаров и услуг, источником которых являют-
ся рыночные структуры, домашние хозяйства и СГУ.

На экспертном уровне также признано, что LIMEW является более адекватным показателем, характери-
зующим реальные тенденции в динамике уровня жизни населения в связи с учетом в его составе таких важ-
ных составляющих, как нерыночный домашний труд, страховая стоимость имущества, социальные пособия 
в натуральной форме, а также потребление социальных (общественных) услуг. Аналогично на основе данно-
го показателя в более аргументированном контексте могут быть выявлены межгрупповые различия в уров-
не экономического благосостояния по сравнению с показателями, основанными преимущественно на учете 
их брутто или нетто (после вычетов налоговых платежей) денежных доходов.

Также считается, что LIMEW является более корректной оценкой степени экономического неравен-
ства. В соответствии с используемой концепцией производство домашних хозяйств и общественное по-
требление распределяются между домохозяйствами в более равномерной степени по сравнению с распре-
делением доходов. Вместе с тем степень имущественного неравенства, как правило, существенно выше 
по сравнению с доходами или уровнем оплаты труда. В этой части LIMEW позволяет получить оценку 
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общего эффекта от учета этих компонентов, а также оценивать влияние каждого из них на общий уровень 
неравенства и сравнивать их с влиянием других факторов – доходов, налоговых выплат и т. д.

Дальнейшие перспективы совершенствования методологии измерения ВВП в международной статистике 
также связаны с учетом основных новаций в методологии построения данного показателя. К таким новациям, 
которые необходимо реализовать в российской статистике для обеспечения сопоставимости расчетного ВВП 
с соответствующими оценками, разрабатываемыми для других стран, относятся методологии:

 – учета нематериальных активов при измерении ВВП;
 – учета в ВВП компонентов цифровой экономики;
 – учета в стоимостных оценках ВВП изменений качества производимых товаров и услуг.
Новым компонентом, рекомендуемым к включению в ВВП, являются нематериальные активы. В настоя-

щее время в международной статистике методология их учета в наибольшей степени разработана в отношении 
продуктов интеллектуальной собственности. Ее основные положения представлены в СНС 2008, в которых спе-
циальный раздел посвящен концептуальным аспектам их учета как разновидности экономических активов [1].

Основная концепция, обосновывающая учет продуктов интеллектуальной собственности в ВВП, в СНС 2008 
связана с их признанием в качестве экономического актива, обеспечивающего получение экономических вы-
год различным группам субъектов, являющимся их собственниками или имеющим права на их использование.

В отношении результатов научных исследований и разработок их стоимость должна определяться с уче-
том экономических выгод, получение которых может ожидаться в перспективе. Соответственно, результаты 
научно-исследовательских работ (далее – НИР), не обеспечивающие получение экономических выгод их соб-
ственнику, в СНС не идентифицируются как объект основных фондов, а классифицируются как объект про-
межуточного потребления. При их стоимостной оценке при отсутствии соответствующих рыночных анало-
гов стоимость результатов НИР допускается оценивать на основе суммарных затрат на их осуществление, 
в том числе с учетом затрат на НИР, не имеющих реальных теоретических или практических результатов.

В отношении результатов разведки и оценки запасов полезных ископаемых соответствующие стоимост-
ные оценки основываются на оценках затрат на разведывание запасов полезных ископаемых и последующую 
оценку обнаруженных запасов. Кроме того, дополнительно в соответствующих затратах должны учитываться 
расходы, связанные с переоценкой запасов, которые также включаются во ВНОК.

Расходы на разведку полезных ископаемых в отчетном периоде в СНС отражаются как расходы на при-
обретение продуктов интеллектуальной собственности и включаются в состав ВНОК соответствующих ин-
ституциональных единиц.

Стоимость результатов разведки как экономического актива будет определяться не объемами разведан-
ных запасов, а связанной с разведкой затратами, понесенными в рамках отчетного периода.

При оценке валового накопления для программного обеспечения (далее – ПО) учитываются затраты, 
связанные с их начальной разработкой, последующим расширением программного обеспечения и приобре-
тением копий ПО, классифицируемых в качестве активов. В СНС ПО отражается как актив при условии его 
использования собственником в процессе производства в течение периода, превышающего один год. При 
приобретении ПО на коммерческих условиях его оценка осуществляется с использованием цен покупате-
лей, при разработке ПО для собственного использования его оценка осуществляется на основе условно рас-
считанных основных цен или затрат на производство при проблемах ее исчисления.

Базы данных, предназначенные для реализации на коммерческих условиях, оцениваются на основе ры-
ночных цен с учетом стоимости их информационного контента. При наличии сведений о стоимости ПО, ис-
пользуемого в процессе функционирования баз данных, соответствующие компоненты учитываются как ре-
ализация программного обеспечения.

Оценка активов в виде оригиналов развлекательных, литературных и художественных произведений за-
висит от особенностей их производства и использования. При приобретении оригиналов на коммерческих 
условиях их оценка осуществляется с использованием цен покупателей. При производстве оригиналов для 
целей собственного использования их оценка осуществляется на основе условно исчисляемой основной 
цены или на основе затрат на производство при проблемах определения основных цен. При приобретении 
оригиналов в качестве объектов ценностей (англ. valuables), его производство не ассоциируется с производ-
ством основных фондов для собственного использования, а учитывается как незавершенное производство.
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Основными проблемами учета и измерения цифровой экономики (далее – ЦЭ), оказывающими непосред-
ственное влияние на степень корректности оценки ВВП, в международной статистике являются:

 – неопределенность границ ЦЭ как объекта измерения;
 – использование субъективных критериев при определении структуры ЦЭ;
 – доминирование рейтинговых оценок и индексных построений при измерении ЦЭ;
 – несопоставимость разрабатываемых оценок;
 – несогласованность разрабатываемых оценок с системой макроэкономических показателей, включая ВВП;
 – новации в системе макроэкономической статистики, связанные с изменениями в методологии постро-

ения ВВП и необходимостью адаптации СНС к новым объектам учета и измерения.
В настоящее время в международной статистике понятие цифровой экономики имеет различную ин-

терпретацию, которая относится как к производственным аспектам ее функционирования, так и к аспек-
там, относящимся к использованию товаров и услуг, произведенных в соответствующих структурах на-
циональной экономики.

Определение границ цифровой экономики имеет принципиальное значение для построения соответ-
ствующих производственных показателей, включая показатель валовой добавленной стоимости и ВВП. 
От корректности и обоснованности решения данной проблемы в значительной степени зависит и качест-
во разрабатываемых оценок, значения которых в зависимости от предполагаемой структуры объекта из-
мерения могут варьировать в достаточно широких пределах.

Каждому из определений ЦЭ соответствует специфическая производственная структура и номенкла-
тура производимых товаров и услуг и, соответственно, различные оценочные характеристики ВВП.

Корректность стоимостной оценки валового внутреннего продукта также зависит от обоснованности 
выбора цен, используемых при построении этого показателя. В статистике цен корзина товаров и услуг, 
на основе которой строятся соответствующие оценки, рассматривается как репрезентативная во времени 
по составу и качественным характеристикам учитываемых компонентов совокупность. На практике та-
кая гипотеза не соответствует наблюдаемым трендам развития инновационной экономики, для которой 
характерны динамичные изменения ассортимента и качества производимых товаров и услуг, что опреде-
ляет необходимость регулярной корректировки совокупности элементов, включаемых в состав корзины. 
Альтернативой такому подходу является использование гедонической концепции, в соответствии с кото-
рой обеспечивается постоянство базовой корзины по качественным характеристикам элементов, опреде-
ляемым ее гедоническими оценками со стороны потребителей.
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IMPACT OF FISCAL POLICY ON THE ACTIVITIES 
OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS
Abstract.  Statistics on the amount of individual entrepreneur (registered and stopping one’s financial-eco-
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Действующая структура налоговой системы характеризуется главным образом важностью взаимосвязей 
между всеми ее элементами. При этом подвергается изменениям под действием различных факторов (внеш-
них и внутренних). В этой связи характерным отличием является динамический, а не статический характер, 
с учетом территориальной подчиненности, включая уровни управления процессом налогового федерализ-
ма: на уровне страны (федеральный статус), субъектов Российской Федерации (далее – РФ) (региональный 
уровень, состоящий из соответствующих республик, краев, областей, городов федерального значения и т. д.) 
и местном уровне (муниципальные образования) [7; 11]. Теоретические принципы действующей налоговой 
системы в равной степени включают базовые требования к системе налогообложения, с учетом основопо-
лагающих требований:
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 – равномерность порядка распределения уровня налоговой нагрузки, с учетом категорий налогопла-
тельщиков, а также в разрезе отраслей народного хозяйства;

 – логического распределения порядка взимания и уплаты налогов (сборов, взносов) по уровням тер-
риториального подчинения, в разрезе деления на прямые и косвенные налоги;

 – оптимального соответствия налоговой нагрузки в отношении налогоплательщиков, которая основы-
вается на установлении соответствующих элементов налогообложения (основных и факультативных);

 – результативность и эффективность налогового контроля при взаимодействии с субъектами налого-
вых отношений [3; 4; 8; 10; 13; 17].

При этом действие фискальной политики в отношении индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) 
на протяжении последних нескольких лет в РФ направленно на улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности, включая упрощение действующих условий ведения бизнеса. Вместе с тем одним 
из основных факторов, непосредственно влияющих на характер и развитие в секторе малого и среднего биз-
неса экономики, можно выделить достаточно низкую активность вовлечения их в деловую среду по при-
чине неэффективных механизмов финансово-кредитной поддержки, ограниченного доступа к производст-
венным мощностям, административных барьеров и т. д. К налоговым аспектам можно отнести постоянные 
корректировки законодательства, включая изменения в порядке уплаты фиксированных страховых взносов, 
имеющих четкую тенденцию к увеличению за период 2014-2019 гг., непосредственно влияющих на величи-
ну налоговой нагрузки ИП [5; 14].

В историческом аспекте А. Лаффер определял налоговую нагрузку, как величину максимально воз-
можных налоговых изъятий у организаций в пользу государства  [15]. При этом в исследованиях совре-
менных экономистов налоговая нагрузка является частью свободного дохода, которая может быть потра-
чена на удовлетворение государственных потребностей. Однако в научных трудах отечественных ученых 
при определении понятия фискальной нагрузки на предпринимателей в большей степени представляет-
ся ее прямая зависимость от степени финансовых и экономических ограничений государства [6; 16]. Сле-
довательно, введение таких ограничений посредством дополнительных изъятий в форме уплаты налогов 
и сборов, напрямую влияет на величину отвлеченных свободных денежных ресурсов предпринимателей, 
способных приносить соразмерно экономическую выгоду [18; 19].

На макроуровне при исследовании понятия налоговой нагрузки И. А. Майбуров выделяет совокуп-
ность эффекта от влияния налогов и сборов на экономику страны, а также на конкретные категории нало-
гоплательщиков [9]. Экономические ограничения, которые появляются после уплаты всех налогов и сбо-
ров, отвлекают оборотные средства предприятия, тем самым не позволяя в должной мере использовать 
их в дальнейшем развитии. Аналогичного мнения придерживается В. Г. Пансков, выделяя в расчете на-
логовой нагрузки совокупное влияние взимаемых налогов в экономике страны в качестве определенной 
доли полученных доходов налогоплательщика в форме налоговых изъятий в бюджет государства [12]. Обо-
бщая действие фискальной политики государства, Д. П. Черник выделяет налоговую нагрузку в качест-
ве экономической категории в виде отношения уплаченных налогов и сборов к совокупному националь-
ному продукту [20].

Цель проведенного исследования – расширение научных и практических подходов к выравниванию на-
логовой нагрузки для ИП, применяющих различные налоговые режимы.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:
 – провести систематизацию научных и практических подходов к формированию понятия оптималь-

ной налоговой нагрузки;
 – исследовать статистические данные количества зарегистрированных и прекративших деятельность 

ИП и фермерских хозяйств;
 – оценить действующие положения законодательства при определении налоговой нагрузки ИП в це-

лях исполнения ими обязательств, в независимости от выбранного налогового режима.
В исследовании применены методы анализа, группировки и сравнения.
Исследование темпа прироста количества зарегистрированных и прекративших свою хозяйственную 

деятельность ИП и фермерских хозяйств в РФ на 1 июля 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 
на 1 июля 2014 г. составило соотношение 1,104 к 1,568 (см. рис. 1).
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Проведенные исследования динамики количества зарегистрированных ИП на 1 июля 2019 г. по сравне-
нию с аналогичным периодом 1 июля 2014 г. позволяет в должной степени утверждать о неизменности же-
лающих организовать хозяйственную деятельность. В частности, если на 1 июля 2014 г. данный показатель 
составил 1,010, то на 1 июля 2019 г. – 1,011. В свою очередь исследование динамики количества прекра-
тивших предпринимательскую деятельность составило значение 1,010 и 1,034 соответственно, что характе-
ризуется увеличением темпа прироста в среднем на 0,519 за каждый год. В этой связи превышение темпа 
прироста прекративших деятельность ИП над зарегистрированными является настораживающим аспектом. 
Наиболее важными факторами, влияющими на величину налоговой нагрузки для ИП, могут быть:

 – объем произведенной продукции, реализованных товаров (работ, услуг), с учетом специфики при об-
ложении косвенными налогами;

 – применяемый режим налогообложения (общий или специальный);
 – изменение величины налоговых баз, осуществление планирования налоговых платежей при их оп-

тимизации;
 – изменения действующего налогового законодательства.
Несомненно, одной из основных причин, косвенно влияющих на увеличение налоговой нагрузки и под-

стегивающих предпринимателей к прекращению профессиональной деятельности является обязанность упла-
ты фиксированных страховых взносов. Следует отметить, что ИП помимо исполнения обязанности по уплате 
налогов уплачивают страховые взносы «на себя» в фиксированном размере в части обязательного пенсион-
ного страхования (29 354 руб. установлено на 2019 г.), медицинского страхования (6 884 руб. – на 2019 г.), 
данная величина ежегодно корректируется в сторону увеличения. При превышении за календарный год по-
лученного дохода от финансово-хозяйственной деятельности свыше 300 000 руб., предпринимателю необ-
ходимо уплатить дополнительный взнос в части пенсионного страхования в размере 1 % от величины до-
хода, но не свыше предельного размера уплаченных взносов (234 832 руб. установлено на 2019 г.). Вместе 
с тем при расчете величины размера дополнительного взноса, подлежащего к уплате за налоговый период, 
база для исчисления определяется по-разному, а именно по:

Источник: [21]

Рис. 1. Динамика соотношения темпов прироста зарегистрированных и прекративших деятельность  
ИП и фермерских хозяйств
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 – налогу на доходы физических лиц (общий режим) – в виде разницы от полученных доходов, умень-
шенных на величину профессиональных налоговых вычетов (Письмо Минфина России № 03-15-15/18274 
от 29.03.2017 г.);

 – упрощенной системе налогообложения при выборе объекта налогообложения «доходы, за вычетом 
произведенных расходов» – только в отношении полученных доходов;

 – ЕНВД – в зависимости от размера исчисленного вмененного дохода за календарный год [2].
Следует отметить, что в правовом аспекте действующие различия при определении базы для исчисле-

ния дополнительного взноса в части пенсионного страхования в применении различных налоговых режимов 
обсуждаются предпринимателями на уровне судебных разбирательств с 2016 г., поскольку нарушен базовый 
принцип справедливости налогообложения. Именно данный аспект выделен в качестве доказательства в По-
становлении Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 г. № 27-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования» и статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кировского 
областного суда» [1]. По мнению контролирующих органов, вызванное противоречие объяснимо позицией 
действующего налогового законодательства, а именно, для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения, четко установлен порядок определения полученного дохода.

В целях выравнивания налоговой нагрузки в отношении индивидуальных предпринимателей, применяющих 
как общий режим налогообложения, так и специальный, в виде упрощенной системы налогообложения на за-
конодательном уровне, необходимо согласовать порядок определения объекта обложения страховыми взносами 
с действующим объектом налогообложения по упрощенной системе налогообложения «доходы, за вычетом про-
изведенных расходов». Следовательно, это позволит выровнять обязательства по страховым взносам независимо 
от выбранного режима налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Поскольку фиксированный 
платеж в части уплаты страховых взносов подлежит уплате независимо от фактического ведения собственного 
бизнеса за календарный год, то данное предложение позволит соразмерно исполнить налоговые обязательства 
перед бюджетом как по единому налогу, так и в отношении страховых взносов. Вместе с тем обеспечение ком-
плекса правовых и экономических мер, направленных на формирование финансовых потребностей страны, не-
возможно без справедливо действующей налоговой системы, влияющей на поступательное развитие экономики.
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ЭКОНОМИКИ
Аннотация. Рассмотрены вопросы классификации и подходов к управлению нематериальны-
ми активами компаний. Исследованы основные признаки нематериальных активов, а также 
нормативное регулирование их финансового учета. Важной деталью управления нематери-
альными активами является их классификация и распределение по однородным группам, что 
позволяет сформировать и уточнить политику управления ими в условиях цифровизации. Кро-
ме того, в статье уделено внимание вопросам оценки нематериальных активов. Проанали-
зированы основные этапы оценки, а также современные проблемы, связанные определением 
справедливой стоимости нематериальных активов.
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INTANGIBLE ASSETS: ISSUES OF ACCOUNTING AND 
MANAGEMENT IN THE CONTEXT  OF DIGITALIZATION 
OF THE ECONOMY
Abstract. The issues of classification and approaches to management of intangible assets of compa-
nies have been considered. Main features of intangible assets have been examined, as well as nor-
mative regulation of financial accounting of them. The important point of intangible assets manage-
ment is their classification and distribution to homogeneous groups, that allows us create and clarify 
intangibles’ management policy in terms of digitalization. In addition, the authors have paid atten-
tion in the article to the issues of intangible assets valuation. Basic stages of intangible`s assess-
ment have been analyzed, as well as current problems of estimation of true value of intangible assets.
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Понятие «нематериальные активы» (далее – НМА) определяют как с экономической, так и с бухгалтер-
ской и юридической точек зрения. Трактовка во многом зависит от назначения НМА.

Актуальность темы, касающейся НМА, обусловлена тем, что в постиндустриальном обществе в усло-
виях переориентации экономики с материальных активов (далее – МА) и конечного продукта на науку, ко-
торая превращается в производительную силу, основным конкурентным преимуществом становятся инфор-
мационные и организационные системы, знания – нематериальные, неосязаемые активы.

С приходом четвертой научно-технической революции появился новый тип экономики – цифровой. Ос-
новой цифровой экономики является – информационная инфраструктура. В связи с этим все большее число 
компаний вкладывает инвестиции в НМА.

Несколько лет назад МА были основным фактором стоимости компании, в то время как НМА были 
небольшим компонентом корпоративной ценности, в  значительной степени считающейся отражением 
ценности брендов.

На сегодняшний день ситуация изменилась. Нематериальные активы выросли от заполнения 20 % корпо-
ративных балансов до 80 %, что в значительной степени связано с расширяющимся характером и растущим 
значением НМА, представленных интеллектуальным капиталом, исследованиями, разработками и т. д. [12].
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Нематериальные активы, по сути, являются интеллектуальным капиталом организации. Характер НМА 
означает, что они невидимы и неосязаемы из-за нефизической формы активов. Некоторые НМА включают 
торговое наименование, авторское право, патент и гудвилл и могут быть измерены в денежных единицах, 
поэтому их отражают в финансовой отчетности. В то же время денежная оценка НМА является спорной, 
а некий единый метод оценки еще не принят. Вследствие этого часть НМА вообще не отражена в финансо-
вых отчетах: например, социальный или организационный типы интеллектуального капитала.

Исследованиями в данной области занимаются как зарубежные, так и российский ученые. Например, 
М. А. Федотова, выявившая актуальные проблемы идентификации стоимостной оценки НМА и интеллекту-
альной стоимости и их влияние на стоимость компании, Ю. В. Прокопьева, объяснившая причины нежела-
ния со стороны управляющих российских компаний отражать НМА на балансе, а также другие отечествен-
ные экономисты: Т. В. Тазихина, Т. В. Теплова, Н. В. Пузыня, Л. М. Лукманова, А. Н. Плоткина и пр. Среди 
зарубежных авторов можно выделить А. Дамодорана, который, прежде всего, внес вклад в развитие оценоч-
ной деятельности и обосновал важность НМА в оценке стоимости компании, а также Р. Рейли, Р. Швайса, 
Т. Коупленда, Дж. Муррина, Дж. Р. Хитчнера и пр. [6]. 

Рассмотрим НМА с точки зрения особенностей их классификации. Для этого необходимо уточнить, ка-
кие объекты можно квалифицировать как НМА. В целях признания НМА они должны обладать рядом ха-
рактеристик и критериев. В таблице 1 представлены наиболее распространенные из них.

Таблица 1
Признаки нематериальных активов как экономических явлений по Р. Роберту и Р. Швайсу

Признак Характеристика

Идентифицируемый Актив должен иметь четкое и краткое определение, представляющее его 
в качестве уникального объекта

Имеет юридическое существование 
(правовую защиту)

На актив должны распространяться юридические имущественные права, 
к примеру, права владельца заявлять и защищать права собственности в суде

Является объектом права частной 
собственности

Возможность передачи актива новому владельцу. Однако не все НМА мо-
гут передаваться другому владельцу отдельно и независимо от всех других 
объектов имущества

Имеет вещественное доказательство 
(проявление его существования)

НМА должен иметь вещественный элемент – лицензию, контракт, реги-
страционный документ

Возникает в результате определенного 
события

НМА должен иметь собственный день происхождения

Подлежит уничтожению (прекратит 
существование в идентифицируемый 
момент времени)

Здесь подразумевается прекращение существования НМА в будущем под вли-
янием таких событий, как, к примеру, истечение срока действия франшизы 

Источник: [7]

Понятие НМА в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 38 «Нематериаль-
ные активы» трактуется как идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы [2].

Также, в соответствии с американскими стандартами финансового учета нематериальных активов, НМА – 
это активы, у которых отсутствует физическая, материальная форма и которые отличаются от финансовых 
инструментов отложенных налогов [11].

В налоговом законодательстве также закреплено понятие НМА, трактовка которого, в сущности, сов-
падает с определением по Российским стандартам бухгалтерского учета, за исключением контроля над ис-
пользованием актива, которое не предусмотрено в налоговом кодексе [3].

С позиции оценочной деятельности в Федеральном стандарте оценки (далее – ФСО) № 11 под НМА по-
нимают активы, которые не имеют материально-вещественной формы, проявляют себя своими экономически-
ми свойствами, дают выгоды их собственнику (правообладателю) и генерируют для него доходы (выгоды) [4].
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Наиболее полное, на наш взгляд, понятие НМА отражено в Международных стандартах оценки: сущ-
ность нематериальных активов проявляет себя через их экономические свойства. У них нет материаль-
ной формы, они обеспечивают их владельцам некоторые права и преимущества и, как правило, создают 
для них экономическую выгоду [1].

Таким образом, обобщая данные формулировки, далее под нематериальными активами будем понимать – 
активы, которые не имеют материально-вещественной формы и проявляют себя через свои экономические 
свойства, обеспечивая владельцу некоторые права и преимущества, а также генерируют для него доходы.

На сегодняшний день существует множество различных классификаций нематериальных активов, од-
нако, как правило, НМА распределяются по нескольким различным категориям с целью идентификации 
и классификации активов (табл. 2).

Таблица 2
Классификация НМА

Виды НМА Объекты НМА

Маркетинг Товарные знаки, фирменные названия, логотипы, названия торговых марок

Технологии  Патенты на технологические процессы, патентные заявки, техническое ноу-хау

Искусство и литература Музыкальные произведения, художественные произведения и права на них, издатель-
ские права

Обработка данных  Авторские права на программное обеспечение, топологии интегральных микросхем

Инженерия  Промышленные образцы, патенты на изделие, секреты производства, фирменная до-
кументация

Клиентские взаимоотношения Список клиентов, контракты, открытые заказы на поставку

Контрактные обязательства Лицензионные соглашения, договоры франшиз, соглашения о неучастии в конкуренции

Человеческий капитал Соглашение с профсоюзами, набранная и обученная рабочая сила

Земельные участки Арендные права, права на обработку месторождений полезных ископаемых

Гудвилл Гудвилл организации, гудвилл профессиональной практики, личная репутация специалиста
Источник: [7]

В российской практике выделяют 4 основных вида НМА: деловая репутация, объекты интеллектуаль-
ной собственности (товарный знак, базы данных, авторские права и т. д.), правила пользования природны-
ми ресурсами и отложенные затраты, состоящие из затрат организации на протяжении ее создания и до мо-
мента проведения регистрации [8].

Согласно мнению М. А. Федотовой, НМА подлежат следующей классификации: 
 – права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
 – деловая репутация компании (гудвилл) [9].
Также активы делят на идентифицируемые и неидентифицируемые. Вторые классифицируются на не-

отделимые от предприятия и неотделимые от индивидуума. Идентифицируемые НМА могут существовать 
отдельно от предприятия. К ним относят патенты, торговые марки, франчайзинг и им подобные. Основным 
отличием неидентифицируемых НМА от идентифицируемых является невозможность их приобретения по от-
дельности. К НМА относят личную репутацию работника, личные профессиональные качества индивидуу-
мов, бренд и т. д. Однако чаще всего деловую репутацию или гудвилл выделяют как отдельный вид НМА.

В настоящее время актуальность и значимость организации управления НМА повышается.
Эффективность НМА прежде всего выражается в доходе, который предприятие может получить от их 

использования. Однако основной проблемой остается отсутствие текущих инструментов оценки стоимости, 
к примеру, таких как метод сверхприбылей или роялти, в рамках которых можно было бы увидеть, как НМА 
генерируют дополнительные доходы и прибыль компаний.
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Управление НМА – это управление всеми операциями с правами и привилегиями субъекта, начиная 
с их приобретения или оформления и заканчивая получением тех или иных выгод [5]. Под коммерциализа-
цией понимают получение доходов в соответствии с целями, задачами и теми факторами, которые опреде-
ляют конкурентоспособность компании на рынке.

Оценить потенциал коммерциализации НМА можно, сопоставив генерируемый доход при эксплуатации 
нематериальных активов и затраты на их создание (приобретение).

Как правило, у предприятий есть следующие способы извлечения экономической выгоды от исполь-
зования НМА:

 – отчуждение исключительного права;
 – заключение лицензионного договора;
 – внедрение [10]. 
Управление НМА охватывает весь его жизненный цикл. На последнем этапе жизненного цикла НМА 

производится оценка текущей эффективности, и если ожидания оправдались, объект НМА усовершенству-
ется, в другом случае – выбывает из хозяйственного оборота компании (рис. 1).

Таким образом, стоимость НМА необходимо рассматривать с точки зрения дохода, который они гене-
рируют, в связи с этим компании необходимо определить для себя систему управления, основным элемен-
том которого должна выступать коммерциализация.

Основными критериями признания НМА в целях учета их на балансе являются: идентифицируемость, 
правовая защищенность, возможность передачи актива новому владельцу, возможность уничтожения акти-
ва в определенный момент времени под влиянием различных событий, а также НМА должен иметь собст-
венный день происхождения, вещественное доказательство в виде контракта, лицензии и пр. и приносить 
своему владельцу экономическую выгоду.

В современных экономических условиях, роль НМА возрастает в связи с цифровизацией всех производ-
ственных и вспомогательных процессов, ростом объема программного обеспечения, ноу-хау, полезных мо-
делей, патентов на изобретения, а также товарных знаков и знаков обслуживания.

Таким образом, в условиях усложнения экономической деятельности промышленных субъектов все боль-
шую роль начинают играть НМА, которые в будущем и вовсе могут быть равны или даже превысят стои-
мость МА в валюте баланса, что характеризуется воздействием цифровизации на мировую экономику.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Система создания стоимости компании за счет использования НМА
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Оценка стоимости компании на рынке
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Изменения в бизнес-среде, вызванные глобализацией, ставят перед организацией задачи по повышению 
конкурентных преимуществ в глобальной конкуренции. Мы видим переход от индустриальной экономики 
к экономике знаний. В индустриальной экономике богатство создается количеством (работники, материалы, 
машины), в то время как в индустрии знаний творчество создает ценность [13].

Можно обратить внимание на некоторые примеры из недавней истории. Цена акций Microsoft выросла 
до 70 долл. США в 1995 г., а ее балансовая стоимость составляла 7 долл. США. Для балансовой стоимости 
акций в 1 долл. США было получено 9 долл. США дополнительной рыночной стоимости, которая не была 
зарегистрирована в балансовом отчете компании. Другим примером создания стоимости интеллектуального 
капитала является консалтинговая индустрия. McKinsey, Boston Consulting Group продают свои знания сво-
ей консалтинговой команде, что наглядно показывает, как можно извлекать экономическую выгоду из НМА. 
Удивительно, но клиенты готовы платить до 500 тыс. долл. США за работу финансового консультанта. Ком-
пания Nike, про которую можно сказать, что это «сапожник, который не делает обуви», представляет собой 
наукоемкую организацию. Она опирается в своих работах на деятельность, основанную на знаниях, а имен-
но на исследования и разработки, дизайн, маркетинг и распространение.

По мере того, как общество продолжает переходить к интеллектуализированной экономике, сектор интеллек-
туальной индустрии, где основным драйвером выступают нематериальные активы, до сих пор не может полно-
стью реализовать свой потенциал. Несмотря на высокие темпы роста отрасли, инвестиционный капитал по-преж-
нему трудно привлечь. Старомодные бизнес-модели не могут идти в ногу с проблемами, вызванными цифровой 
эпохой, главным образом с точки зрения обеспечения прибыли. Наиболее ценными активами в этом секторе яв-
ляются интеллектуальные, нематериальные по своей сути активы. Поскольку природа этих интеллектуальных 
активов создает новые проблемы с точки зрения определения стоимости и потенциала для получения прибыли. 
Но предпринимателям в этой отрасли важно понять, как внедрять в работу интеллектуальные, нематериальные 
активы, а также как грамотно обсуждать стоимость нематериальных активов, в частности интеллектуального ка-
питала, с их поставщиками и потенциальными партнерами в целях создания возможностей и снижения рисков.
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Строительство современного общества происходит в условиях широко развернувшегося научно-техни-
ческого прогресса, который вносит качественные изменения в орудия и предметы труда, технологию произ-
водства, организацию управления. Глубокое влияние научно-технический прогресс оказывает также на рынок 
труда, предъявляя повышенные требования к образованию работника, его культуре, техническому кругозо-
ру. Это обусловливает необходимость подстраивать систему подготовки кадров, а также переподготавли-
вать работников с учетом постоянно возрастающих требований научно-технического прогресса. Как пока-
зывают многочисленные отечественные исследования, это очень сложная и многоплановая задача, имеющая 
прежде всего социальное значение [1; 2; 3; 4; 5]. Подобной точки зрения придерживаются и зарубежные 
авторы [9; 10; 11]. Таким образом, важной особенностью XXI в. является то, что масштабные научно-тех-
нические перемены видоизменили условия развития современного общества, перед которым сегодня сто-
ят сложные задачи. Применительно к России решение данных задач требует не только совершенствования  
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системы подготовки кадров, но и ускоренного внедрения современных достижений научно-технического про-
гресса, притом в наиболее эффективных, новейших направлениях, связанных с развитием цифровой эконо-
мики при одновременном решении проблем технологического отставания страны от развитых государств, 
которое в настоящее время существенно [7; 8].

С точки зрения большинства опрошенных экспертов, научно-технический прогресс – это коренные, 
качественные изменения в жизни общества, вызываемые слиянием развития науки, техники и технологии, 
направленные на интенсификацию всех социальных и экономических процессов. Говоря о возможности 
осуществления технологического прорыва в России в ближайшие годы, все эксперты чаще склонны де-
монстрировать пессимистический взгляд на эти процессы. Технологическую отсталость России они объ-
ясняют, прежде всего, организационными проблемами, в частности, бюрократизмом системы управления 
и коррупцией. Это две стороны одной медали, и элита, получившая свои привилегии в период передела 
1990-х гг., продолжает пользоваться ими и боится их потерять. Именно поэтому борьба с бюрократизмом 
столь сложна и во многом безуспешна. Эксперты отмечают, что в стране есть все, что необходимо для 
интенсивного развития (природные ресурсы, финансы, человеческий капитал, интеллект), однако имен-
но коррупция сковывает инициативу, осуществляет замораживание средств, нерационально расходует че-
ловеческий капитал. Эксперты, озабоченные именно проблемой коррупции, отмечают, что эта проблема 
государственная и здесь необходимы специальные организационно-правовые методы. Предлагая меха-
низмы, уже используемые в правовой практике, данные эксперты уточняют некоторые аспекты этих меха-
низмов. При этом методы борьбы с коррупцией, предлагаемые экспертами, во многом связаны с профилем 
их профессиональной деятельности. Так, например, финансисты чаще других говорят именно о корруп-
ции и предлагают меры, основанные на финансовых механизмах.

В современных условиях для целенаправленного и эффективного развития рынка труда в России, по мне-
нию ряда экспертов, необходимо развитие научного прогнозирования, которое было слабо развито в СССР, 
но все же существовало как элемент и составная часть планирования. Отказ от планирования в сочетании 
с отсутствием традиций прогнозирования привел к тому, что рынок труда, развиваясь стихийно, чаще дег-
радирует, чем развивается. Так, отказавшись от подготовки квалифицированных рабочих, страна лишилась 
реальных рабочих кадров и стала осуществлять переподготовку рабочих из числа людей с высшим образо-
ванием. По мнению некоторых экспертов, рабочий с высшим образованием, имея повышенные социальные 
амбиции, не обладает качествами, необходимыми рабочему, который хочет и должен повышать свою квали-
фикацию. Рабочий с высшим образованием имеет потребность выйти из своей социальной среды, которая 
представляется ему чуждой. При этом Россия явно недостаточно готовит людей с информационными зна-
ниями и навыками. Речь идет не только о программистах, но и о людях, которых называют сегодня офис-
ным планктоном, компьютерно грамотных, при этом способных не только работать в разнообразных паке-
тах прикладных программ, но и осваивать новые, умеющие разрабатывать программы на основе макросов.

Отсутствие не только прогнозирования, но и планирования, приводит к тому, что «юноши, обдумываю-
щие житье» и их родители ориентируются на прошлые цели и ценности. В связи с этим пришла мода на эко-
номистов, финансистов и юристов, впоследствии – на дизайнеров. Представителей всех этих профессий 
сегодня переизбыток. Многих готовили впопыхах, в вузах, не имеющих соответствующих научно-исследо-
вательских традиций и традиций подготовки специалистов такого профиля, – качество этих кадров нередко 
совершенно недостаточное для практической деятельности. Отсутствие планирования на основе прогноза 
отражается и на экономике, и на рынке труда.

На вопрос о перспективах развития научно-технического развития в современной России, эксперты от-
вечают, что сегодня трудно давать оценки: планирование практически отсутствует. Часто говорят о двух 
крупных целях, которые ставит перед собой страна: осуществить технологический прорыв и войти в пя-
терку крупнейших экономик мира. Не менее амбициозные цели немногим менее 100 лет назад были по-
ставлены в плане Государственной комиссии по электрификации России (руководитель Г. М. Кржижа-
новский). Его достоинство было в том, что это был план развития всей экономики России, рассчитанный 
на 10-15 лет. Хотя его разрабатывали в годы Гражданской войны, к его созданию было привлечено пример-
но 200 специалистов разного профиля: инженеров и ученых. Помимо строительства электростанций в ходе 
выполнения плана были построены заводы, осуществлено социально-экономическое районирование страны.  
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В план Государственной комиссии по электрификации России В. И. Лениным было заложено идеологиче-
ское основание: «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны», но от этого 
он не стал декларацией и фактически стал основой процесса индустриализации страны [6, с. 159]. 

Советские пятилетки позволили России быстро развиться после Гражданской войны и восстановиться 
в короткие сроки после Великой отечественной войны. Важно, что там были поставлены конкретные цели. 
Отсутствие конкретных целей социально-экономического планирования показывает, что мы не вышли из ста-
дии выживания. Ретроспективный анализ внушает некоторым экспертам оптимизм: после разрухи 1990-х гг. 
за неполные 20 лет Россия интенсивно развивается, несмотря на санкции и другие препятствия. Однако 
грядущее развитие возможно, по их мнению, только на основе научно разработанных прогнозов и планов. 

В этой связи эксперты-работники администрации говорят о необходимости сохранения и развития тру-
довых ресурсов. В числе основных проблем, сдерживающих развитие страны, отмечают дефицит квалифи-
цированных кадров, особенно рабочих, сокращение трудоспособного населения. В этом контексте иногда 
рассматривают и изменение пенсионного возраста, которое решает не только проблему увеличения размера 
пенсий, но и некоторое увеличение доли трудоспособного населения, решение вопроса его дефицита. Опа-
сения по поводу безработицы в связи с модернизацией производственной сферы представляются не очень 
обоснованными, так как произойдет компенсация дефицита квалифицированных кадров и проблема пере-
местится в сферу образования, в область непрерывного образования и переподготовки кадров. Появится 
потребность получения нового знания, новых умений и навыков. Не следует думать, что технологический 
прорыв означает запрос на значительный рост числа высококвалифицированных кадров. Прирост квалифи-
цированных кадров будет незначительным и концентрироваться он будет в центрах компетенции – там, где 
осуществляется разработка, изготовление, монтаж высокотехнологичного оборудования. Обслуживание, экс-
плуатация и ремонт такого оборудования сегодня уже не требует очень высокой квалификации – оборудо-
вание в большинстве своем организовано по модульному принципу и подготовка кадров не всегда занимает 
много времени. Так, сложную военную технику обслуживают молодые ребята после средней школы и кур-
сов военной подготовки в армии. 

В настоящее время хозяйствующие субъекты работают в социально-экономическом поле, основные 
регуляторы на котором устанавливает государство, от государственной политики сегодня зависит работа 
предприятий, инвестклимат. Для технологического прогресса в России нужна система льготного налого-
обложения, стимулирования инвестиционной, инновационной деятельности. Необходимо, чтобы у хозяй-
ствующих субъектов оставались собственные средства на инвестиционные вложения. 

Технологический прорыв возможен, но для этого нужны целенаправленные усилия государства. Пред-
ставления о том, что конкуренция автоматически решит проблему модернизации, являются ошибочными. 
Необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты имели достаточное количество ресурсов, чтобы они внедряли 
технологические новинки, занимались усовершенствованием своих производственных процессов. Но для 
этого государство должно стимулировать модернизацию, поддерживать наукоемкие производства: модер-
низация требует больших капиталовложений, и бизнес, особенно малый и средний, с этим не справится. 
Основная проблема российской научно-технической модернизации состоит в том, что крупные компании, 
работающие в гражданской промышленности, имеют весьма сложную организационную структуру, в ко-
торой подразделения, направленные на технологическое развитие, часто очень слабо развиты или практи-
чески не предусмотрены. Для таких компаний необходимые технологические элементы проще покупать 
за рубежом, несмотря на цену и заведомое отставание в соответствующих областях. В то же время малый 
и средний бизнес в подавляющем большинстве не имеет необходимых средств для технической модерни-
зации. Эти вопросы нуждаются в срочной проработке и их решение маловероятно без вмешательства го-
сударственных структур. Простой поддержкой бизнеса и декларациями о необходимости научно-техни-
ческого прогресса здесь не обойтись. Очевидно, что госструктуры в состоянии эффективно решать эти 
вопросы, на что, в частности, указывают успехи военно-промышленного комплекса. 

В ряде оценок экспертов прослеживается мысль о том, что рост производительности труда – не само-
цель, что производство должно развиваться на пользу общества, человека. Научно-технический прогресс 
сам по себе не несет какой-то ценности. Прогресс в обществе массового потребления – это производство 
прибыли, которая концентрируется в определенных финансовых центрах и не приносит реальной пользы 
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обществу. Погоня за прибылью без наличия важной социальной миссии безнравственна и приводит к рас-
ходованию этой прибыли на роскошь владельцами предприятий. В глобальном масштабе концентрация ка-
питала способствует концентрации прибыли, и наращивание прибыли приводит в конечном счете к гонке 
вооружений, так как контроль над капиталом требует силы и власти. К тому же военное производство – 
самый выгодный бизнес, не только потому, что оно связано с монопольным положением на данном рын-
ке, но и потому, что с помощью оружия можно управлять мировыми рынками в свою пользу. 

Россия никогда не управляла мировыми рынками и не претендовала на это, однако она нередко стано-
вилась заметным игроком на некоторых рынках и скорее всего именно поэтому у нее возникали проблемы. 
Для того, чтобы уменьшить степень риска своего существования она должна постоянно стремиться к мо-
дернизации – и социальной, и научно-технической. Смысл социальной модернизации, по мнению некоторых 
экспертов, состоит в том, чтобы нашей стране необходимо найти свой путь развития, открыть для себя свою 
душу и жить в гармонии с ней. Техническая модернизация необходима для того, чтобы не попасть в зави-
симость от мировых рынков и сохранить свой экономический и продовольственный суверенитет. Но на се-
годняшний день эти цели пока перед обществом не поставлены. 

Технологическая модернизация, обозначаемая сегодня как цифровая экономика, едва ли возможна 
в современной России: большинство предприятий используют устаревшие станки и оборудование, а если 
есть новые, то импортного производства. Чтобы не отставать в инновационной гонке, России необходи-
мо иметь собственное производство, обеспечивающее основные отрасли – иначе ее постоянно будут пу-
гать санкциями. Инновации в России сравнительно невелики, особенно, если говорить про гражданские 
отрасли. Ориентироваться на развитие цифровой экономики, конечно, нужно, но нужны и реальные шаги. 
А для этого необходимо, чтобы была четкая стабильная экономическая ситуация. Для устойчивого разви-
тия бизнеса важно, чтобы правила игры не менялись хотя бы пять лет – надо упорядочить налоги, тарифы, 
сделать кредиты доступными. Проблема в том, что бизнесу нужна не помощь, а отсутствие помех, пре-
жде всего – стабильность правил игры. В этом случае бизнес может прогнозировать свою жизнь и думать 
об обновлении производства, изучать конъюнктуру рынка, интересоваться новинками цифровой экономики. 
В России есть немало предприятий, которые используют новейшие технологии, например, в Нижегород-
ской области: АО ПКО «Теплообменник», ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспериментальной физики», ФГУП «Федеральный научно-про-
изводственный центр «Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова». 
Это передовые в научном и технологическом плане предприятия, но их мало и для этих предприятий бо-
лее важными, чем вопросы развития, являются проблемы выживания, постоянного решения текущих про-
блем, отсутствие стабильности в нашей экономической жизни. Пока еще в стране нет целостной карти-
ны развития общества, прежде всего, научно обоснованной концепции развития экономики, в том числе 
цифровой. Поэтому в России экономический рост в основном идет за счет сырьевого, добывающего сек-
тора и то, по некоторым данным, этот рост уже прекратился.

Говоря о сроках, необходимых для того, чтобы достигнуть уровня развитых в техническом отношении 
стран, большинство экспертов отмечают, что эта задача может быть выполнена не ранее, чем через 50-70 лет. 
Причина таких больших сроков связана с рядом обстоятельств и прежде всего с размерами нашей страны. 
Россия – страна не просто с самой большой территорией, но и с разнообразием и сложностью природно-кли-
матических условий, большим числом национальностей, религий, часовых поясов. Территория России почти 
в 4 раза больше территории современного Европейского союза и совершенно несравнима с ним по многоо-
бразию и сложности природно-климатических условий. Например, территория Нижегородской области боль-
ше, чем территории таких европейских стран, как Швейцария, Люксембург, Монако, и сравнима с территори-
ей Австрии, которая обширнее Нижегородской области всего на 9 %. Численность населения Австрии больше 
в 2,6 раза и в ней в 2012 г. было зарегистрировано 900 политических партий, причем семь крупнейших партий 
представлены в палатах федерального парламента. В этой стране есть собственная армия, правительство, ми-
нистерство иностранных дел и 9 федеральных земель, мощная экономика и развитая инфраструктура. Однако 
Россия – это не только Нижегородская область и сложность управления Россией и Австрией несопоставима. 
Эксперты отмечают, что в период, когда Европейский союз разросся, втянув в себя страны Восточной Европы 
и став заметно более неоднородным, проблемы управления им значительно увеличились. 
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Сложность технологической модернизации России состоит и в том, что она постоянно находится под 
давлением санкций и ее положение на международной арене беспрецедентно. Это давление, основанное 
на политическом принуждении, имеет экономическое выражение, которое усугубляет совокупность наших 
экономических проблем. Экономические трудности могут вызвать всплеск безработицы, которые, в свою 
очередь, снижая стандарты жизни, способны привести к всплеску массового недовольства и вызвать массо-
вые протесты, чего, собственно, и добиваются представители США. На это указывают «… беспредельные 
действия американцев в судебной системе (Бутина, Ярошенко и др.), экстерриториальность американской 
юрисдикции. А то, что американцы творят с этим международным уголовным судом в Гааге…» (мужчина, 
63 года, заместитель директора госпредприятия).

Важным моментом обсуждения проблемы выхода России на мировой уровень технологических дости-
жений является вопрос о лидерах в этой области. Обычно эксперты называют развитые страны Западной 
Европы и США. В числе стран Дальнего Востока называют Японию и Китай. Очень редко эксперты вспо-
минают об азиатских тиграх (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань), о которых было много разгово-
ров с 1960-х гг. вплоть до финансового кризиса 1990-х гг. Комментируя свои оценки, эксперты отмечают, 
что США, оставаясь самой крупной экономикой мира, достигает этого прежде всего тем, что они являются 
основным мировым финансовым центром и свой экономический приоритет они постепенно уступают Ки-
таю и Индии. Ведущими экономиками являются те, что активно внедряют в свои производства передовые 
технологии и имеют достаточно средств для этого. Нередко подчеркивается, что именно Китай наиболее 
успешно продвигается в области научно-технического прогресса. Являясь мировым производителем, Китай 
имеет достаточно средств для внедрения инноваций и смело осуществляет их во всех отраслях, в частно-
сти в медицине, что показывает гармоничность развития экономики и общества. В связи с этим отмечает-
ся, что Россия имеет проблемы прежде всего в связи с недостаточностью финансовых ресурсов, которые, 
в частности, активно ограничиваются санкциями США. Таким образом, наша страна может решить пробле-
му технологической модернизации только за счет внутренних ресурсов: развитые страны не хотят развития 
России еще и потому, что им нецелесообразно формировать и развивать еще одного конкурента. В услови-
ях капиталистического развития мира и этот аргумент является весьма значимым. 

Мнения о продолжительности экономических санкций против России достаточно единодушны: в бли-
жайшей, а может быть, и в отдаленной перспективе нам придется с этим жить. Однако особого пессимизма 
это обстоятельство у большинства экспертов не вызывает. Наиболее жесткие санкции против России вво-
дятся после 2014 г., но в более сложной ситуации экономика России оказывалась после мирового кризиса 
2008 г. и в 2009 г. страна имела достаточно серьезные проблемы. Сегодня таких острых проблем страна уже 
не испытывает, и экономика демонстрирует известную привычку к санкциям и готовность нормально функ-
ционировать в предлагаемых обстоятельствах. Смысл этой адаптации заключается в том, что страна снова 
начинает развиваться в условиях опоры на собственные ресурсы. 

Как основание для оптимизма один эксперт отмечает, что на Шумпетеровских Чтениях ей доводилось слы-
шать сообщения об инновациях гостей из-за рубежа – из Болгарии, Австрии, Германии, Америки: «Если срав-
нивать доклады руководителей крупных промышленных предприятий России и представителей западных про-
изводств, я должна сказать, что они существенно проигрывают. Наши инновации – это глобальные инновации, 
а не какие-то мелкие усовершенствования, улучшения» (женщина, 68 лет, бизнес-консультант, кандидат наук).

Это отличие показывает, что Россия имеет существенный потенциал, еще не использованный в полной 
мере. Как и все страны, Россия тоже переживает временны́е циклы, зависящие от разных ресурсов, определя-
ющие развитие страны на конкретном этапе. Эти циклы сегодня определяются мощным информационным по-
тенциалом, который не является ресурсом, но в ближайшие годы себя проявит. Проблема заключается в том, 
что Россия имеет очень высокую неравномерность социально-экономического развития. Эта неравномерность 
есть и в информационном плане. Так, в большинстве поселений в сельской местности отсутствует Интернет 
и люди там не обладают даже начальными знаниями в области общения с информационными устройствами, 
хотя эта неравномерность интенсивно преодолевается. Отдельные эксперты обращают внимание на то, что 
разные поколения обладают разной способностью восприятия информационных технологий. По мере расши-
рения внедрения в повседневную жизнь этих технологий люди готовы пользоваться ими все активнее. Одна-
ко овладение гаджетами таит в себе опасность утраты некоторых аналитических свойств личности. Именно 
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в этом, возможно, кроются проблемы будущих систем подготовки кадров. В целом рассмотрение обозначен-
ной темы позволяет сделать ряд выводов, имеющих принципиальное значение.

На каждом новом этапе развития общества в зависимости от генеральной линии решаемых социально-эко-
номических задач научно-технический прогресс наполняется новым содержанием. Важнейшей характеристи-
кой современного этапа научно-технического прогресса является возрастание роли цифровой экономики. Для 
эффективного ее роста в России необходимо создать «стыковку» отдельных взаимосвязанных звеньев процес-
са разработки, освоения и внедрения научно-технических достижений в цепочке «наука – техника (техноло-
гия) – производство – готовая продукция – человек». Препятствием на пути данной стыковки являются орга-
низационные и финансовые проблемы, связанные с бюрократизмом системы государственного управления. 

Научно-технический прогресс стимулирует процессы качественного изменения главной производитель-
ной силы общества – человека, расширение его производственного профиля, рост культурно-технического 
уровня и профессионального мастерства. В этих условиях особую остроту приобретают вопросы определе-
ния необходимого уровня подготовки и переподготовки работника. Исследование показало, что он должен 
быть выше потребностей общества данного периода. Только в этом случае будет обеспечено достижение 
высокого уровня эффективности общественного производства за счет более полного использования потен-
циальных возможностей человека. Кроме того, в данном случае возникает противовес возможным отрица-
тельным последствиям развития научно-технического прогресса, которые могли бы вызвать усиление соци-
альной напряженности в обществе, связанной с ростом масштабов безработицы. Тем самым будет обеспечена 
социальная стабильность, необходимая для устойчивого экономического роста. 

Для преодоления технологического отставания России необходимо решить три первоочередные задачи: 
консолидация ресурсов и централизация управления по разработке и внедрению достижений научно-тех-
нического прогресса; стимулирование инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъ-
ектов; обеспечение экономики страны кадрами, способными воспринять и развивать новейшие технологии.
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Классический подход при оценке прогнозного энергопотребления отдельных стран и регионов предполагает 
использование макроэкономических параметров валового внутреннего продукта (далее – ВВП) и энергоемкости 
экономики. В ряде источников показана принципиальная ограниченность такого подхода [3]. Более того, 
переход на месячный шаг анализа чаще всего не позволяет найти устойчивые статистические зависимости 
между энергопотреблением и показателями ВВП.

Авторами был проведен анализ широкого ряда статистических экономических показателей с месячным 
шагом по европейским странам [6]. В целом практически отсутствуют зависимости энергопотребления 
в европейских странах на месячном уровне рассмотрения с макроэкономическими показателями ВВП. 
В то же время, можно отметить наличие зависимости относительно показателей промышленного производства. 

Предварительно с помощью отдельного методического подхода ретроспективные данные по газопотреблению 
отдельных стран были очищены от влияния климатических факторов (градусо-дни отопления, градусо-дни 
охлаждения, продолжительность светового дня) [1].

© Кисленко Н.А., Копылова Ю.С., Маланичева Н.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атри-
буция») 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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Анализ данных проводился с помесячным шагом в период с января 2012 г. по декабрь 2018 г. В сред-
нем по странам увеличение корреляционных зависимостей составило 4,3 п.п. Значения линейной корреля-
ции с учетом индекса промышленного производства и их изменения относительно корреляции, построен-
ной только по климатическим данным, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции спроса на газ относительно климатических факторов и дополни-

тельно с учетом изменения индекса промышленного производства

Страна Климат +Экономика Разница
Чехия 0,992 0,995 0,003
Венгрия 0,988 0,992 0,004
Франция 0,992 0,993 0,001
Словения 0,976 0,988 0,012
Италия 0,977 0,983 0,006
Великобритания 0,976 0,980 0,004
Австрия 0,965 0,988 0,023
Германия 0,957 0,962 0,005
Болгария 0,949 0,970 0,021
Босния и Герцеговина 0,954 0,959 0,005
Хорватия 0,944 0,967 0,023
Латвия 0,957 0,962 0,005
Польша 0,939 0,964 0,025
Турция 0,924 0,945 0,021
Румыния 0,910 0,911 0,001
Испания 0,904 0,907 0,003
Люксембург 0,880 0,898 0,018
Швеция 0,885 0,901 0,006
Словакия 0,875 0,908 0,033
Финляндия 0,866 0,894 0,028
Литва 0,841 0,861 0,020
Дания 0,838 0,891 0,053
Бельгия 0,826 0,840 0,014
Македония 0,842 0,890 0,048
Греция 0,669 0,869 0,200
Португалия 0,361 0,771 0,410
Норвегия 0,292 0,464 0,172

Источник: [6]

Следует отметить, что для ряда стран влияние экономических факторов оказалось существенным при анали-
зе факторов, определяющих газопотребление. В первую очередь это касается стран, для которых незначительно 
влияние климатических факторов в силу их расположения в теплой климатической зоне. Так, для Греции при-
рост корреляции составил 20 п.п., а для Португалии – 41 п.п., то есть более половины корреляционного влияния.

Также существенная зависимость выявлена для Норвегии, однако, скорее всего указанное влияние опре-
деляется динамикой промышленного производства в сырьевой нефтегазодобывающей отрасли, а основное 
потребление газа в Норвегии приходится как раз на собственные нужды промыслов. Действительно, отдель-
но проведенный анализ по дополнительному фактору «помесячная добыча газа» показал существенное его 
влияние в первую очередь для Норвегии, для которой рост составил более 30 п.п.
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Авторами также было выдвинуто предположение, что при помесячном шаге анализа потребление энер-
гии и индекс промышленного производства могут не совпадать по времени. С одной стороны, энергия, по-
требленная в каком-либо промышленном производстве, овеществляется в промышленной продукции, по-
ставка которой может происходить с некоторым лагом по времени. С другой стороны, рост промышленного 
производства может потребовать опережающего выпуска энергоемких составляющих. Так как для целей 
краткосрочного и среднесрочного прогнозирования имеет смысл использовать данные только о прошлых 
периодах, то был проведен отдельный анализ степени влияния усредненных за несколько последних ме-
сяцев индекса промышленного производства на прогнозное энергопотребление. Проведенный анализ под-
твердил первоначальное предположение. Так, для Греции рост корреляционной зависимости при переходе 
от учета данных за месяц к учету данных за последний квартал составил 16 п.п., для Норвегии – 6 п.п. Для 
других стран прирост корреляции достигал 5 п.п., что подтверждает необходимость учета инерции энерго-
потребления относительно изменения индекса промышленного производства. Учет инерции спроса отно-
сительно ряда факторов позволяет проводить имитационное динамическое моделирование энергопотребле-
ния, что обеспечивает результирующую динамику спроса более близкую к наблюдаемой в реальности [4].

Динамика промышленного производства в совокупности с климатическим факторами может иметь слож-
ное нелинейное влияние на газопотребление, более того, при определенных условиях и с учетом различ-
ных временных лагов это влияние может быть даже разнонаправленным. Для проверки данного утвержде-
ния был проведен анализ сразу всех факторов, влияющих на конечное газопотребление, включая различный 
уровень смещения во времени факторов промышленного производства.

С учетом сложности постановки задачи был применен метод нейросетевого моделирования. В качестве 
входов нейросети были использованы: градусо-дни отопления, градусо-дни охлаждения, продолжительность 
светового дня, индекс промышленного производства (5 отдельных входов с усреднением от 1 до 5 месяцев), 
добыча газа, уровень осадков, номер месяца, год. В качестве выхода нейросети – объем газопотребления. 
Общая конфигурация сети включала 12 входов, 5 нейронов на первом внутреннем слое, 2 на втором вну-
треннем слое и 1 выход. В качестве метода обучения нейросети использовался стандартный метод обратно-
го распространения ошибки. Нейросетевое моделирование проводилось с помощью программного комплек-
са «Нейроверстак» (Neural Bench). Структура нейронной сети представлена на рисунке 1.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Структура нейронной сети прогнозирования месячного спроса на газ
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Обученная нейросеть на примере Норвегии обеспечила корреляцию 0,980, что существенно выше корре-
ляции при линейной регрессии 0,464. Аналогично существенно лучшие результаты были получены по Пор-
тугалии и Греции. Встроенный инструмент нейросетевого симулятора позволил проанализировать степень 
влияния каждого из входов нейросети на конечный результат. Для всех стран с высокой чувствительностью 
к экономическому фактору наибольшее влияние оказывал фактор изменения индекса промышленного про-
изводства, усредненный за 3 и 4 последних месяца.

Проведенный анализ позволил сформировать динамику ожидаемого газопотребления, очищенную от вли-
яния климатических и экономических факторов. Указанная динамика определяется, в свою очередь, уже фак-
тором уровня реализации потенциала энергосбережения, включая косвенно связанный с этим потенциалом 
фактор межтопливной конкуренции [5].

Учитывая, что климатические факторы имеют ярко выраженную вероятностную природу, а экономиче-
ские факторы характеризуются высокой волатильностью и цикличностью, при прогнозировании спроса сле-
дует использовать не только наиболее вероятное ожидание, но и вероятности низкого и высокого спроса. 
Причем высокий и низкий спрос должны быть представлены не как отдельные сценарии, а как возможные 
отклонения от наиболее вероятного сценария. Очевидно, что существует расчетная вероятность холодной 
зимы для каждого года, однако, вероятность холодной зимы сразу для всех годов на десятилетнем периоде 
практически ничтожна. Таким образом, при прогнозировании спроса с помощью выявленных зависимостей 
следует использовать вместо сценарного подхода метод реальных опционов [2].

Как альтернатива использованию нейросетевого подхода при анализе влияния предшествующих времен-
ных периодов на текущее состояние возможно применение динамических имитационных агентных моделей. 
Основная идея, лежащая в основе агентно-ориентированных моделей (далее – АОМ), заключается в построении 
«вычислительного инструмента», представляющего собой набор агентов с набором индивидуальных свойств, 
позволяющего проводить моделирование реальных явлений. Множество объектов существует внутри среды 
их «обитания» и вступая во взаимодействие с этой средой и с другими объектами проявляют себя коллектив-
но. Подобно реальным объектам рынка каждый агент несет в себе персональные особенности (присущие толь-
ко ему) и общие (присущие классу, к которому он принадлежит). Поведение агентов проявляется через их «по-
ступки» (процедуры), которые и воплощают его взаимодействие с внешней средой или другими агентами в ней.

В результате создания АОМ появляется возможность отследить влияние флуктуаций таких агентов, действую-
щих на микроуровне исследуемой области, на показатели ее макроуровня. В результате сложные системы в АОМ 
можно описывать и моделировать, не зная глобальных закономерностей их поведения, лишь адекватно описав по-
ведение агентов. Характерными чертами агентов являются интеллектуальность и наличие целеполагания. На уров-
не агентов, как правило, используются простые, очевидные правила поведения. Однако при их взаимодействии 
возникает системный эффект, который отслеживается и изучается в рамках самой АОМ. Поведение агентов, по-
мимо их внутренних индивидуальных правил, определяется параметрами среды, в которой они взаимодействуют.

Хозяйствующий рыночный субъект рассматривается как целостный объект, осуществляющий преобразо-
вание исходных материальных, трудовых и финансовых ресурсов в продукцию с помощью набора некоторых 
технологий, а также привлечение этих ресурсов в производство. В качестве результатов взаимодействия аген-
тов может выступать как равновесие, так и непрекращающийся процесс эволюции или периодический процесс.

Необходимо учитывать важное свойство внешней среды – риски и неопределенность. Потребители мо-
гут находиться в разной степени «осведомленности» о текущих тенденциях во внешней среде. Это порожда-
ет неопределенность в условиях принятия ими решений. Таким образом, два одинаковых с технологической 
точки зрения агента будут проявлять разное поведение, если они находятся в разных условиях неопределен-
ности и по-разному оценивают риски. Агентно-ориентированные модели дополняют традиционные анали-
тические методы и помогают идентифицировать критические моменты времени, после наступления кото-
рых, чрезвычайные последствия в сложных системах могут иметь необратимый характер.

Поведение потребителей энергии моделируется исходя из допущения, что каждый агент действует рацио-
нально, предполагает оставаться на рынке постоянно и стремится минимизировать свои расходы на обеспечение 
энергетических нужд. Такое стремление в модели реализуется через два базовых действия. Первое действие: 
инициация исследования, когда агент-потребитель периодически проводит самостоятельное технико-экономи-
ческое исследование на предмет поиска лучших технических решений. При этом используется упрощенный 
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подход анализа эффективности инвестиционных проектов. В зависимости от конкретных условий каждого по-
требителя к рассматриваемым решениям могут относиться: реконструкция существующих технологий, при ко-
торой агент сократит потребление текущего топлива, внедрение новых технологий, использующих другой вид 
топлива, или переключение (частичное или полное) на другой вид топливно-энергетических ресурсов, если для 
этого имеются технические возможности. Если затраты на любые перемены превышают эффект от их воплоще-
ния, то агент отказывается от них и продолжает существовать без изменений в прежнем режиме. Если же ему 
удалось найти выгодное решение, одно или несколько, тогда происходит выбор наиболее эффектного вариан-
та действий и его воплощение. Таким образом, первое действие происходит сугубо внутри агента и не влияет 
на внешнюю среду. Второе действие вносит в нее материальные и информационные изменения, так как в ре-
зультате действий агента происходит движение денежных потоков, изменение нагрузки на сетевые структу-
ры доставки топливно-энергетических ресурсов в регионе и конкретно к агенту, изменение состава основных 
фондов, что в результате реформирует топливно-энергетический баланс на всех уровнях. При этом учитыва-
ются временные ресурсы, отражающие требуемое каждому потребителю время для разработки финансового 
обоснования и проектов, а также их воплощения. Таким образом, в модели состав топливно-энергетического 
баланса формируется локальными действиями хозяйствующих объектов всех сфер экономики. Представлен-
ные внешней средой природные условия, географические особенности, а также федеральные и региональные 
ограничения регулирующих органов лишь создают правила и «коридоры» поведения агентов именно так, как 
это происходит в условиях реального регулируемого рынка. 

Внешняя среда в модели задает изменение макроэкономических показателей, например, цены на то-
пливо. Сезонные изменения, влияющие на спрос потребителей, также задаются внешней средой модели. 
Помимо указанных изменений, также происходит глобальная регистрация структурных подвижек в то-
пливно-энергетических балансах.

Взаимоотношения в модели между всеми агентами осуществляются посредством вспомогательных объ-
ектов класса «Контракт». Контракты возникают, когда один объект «Инициатор» предлагает другому «Пред-
ложение» (на продажу) или «Заявку» (на покупку), а второй объект соглашается с объемом, ценой и услови-
ями (время поставки, режим поставки). При этом экземпляры контрактов могут быть инициированы извне, 
то есть навязаны административно (например, для снабжения неотключаемых, стратегических объектов).

Глобальный модельный топливно-энергетический баланс формируется текущими контрактами, представ-
ляющими производство, транспорт, переработку и использование топливно-энергетических ресурсов. Анализ 
ситуации в модели производится путем формирования различных тематических агрегаций таких контрактов 
в виде частных балансов по отдельным видам топлива и энергии в территориальном и отраслевом разрезах. 
Результатом проведения очередного имитационного эксперимента в модели становится прогноз экономически 
обоснованного спроса на конечный энергоресурс с учетом факторов энергозамещения и энергосбережения.

Последующий переход к выделению фактора энергосбережения должен сопровождаться сопоставлени-
ем энергопотребления и демографических факторов. В целом под энергосбережением следует понимать сни-
жение удельного энергопотребления на единицу численности населения.
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О ПОДХОДЕ И МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 
РОЯЛТИ НА РАЗРАБОТКУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Аннотация. Все хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности должны 
соблюдать установленные правила при оплате права пользования лицензиями на изобрете-
ния, прокат фильмов, выпуск книг, товары, патенты, нововведения. Расчет величины опла-
ты выполняется в соответствии с двухсторонним договором. Расчет роялти на основе по-
лученной предприятием прибыли имеет определенные недостатки. На объем получаемой 
прибыли влияет много самых разноплановых факторов. В статье изложен авторский под-
ход и метод определения величины роялти на разработку полезных ископаемых. Их основу 
составляют: определение величины экономической ренты в результате добычи и реализации 
полезных ископаемых; обеспечение получения добывающими компаниями дохода на их произ-
водственный капитал на уровне не ниже среднего по экономике страны в целом.
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es have been explained in the article. Their basis consists of: determining the value of economic 
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Как известно, полезные ископаемые, к которым относятся углеводороды, минеральные руды, нерудные 
материалы, принадлежат государству, обществу независимо от того, в чей собственности находится земель-
ная площадь, на которой они расположены. И вследствие этого при разработке полезных ископаемых, при 
получении на это разрешения (лицензии) от государства разработчики обязаны определенную часть дохода 
(природную ренту) передать в казну государства на общегосударственные нужды [3].

Принципы и способы разделения государственной собственности на природные ресурсы между центром 
и регионами предполагают создание правовых и экономических механизмов, основанных на совместном распо-
ряжении природными ресурсами, их эффективном использовании, контроле и разделении экономического эф-
фекта [5]. С позиций экономического содержания права собственности на природные ресурсы, важным остается 
вопрос распределения дохода от природных ресурсов, то есть ренты. Одной из основных задач, остается форми-
рование цивилизованных отношений между государством и бизнесом, учитывающих интересы как экономики 

© Серов В.М., Моисеенко Н.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/).



132

Вестник университета № 9, 2019

в целом, так и отдельных компаний. Это требует решения, по крайней мере, двух задач: четко сформулировать 
основания и позицию государства при разделе прибыли от конъюнктурных колебаний цен на сырье и топливо 
и утвердить принцип, согласно которому делится не обычный доход компаний, а получаемая ими в период вы-
годной конъюнктуры сверхприбыль. Проблема дележа ренты от природных ресурсов между компаниями и го-
сударством определяет существо отношений по налогам и ценам. В настоящее время использование рентного 
подхода к оценке природных ресурсов имеет существенное значение при решении вопроса дифференциации 
собственности на природные ресурсы. Может быть, например, использована классификация природных ресур-
сов по формам  собственности. При этом вопрос собственности на природные ресурсы имеет принципиальное 
значение для реформирования российской экономики, поскольку речь идет о фундаменте экономических отно-
шений: распределении и использовании доходов от эксплуатации природных ресурсов.

В современной отечественной практике добывающие предприятия и организации помимо налога на до-
бавленную стоимость и прибыль, как результатов их производственно-хозяйственной деятельности, уплачи-
вают еще налог с продажи по устанавливаемой государством ставке на единицу объема продажи. Эта вто-
рая часть по сути есть рентный платеж в казну государства.

Наиболее распространенной в мировой практике формой уплаты части природной ренты государству 
является роялти, которая представляет собой регулярные процентные отчисления, устанавливаемые в виде 
фиксированных ставок, выплачиваемых государству через определенные промежутки времени. Роялти при 
этом могут исчисляться в процентах от стоимости добытой продукции, от стоимости ее реализации на рын-
ке, с единицы добытого ресурса. При получении лицензии лицензиат уплачивает еще единовременный ре-
гистрационный взнос, а также несет затраты, связанные с получением лицензии [4].

В обоих случаях зарубежной и отечественной практики экономических взаимоотношений государства 
и добывающих компаний необходимо обоснование величины природной ренты, которая подлежит отчисле-
нию в казну государства на общественные нужды. Судя по отсутствию публикаций по методам обоснова-
ния роялти можно сделать вывод, что величина налогов на продажу полезных ископаемых принимается эм-
пирически на основе данных мировых цен на продаваемые сырьевые ресурсы, фактического финансового 
состояния и положения добывающих компаний и организаций.

Решение задачи, рассматриваемой в статье, состоит в определении подхода и конкретного метода, в ча-
сти распределения полной экономической ренты от разработки и реализации полезных ископаемых между 
государством, как их собственником, и добывающими компаниями, как хозяйствующими субъектами.

В общем виде экономическая рента от разработки месторождений конкретного вида полезных ископа-
емых представляет собой следующую величину:

,        (1)

где Vд
t – объем добычи полезного ископаемого в t-ом году; ц t

м.р. – цена реализации единицы полезного иско-
паемого в t-ом году; c м.р. – расчетная себестоимость добычи единицы измерения полезного ископаемого в t-ом 
году ; Иt  – инвестиционные вложения в разработку в t-ом году; Зр – затраты на разведку полезных ископа-
емых; Зп.о. – затраты на географическое закрепление месторождения и ее пионерное обозначение; З t

рек – за-
траты на рекультивацию земельной площади по мере разработки полезных ископаемых; tз.д. – время заклю-
чения договора на разработку полезных ископаемых; tр – время проведения разведочных работ; tп.о. – время 
географического закрепления месторождения и его пионерного обозначения; Т – период разработки полез-
ных ископаемых; величины (tз.д .– tр) и (tз.д .– tп.о.) измеряются в годах.

Часть указанной величины Р г
эк вследствие принадлежности полезных ископаемых государству подле-

жит перечислению в государственный бюджет.
При определении метода расчета величины этой доли предлагается исходить из того, что организация – 

разработчик недр, как и любой товаропроизводитель, должна получить на вкладываемый/используемый 
ею производственный капитал соответствующую прибыль, а разница между величиной полной экономиче-
ской ренты от разработки месторождений конкретного вида полезных ископаемыхи Р г

эк и прибылью орга-
низации – разработчика недр составит величину роялти в абсолютном выражении [1].
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При этом важно учитывать, за счет чьих средств производилась разведка полезных ископаемых, осу-
ществлялось географическое закрепление месторождения и ее пионерное обозначение, будут осуществлять-
ся рекультивационные работы.

Естественно, что в преобладающих случаях рекультивационные работы и затраты по ним будут осу-
ществляться организациями-разработчиками недр. Что касается разведочных работ, а также работ по гео-
графическому закреплению месторождений и их пионерному обозначению, то затраты по ним несут и го-
сударство, и организации-разработчики недр, даже если геологоразведка ведется силами последних. Дело 
в том, что общая принципиальная геологоразведка и геологическая оценка территорий ведется и осуществ-
ляется государством, его унитарными предприятиями и исследовательскими центрами со спутниковых си-
стем и другими методами [2].

В соответствии с принципами функционирования экономики капиталистических отношений абсолютная 
величина налогооблагаемой прибыли, которую должна получить организация-разработчик недр на вклады-
ваемый/используемый ею производственный капитал П, представляет собой следующую величину:

                                                                                              ,        (2)

где Сос и Соб – соответственно основные и оборотные средства организации-разработчика недр по норма-
тивам; Е – расчетный/нормативный уровень доходности производственного капитала; нп – ставка налога 
на прибыль в процентах.

Разделив левую и правую часть формулы (2) на величину среднего годового объема добычи за горизонт 
расчета – период разработки полезных ископаемых, получаем:

                                                                                      ,            (3)

где αn – доля прибыли разработчика полезных ископаемых в объеме их добычи/реализации; ф – показатель 
фондоемкости производства добычи полезных ископаемых, равный отношению потребных среднегодовых 
основных и оборотных средств к среднегодовому объему добычи.

Тогда доля государства в рыночной стоимости добычи и реализации полезных ископаемых, т. е. роял-
ти r будет равна:

                                                                             ,            (4)

где c – себестоимость добычи полезных ископаемых в процентах от цены их реализации.
Поскольку в настоящее время нет нормативов фондооснащенности организаций-разработчиков недр 

(в дореформенной планово-централизованной экономике такие нормативы – среднепрогрессивные значе-
ния в ряде отраслей, в частности в строительстве, разрабатывались) предлагается их рассчитывать на основе 
данных годовой статистической отчетности об объемах производства и наличной стоимости основных про-
изводственных фондов (средств) соответствующих добывающих организаций. Нормативная величина обо-
ротных средств также может быть определена известными методами статистики.

Есть определенные сложности при использовании изложенного подхода и метода в назначении уров-
ня себестоимости добычи полезных ископаемых. Помимо разницы этого уровня в различных добывающих 
компаниях вследствие различного технического и организационного уровня производства добавляется еще 
и влияние на указанную разницу отличий климатических, геологических условий освоения и разработки 
месторождений, условий транспорта извлеченных полезных ископаемых до мест реализации, потребления. 
Выходом из этого положения представляется накопление и обработка данных по ранее разработанным ме-
сторождениям с их группировкой и классификацией, учитывающих все указанные выше и другие различия.

Расчетный, то есть приемлемый уровень доходности производственного капитала организаций-разра-
ботчиков недр предлагается определять исходя из основного положения экономики свободного предприни-
мательства – обеспечения его величины не ниже среднего по экономике страны в целом.

Выше было уже сказано, что при определении величины роялти должно также учитываться, за счет 
чьих средств производилась разведка полезных ископаемых, осуществлялось географическое закрепление 
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месторождения и ее пионерное обозначение, будут осуществляться рекультивация территорий разработки. 
Поэтому, если часть из указанных работ выполнялась добывающими компаниями, то величину α в форму-
ле (4) предлагается умножить на поправочный коэффициент ку, рассчитываемый по формуле:

                                                                               ,            (5)

где В Тд – выручка от реализации полезных ископаемых за весь горизонт расчета (период разработки место-
рождения); Зу – расчетные затраты добывающей организации на разведку полезных ископаемых, географи-
ческое закрепление месторождения, ее пионерное обозначение, на рекультивацию территорий по окончании 
разработки месторождений и др. (естественно, что указанные затраты не должны при этом входить в рас-
четную себестоимость добычи полезных ископаемых).
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РИСКИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Проанализированы международные стандарты и ГОСТы Российской 
Федерации менеджмента непрерывности бизнеса. Исследован процесс зрелости 
строительной организации в области непрерывности бизнеса и ее повышение пу-
тем выработки стратегии, стабилизации, возобновления и полного восстановления 
производственной деятельности, снижения воздействия и последствий. Рассмотре-
ны современные угрозы непрерывности для компаний на глобальном уровне, типо-
вые риски инвестиционно-строительного проекта. Предложены лучшие междуна-
родные практики управления непрерывностью бизнеса, которые могут применяться 
при осуществлении инвестиционно-строительных проектов.
Ключевые слова: управление непрерывностью бизнеса, бизнес-процесс, цикл 
«планирование – осуществление – проверка – действие», инициация проекта, оценка 
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RISKS TO THE CONTINUITY OF THE INVESTMENT 
PROJECT IN CONSTRUCTION
Abstract. The international standards and state standard specifications of the Russian 
Federation of business continuity management have been analyzed. Process of assessment 
of maturity level of the construction organization in the field of business continuity and 
its increase by definition of strategy, stabilization, renewal and complete recovery of ac-
tivity, decrease in influence and reduction of consequences has been investigated. Mod-
ern threats to the continuity for the companies at the global level, typical risks of the in-
vestment and construction project have been considered. The best international practices 
of business continuity management, the plan of business continuity which can be applied 
at implementation of investment and construction projects, have been offered.
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Инвестиционный проект строительства любого объекта представляет собой бизнес-проект, выполнение кото-
рого подвержено рискам прерывания в силу воздействия определенных факторов. Следствием эгого могут стать 
значительные потери. Поэтому управление непрерывностью проектного процесса является востребованным.

Управление непрерывностью бизнеса (англ. business continuity management, далее – УНБ) регламенти-
руется ГОСТом Р ИСО 22313-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент непрерыв-
ности бизнеса. Руководство по внедрению (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.11.2015 г. 
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№ 1852-ст) и идентичен международному стандарту ISO 22313:2012 «Societal security – Business continuity 
management systems – Guidance». В соответствии с ГОСТом, УНБ, под которым понимается процесс оцен-
ки готовности системы управления организации к преодолению возможных прерываний основных бизнес 
процессов в соответствии с целями и задачами бизнеса, включает:

 – определение политики и стратегии в области непрерывности бизнеса;
 – осуществление мероприятий по управлению возможностями организации по устранению возник-

ших инцидентов;
 – проведение оценки результативности процесса УНБ [1].
В данном ГОСТе цикл «планирование – осуществление – проверка – действие» (англ. Plan-Do-Check-

Act, PDCA) применяется к постоянному улучшению результативности процесса УНБ в организации, в том 
числе и в строительной.

Определение стратегии организации означает формирование действий, необходимых для использования 
результатов анализа воздействия негативных факторов на бизнес и оценки рисков, согласующихся с целя-
ми организации в области непрерывности бизнеса. Такие действия необходимо выполнять до и после собы-
тия, вызвавшего прерывание бизнеса, например, в случае осуществления строительного проекта возможны-
ми факторами прерывания бизнеса могут быть вынужденное разделение технологического процесса между 
двумя площадками, аварии электросетей и др. 

Строительная организация должна разрабатывать варианты стратегии:
 – для обеспечения непрерывности основной деятельности строительной организации (осуществления 

строительных проектов);
 – для возобновления и полного восстановления основной деятельности строительной организации (осу-

ществления строительных проектов);
 – для контроля неблагоприятных воздействий и выполнения ответных мер по предотвращению оста-

новки производственных процессов. 
Защита приоритетных видов деятельности может быть направлена на:

 – снижение рисков определенного вида деятельности (строительного проекта);
 – передачу определенного риска третьей стороне (с сохранением ответственности за получаемый ре-

зультат за строительной организацией);
 – прекращение или смену вида деятельности при наличии подходящих вариантов.
Защита приоритетных видов деятельности выбирается в соответствии с воспринимаемым руководст-

вом организации уровнем уязвимости деятельности, стоимостью предлагаемых мер, срочностью возобнов-
ления деятельности.

Возобновление и полное восстановление приоритетной деятельности после непреднамеренного преры-
вания касается также вовлеченных в данную производственную деятельность сторонних организаций и под-
держивающих ресурсов [1].

Варианты стратегии непрерывности бизнеса могут включать:
 – передачу некоторых видов или всей деятельности на территорию сторонней организации по собст-

венной инициативе или по взаимному согласию;
 – перераспределение ресурсов, включая персонал, направляемый на другой вид деятельности (строи-

тельный проект) внутри организации или на территорию сторонней организации;
 – создание дублирующих производственных процессов или резервных производственных мощностей 

и/или товарно-материальных запасов;
 – расширение навыков персонала, включая обучение ключевого персонала или привлечение сторон-

них специалистов на основе контрагентских договоров; 
 – использование временных производственных процессов: например, ручной труд вместо применения 

автоматизированного в течение незначительного промежутка времени.
При установлении сроков восстановления производственной деятельности необходимо учитывать:

 – возможность временного выполнения работ в минимальном объеме пока не будет достигнуто пол-
ное возобновление основной производственной деятельности;

 – время, необходимое для восстановления потерянных информационных данных, если таковые имеются;
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 – сложность восстановления деятельности или необходимость в специальном оборудовании, требую-
щем продолжительного периода монтажных и пусконаладочных работ.

Варианты стратегии непрерывности бизнеса по обеспечению стабилизации, возобновлению или восста-
новлению приоритетной деятельности (строительного проекта) могут быть дорогостоящими, что соответст-
венно потребует принятия альтернативных решений. 

Снижение воздействия и сокращения последствий прерывания строительного процесса могут включать:
 – страхование для обеспечения частичной денежной компенсации потерь, например, ущерб торговой 

марке, репутации, снижению доли рынка и т. д. Страховое покрытие лучше всего использовать в сочетании 
с другими стратегиями;

 – восстановление имущества при необходимости путем заключения контрактов с организациями, спе-
циализирующимися на ремонте имущества в случае его порчи;

 – управление репутацией – разработка эффективной системы обмена информацией. 
Строительная организация должна проводить анализ непрерывности бизнеса поставщиков, поскольку 

это может привести к нарушению выполнения строительного проекта путем: 
 – установления требований в тендерах и контрактах;
 – периодической проверки планов поставок материальных ресурсов.
Для выполнения выбранного варианта стратегии строительная организация должна располагать необхо-

димыми ресурсами, персоналом и разработанными управленческими процедурами, в рамках которых опреде-
ляются ответственные исполнители, обладающие полномочиями по проведению контроля готовности строи-
тельной организации к возможному прерыванию проектов и выполнению ответных мер по восстановлению 
деятельности, разработке логистических процедур размещения, приобретения, хранения и при необходимо-
сти проведения тестирования материалов и оборудования; разработать финансовые, логистические и адми-
нистративные процедуры выполнения мероприятий в области непрерывности бизнеса. Процедуры должны 
соответствовать установленному уровню полномочий, принципам управления и отчетности.

Что касается персонала, строительная организация должна предусмотреть соответствующие мероприятия 
по поддержанию и расширению ключевых компетенций и навыков персонала на случай, если численность 
персонала сократится. Эти мероприятия касаются персонала, подрядчиков и других организаций-участников 
строительного проекта, имеющих специалистов с большим практическим опытом. Мероприятия включают:

 – определение резерва квалифицированных специалистов;
 – обучение персонала подрядчика дополнительным специальностям для расширения их практическо-

го опыта;
 – распределение персонала, обладающего ключевыми специальностями, по нескольким строительным 

площадкам.
Программа УНБ в строительной организации должна включать следующие этапы:

 – анализ бизнес-процессов, нахождение наиболее значимых и установление требований по непрерывности; 
 – анализ рисков – оценка существенных угроз непрерывности бизнес-процессов и достаточности мер 

предупреждения прерывания производственной деятельности;
 – анализ влияния бизнес-процессов на производственные результаты и определение возможностей вос-

становления каждого бизнес-процесса;
 – определение времени и точки восстановления каждого бизнес-процесса, выбор соответствующих ор-

ганизационных решений;
 – разработка плана обеспечения непрерывности бизнеса и восстановления инфраструктуры в ситуа-

циях его прерывания;
 – определение подразделений организационной структуры УНБ;
 – составление плана выполнения программы, определение информационных каналов по вопросам обес-

печения непрерывности бизнеса [3].
Угрозы прерывания бизнеса изменяются в зависимости от обстоятельств, которые затрагивают строи-

тельную организацию. Однако, по мнению экспертов, есть тенденции, представляющие угрозы непрерывно-
сти для компаний на глобальном уровне, вне зависимости от направления их деятельности. Так, среди ри-
сков непрерывности бизнеса в 2018 г. были отмечены:
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 – киберугрозы. Когда компании двигаются в цифровое пространство, они подвергаются кибератакам 
и утечкам данных. За последние годы получили широкое распространение, например, программы-вымогате-
ли. Это делает для компаний жизненно необходимым применение системы безопасности данных. Для стро-
ительных организаций это требование имеет особое значение в условиях перехода на информационное мо-
делирование строительных объектов;

 – перебои с электроснабжением. Из-за проблем отключения электричества появляется корпоративный 
риск. Любая проблема в инфраструктуре информационных технологий (далее – ИТ) может нанести вред биз-
нес-процессам, которые сегодня в значительной степени от них зависят. Компании должны рассматривать 
инфраструктуру ИТ как главный актив, требующий непрерывного развития и инвестиций;

 – прерывание коммерческой (производственной) деятельности. В отчете страховой компании Allianz 
нарушение операционной деятельности указывают в качестве главного глобального риска для компании. От-
меченные нарушения могут быть следствием проблем в системе поставок, условий работы персонала и воз-
действия прочих производственных факторов, что также может иметь место и в процессе реализации инве-
стиционно-строительного проекта;

 – брендинг и репутационный риск. Брендинг и репутационный риски возрастают вследствие развития 
социальных сетей. Любые негативные отклики о бренде могут распространиться достаточно быстро, нано-
ся вред репутации компании. По сути, для компаний важно разрабатывать кризисный коммуникационный 
план, который может помочь с любыми проблемами брендинга;

 – риск возникновения бедствий. Сценарии бедствия – появляющаяся тенденция, которая может ока-
зать разрушительное влияние на физическую инфраструктуру и операционную деятельность. Природные 
катастрофы, такие как тайфуны, наводнения, землетрясения, – ведущие разрушители. Согласно экспертным 
данным около 353 млрд долл. США были потеряны в мировой экономике из-за стихийных бедствий, и это 
число, как ожидается, увеличится по экспоненте, поскольку естественные бедствия становятся обычным яв-
лением. Такие крупные потери заставляют серьезно взглянуть на изменение климата как реальную угрозу;

 – прорывные инновации и технологии. Быстро развивающиеся технологии могут диктовать необходимость 
приспособления к модернизациям и улучшениям. Кроме того, развитие прорывных технологий, таких как бит-
коин и блокчейн, может оказать существенное влияние на компании, которые неспособны догнать эти тенден-
ции. По сути компании должны постоянно анализировать и корректировать бизнес-модели своей деятельности;

 – регулирующие изменения. Поскольку деятельность любой компании зависит от факторов внешней 
среды, то введение новых, жестких регулирующих бизнес-требований для компаний представляют непо-
средственную угрозу [5].

И можно ожидать, что разные регулятивные органы, выпускающие соответствующие обновления, мо-
гут потенциально изменить бизнес-процессы компаний. Это делает важным применение системы внутрен-
него контроля, позволяющей управлять комплаенс-рисками (от англ. compliance – действие в соответствии 
с запросом или указанием, повиновение), основанной на соответствии каким-либо внутренним или внеш-
ним требованиям или нормам.

С одной стороны, корпоративные угрозы могут нанести вред операционной деятельности компании, 
с другой стороны, этими появляющимися угрозами можно управлять.

Строительные организации, безусловно, осуществляют свой бизнес в предлагаемых внешних обстоя-
тельствах, и подвергаются рассмотренным выше рискам, но существуют также специфические риски, при-
сущие выполнению инвестиционных строительных проектов.

У каждого инвестиционного проекта могут возникнуть определенные собственные риски, и они изме-
няются в зависимости от специфики проекта. К типовым рискам можно отнести следующие:

 – риски альтернатив – альтернативные инвестиции могут включать механизмы, способные увеличить воз-
можные потери. Кроме того, они могут подвергнуться изменчивости и рискам контрагента. Ниже инвестици-
онных рисков – риски ценных бумаг с более низким рейтингом. Вторичный рынок ценных бумаг с более низ-
ким рейтингом, как правило, намного меньше, чем рынок для ценных бумаг инвестиционного класса, часто 
со значительно более изменчивыми ценами и большой разницей между предложением и запрашиваемой ценой;

 – капитальный риск – инвестиционные рынки подвергаются экономическому, регулирующему, и поли-
тическим рискам. Все инвесторы должны рассматривать риски, которые могут повлиять на их капитал перед  
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инвестированием. Последующая стоимость инвестиций может стать больше или меньше, чем первоначальная. 
Это также существенный риск того, что инвестирующий банк может стать неплатежеспособным или банкротом;

 – риски товарных рынков – воздействие товарных рынков может быть более изменчивым, чем инве-
стиции в традиционные ценные бумаги. Риски, связанные с товаром, могут затрагивать изменения в дви-
жении рынка, товарного индекса, процентной ставки или события, касающиеся конкретного товара или 
промышленности;

 – риск концентрации – концентрация инвестиций в относительно небольшое количество ценных бумаг, 
секторов или отраслей промышленности или географических регионов может значительно повысить риски;

 – кредитный риск – ценность безопасности фиксированного дохода может уменьшиться, или гарант 
безопасности может не выплатить процент в срок в результате неблагоприятных изменений финансового по-
ложения или бизнеса. В целом, ценные бумаги с более низким рейтингом несут большую степень кредит-
ного риска, чем с более высоким рейтингом;

 – валютный риск – инвестиции, а также в ценные бумаги в иностранной валюте подвергаются риску того, 
что покупательная способность конкретной валюты изменится относительно одной или нескольких других валют;

 – риски фондового рынка – фондовые рынки подвергаются воздействию многих факторов, включая 
экономические условия, правительственные постановления, местные и международные политические собы-
тия, экологические и технологические проблемы;

 – риски рынка ценных бумаг фиксированного дохода подвергаются многим факторам, включая эконо-
мические условия, постановления правительства, местные и международные политические события. Кроме 
того, рыночная стоимость ценных бумаг фиксированного дохода будет колебаться в зависимости от измене-
ний в процентных ставках, покупательной способности валюты и кредитоспособности владельца;

 – риск иностранных и развивающихся рынков – инвестиции в иностранные рынки могут подвергаться 
рискам, как правило, связанным с внутренними рынками. Эти риски могут включать изменения в курсах ва-
люты; увеличения социальной, экономической и политической неопределенности; большую волатильность 
цен. Этим рискам могут в большей степени могут подвергаться развивающиеся рынки, и как следствие это 
может повлечь за собой различные риски развитых рынков;

 – риск процентной ставки – обычно стоимость ценных бумаг фиксированного дохода изменяется обрат-
но пропорционально изменениям процентных ставок. Риск, который изменяется в процентных ставках, ока-
зывает негативное влияние на инвестиции и будет больше для долгосрочных ценных бумаг фиксированно-
го дохода, чем для ценных бумаг фиксированного дохода более короткого срока;

 – риски производных финансовых инструментов часто используются в альтернативных инвестици-
ях и могут быть изменчивыми и включить различные уровни риска. Стоимость производных финансовых 
инструментов может меняться из-за конъюнктуры рынка или финансового состояния определенных ком-
паний, изменений индекса, процентных ставок или факторов,  затрагивающих конкретную промышлен-
ность или регион. Соответствующие риски включают возможный дефолт контрагента к сделке и потенци-
альному риску ликвидности относительно конкретных производных инструментов. Кроме того, поскольку 
большинство производных инструментов обеспечивают значительно большее воздействие на рынок, чем 
деньги, заплаченные или депонированные, относительно незначительное неблагоприятное движение рын-
ка может привести к потере всех инвестиций;

 – риски запаса капитализации – стоимость акций небольших и компаний средней капитализации могут 
показать большую изменчивость, чем стоимость акций более крупных по капитализации компаний;

 – риск ликвидности – инвестиции с низкой ликвидностью могут существенно измениться в рыночной 
стоимости, и нет гарантий, что эти ценные бумаги могли быть проданы по справедливой стоимости;

 – риски менеджмента – инвестиционная работа зависит от команды управления инвестиционным пор-
тфелем и от инвестиционных стратегий. Если инвестиционные стратегии не исполняются, если не возни-
кает возможности осуществить эти стратегии, или команда управления не работает успешно, инвестицион-
ный портфель может понести значительные потери [2; 6].

К лучшим практикам УНБ, которые можно применять при осуществлении инвестиционно-строитель-
ных проектов, можно отнести практики, внедряемые Институтом непрерывности бизнеса Великобритании 
(англ. Business Continuity Institute; BCI) [3].
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Данная некоммерческая организация разработала стандарт в области УНБ – BS 25999, состоящий из двух ча-
стей: «Кодекс лучших практик» и «Спецификации системы УНБ». Стандарт распространяется на деятельность 
компаний различной отраслевой принадлежности, включая строительную отрасль.

Кодекс лучших практик содержит общие рекомендации для государственных и коммерческих органи-
заций. Основными задачами УНБ определены сохранение стабильной работы компании в течение продол-
жительного времени, защита репутации и имиджа организации, формирование функций сохранения непре-
рывного функционирования в чрезвычайных ситуациях.

Вторая часть содержит требования к системе УНБ и позволяет провести ее аудит в организации на со-
ответствие требованиям первой части стандарта.

В стандарте описываются этапы жизненного цикла УНБ, к которым относятся:
 – программа УНБ с определением политики, актуальности, области действия, целей и задач, распреде-

ления прав и обязанностей в аппарате управления, определения коммуникационных каналов;
 – организационно-экономическая характеристика деятельности организации, оценка воздействия на биз-

нес, оценка выявленных угроз, оценка потребности в ресурсах, необходимых для УНБ, а также оценка рисков;
 – стратегия УНБ – максимально допустимое прерывание бизнеса и затраты на его возобновление, дей-

ствия в отношении технологий, защиты информации, контрагентов и партнеров, взаимодействия со служба-
ми экологической безопасности и др.;

 – план реагирования на ситуации, связанные с прерыванием бизнеса;
 – поддержка программы УНБ включает оценку готовности аппарата управления организации к про-

тиводействию прерыванию бизнеса, анализ результатов мониторинга и контроля рисков и документирова-
ние изменений программы УНБ;

 – формирование культуры УНБ в организации.
Кроме европейской компании BCI некоммерческий международный институт восстановления деятель-

ности организаций в чрезвычайных ситуациях (англ. Disaster Recovery Institute International; далее – DRI) при 
Вашингтонском университете предлагает обучение специалистов в области обеспечения бесперебойной де-
ятельности организации, экспертизы стандартов и нормативных документов в чрезвычайных ситуациях [4]. 
Модель планирования действий в чрезвычайных ситуациях, разработанная DRI, включает шесть этапов:

 – определение целей, требований, стоимости и команды проекта, политики непрерывности бизнеса;
 – анализ рисков, оценка их воздействия на бизнес, стоимостной анализ, определение бюджета про-

граммы УНБ;
 – определение состава и структуры, сценариев действия и управление персоналом, допустимой по-

тери данных;
 – распределение обязанностей и ответственности, оценка эффекта УНБ, разработка процедур дейст-

вия в чрезвычайных ситуациях, уточнение требуемых ресурсов;
 – оценка адекватности процедур тестирования плана УНБ; проведение обучения и разработка инфор-

мационных каналов;
 – контроль сроков и требуемого бюджета, пересмотр критериев, аудит планов.
Австралийским национальным агентством аудита подготовлены руководства для проведения сертифика-

ционного аудита программ УНБ, в которых содержатся рекомендации для эффективного управления и опи-
сание необходимых стратегий, планов и процедур УНБ [3].

В этих руководствах процесс УНБ рассматривается как составляющая часть корпоративного управления. 
При этом под непрерывностью бизнеса понимается способность сохранять функциональность важных бизнес-
процессов и обеспечивающих активов для стабильной работы организации. УНБ дополняет процесс управле-
ния рисками, который связан с вероятностью реализации угроз прерывания бизнеса и выбора превентивных мер 
защиты от таких событий. Для этого применяется карта ключевых бизнес-процессов организации, для каждого 
из которых выявляются различного рода нарушения функционирования, потенциально ведущие к потерям, со-
ставляется аналитическая модель. По результатам оценки на основе модели производится оценка критичности 
бизнес-процессов в целом, например, превышение нормативного уровня операционных затрат, штрафные санкции 
в результате нарушения договорных обязательств, снижение возврата на инвестиции относительно запланиро-
ванного уровня, потеря деловой репутации организации, вплоть до снижения ее рыночной стоимости компании.
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Рассмотренные выше положения стандартов и лучшие практики УНБ могут быть применены в методологии 
и практике управления рисками в инвестиционно-строительной сфере. Основной механизм поддержания непре-
рывности выполнения инвестиционного-строительного проекта заключается в риск-ориентированных бизнес-про-
цессах самой строительной организации, которые обеспечивают управление рисками инвестиционных проектов.

Управление рисками проекта – это неотъемлемая часть управления инвестиционным проектом и пред-
полагает применение дополнительных показателей оценки выполнения проекта относительно анализа степе-
ни риска. При этом определяется вероятность достижения и отклонения от целей проекта из-за возможных 
рисков, приоритеты мер по уменьшению рисков и сравнение их стоимости со стоимостью ущерба от риска, 
допустимый уровень риск-аппетита организации, эффективность управления рисками.

Процесс риск-менеджмента инвестиционного проекта включает этапы анализа регулирующей и методологи-
ческой документации по управлению рисками проекта в компании, выявления рисков и определения их возмож-
ного воздействия на проект, количественной оценки воздействия определенных рисков на основе симуляцион-
ного моделирования, рейтингования рисков и оценки остаточного риска на этапе разработки мер мигитации [7].

Для оценки эффективности проекта используют ключевые показатели эффективности, демонстрирую-
щие, что проект не достигает каких-то показателей из-за определенных рисков. Эффективное управление 
предполагает достижение максимального значения этих показателей. Фазы инвестиционных проектов вклю-
чают оценки различных показателей, принимая во внимание риски постановки задач, требующих анали-
за и набора инструментов и методов, применяемых на ранних стадиях анализа и оценки риска. Например, 
на этапе принятия решения об инвестиционном проекте применяется инструмент дерева решений, в пери-
од инвестиционной фазы – сетевой график выполнения проекта.

Методология анализа и оценки рисков проекта инвестиционной фазы использует вероятностное моде-
лирование ключевых показателей эффективности, принимая во внимание возникновение рисков. Модели-
рование рисков проекта приводит к экономии на стадии управления проектом. В разрабатываемой модели 
меры по уменьшению рисков и сами риски выстраиваются по приоритетам. При этом количественно оце-
нивая риски инвестиционных проектов необходимо повышать точность оценки их воздействия на ключевые 
показатели проекта на основе принятых решений (например, NPV (англ. net present value – чистая приве-
денная стоимость), IRR (англ. internal rate of return – внутренняя норма доходности), OPEX (англ. operating 
expense, operating expenditure – операционные издержки). Оценивать воздействие рисков необходимо не только 
на бюджет проекта, но и на положительные потоки наличных средств. Ранжирование рисков в зависимости 
от степени их влияния на ключевые показатели проекта предполагает установление баланса между стоимо-
стью мер по уменьшению рисков и потенциальным ущербом, понесенным в результате их осуществления. 
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Аннотация. Определены условия, стимулирующие развитие финансовых технологий в бан-
ковском секторе, а также основные направления развития мобильных технологий в бан-
ковской сфере. На основе построения регрессионной модели проведена оценка влияния 
развития мобильных технологий на институциональный состав российской банковской си-
стемы, свидетельствующая о том, что при увеличении использования сети «Интернет» 
и мобильных технологий в процессе осуществления клиентских платежей снижается ко-
личество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций.
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В современных российских условиях на финансовом рынке наблюдается ряд трендов, формирующих 
предпосылки, стимулирующие развитие финансовых технологий, в числе которых:

 – снижение маржинальности банковских операций;
 – трансформация бизнес-моделей участников финансового рынка и их стремление к созданию экосистем;
 – увеличение проникновения финансовых услуг на основе их цифровизации;
 – утрата банками монополии на оказание традиционных (платежных и иных) банковских услуг, а так-

же значительное усиление роли нефинансовых организаций на финансовом рынке;
 – стремление банков к сотрудничеству в различных формах со стартапами и технологическими ком-

паниями [8].

© Бердышев А.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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Значение информационных технологий в финансовой сфере традиционно велико. В ближайшем буду-
щем в банковском секторе будут доминировать тенденции к росту качества и повышению надежности пред-
лагаемых банковских продуктов и услуг, к организации электронного доступа к ним со стороны клиентов, 
к увеличению скорости осуществления платежных операций. Это связано преимущественно со стремлени-
ем коммерческих банков к достижению конкурентных преимуществ на финансовых рынках. В современных 
условиях банки ищут возможности развития на основе использования различных новых технологий, наибо-
лее перспективными среди которых являются: анализ больших данных, искусственный интеллект, машин-
ное обучение, роботизация, биометрия, облачные технологии, блокчейн и мобильные технологии [1; 2; 3; 5].

С каждым годом в России все больше людей используют смартфоны и планшеты для выхода в сеть «Ин-
тернет» (далее – Интернет) и удовлетворения рабочих и личных потребностей с помощью цифровых техно-
логий. Это создает дополнительные возможности для развития мобильной экономики: чем больше мобиль-
ных устройств используется в ежедневном режиме, тем больше компаний заинтересованы создавать сервисы 
и услуги на основе мобильного интернета.

Ежегодно мобильная экономика в России демонстрирует рост в среднем на 10,7 %. Ожидается, что эти 
показатели сохранятся до 2021 г., если на мобильную экономику не будут оказывать влияние внешние не-
гативные факторы [10].

Объем мобильной экономики в России составляет порядка 48,2 млрд долл. США. По своему размеру 
этот сектор занимает 11 место в структуре экономики страны. Согласно прогнозам аналитиков, к 2021 г. мо-
бильная экономика опередит сектор сельского хозяйства по вкладу в валовой внутренний продукт России [7].

Россия является пятой страной в мире по количеству скачиваемых мобильных приложений. Высокий 
спрос на них объясняется частично тем, что стоимость мобильного интернета в России значительно ниже, 
чем в других странах (приблизительно в 10 раз дешевле, чем в США и в 3 раза – чем в Германии).

Развитие мобильных технологий дает бизнесу возможность фокусироваться на данной задаче, не отвле-
каясь на административные вопросы. Создано большое количество приложений для бухгалтерского учета, 
а также инструментов для дистанционного общения с сотрудниками, редактирования документов и догово-
ров, хранения данных в облаке, создания веб-сайтов [10]. Предприятия многих сфер бизнеса начинают пе-
реводить свои бизнес-процессы в мобильные технологии. Активно развиваются и продолжат развиваться 
сервисы мобильной коммерции.

Современные информационные технологии оказывают кардинальное влияние на бизнес-процессы в ком-
мерческих банках, выводя их на качественно новый уровень. Отметим, что банковские технологии нахо-
дятся в неразрывной связи с информационными технологиями, способствующими комплексной автомати-
зации бизнеса. 

Создание современных банковских технологий как инструмента развития и поддержки банковского биз-
неса происходит на основе следующих принципов:

 – открытость технологий, способных взаимодействовать с различными внешними системами, помо-
гать выбору программно-технической платформы, а также обеспечивать ее переносимость на какие-либо 
другие аппаратные средства;

 – модульный принцип построения, который дает возможность легко конфигурировать системы под 
определенный заказ с дальнейшим наращиванием;

 – масштабируемость, предполагающая усложнение и расширение модулей банковской системы по ходу 
развития бизнес-процессов;

 – гибкость настройки функциональных модулей системы, а также их адаптация к условиям и потреб-
ностям конкретной кредитной организации;

 – совершенствование и непрерывное развитие данной системы, исходя из реинжиниринга всех биз-
нес-процессов;

 – моделирование кредитной организации и ее бизнес-процессов;
 – многопользовательский доступ к информации в онлайн-режиме и осуществление функций в едином 

информационном пространстве [4].
В распространенной на сегодняшний день банковской практике мобильные технологии могут быть выделены 

в следующие основные направления развития: мобильный банкинг, интернет-банкинг и система «Клиент-банк».
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На основе использования системы «Клиент-банк» у клиентов коммерческого банка есть возможность 
удаленно проводить различные операции: получение информации о состоянии своего счета и других бан-
ковских данных, управление счетом, осуществление платежей и оплата услуг с карточных, расчетных и про-
чих счетов, а также осуществление иных операций.

При использовании мобильного банкинга клиент получает банковские услуги непосредственно при по-
мощи ноутбука, смартфона или планшета с применением технологии беспроводного доступа. На основе по-
добной технологии возможна передача информации интернет-сайтов на мобильные устройства клиентов 
банка с функцией выхода в Интернет.

Интернет-банкинг – это наиболее перспективное направление развития банковских информационных тех-
нологий (далее – ИТ). В связи с развитием систем дистанционного банковского обслуживания были созда-
ны разные по формам и объему оказания банковских услуг системы: «Интернет-Клиент», «Интернет-Банк», 
телебанк, домашний банк, WАP-сервис или мобильный банк. На основе указанных систем осуществляет-
ся выполнение практически любых, за исключением кассового обслуживания требований банковских кли-
ентов. Как на Западе, так и в России все большим количеством участников фондового рынка (кредитных 
и брокерских организаций) осваивается новейшее прогрессивное направление развития брокерских услуг, 
которое состоит в предоставлении гражданам доступа к международным и российским фондовым и валют-
ным рынкам (то есть интернет-трейдинг).

Для более глубокого изучения влияния перспективных финансовых технологий на институциональный 
состав российского банковского сектора представляется целесообразной оценка влияния развития мобиль-
ных технологий на количество внутренних структурных подразделений кредитных учреждений в России.

Прежде всего отметим, что за последние годы в России произошло значительное сокращение количе-
ства кредитных организаций. Анализ особенностей проводимой в последние годы Банком России надзор-
ной политики позволяет прогнозировать, что в обозримом будущем в российской банковской системе будет 
функционировать не более 200-300 банков.

По состоянию на 1 января 2019 г. в России функционирует 484 кредитные организации. Массовое сокра-
щение числа кредитных организаций началось в 2001 г. С тех пор их количество неуклонно снижается. Причем 
за последние 4 года уменьшение числа кредитных организаций было значительным, что подтверждается ста-
тистическими данными: в 2014 г. общее количество кредитных организаций уменьшилось на 89 ед.; в 2015 г. 
число ликвидированных кредитных организаций достигло 101 ед., в 2016 г. – 110 ед.; в 2017 г. были лишены 
лицензии 62 банка, а в 2018 г. – 77. Таким образом, с 2001 г. было ликвидировано 807 кредитных организаций.

Основной причиной сокращения количества кредитных организаций является отзыв лицензии на пра-
во осуществления банковских операций по следующим основаниям: недостаточность собственного капи-
тала, а также нарушение банковского законодательства, в том числе законодательства в области ПОД/ФТ.

На 1 января 2019 г. большую часть кредитных организаций составляют банки с универсальной лицензи-
ей – 60 % (291 банк), 31 % приходится на банки с базовой лицензией (149 банков) и 9 % приходится на не-
банковские кредитные организации (44 ед.).

Сокращение количества банков, с одной стороны, может оцениваться положительно как процесс оздоровле-
ния банковской системы, что в целом способствует повышению уровня доверия к банковскому сектору, с дру-
гой стороны, очевидным последствием является снижение уровня конкуренции на рынке банковских услуг.

Следуя сформулированной выше цели, рассмотрим показатели доли платежных поручений, которые посту-
пили в российские кредитные организации через Интернет, а также доли платежных поручений, поступивших 
в кредитные организации посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи.

Построение модели регрессионной зависимости было проведено с использованием табличного редакто-
ра Excel. Исходные данные для построения регрессии представлены в таблице 1.

При этом установлены следующие коэффициенты, определяющие показатели: У – количество внутрен-
них структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов), ед.; Х1 – доля платеж-
ных поручений, поступивших в кредитные организации через Интернет, %; Х2 – доля платежных поручений, 
поступивших в кредитные организации посредством сообщений с использованием абонентских устройств 
мобильной связи, %. 
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Таблица 1
Исходные данные для построения регрессии

Дата

Количество внутренних 
структурных подразделений 
действующих кредитных ор-

ганизаций (филиалов), ед.

Доля платежных поруче-
ний, поступивших в кре-

дитные организации через 
Интернет, %

Доля платежных поручений, по-
ступивших в кредитные органи-

зации посредством сообщений 
с использованием абонентских 
устройств мобильной связи, %

1 января 2019 г. 29 500 84,264 3,501
1 октября 2018 г. 29 408 84,380 3,505
1 июля 2018 г. 30 645 84,600 3,343
1 апреля 2018 г. 31 592 83,835 3,352
1 января 2018 г. 33 011 84,494 2,829
1 октября 2017 г. 32 382 84,610 2,620
1 июля 2017 г. 32 874 83,078 2,280
1 апреля 2017 г. 33 275 79,554 2,081
1 января 2017 г. 33 944 77,960 1,670
1 октября 2016 г. 34 790 77,374 1,610
1 июля 2016 г. 35 616 75,623 1,550
1 апреля 2016 г. 36 396 75,247 1,667

Источник: [6; 9]

На основе приведенных поквартальных данных была сформирована регрессионная статистика (коэффи-
циент корреляции и коэффициент детерминации) (табл. 2, 3, 4).

Таблица 2
Регрессионная статистика

Множественный R R-квадрат Нормированный R-квадрат Стандартная ошибка Наблюдения

0,936049 0,876187 0,848673 870,455700 12,000000
Составлено автором по материалам исследований

Таблица 3
Дисперсионный анализ

Показатель df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 48 257 645 24 128 823,0 31,84512 0,000083
Остаток 9 6 819 238 757 693,1 - -
Итого 11 55 076 883  -  - -

Составлено автором по материалам исследований

Таблица 4
Регрессионная карта

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика P-значение

Y-пересечение 46 779,700 10 922,6700 4,282807 0,002042
Переменная X1 -104,811 154,3991 -0,678830 0,514322
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Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика P-значение

Переменная X2 -2 190,450 741,1617 -2,955430 0,016078
Составлено автором по материалам исследований

Регрессионное уравнение зависимости количества внутренних структурных подразделений действую-
щих кредитных организаций (филиалов) от доли платежных поручений, поступивших в кредитные органи-
зации через сеть Интернет, и доли платежных поручений, поступивших в кредитные организации, посред-
ством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи, имеет следующий общий вид: 

                                    Y = 46 779,7 – 104,811X1 – 2 190,45X2.         (1)

Близость коэффициента корреляции (R) к 0,94 указывает на тесную линейную связь между рассматривае-
мыми переменными. Коэффициент детерминации R2 = 0,876 показывает, что данным уравнением регрессии объ-
ясняется 87,6 % дисперсии результативной переменной, а на долю прочих факторов приходится всего 12,4 %. 

Фактическое значение F-критерия (критерий Фишера) составило 31,84. Табличное же значение устано-
вилось на уровне 4,96. Так как фактическое значение F (31,84) > Fтабл (4,96), то признается статистическая 
значимость уравнения в целом, что обеспечивает возможность его использования в практических прогноз-
но-аналитических расчетах.

Таким образом, можно утверждать, что при увеличении доли платежных поручений, поступивших в кре-
дитные организации через Интернет на 1 %, количество внутренних структурных подразделений действую-
щих кредитных организаций снижается на 105 ед., а при увеличении доли платежных поручений, поступив-
ших в кредитные организации посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной 
связи на 1 %, количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций сни-
жается на 2 190 ед. Таким образом, при увеличении использования Интернета и мобильных технологий для 
проведения различных платежей снижается количество внутренних структурных подразделений действую-
щих кредитных организаций, то есть чем шире клиентами кредитных организаций используются мобиль-
ные технологии и Интернет, тем больше своих структурных подразделений банки сокращают.

В заключение следует отметить, что в современных условиях российские банки продолжают движение 
от старой, классической модели работы с клиентами через кассы к новым цифровым форматам. Прежде все-
го это происходит за счет полномасштабного развития инструментов цифрового банкинга и большей инфор-
матизации процессов обслуживания в самих отделениях. Эта тенденция наиболее характерна для сильных 
игроков банковского сектора – представителей Топ-20. Очевидно, что они в ближайшей перспективе продол-
жат свой технологический рост. Остальные в силу бюджетных ограничений будут фокусироваться на опре-
деленных клиентских сегментах и ориентироваться больше на выживание и сохранение имеющейся базы. 
При этом явный процесс консолидации банковских активов продолжится, поэтому наиболее успешными ста-
нут те банки, которые смогут быстро присоединять новые и непохожие финансовые структуры в свой ор-
ганизационный и технологический эко-ландшафт. Текущий переход банков на «цифру» будет подстегивать 
развитие сегмента мобильных приложений и чат-ботов, которые нацелены на усовершенствование взаимо-
действия с клиентом и максимальную персонализацию. Именно гибкость и удобство онлайн-взаимодейст-
вия с банком-партнером станет решающим фактором выбора услуг конкретного банка клиентом.
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Коммерческие банки играют доминирующую роль в финансовой системе страны и их роль в этой системе 
все возрастает в последнее десятилетие. Суммарные активы банковского сектора, включая активы Централь-
ного банка, составляют более 90 % всех активов финансового сектора [4]. В мировой экономике банковский 
сектор, с одной стороны, является основным инструментом стабилизационных мер, а с другой стороны, в по-
следние годы является одной из основных причин финансовой дестабилизации. В связи с этим вопросам со-
вершенствования банковской деятельности и определения основных направлений развития банковского сек-
тора в настоящее время уделяется особое внимание, а потому важно выявить особенности его современного 
состояния в Российской Федерации (далее – РФ) и основные тенденции его развития.
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Одним из наиболее заметных трендов в развитии банковской системы РФ в настоящее время являет-
ся ее очищение от недобросовестных и неустойчивых кредитных организаций (далее – КО). Ежемесячно 
Центральный банк РФ (далее – Банк России) отзывает лицензии у КО с целью повышения доверия к бан-
кам, борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. Особенно ускорился процесс отзыва лицен-
зий со второй половины 2015 г.

Всего с 2010 по 2015 г. были лишены лицензий более 300 КО, причем для 38 % этих организаций ос-
новной причиной стала потеря капитала, для 37 % банков – легализация (отмывание) преступных доходов.

В 2014 г. количество действующих банков уменьшилось на 86 ед., в 2015 и 2016 г. количество банков, у ко-
торых принудительно была отозвана лицензия Банком России, составило 93 и 97 ед. соответственно, причем 
в их составе в 2016 г. было 11 банков с капиталом более 20 млрд руб. Если же учесть присоединения и добро-
вольную ликвидацию лицензий, то число банков, лишившихся лицензии в 2015 г., составило 101 и 110 бан-
ков в 2016 г. Это рекордное число с 1999 г., когда была прекращена деятельность более 200 банков [6].

В интервью агентству ТАСС 9 февраля 2016 г. председатель Банка России Э. С. Набиуллина заявила, что 
для восстановления банковского сектора РФ потребуется не один год. Уже сейчас Банк России предприни-
мает ряд серьезных мер, призванных не только стабилизировать ситуацию в банковском секторе, но и обес-
печить его дальнейшее развитие.

На сегодня в составе КО выделяют:
 – государственные банки с прямым и косвенным контролем государства или Банка России;
 – банки, контролируемые нерезидентами, в составе которых выделяют КО со 100 %-ным иностран-

ным участием;
 – частные банки с капиталом более 1 млрд руб.;
 – частные банки с капиталом менее 1 млрд руб.;
 – санируемые банки.
С 2018 г. по размеру собственных средств различают банки с универсальной лицензией (минимальный 

размер капитала – 1 млрд руб.) и банки с базовой лицензией (капитал – 300 млн руб.). Такая мера корре-
спондируется с распределением ликвидированных банков по размеру собственного капитала.

Еще одной новацией является создание Фонда консолидации банковского сектора, о которой было 
объявлено в конце июня 2017 г. Этот фонд уже используется для санации КО, и первыми попали в дан-
ный список «ФК Открытие» и «Бинбанк». В результате санации в 2018 г. «Бинбанк» был присоединен 
к «ФК Открытие».

Традиционным для России является неравномерное распределение количества коммерческих банков 
по федеральным округам и их концентрация в крупных городах, особенно в Москве.

Наиболее развитый регион в банковском секторе – Центральный федеральный округ (далее – ЦФО) 
во главе с Москвой. На 1 января 2018 г. в округе насчитывалось 319 КО (в Москве – 277). Доля КО ЦФО 
в общем числе по всей России на эту дату составляла 56,86 % (доля Москвы – 49,38 %). Под сокращение 
в Москве попали 173 КО за период с 1 января 2015 г. по 1 января 2018 г., а по ЦФО 185, это самый высокий 
показатель среди всех федеральных округов. По остальным федеральным округам за этот же период число 
КО, лишившихся лицензии, варьировало в пределах от 4 до 7, а всего по РФ с 1 января 2015 г. по 1 января 
2018 г. под сокращение попали 273 КО.

Значительный отрыв ЦФО по числу КО от остальных федеральных округов определяется многими об-
стоятельствами, к числу которых можно отнести высокий уровень развития промышленности и бизнеса, 
в том числе с совместной иностранной формой собственности, значительно большая по сравнению с дру-
гими округами численность населения, высокая концентрация количества органов государственного управ-
ления и многое другое. Неравномерное распределение КО по территории страны в известной мере отража-
ет политику централизации финансовых потоков и концентрации капитала в центре страны.

Столь значительное уменьшение числа действующих КО на территории России не могло не привести 
к снижению институциональной насыщенности банковскими услугами. Так, на начало 2017 г. количество 
внутренних подразделений на 100 тыс. населения составляло 23,3 ед., а на начало 2018 г. – 22,7 ед. Пред-
полагается, что остановить этот процесс будет возможно с помощью размещения банковских офисов в от-
делениях Почты России.
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Какие же банки в первую очередь были лишены лицензии? С опорой на группировку КО по величине 
собственных средств, представленную в Статистическом бюллетене Банка России, и данные о динамике чи-
сла КО с 1 января 2015 г. по 1 января 2018 г. была составлена таблица 1.

Как видно по данным таблицы 1, сокращение коснулось, хотя и в разной степени, практически всех 
групп КО за исключением самой капиталоемкой – с капиталом 10 и более млрд руб. В наибольшей степени 
за указанный период сокращение затронуло группу КО с капиталом от 150 до 300 млн руб. (41, 32 и 26 бан-
ков за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. соответственно, всего 99 банков или 46,7 % от их числа на 1 января 2015 г.). 
Весомой причиной удаления с рынка 111 КО в 2016 г. была недостаточность капитала: их доля с капиталом 
менее 300 млн руб. среди удаленных составила 39 %. Но сокращение коснулось и достаточно крупных бан-
ков с капиталом от 500 млн руб. до 1 млрд руб. (29,73 %), и в этой группе произошло значительное сниже-
ние объема их собственных средств.

Таблица 1
Распределение действующих кредитных организаций по величине  

зарегистрированного уставного капитала

Группы КО по вели-
чине уставного ка-

питала

Количество КО Изменение числа КО

на 
1 янв. 
2015 г.

на 
1 янв. 
2016 г.

на 
1 янв. 
2017 г.

на 
1 янв. 
2018 г.

Единиц в % к числу КО в группе

за 
2015 г.

за 
2016 г.

за 
2017 г.

за 
2015 г.

за 
2016 г.

за 
2017 г.

до 10 млн руб. 23 26 21 18 +3 -5 -3 13,04 -19,23 -14,29
От 10 до 30 млн руб. 38 38 37 31 - -1 -6 - -2,63 -16,22
От 30 до 60 млн руб. 30 28 26 23 -2 -2 -3 -6,67 -7,14 -11,54
От 60 до 150 млн руб. 112 88 70 68 -24 -18 -2 -21,43 -20,45 -2,86
От 150 до 300 млн руб. 212 171 139 113 -41 -32 -26 -19,34 -18,71 -18,71
От 300 до 500 млн руб. 118 104 93 78 -14 -11 -15 -11,86 -10,58 -16,13
От 500 млн 
до 1 млрд руб. 111 97 80 78 -14 -17 -2 -12,61 -17,52 -2,50

От 1 до 10 млрд руб. 163 153 136 117 -10 -17 -19 -6,13 -11,11 -13,97

10 млрд руб. и выше 27 29 33 35 +2 +4 +2 +7,4 +13,79 6,06

Всего 834 734 635 561 -106 -99 -74 -11,99 -13,49 -11,65
Источник: [6]

Собственный капитал у банков с принудительным отзывом лицензии составлял на 1 января 2016 г. 
86 млрд руб. В последней группе с 1 января 2018 г. число КО увеличилось на 8 ед., хотя после 1 апреля 
2015 г. по 1 декабря 2015 г. имело место снижение их числа, и тенденция роста проявилась только с 1 янва-
ря 2016 г. Следует отметить весьма значительный прирост объемов собственных средств в группе КО с ве-
личиной собственных средств 10 млрд руб. и выше. В этой группе увеличение собственного капитала про-
исходило на основе слияний и присоединений. Сказанное свидетельствует о решении Банком России задачи 
обеспечения финансовой стабильности банковского сектора и прежде всего в поддержании устойчивого 
функционирования ведущих российских банков.

Сокращение коснулось и кредитных организаций с иностранным участием – их число на 1 января 2018 г. 
по сравнению с 1 января 2015 г. уменьшилось на 40 организаций, в том числе на 27 КО с иностранным уча-
стием в размере менее 50 % и на 10 КО с иностранным участием от 50 до 100 %. Особенно резко сокраще-
ние проявилось в IV квартале 2016 г. для банков последней группы, а всего за 2016 г. количество КО с ино-
странным участием сократилось на 15,1 %.
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Нельзя не отметить, что суммарный объем активов банков, лишившихся лицензии, составлял на 1 янва-
ря 2016 г. 1,24 трлн руб., а на 1 января 2015 г. 1,15 трлн руб.

Особенностью банковской системы РФ является ощутимое присутствие на рынке банков с государ-
ственным участием, которые по размеру активов существенно отличаются от остальных банков. Банки 
с государственным участием группируются по степени участия государства на банки с полным, частич-
ным и косвенным участием. Полное участие государства определяется в случае, когда государство владе-
ет 100 % акций банка. Наличие у государства контрольного пакета акций определяет частичное участие 
государства; если же участие государства происходит не напрямую, а через одну из подконтрольных ор-
ганизаций, речь идет о косвенном участии.

На начало 2018 г. на долю первых пяти банков, ранжированных по величине активов приходилось 55,8 % 
активов банковского сектора РФ, а доля двадцати из совокупности ранжированных по активам банков состав-
ляла 79,3 % всех активов. Активы 200 крупных банков составляют 98,5 % всех активов банковского сектора, то 
есть на долю остальных (361 банк) приходится всего 1,5 % активов, причем их доля постоянно снижается [6].

В структуре активов банковской системы наибольшую долю составляют кредиты, хотя их доля на 1 ян-
варя 2018 г. упала до 49,7 % [6]. В период до 2016 г. кредиты нефинансовым организациям и физическим 
лицам демонстрировали высокие темпы прироста (рис. 1) [4].

Существенный спад объема кредитов, предоставленных физическим лицам, произошел в 2015 г. (-5,7 %), 
для нефинансовых организаций даже более существенное снижение объема предоставленных кредитов име-
ло место в 2016 г. (-9,5 %).

Можно обозначить следующие тенденции изменения объема и структуры кредитов:
 – наметившийся тренд снижения доли кредитов в активах (с 53,0 % на 1 января 2016 г. до 49,7 % 

на 1 января 2018 г.) и в соотношении с валовым внутренним продуктом (далее – ВВП) (с 52,7% на 1 января 
2016 г. до 46,0 % на 1 января 2018 г.);

 – снижение объема кредитов в иностранной валюте в номинальном выражении с 17 848,8 млрд рублей 
на 1 января 2016 г. до 12 880,8 млрд руб. на 1 января 2018 г.;

 – в совокупном объеме кредитов сократилось кредитование нефинансовых организаций.
Совокупный объем кредитов с 1 января 2016 г. по 1 января 2018 г. снизился с 54,3 трлн руб. до 42,9 трлн руб. 

Произошли незначительные изменения в структуре кредитного портфеля. Так доля корпоративного кредит-
ного портфеля в рублевых кредитах с 60,4 % на 1 января 2016 г. снизилась до 56,8 % на 1 января 2018 г., 
а кредитов физическим лицам с 29,6 % до 28,2 % за этот же период. При этом у многих предприятий прио-
ритетных секторов экономики сохраняются серьезные проблемы с финансированием [5, с. 11].

Источник: [6]

Рис. 1. Темпы прироста активов банковского сектора, кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам

40

35

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10
2010                 2011                 2012                   2013                 2014                2015                    2016                 2017

Год

П
ри

ро
ст

, %

1

2

3

1 – активы; 2 – кредиты нефинансовым организациям; 3 – кредиты физическим лицам



153

Финансы и банковское дело  

Основными кредиторами экономики являются банки, контролируемые государством: их доля в кредитах 
нефинансовым организациям и в кредитах физическим лицам является преобладающей. При этом в креди-
товании нефинансовых организаций снизилась доля крупных частных банков.

В распределении объемов кредитов по видам экономической деятельности преобладают кредиты пред-
приятиям обрабатывающих производств, оптовой и розничной торговли, занимающихся операциями с не-
движимым имуществом и строительным организациям: так по месяцам 2017 г. доля кредитов предприяти-
ям обрабатывающих производств варьировала от 21,8 до 46,9 % общего объема корпоративного кредитного 
портфеля, предприятиям по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» эта доля ва-
рьировала от 1,0 до 27,0 %, а предприятиям торговли, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий – от 9,6 до 25,3 % от объема кредитов нефинансовых организаций.

В структуре оборотов по рублевым кредитам нефинансовым организациям преобладают краткосрочные 
займы до 1 года – их доля на 1 января 2017 г. составляла 70,2 %, что характеризует потребность в кредитах 
для обеспечения текущей деятельности предприятия. Анализ динамики объемов кредитов нефинансовым 
организациям свидетельствует о преобладании кредитов в национальной валюте и о стабильной тенденции 
роста их удельного веса, который на 1 января 2018 г. достиг 98,66 %.

Отмечая определенные положительные тенденции в динамике макроэкономических показателей: замед-
ление падения ВВП, снижение уровня инфляции, рост производства продукции сельского хозяйства и ряда 
отраслей промышленности, правомерно возникает вопрос о возможностях банковской системы поддержать 
инвестиционную деятельность реального сектора экономики. В этой связи необходимо рассмотреть тенден-
ции формирования ресурсного потенциала коммерческих банков. В сложившейся в настоящее время ситу-
ации в связи с санкциями кредитные организации лишены доступа к международному финансированию, 
а потому главной опорой становятся внутренние источники формирования кредитных ресурсов. Внешние 
заимствования банков России на 1 января 2017 г. составили 119,4 млрд долл. США, причем доля долгосроч-
ной задолженности была равна 78 % от общей суммы. С 1 января 2014 г. имеет место тенденция снижения 
размера внешнего долга банков и на 1 января 2017 г. он снизился по сравнению с 1 января 2014 г. на 44 %.

В составе привлеченных средств основную долю составляли депозиты нефинансовых и финансовых ор-
ганизаций (резидентов и нерезидентов): 32,6 % на 1 января 2016 г. и 29,2 % на 1 января 2018 г. Суммарный 
объем депозитов и средств на счетах организаций за 2016 г. снизился на 10,1 % и составил на конец года 
24,3 трлн руб. А вот доля вкладов населения в источниках формирования ресурсной базы выросла с 28 % 
на 1 января 2016 г. до 30,5 % на 1 января 2018 г. от совокупной величины пассивов, при этом сумма вкла-
дов на начало 2017 г. в номинальном выражении составила 24,2 трлн руб. Этот важный источник фондиро-
вания банков распределен очень неравномерное по группам банков.

Депозиты физических лиц играют особенно важную роль в формировании пассивов региональных малых 
и средних банков и составляли на 1 января 2017 г. 46,7 % в пассивах этой группы, однако доля их вкладов 
в общем объеме по банковскому сектору составляла на эту дату всего лишь 1,7 %. Основными держателя-
ми депозитов физических лиц являются банки, контролируемые государством, и крупные частные банки – 
их суммарная доля в общем объеме по банковскому сектору возросла до 91,9 % на 1 января 2017 г. против 
90,3 % на 1 января 2016 г. Положительным фактом является рост продолжительности срока, на который бан-
ки открывают вклады населению. Так на 1 января 2017 г. удельный вес вкладов на срок свыше 1 года вырос 
по сравнению с 1 января 2016 г. с 52,0 % до 56,8 %. В суммарном объеме вкладов физических лиц преобла-
дающую долю составляют вклады более 1 млн руб. (52,1 % на 11 января 2017 г.).

Другим источником привлечения средств банковской системой является возможность получить креди-
ты в Банке России. Здесь следует отметить, что хотя ключевая ставка Банка России остается достаточно 
высокой, до 16 сентября 2018 г. имелась тенденция ее снижения, но в связи с последующим повышени-
ем с 17 декабря 2018 г. ее величина составляет 7,75 %. И тем не менее, учитывая весьма дорогое фонди-
рование Банка России, доля средств, привлеченных КО от Банка России в структуре пассивов, снизилась 
с 6,5 до 3,4 %. Абсолютный размер кредитов Банка России сократился с 5,4 трлн руб. на начало 2016 г. 
до 2,7 трлн руб. на 1 января 2017 г.

Наконец, оценим возможности привлечения средств с помощью облигационных займов. Объем ресур-
сов, привлеченных КО с помощью размещения новых выпусков облигаций за 2016 г. снизился на 13,7 % 
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до 1,1 трлн руб., и их доля в пассивах банковского сектора составила 1,4 %, причем облигации сроком об-
ращения 3 года и более составляли в общем объеме выпусков 93 %.

Портфель ценных бумаг у крупнейших организаций за 2016 г. составил 11,5 млрд руб. и снизился на 2,8 % 
по сравнению с 2015 г. Особенностью 2016 г. являлось существенное увеличение вложений в долговые обяза-
тельства РФ: их доля в общем объеме вложений в долговые ценные бумаги составила 36,1 % против 26,2 % 
в 2015 г., что свидетельствует о заинтересованности банковского сектора в высоколиквидных активах.

Важной характеристикой состояния дел в банковском секторе являются средневзвешенные процентные 
ставки. С одной стороны, высокий размер процентных ставок по кредитам обеспечивает банкам высокий 
процентный доход. Но бизнес не может нормально развиваться при высоких процентных ставках, что не мо-
жет не приводить к снижению кредитных заимствований организациям [1]. В таблице 2 приведены средне-
взвешенные процентные ставки по кредитам нефинансовым корпорациям, малым и средним предприятиям 
и физическим лицам в январе 2016-2018 гг.

Таблица 2
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным КО в рублях

Срок кредита

Нефинансовые 
организации

Малые и средние 
предприятия

Физические лица

янв.
2016 г. 

янв. 
2017 г. 

янв. 
2018 г. 

янв. 
2016 г.

янв. 
2017 г.

янв. 
2018 г. 

янв. 
2016 г. 

янв. 
2017 г. 

янв. 
2018 г.

от 181 дня до 1 года 14,71 12,57 10,01 16,27 14,19 12,19 26,30 22,76 19,01
до 1 года, включая 
«до востребования» 13,37 11,61 9,14 16,46 14,43 12,46 25,43 22,40 18,99

от 1 года до 3 лет 14,00 11,86 9,74 15,93 13,96 11,80 21,30 18,08 15,91
свыше 3 лет 13,13 12,99 7,94 15,30 13,28 10,63 17,09 15,58 12,99

Источник: [6]

Самыми высокими являются процентные ставки по кредитам физическим лицам, достаточно сущест-
венно отличаются в большую сторону средневзвешенные процентные ставки по кредитам малому и сред-
нему бизнесу от средних ставок по нефинансовым организациям. Кроме того, очень высокими остаются 
требования к этим предприятиям по залоговому обеспечению: требования по залогу могли в два и более 
раза превышать сумму кредита. Положительным является снижение средневзвешенных процентных ста-
вок в течение всего рассматриваемого периода. Так, по кредитам малым и средним предприятиям про-
центные ставки снизились по всем срокам примерно на 4 п.п., процентные ставки по краткосрочным кре-
дитам нефинансовым организациям в целом имели примерно такое же снижение, а по кредитам на срок 
свыше трех лет снижение составило более 5 п.п.

Средневзвешенные ставки по кредитам физических лиц снизились даже более значительно: на срок 
от 181 дня до года более чем на 7 п.п. по сравнению с 1 января 2016 г., средневзвешенные ставки на срок 
кредитов более 3 лет снизились за этот период более, чем на 4 п.п.

Отмеченная тенденция снижения процентных ставок по кредитам сохранилась и в течение 2017 г., хотя так-
же имели место различия в скорости реакции разных сегментов рынка кредитов на изменение ключевой став-
ки. В 2017 г. средневзвешенные ставки по долгосрочным кредитам предприятиям снижались быстрее краткос-
рочных, а по кредитам физическим лицам большее снижение имело место для краткосрочных заимствований.

При характеристике финансовых результатов деятельности банковского сектора обращают на себя вни-
мание две тенденции: резкий рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом и, в то же время, сниже-
ние удельного веса прибыльных организаций. Чистая прибыль кредитных организаций в 2016 г. составила 
930 млрд руб. против 192 млрд руб. в 2015 г. (увеличение прибыли в 4,8 раза), а удельный вес прибыльных ор-
ганизаций сократился на 4 п.п. (с 75,4 до 71,4 %). Прибыльными оказались банки, контролируемые государст-
вом, а также банки с участием иностранного капитала. В то же время крупные частные банки понесли убытки.
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Рост чистой прибыли был обусловлен, в первую очередь, ростом чистого процентного дохода, о чем на-
глядно свидетельствуют приведенные в таблице 3 расхождения в величине средневзвешенных процентных 
ставок по кредитам и депозитам (вкладам) в 2016-2018 гг. Особенно велики расхождения в процентных став-
ках по кредитам и вкладам физических лиц: по краткосрочным операциям до 1 года расхождение составляло 
в январе 2016 г. 17,23 п.п., снизившись до 15,89 п.п. в январе 2017 г. и до 13,46 п.п. в январе 2018 г. По опе-
рациям от 1 года до 3 лет расхождения были несколько ниже: от 11,81 п.п. в январе 2016 г., до 10,71 п.п. 
в январе 2017 г., 9,14 п.п. в январе 2018 г. Наименьшее снижение расхождений в величине средневзвешен-
ных процентных ставок имело место для операций сроком свыше трех лет (табл. 3).

Расхождение в величине средневзвешенных процентных ставок по корпоративным кредитам и депози-
там в течение 2016 г. снижалось за исключением операций на срок от 181 дня до 1 года (имел место прирост 
на 0,43 п.п.). В течение 2017 г. расхождение в величине процентных ставок, хоть и незначительно, но возро-
сло, исключение составили операции на срок свыше 3 лет, где расхождение снизилось.

Таблица 3
Расхождение в величине процентных ставок по кредитам и депозитам (вкладам) в рублях  

в январе 2016-2018 гг.

Срок кредита
Нефинансовые организации Физические лица

янв. 
2016 г

янв. 
2017 г.

янв. 
2018 г.

янв. 
2016 г.

янв. 
2017 г.

янв. 
2018 г.

от 181 дня до 1 года, % 2,50 2,93 3,07 17,45 15,69 13,23
до 1 года, включая 
«до востребования», % 3,58 2,96 3,04 17,23 15,89 13,46

от 1 года до 3 лет, % 3,82 3,06 3,13 11,81 10,71 9,14
свыше 3 лет, % 3,40 3,09 0,88 10,38 8,13 7,66

Источник: [6]

Размер чистого процентного дохода в 2016 г. составил 2 653 млрд руб., увеличившись по сравнению с пре-
дыдущим годом на 25,8 %, что в абсолютном выражении составило 545 млрд руб. Абсолютный размер прос-
роченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям и физическим лицам составлял на 1 янва-
ря 2017 г. соответственно 1,90 трлн руб. и 858 млрд руб. Рост доли просроченной задолженности отмечен в целом 
по банковской системе. В таблице 5 представлено распределение банков по удельному весу просроченной задол-
женности в кредитах экономике. Увеличилось количество банков, у которых удельный вес просроченной задол-
женности был более 10 %, а их удельный вес возрос с 22 до 30 % на 1 января 2018 г. Если на 1 января 2016 г. 
50 % банков имели долю просроченной задолженности менее 4,31 %, то на 1 января 2017 г. у половины бан-
ков эта доля превышала 5,38 %, а на 1 января 2018 г. – 5,40 % [рассчитано по 6]. Удельный вес просроченной 
задолженности особенно высок в кредитах строительным организациям (19,8 % на 1 января 2017 г.), предпри-
ятиям оптовой и розничной торговли (11,8 % на 1 января 2017 г.). Причем уровень просроченной задолженно-
сти по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза ниже, чем по малому и среднему бизнесу.

Сегодня вряд ли можно положительно оценить выполнение банками своей главной функции – быть эффек-
тивными посредниками на рынках капитала [1]. Доля банковского сектора в финансировании воспроизводст-
венных процессов в стране невелика. Так, в 2015 г. доля кредитов банков в инвестициях в основной капитал 
составила в общем объеме инвестиций 10,8 %, в 2016 г. эта доля была равна 8,1 %, в 2017 и 2018 гг. показа-
тель возрос соответственно до 10,4 и 10,9 %.

Следует отметить, что результативность деятельности банковского сектора будет достигнута, когда бан-
ками будут учтены интересы общества, потребности хозяйствующих субъектов и населения.

Подъем экономики в ближайшем будущем во многом будут определять внутренние инвестиции. Не имея 
надежной ресурсной базы, банки не смогут развивать кредитные операции [5]. В свою очередь, активиза-
ция политики привлечения средств во вклады и депозиты должна опираться на интересы вкладчиков, чтобы 
максимально заинтересовать их в хранении средств в банках. Однако, в 2016 г. и начале 2017 г. депозитная 
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политика была ориентирована на интересы самих банков. Создалось впечатление, что банки с государст-
венным участием, а также ряд крупных и частных банков забыли о стимулирующей функции процентных 
ставок по привлечению средств во вклады населения. Разработка научно обоснованной процентной полити-
ки будет являться важной задачей для банков на ближайший год при обосновании их депозитной и кредит-
ной политики [3]. Нельзя не отметить, что в конце 2018 г. и начале 2019 г. крупные банки, а следом за ними 
и остальные повысили процентные ставки по депозитам.

Совершенно в разных условиях работают крупные банки и региональные средние и малые банки [6]. В пер-
вую очередь это связано с ограничением возможности доступа малых банков к размещению госбюджетных 
средств, поскольку Правительство в этой сфере повысило требования к капиталу банков до 25 млрд руб.; раз-
мещение фондов на капитальный ремонт жилья стало возможным в банках с капиталом свыше 20 млрд руб., 
и таким образом только незначительное число банков соответствуют этим требованиям по капиталу.

Нужно отметить, что проводимая Центральным банком Российской Федерации политика сокращения чи-
сла кредитных организаций должна учитывать в определенной мере потребности регионов в малых и сред-
них банках, что необходимо для реализации региональных программ и развития регионов [2].
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Необходимость функционирования благотворительных организаций и всего сектора некоммерческих ор-
ганизаций обусловлена тем, что в современных экономических условиях эффективное функционирование 
государства обеспечивается путем стабильного развития социальной сферы.

Это требует значительных финансовых ресурсов, аккумулирование которых должно происходить как 
на уровне государства, так и в результате усилий самих экономических субъектов. В течение длительного 
времени социальная сфера работала и развивалась за счет бюджетных средств. Однако со временем обес-
печивать широкий круг ее потребностей становится все сложнее, даже при максимально гибком сочетании 
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различных форм и источников финансирования. Особенно в период финансовой нестабильности кризисных 
периодов социальная сфера чувствует на себе негативные последствия резких изменений макроэкономиче-
ской ситуации и конъюнктуры внутренних и мировых финансовых рынков. В результате социальная сфера 
зачастую оказывается в ситуации хронического дефицита финансовых ресурсов.

Целью данной работы является анализ финансовых аспектов деятельности российских благотворитель-
ных организаций и разработка рекомендаций по совершенствованию их финансового механизма.

Объектом исследования является деятельность благотворительных организаций Российской Федерации 
(далее – РФ). Предметом исследования является финансовый механизм благотворительных организаций и на-
правления его совершенствования.

Основная часть благотворительных фондов и организаций была создана в течение последних 10-15 лет. 
Их деятельность направлена на поддержку представителей всех слоев населения, нуждающихся в матери-
альной помощи [6]. Цели благотворительных организаций, способы оказания помощи, механизмы сбора 
средств и их распределения – все, что характеризует работу фонда, указывают в его уставе. 

Схема приема денежных средств у каждого своя – пожертвования поступают:
 – от добровольцев – коммерческих фирм и физических лиц;
 – от местной администрации или федеральных властей – в виде дотаций, субсидий из соответствую-

щих бюджетов;
 – от других фондов в виде целевого финансирования и грантов;
 – в результате ведения не запрещенной законом коммерческой деятельности;
 – в виде дивидендов, поступающих с депозитных счетов, от продажи ценных бумаг и т. д. [3].
Прямое предназначение благотворительных организаций – аккумулирование пожертвований и последу-

ющая передача пожертвованных сумм нуждающимся в помощи [1]. Это обусловливает характер баланса та-
ких фондов и управления оборотным капиталом.

Поскольку благотворительный фонд, – по сути, организация финансовая, его операционная деятельность 
формирует финансовые характеристики [8]. Это можно видеть на примере любого из благотворительных 
фондов. В рамках нашего исследования рассмотрим финансовые аспекты таких известных благотворитель-
ных фондов, как фонд К. Хабенского и фонд «Подари жизнь». Оба фонда занимаются благотворительно-
стью в сфере помощи онкобольным.

Благотворительный Фонд К. Хабенского прикладывает усилия, чтобы дети с онкологическими и дру-
гими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую медицинскую по-
мощь и скорее возвращались к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, про-
водит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию 
врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также орга-
низует реабилитационные программы.

Фонд «Подари жизнь» занимается сбором средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями, помощью онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся 
дети и молодые взрослые, привлечением общественного внимания к проблемам больных детей, содействи-
ем развитию безвозмездного донорства крови, оказанием социальной и психологической помощи больным 
детям, содействием работе волонтерских групп при детских онкогематологических клиниках.

Проанализируем балансовые показатели фондов.
Как видно из таблицы 1, общая стоимость имущества за рассматриваемый период составила 121 109 тыс. руб. 

На краткосрочные активы приходится 91,05 % активов организации и 8,95 % на внеоборотные активы. Ос-
новные средства в течение рассматриваемого периода составляли 5,49 % от общей суммы активов.

Оборотные активы компании состоят в основном из денежных средств и дебиторской задолженно-
сти на общую сумму 108 436 тыс. руб. За отчетный период общая стоимость имущества увеличилась 
на 66 430 тыс. руб. Это было связано с увеличением как внеоборотных (5 293,03 %), так и оборотных 
(102,41 %) активов вследствие того, что фонд в 2018 г. увеличил сумму вложений в доходные материаль-
ные ценности для осуществления своей коммерческой деятельности, из прибыли которой планирует так-
же осуществлять благотворительную помощь.
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Таблица 1
Динамика активов Фонда К. Хабенского за 2016-2018 гг.

Год

Внеоборотные активы, тыс. руб. Оборотные (текущие) активы, тыс. руб.
Баланс, 

тыс. 
руб.

Нематериаль-
ные активы

Основные 
средства

Финансо-
вые 

вложения
Итого Запасы

Дебиторская 
задолжен-

ность

Денеж-
ные сред-

ства
Итого

2016 0 0 10 10 803 7 269 46 582 54 654 54 664
2017 0 171 30 201 552 5 628 48 298 54 478 54 679
2018 4 158 6 652 30 10 840 1 833 10 608 97 828 110 269 121 109
Абсолютное изменение
2017 0 171 20 191 -251 -1 641 1 716 -176 15
2018 4 158 6 481 0 10 639 1 281 4 980 49 530 55 791 66 430

Источник: [11]

Увеличение баланса с учетом отсутствия переоценки основных средств выявляет увеличение финансового 
оборота. Структура активов Фонда К. Хабенского характеризуется существенным оборотом денежных средств. 
Это благотворительные взносы для последующей их реализации в виде благотворительной адресной помощи. 

Таким же образом проанализируем характеристики активов Фонда «Подари жизнь». В таблице 2 пред-
ставлена динамика активов данного фонда. Низкий коэффициент задолженности (13,21 %) и высокая доля 
денежных средств (17,05 %) характеризует баланс Фонда «Подари жизнь» положительно. Следует обра-
тить внимание на рост суммы внеоборотных активов в общей сумме баланса (+ 0,71 %). Она увеличивает-
ся за счет роста суммы основных средств.

Таким образом, в отличие от Фонда К. Хабенского, вкладывающего средства в доходные материальные 
активы и осуществляющего свою операционную деятельность на арендованных площадях, Фонд «Подари 
Жизнь» приобретает основные средства (недвижимость для ведения своей деятельности).

Таблица 2
Динамика активов Фонда «Подари жизнь» за 2016-2018 гг.

Год

Внеоборотные активы, 
тыс. руб.

Оборотные (текущие) активы, 
тыс. руб.

Баланс, 
тыс. руб.Немате-

риальные 
активы

Основные 
средства

Итого Запасы

Дебитор-
ская 

задолжен-
ность

Краткосроч-
ные финан-

совые вложе-
ния

Денеж-
ные сред-

ства
Итого

2016 210 6 302 6 512 385 362 799 600 000 387 983 1 351 167 1 357 679
2017 555 6 926 7 481 5 902 321 814 500 000 393 627 1 221 343 1 228 824
2018 672 12 351 13 023 4 649 130 194 670 000 168 059 972 902 985 925
Абсолютное изменение
2017 345 624 969 5 517 -40 985 -100 000 5 644 -129 824 -128 855
2018 117 5 425 5 542 -1 253 -191 620 170 000 -225 568 -248 441 -242 899

Источник: [12]

В активах организации оборотные активы составляют 98,68 %, а долгосрочные активы – 1,32 %. В ре-
зультате основная часть общей структуры активов приходится на краткосрочные активы. Основные средст-
ва в течение рассматриваемого периода составляли 1,25 % от общей суммы активов, что указывает на то, 
что компания имеет небольшую структуру активов, которая демонстрирует движение активов.
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В отличие от Фонда К. Хабенского Фонд «Подари жизнь» свою инвестиционную стратегию строит 
на краткосрочном инвестировании в финансовые активы. Таким образом, временно свободные средства от по-
жертвований размещаются с целью извлечения прибыли для увеличения дохода с целью получения допол-
нительных средств для осуществления благотворительной деятельности.

Фонд «Подари жизнь» оборачивает намного более существенные суммы поступлений в силу более ши-
рокого масштаба своей деятельности. При этом, оба фонда, как и предписано благотворительным органи-
зациям, подают ежемесячную отчетность о движении денежных средств в Министерство юстиции РФ с це-
лью обеспечения мониторинга за целевым использованием средств благотворителей.

Далее рассмотрим характеристики капитала исследуемых фондов.
В таблице 3 представлены характеристики капитала Фонда К. Хабенского. Позитивные характеристики в том, 

что краткосрочные обязательства анализируемой организации превышают текущие обязательства, что свиде-
тельствует о способности выплатить долги кредиторам. Собственный капитал увеличился на 69 700 тыс. руб. 
или 157,35 %, что положительно характеризует динамику изменения состояния имущества организации. 

Таблица 3
Динамика пассивов Фонда К. Хабенского за 2016-2018 гг.

Год
Собственный капитал, 

в том числе добавочный 
капитал, тыс. руб.

Долгосрочные 
обязательства, 

тыс. руб.

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. Валюта ба-
ланса, тыс. 

руб.
Кредиторская 
задолженность

Прочие 
обязательства

Итого

2016 44 591 0 9 569 504 10 073 54 664
2017 44 297 0 10 366 16 10 382 54 679
2018 113 997 0 7 112 0 7 112 121 109
Абсолютное изменение
2017 -294 0 797 -488 309 15
2018 69 700 0 -3 254 -16 -3 270 66 430

Источник: [11]

Кредиторская задолженность за рассматриваемый период сократилась на 3 254 тыс. руб. или 31,39 %. 
Доля долговых обязательств в структуре долга снизилась с 18,96 до 5,87 %. При этом как Фонд К. Хабен-
ского, так и Фонд «Подари жизнь» не используют долгосрочных займов.

Источник: [11]

Рис. 1. Структура пассивов Фонда К. Хабенского за 2016-2018 гг., %
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За отчетный период собственный капитал составил 13,12 % (рис. 1). В структуре капитала основная доля 
принадлежит добавочному капиталу (94,13 %), за счет которого профинансированы инвестиции в доходные 
материальные ценности. Тем не менее, организация испытывает серьезную нехватку собственных ресурсов 
для создания активов, особенно краткосрочных.

Доля заемных средств в общей сумме активов за отчетный период увеличилась. Общая стоимость кре-
диторской задолженности составила 7 112 тыс. руб. (5,87 % от общей суммы пассивов). 

Рассмотрим характеристики капитала Фонда «Подари жизнь». Исходя из данных отчетности, общая сто-
имость заемных средств Фонда «Подари жизнь» составила 90 939 тыс. руб. (9,22 % от общей суммы пасси-
вов). У Фонда «Подари жизнь» также нет налоговых обязательств, а долгосрочные и краткосрочные кредиты 
и займы (финансовые обязательства) отсутствовали в анализируемом периоде. На конец отчетного перио-
да текущие обязательства в общей сумме долга превышают 90 939 тыс. руб., но с учетом текущих средств 
и резервов это не должно негативно повлиять на финансовую устойчивость компании. Позитивные аспек-
ты заключаются в том, что краткосрочные обязательства анализируемой превышают текущие обязательст-
ва, что свидетельствует о способности выплатить долги кредиторам.

Таким образом, в этом Фонд «Подари жизнь» по характеристикам пассивов схож с Фондом К. Хабен-
ского. Собственный капитал на период 2017-2018 гг. уменьшился на 224 135 тыс. руб. или 20,03 %, что не-
гативно характеризует динамику изменения состояния активов организации. Дофинансирование благотво-
рительной деятельности произошло за счет реализации краткосрочных финансовых активов. Кредиторская 
задолженность за рассматриваемый период сократилась на 19 666 тыс. руб. или 19,18 %. Доля долга в струк-
туре пассивов увеличилась с 8,35 до 8,41 %.

За отчетный период собственный капитал составлял 0,29 %. Краткосрочные обязательства составляют менее 
10 % в сумме пассивов, а в структуре капитала основная доля принадлежит добавочному капиталу и резервному 
капиталу (90,78 %). Большая часть добавочного капитала (89,46 % в сумме пассивов) и 98,54 % доля собственного 
капитала указывает на то, что операционная деятельность осуществляется за счет собственных средств (рис. 2).

Финансовые результаты для благотворительных организаций учитывают только обороты и доходы, сфор-
мированные собственным капиталом и относящиеся к формированию собственной чистой прибыли без учета 
оборота денежных средств по благотворительной деятельности. Поэтому можно определить, что собствен-
ная инвестиционная и прочая финансово-хозяйственная деятельность является источником формирования 
резервов для увеличения объема оказываемой фондами благотворительной помощи. Таким образом, собст-
венный финансовый результат (чистая прибыль), из которой законодательно разрешено финансировать соб-
ственную благотворительность, является очень важным показателем для благотворительных организаций.

Источник: [12]

Рис. 2. Структура пассивов Фонда «Подари жизнь» за 2016-2018 гг., %
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Фонд К. Хабенского, будучи некоммерческой благотворительной организацией, не формирует выручки. 
Соответственно, нет и себестоимости реализованной продукции (услуг). Не показаны также и администра-
тивные затраты. Тем не менее, фактически административные затраты осуществляются из благотворитель-
ных взносов, которые проходят через структуру Фонда. Таким образом, Фонд не формирует операционного 
убытка, при этом финансируя свои операции по управлению и распределению благотворительных средств 
из денежных поступлений, оплачивая административные расходы как услуги (кредиторская задолженность). 
Операционная прибыль Фонда формируется из доходов от доходных материальных активов. Таким же обра-
зом управляет своей деятельностью и Фонд «Подари жизнь». 

Итак, сравнение финансового механизма исследуемых благотворительных фондов показало, что имеет-
ся общая принципиальная структура пассивов, но структура активов, которая отображает метод получения 
собственных доходов, различается. Если Фонд К. Хабенского ведет свою собственную деятельность, помимо 
благотворительных поступлений, как инвестор в материальные доходные активы и финансирует ее за счет 
капиталовложений основателей фонда, то Фонд «Подари жизнь» финансирует свою деятельность, помимо 
благотворительных взносов, за счет краткосрочного финансового инвестирования. Это дает возможность 
получить существенную сумму дохода, который реинвестируется в дальнейшую инвестиционную деятель-
ность, а также частично используется для оказания благотворительной помощи.

В целом, исследуемые благотворительные фонды характеризуются общими чертами функционирования 
своего финансового механизма, обусловленными нормативно-законодательными требованиями к деятельнос-
ти благотворительных организаций, а также собственной финансовой политикой.

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что благотворительные фонды осуществ-
ляют два направления финансовой деятельности: 

 – непосредственное распределение благотворительной помощи, которое финансируется как основная 
деятельность посредством оплаты услуг волонтеров и контрагентов;

 – параллельная собственная финансово-хозяйственная деятельность, формируемая финансовой поли-
тикой фонда как некоммерческой организации, с целью получения прибыли для дополнительного финанси-
рования благотворительной помощи адресатам.

Основная проблема функционирования финансового механизма российских благотворительных организа-
ций на данный момент заключается в том, что сейчас в законодательстве под благотворительностью понимается, 
в основном, адресная помощь конкретным людям и организациям в конкретной ситуации в ограниченный про-
межуток времени. Во всех документах заложена идея максимум годичного цикла планирования, даже если фор-
мально допускаются иные сроки. Получается замкнутый круг: есть пожертвование, по умолчанию в течение года 
его надо потратить на помощь, а на следующий год снова необходимо собирать ее посредством фандрайзинга. 

Но нормативная база должна стимулировать появление устойчивых институтов благотворительности – 
организаций, которые настроены на долгую работу, решают системные вопросы, накапливают опыт и пере-
дают его дальше [7]. Для этого не всегда требуются новые законы, достаточно уточнить.

Кроме того, законодательство должно быть устроено таким образом, чтобы не ограничивать появление 
новых идей и инструментов, таких, например, как онлайн-пожертвования через специальные платформы [4].

Вопрос о том, что считать благотворительным пожертвованием, тоже требует уточнения, в частности, 
в контексте работы с целевым капиталом как финансовым инструментом. Поскольку благотворительный 
взнос сегодня классифицируется отдельно от пополнения собственного капитала благотворительного фон-
да, он не может быть средством благотворительности [9]. Одновременно, по факту он является благотво-
рительным пожертвованием, только осуществленным с иной целью, а именно – помочь самому фонду. Это 
можно видеть на примере Фонда К. Хабенского, когда средства добавочного капитала направляются на ор-
ганизацию собственной прибыльной деятельности (инвестирования).

Хотя пожертвования от физических лиц растут, объем финансирования со стороны корпоративного сек-
тора сокращается. Источники финансирования следует максимально диверсифицировать: одновременно ра-
ботать и с грантами, и с пожертвованиями, и с государственными субсидиями, создавать эндаумент [2]. Ис-
пользование разных инструментов позволяет организации быть финансово самостоятельной.

Для расширения своих возможностей благотворительным фондам целесообразно реализовывать опре-
деленные проекты, связанные с коммерческой деятельностью, вся прибыль от которой будет направляться 
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в оборотный капитал фонда с целью непосредственного перенаправления на благотворительность. Это могут 
быть как структуры самой некоммерческой организации (далее – НКО), так и зависимые структуры, юриди-
чески отдельные от структуры НКО.

В любом случае таким проектам важно использовать три апробированные в аналогичных проектах 
зарубежные практики, необходимые для способности некоммерческой организации быть финансово силь-
ной и эффективной:

 – организация должна понимать истинную стоимость своих программ для разработки точных, реали-
стичных бюджетов. Это означает, что она должна рассчитывать как те затраты, которые непосредственно 
связаны с предоставлением программных услуг (таких как зарплата оборудования и сотрудников програм-
мы), так и накладные расходы на содержание самой организации;

 – организация должна на постоянной основе контролировать финансовое состояние отдельных про-
грамм и организации в целом. Поскольку мир не является статичным, организациям необходимо сравнивать 
фактические расходы с первоначальными прогнозами, чтобы определить проблемные области (например, 
программы с чрезмерным или недостаточным уровнем затрат), принять решение о том, как наилучшим обра-
зом использовать существующие ресурсы, и принять решение о том, чтобы собрать дополнительные деньги 
или сократить расходы. в сфере услуг, чтобы привести расходы в соответствие с доходами;

 – организация должна своевременно покрывать свои расходы. Хотя она может не иметь контроля над посту-
плением денег (если это фандрайзинговый сбор средств или эндаумент, то здесь приток средств на реализацию 
проекта зависит только от жертвователей), она может спроектировать и управлять своими потребностями в денеж-
ных средствах, чтобы обеспечить наличие ликвидных активов, необходимых для покрытия таких расходов, как 
заработная плата, техническое обслуживание помещений, выплаты долгов, аренда и чрезвычайные ситуации [5].

Все три практики имеют решающее значение для выживания организации. Недооценка реальной стои-
мости программ подрывает финансовые ресурсы организации. Если руководство знает реальную стоимость 
реализации и обеспечения «жизни» проекта, но не контролирует баланс денежных потоков, организация 
может в конечном итоге перерасходовать денежные средства и вынуждена вносить радикальные изменения 
в ход реализации проекта, как только будет выявлено расхождение. И наконец, если организация контроли-
рует расходы, но не управляет денежными потоками, организация может быть не в состоянии выполнить 
свои финансовые обязательства и может в конечном итоге обанкротиться.

Как показывает уже хорошо зарекомендовавшая себя зарубежная практика, независимые благотвори-
тельные фонды могут, кроме портфельного инвестирования, использовать и квази-коммерческие проекты 
для пополнения притока необходимых финансовых средств. 

Таким образом, для расширения своих возможностей благотворительным фондам целесообразно реализо-
вывать определенные проекты, связанные с коммерческой деятельностью, вся прибыль от которой будет направ-
ляться в оборотный капитал фонда с целью непосредственного перенаправления на благотворительность. Это 
могут быть как структуры самой НКО, так и зависимые структуры, юридически отдельные от структуры НКО.

Сравнение финансового механизма исследуемых благотворительных фондов показало, что имеется об-
щая принципиальная структура пассивов, но структура активов, которая отображает метод получения соб-
ственных доходов, различается. Если Фонд К. Хабенского ведет свою собственную деятельность, помимо 
благотворительных поступлений, как инвестор в материальные доходные активы и финансирует ее за счет 
капиталовложений основателей фонда, то Фонд «Подари жизнь» финансирует свою деятельность, помимо 
благотворительных взносов, за счет краткосрочного финансового инвестирования. Это дает возможность 
получить существенную сумму дохода, который реинвестируется в дальнейшую инвестиционную деятель-
ность, а также частично используется для оказания благотворительной помощи.

В целом, исследуемые благотворительные фонды характеризуются общими чертами функционирования 
своего финансового механизма, обусловленными нормативно-законодательными требованиями к деятельнос-
ти благотворительных организаций, а также собственной финансовой политикой.

Основная проблема функционирования финансового механизма российских благотворительных организа-
ций на данный момент заключается в том, что сейчас в законодательстве под благотворительностью понима-
ется, в основном, адресная помощь конкретным людям и организациям в конкретной ситуации в ограничен-
ный промежуток времени [10]. Во всех документах заложена идея максимум годичного цикла планирования, 
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даже если формально допускаются иные сроки. Получается замкнутый круг: есть пожертвование, по умол-
чанию его в течение года надо потратить на помощь, а на следующий год снова необходимо собирать ее по-
средством фандрайзинга. Но нормативная база должна стимулировать появление устойчивых институтов 
благотворительности – организаций, которые настроены на долгую работу, решают системные вопросы, на-
капливают опыт и передают его дальше.

Как показывает зарубежная практика, независимые благотворительные фонды могут, кроме портфель-
ного инвестирования, использовать и квази-коммерческие проекты для пополнения притока необходимых 
финансовых средств. Российские благотворительные фонды основное свое внимание в этом направлении 
уделяют привычному инвестированию, в зависимости от своей финансовой политики. Для расширения сво-
их возможностей благотворительным фондам целесообразно реализовывать проекты, связанные с коммер-
ческой деятельностью, вся прибыль от которой будет направляться на благотворительность.
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Успешные стартап-компании могут сыграть значительную роль в экономическом росте государства, со-
здавая рабочие места и внедряя новые продукты и услуги. На бизнес-стартапы приходится около 20 % ва-
лового (общего) создания рабочих мест в США, в то время как на быстрорастущие предприятия приходит-
ся почти 50 % валового создания рабочих мест [10].

Однако большинство стартапов «уходят» с рынка в течение первых 10 лет, а большая часть «выжив-
ших» молодых компаний не растут, а остаются маленькими. Каждая новая группа стартапов вносит долгос-
рочный вклад в создание новых рабочих мест. Финансы являются основной проблемой при развитии стар-
тапов: у стартапов нет исторического прошлого, что затрудняет оценку кредиторами их рисков.

Банки являются основным источником финансирования, однако Базель III ввел новые правила (коэф-
фициенты ликвидности и левериджа), направленные на улучшение управления рисками банков. Эти но-
вые меры сильно мешают банкам предоставлять кредиты стартапам и малым и средним предпринима-
тельствам (далее – МСП) [8].

© Матвеевский С.С., 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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При организации поддержки финансирования стартапов важно понимать содержание так называемой 
экосистемы стартапов. Специалистами проведен обзор литературы, который позволил выделить основные 
элементы экосистемы стартапа: финансы, демография, рынок, образование, человеческий капитал, техно-
логии, предприниматели и факторы поддержки [15].

Для МСП существующий анализ кредитного риска финансовых организаций не может быть использо-
ван из-за отсутствия необходимых данных, сложности оценки их надежности [13]. Еще сложнее ситуация 
при анализе стартапов: у них отсутствует кредитная история, нет финансовых отчетов [5]. В [12] показан 
успешный пример деятельности японского CRD (англ. credit risk database – база кредитных рисков), посвя-
щенного МСП. Ассоциация CRD представляет собой организацию, члены которой (корпорации кредитных 
гарантий и финансовые учреждения) поддерживают базу данных, предоставляя информацию из финансо-
вой отчетности МСП. Цель создания такой информационной инфраструктуры состояла в том, чтобы смяг-
чить информационную асимметрию между МСП и кредиторами. Корпорации кредитных гарантий (основные 
члены CRD) используют модели скоринга CRD с апреля 2006 г., взимают страховые взносы с МСП на ос-
нове кредитного рейтинга, выданного CRD. МСП с хорошим кредитным рейтингом платит более низкую 
премию, а МСП, имеющее более высокий риск, платит более высокую премию. CRD содержит информа-
цию как о МСП, так и о частном собственнике, и содержит информацию более чем о 3 млн МСП. Посколь-
ку в Японии около 4 млн МСП, CRD содержит информацию о трех четвертях предприятий государства [9].

Альтернативные источники финансирования для стартапов как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах обычно включают друзей и семью, инвесторов-ангелов, акселераторы, венчурный капитал и публичные 
рынки. Еще одна успешная схема специальных целевых фондов на уровне общин – это фонды HIT (англ. 
Hometown Investment Trust). Это новая схема социального финансирования, впервые использованная в Япо-
нии для небольших рискованных проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Основная цель этих 
фондов – связать местных инвесторов с проектами в их собственном населенном пункте. Индивидуальные 
инвесторы выбирают «свои» проекты и вкладывают небольшие суммы (от 100 до 5 тыс. долл. США) через 
сеть «Интернет» [16]. Специфика данных фондов в том, что, если финансируемые с их помощью проекты 
реализуются успешно и хорошо воспринимаются частными инвесторами, банки начинают предоставлять 
им кредиты. Примером работы таких фондов является восстановление старой гидроэлектростанции в япон-
ской префектуре Нара. Она была построена в 1914 г., но потом заброшена и разрушена. Благодаря участию 
местного сообщества и 274 индивидуальных инвесторов (каждый инвестировал 300 долл. США), завод был 
восстановлен за счет средств HIT с общим объемом инвестиций 500 тыс. долл. США. Восстановленная пло-
тина обеспечила электричеством 184 домохозяйства, а также выручку от продажи излишков электроэнергии 
энергоснабжающей компании в регионе [18].

Хотя фонды HIT являются одной из форм краудфандинга, между ними существуют важные отличия:
 – за фондами HIT стоит «теплое чувство», потому что инвесторы сочувствуют компании или владель-

цам проектов и не просто стремятся получать прибыль;
 – инвесторы готовы получать продукты или услуги, генерируемые проектом (например, электроэнер-

гию), а не только долю прибыли;
 – посредник или оценщик фонда HIT часто контролирует функционирование проекта и дает рекомен-

дации, когда проект сталкивается с трудностями;
 – фонд инвестирует в конкретный проект [9].
Доверие является ключевым в этой структуре, и любая технология, которая увеличивает прозрачность 

фонда, улучшит его функционирование. Для повышения доверия частных инвесторов предлагается исполь-
зовать технологию распределенного реестра (далее – ТРР); наиболее известны такие варианты технологии, 
как Биткоин (англ. Bitcoin), Эфириум (англ. Ethereum) и IOTA [4].

Распределенные или совместно используемые данные размещены в распределенной сети участников. Точ-
ность данных обеспечивается путем получения согласия всех взаимодействующих сторон при осуществлении 
очередной транзакции (формировании нового блока). Для этого могут быть использованы различные техниче-
ские подходы, наиболее известным из которых является блокчейн, на котором основаны популярные крипто-
валюты Биткоин и Эфириум. В этом случае распределенный реестр создается путем объединения блоков в це-
почку, которая используется всей сетью. Перед присоединением к цепочке каждый блок (транзакция) должна 
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быть проверена большинством участников сети. Это происходит в результате работы криптографических 
алгоритмов, которые требуют подтверждения каждого участника (приводит к необходимости использо-
вания определенной вычислительной мощности). Если сеть является общедоступной, такой как Биткоин 
или Эфириум, каждая транзакция (создание нового блока) в сети является «видимой» для всех участников 
сети. Классические цепочки блоков сталкиваются с большим ограничением: так как в сети должно выпол-
няться большое количество транзакций, то длительное время обработки одной транзакции стало неприем-
лемыми [2; 17]. Создание прикладных приложений на основании блокчейна требует быстрой пропускной 
способности транзакций, что не может быть обеспечено в настоящее время. Для преодоления указанных 
проблем предлагается использовать направленный ациклический граф (IOTA) вместо блокчейна. Протокол 
IOTA, основанный на ориентированном ациклическом графе, называемом «паутина», обеспечивает функ-
ционирование безопасной, децентрализованной и не требующей специальных разрешений системы [14]. 
Каждый участник сети, который хочет прикрепить свой блок (выполнить транзакцию) к «паутине», должен 
подтвердить действительность двух других блоков (транзакций), прежде чем его блок (транзакции) смо-
гут подтвердить другие участники сети. Другая особенность протокола заключается в том, что чем больше 
используется система, тем быстрее будут подтверждаться транзакции. В целом, протокол IOTA направлен 
на устранение основных технических недостатков технологии блокчейна [11]. Кроме того, протоколы ТРР 
поддерживают использование смарт-контрактов. После запуска они исполняют свой код, который заранее 
определяется взаимодействующими сторонами (при любых условиях) [3].

Предлагается использовать CRDS (англ. credit risk database for startups – база кредитных рисков для старта-
пов), которая будет накапливать кредитную историю физических лиц, поскольку каждый стартап создается од-
ним или несколькими физическими лицами, а индивидуальные инвесторы имеют свои кредитные истории и де-
монстрируют кредитное поведение, которое можно оценить и использовать для определения уровня кредитного 
риска соответствующего стартапа. CRDS должна оценить вероятность успеха или неудачи стартапа на основе те-
кущих технико-экономических обоснований, бизнес-модели, качественной оценки управленческих навыков уч-
редителей и административной команды, а также их маркетинговых и торговых способностей, (помимо других 
факторов). CRDS будет «рекомендовать» только стартапы, которые получат наиболее высокие оценки, зависящие 
от кредитного рейтинга, оценки вероятности успеха и прогноза норму прибыли для инвесторов. Результаты этих 
оценок сохраняются в CRDS, которая использует ТРР (например, «паутину»), так что сохраненные данные не мо-
гут быть изменены после внесения. Кроме этого, инициаторы стартапов предоставляют подробную информацию 
о проекте и определяют условия будущих инвестиционных контрактов, которые они надеются заключить. С дру-
гой стороны, инвесторы заключают смарт-контракт, который регулирует все деловые отношения между всеми тре-
мя сторонами (инвесторы, стартапы и CRDS). Таким образом, инвесторы получают необходимую информацию 
для принятия ими инвестиционного решения. Если они решают не инвестировать, ничего не происходит. Если 
инвесторы решат вложить деньги, смарт-контракт автоматически заключается. Как только будет найдено доста-
точное количество инвесторов для конкретного проекта, фонд HIT реализует финансирование для данного про-
екта (продажи и маркетинг осуществляются единой платформой). Плата за обслуживание переводится в CRDS. 
Инвесторы могут финансировать один стартап или диверсифицировать свои портфели, осуществляя инвестиции 
в проекты с различными результатами оценки. Также можно представить функцию сопоставления инвестиций, 
которая позволяет инвестору определить свои требования к потенциальным проектам.

Предлагаемая схема имеет несколько преимуществ:
 – устанавливается прямая связь между инвестором и инициаторами стартапа, дополненная надежно-

стью ТРР. Инвесторы могут отслеживать денежные потоки, что позволяет гарантировать их использование 
определенным проектом, как следствие, уменьшается риск того, что деньги будут использованы нецелевым 
образом (прозрачность и доверие);

 – наличие CRDS повышает степень доходности стартапов и снижает риск инвестиций, т. к. после оцен-
ки CRDS только стартапы с более высоким значением вероятности успеха, лучшим кредитным рейтингом 
и более высокой нормой прибыли будет предложены инвесторам;

 – тот факт, что CRDS имеет доступ к информации о стартапе и может ее оценить (экспертные знания), 
позволяет консультировать стартапы, создавая условия для повышения их кредитоспособности и получения 
права на дальнейший сбор средств инвесторов;
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 – смарт-контракты выполняются, если инвесторы согласны с деталями контракта. Это гарантирует, 
что условия контракта будут полностью реализованы без возможности изменения в будущем (доверие и без-
опасность для всех участников);

 – только технические характеристики сети распределенного реестра необходимы для функционально-
сти схемы; использование биткоинов, эфира Ethereum или IOTA в качестве валюты не является обязатель-
ным требованием [9].

Для успешной реализации предложенной схемы на практике необходимо:
 – CRDS должна быть надежной и заслуживающей доверия как для инвесторов, так и для инициато-

ров проектов. Например, если говорить о существующих фондах HIT в Японии, то Агентство финансовых 
услуг (государство) контролирует и регулирует только посредников, а не фонды HIT напрямую [18]. Это оз-
начает, что средства HIT фондов не гарантируются правительством или корпорацией страхования депозитов;

 – счета должны быть явно связаны с проектами, инвесторами и оценщиком (CRDS). Это гарантирует, 
что каждый инвестор и проект действительно существуют;

 – смарт-контракт должен иметь обязательный правовой статус для сторон;
 – предложенная схема требует обмена использованной криптовалюты на фиатные деньги; в противном 

случае инвестиционная сумма не может быть использована в реальном мире [17]. В этом отношении низкие 
или нулевые транзакционные издержки и быстрые обороты транзакций являются важными характеристика-
ми выбранной сети распределенного реестра и должны учитываться при решении данной проблемы (реко-
мендуется использование протокола IOTA);

 – необходимо учитывать колебания обменного курса, поскольку инвестиции, вероятно, будут осуществ-
ляться в валюте, отличной от той, которая требуется для проекта.

Для изучения практической полезности предложенной схемы в [9] предлагается специально разработан-
ная модель. Она включает в себя:

 – уравнение с производственной функцией для стартапов, определяющее зависимость продукции дан-
ных предприятий от труда и капитала;

 – уравнение зависимости нормы прибыли стартапа и риска инвестиций в него;
 – функцию полезности, характеризующую поведение инвесторов (физических лиц, домашних хозяйств) 

и зависящую от нормы прибыли стартапа и его риска (весовой коэффициент позволяет отражать уровень 
обеспокоенности инвестора риском).

Были рассмотрены функции полезности (предпочтения) инвестиций для физических лиц и домохозяйств 
для двух случаев, когда:

 – у домохозяйств есть два варианта для инвестиций: инвестирование в стартапы или сбережения в фор-
ме банковских депозитов. Домашним хозяйствам очень трудно определить, какие стартапы имеют более вы-
сокую вероятность успеха, так как нет инструментов, позволяющих провести такую оценку. В этом случае 
домохозяйства предпочитают вкладывать свои активы в банковские депозиты, потому что нецелесообразно 
инвестировать в актив (сектор), риск которого не может быть оценен;

 – фонды HIT на основе ТРР позволяют домохозяйствам отслеживать свои инвестиции в стартапы (про-
зрачность и доверие). Наличие CRDS позволяет распознавать стартапы с более высокой вероятностью успе-
ха, в дополнение к наличию функций маркетинга и продаж, которые помогают стартапам улучшать свой 
бизнес, повышая тем самым вероятность успеха, доходность и доверие инвесторов. В результате домохо-
зяйства предпочитают вкладывать все или часть своих активов в эти стартапы и меньше вкладывать в бан-
ковские депозиты.

В модели были также использованы уравнения, определяющие общую норму прибыли от инвестиций 
домашних хозяйств (предполагается, что домохозяйства вкладывают свои деньги либо в банковские депози-
ты, либо в фонды HIT, которые будут инвестировать в стартапы) и учитывающие агрегированный риск (при 
инвестициях в депозиты и в фонды).

Использование описанных ранее уравнений (модели инвестиций в стартапы домашних хозяйств с ис-
пользованием фондов HIT и базы данных CRDS) позволило показать, что норма прибыли стартапов выра-
стет. Инвесторам (физическим лицам и домохозяйствам) будут представлены только стартапы с более вы-
соким кредитным рейтингом и лучшей доходностью. Кроме того, ТРР обеспечит прозрачность и доверие 
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к фондам и инвесторам HIT, снизит риск. Это сделает физических лиц и домашние хозяйства более склон-
ными вкладывать средства в стартап-проекты, а не хранить деньги на банковских депозитах [9].

Важными элементами экосистемы стартапов является финансирование, а также маркетинг и продажи 
соответствующих продуктов и услуг. Чтобы обеспечить приток инвестиций из частного сектора в стартапы, 
а также снизить риск и повысить доходность этих проектов, инвестиции должны быть более прозрачными.

Таким образом, в [9] описывается интеграция ТРР в существующую структуру фондов HIT для улуч-
шения финансирования в экосистеме стартапов. Модель решает проблему принятия решения инвестором 
с учетом ряда факторов. Интеграция ТРР может сделать фонды HIT более прозрачными и снизить связан-
ный с ними риск, что приведет к увеличению доли инвестиций в стартап-проекты (как показывает теорети-
ческая модель). Более прозрачные фонды HIT с большей вероятностью получат инвестиции физических лиц 
и домохозяйств, поскольку связанный с этим риск для инвесторов будет снижен. Это может помочь расши-
рить множество инвесторов, в том числе, из других регионов и стран. Интеграция ТРР с фондами HIT спо-
собствует прямым и полностью прозрачным инвестициям между партнерами, которые ранее не сотруднича-
ли, и объединяет индивидуальных инвесторов из разных стран для инвестиций в конкретные стартапы. Если 
данные проекты будут успешно реализовываться и будут одобрены индивидуальными инвесторами, их кре-
дитный рейтинг повысится, и им станет легче получать кредиты от классических финансовых учреждений.

Для успешной реализации приведенной схемы финансирования стартапов, необходимо обеспечить эф-
фективную оценку проекта. Предлагается использовать CRDS. Хотя в Японии для МСП существует CRD, 
МСП имеют кредитную историю, что делает оценку их кредитного риска гораздо более простым процес-
сом. Поскольку у стартапов нет истории деятельности, их оценка является более прогностической и должна 
основываться на осуществимости проекта, управленческих навыках, планах маркетинга и продаж, качест-
венных критериях. Кроме того, крайне важно оценить кредитную историю основателей стартапа. В резуль-
тате потенциальным инвесторам будут представлены только стартапы с более высоким рейтингом (напри-
мер, с лучшей кредитной историей учредителей, с более высокой вероятностью успеха проекта и с более 
высокой нормой прибыли). Снижение риска в результате применения ТРР и увеличение доходности и веро-
ятности успеха расширит инвестиционное множество для стартапов [9].

Вместо того, чтобы инвестировать деньги в банковские депозиты или покупать государственные обли-
гации с низкими процентными ставками, домашние хозяйства будут более заинтересованы в инвестирова-
нии в стартапы с помощью фондов, аналогичных HIT. Помимо проблем с финансированием, большинство 
стартапов сталкиваются с трудностями в сфере маркетинга и продаж, поэтому предлагается платформа ин-
тернет-маркетинга, аналогичная платформе, используемой в Японии и многих других странах.

Приведенный пример схемы использования распределенного реестра и больших данных для улучше-
ния финансирования стартапов позволяет сделать следующие выводы (возможность реализации в России):

 – база данных о стартапах (в примере – CRDS), их основателях (физических лицах) должна быть та-
кой, чтобы ей верили, как инвесторы, так и инициаторы стартапов. Поэтому для российских условий, такая 
база данных должна быть государственной и должно использоваться управление рисками (страхование). Си-
стема больших данных должна быть разработана непосредственно для российских условий;

 – реализация ТРР, смарт-контрактов должны быть осуществлены государственной организацией;
 – отсутствие законодательной базы в России для оборота криптовалют исключает их использование 

в приведенной схеме;
 – движение денежных средств при практической реализации схемы должно осуществляться или в си-

стеме казначейского исполнения, или с использованием государственного банка [1].
Приведенная схема финансирования стартапов с использованием ТРР и больших баз данных может быть 

использована и в России. Например, Фондом развития промышленности [7]. Данный фонд финансирует со-
здание новых импортозамещающих производств, локализацию и освоение современных технологий. При этом 
фонд требует твердые гарантии инициаторов проектов, осуществляет оценку качества проекта и профессио-
нализм команды, которая будет реализовывать проект. Только в 2018 г. Фонд развития промышленности про-
финансировал 140 проектов, что превысило результаты 2017 г. более, чем на 40 %. Общая сумма предостав-
ленных в 2018 г. средств превысила 27,6 млрд руб., открылось 57 новых производств. Практика работы фонда 
показала, что так называемый средний чек займа в 2018 г. составил 196 млн руб., при этом 50 % заемщиков 
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запросили финансирование до 100 млн руб. [6]. Это свидетельствует о том, что к программам Фонда разви-
тия промышленности проявляют интерес небольшие предприятия. Практически по всем программам фонда 
предусмотрено использованием средств инициаторов проекта, других финансовых организаций (банков). Та-
ким образом, для небольших проектов (от 5 млн руб.) использование рассмотренной схемы может позволить 
привлекать денежные средства физических лиц, домохозяйств соответствующих регионов.

Например, реализованный с помощью Фонда развития промышленности в Костроме и Костромской об-
ласти проект создания (производство уже запущено) поршней и гильз Евро-5 и Евро-6 для автоиндустрии 
обеспечил создание 184 новых рабочих мест (инвестиции Фонда развития промышленности составили 
300 млн руб. при общей стоимости проекта в 2,258 млрд руб.). Очевидно, что данный проект не мог не при-
влечь внимание местных жителей. Следует отметить, что в рамках Фонда развития промышленности дейст-
вует Государственная информационная система промышленности, которая, помимо других функций, после 
выхода в 2016 г. [7]. Постановления Правительства Российской Федерации о перечне обязательной для пре-
доставления в Государственную информационную систему промышленности информации, получает отчет-
ность от субъектов промышленности регионов России. Используя информацию Государственной информа-
ционной системы промышленности, другие источники информации, включая данные самого Фонда развития 
промышленности, можно создать аналог CRDS – базу данных кредитных рисков для российских стартапов.
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Общение – процесс взаимодействия и взаимосвязи личностей или групп, передача информации, мне-
ний, настроений, исходя из потребностей индивида [1]. Грамотное общение является неотъемлемой частью 
эффективного менеджмента организации. Существует несколько подходов к понятию эффективности [2; 5].

Эффективность (лат. efficientia) – достижение каких-либо определенных результатов с допустимыми из-
держками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов. Эф-
фективность общения представляет собой частный случай эффективности функционирования организации, 
но который во многом определяет саму эту эффективность [5].

Под эффективностью общения будем подразумевать:
 – наличие четко сформулированной цели общения;
 – определение степени достижения поставленной цели;
 – затраченные ресурсы (временные, материальные, эмоциональные) на ее достижение;
 – наличие альтернативного варианта достижения цели [4].

© Громова О.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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Подходы к определению эффективности общения в зависимости от его вида реализуются с использова-
нием разных критериев. Рассмотрим, что вообще будем понимать под эффективностью общения, и делово-
го в частности, чем эффективность написания письма, например, отличается от эффективности проведения 
совещания, и уточним, что дает на практике повышение этой эффективности. 

Эффективность – это понятие, которое отражает взаимообусловленность затрат на осуществление комму-
никации и получаемого результата при достижении целей коммуникации. Показатели эффективности харак-
теризуют способность достигать результата в расчете на единицу затрат для его достижения. Эффективность 
коммуникации – это отношение результата, полученного от организации коммуникативной деятельности, 
к затратам на его получение. Важным при рассмотрении эффективности имеет понятие «критерий», то есть 
показатель, в соответствии с которым можно определить, насколько процесс общения данного вида полу-
чился, исходя из поставленной цели. Критерий эффективности – показатель, выражающий главную меру 
желаемого результата, которая учитывается при рассмотрении вариантов решения.

Для выработки критериев эффективности уточним конечные цели любого вида делового сообщения, ко-
торые представляют собой:

 – выполнение задания;
 – осуществление деятельности;
 – получение результата;
 – осуществление дальнейшего сотрудничества.
Для расчета эффективности необходимо:

 – четкое знание того, что хочет субъект при реализации определенного вида общения;
 – умение подсчитать все затраты на достижение этих целей;
 – определение критериев достижения поставленных задач.
В статье рассмотрим несколько форм общения, важных для функционирования организации:

 – переговоры;
 – телефонные переговоры;
 – совещания;
 – деловые письма;
 – должностные инструкции.
Каждая из этих форм общения имеет свои особенности и свой набор критериев для определения их эф-

фективности. Рассмотрим каждый вид делового общения и выявим его специфику для определения эффек-
тивности этого процесса.

Определений такого вида делового общения, как деловые переговоры, существует много [2; 4; 6]. Оста-
новимся на следующем. Деловые переговоры – вид делового общения, целью которого является поиск, выра-
ботка решения проблемы, приемлемой для всех сторон. Переговоры присутствуют в большинстве управлен-
ческих действий, от их результативности часто зависит вообще успех деятельности организации. Возможны 
следующие критерии эффективности деловых переговоров:

 – достижение цели переговоров, если уровень достижения устроит его участников;
 – затраты на ее достижение;
 – взаимоотношения с другой стороной после завершения переговорного процесса.
Некоторые авторы предполагают, что переговоры – это умение следовать своим интересам вместе 

с осознанием неизбежности взаимозависимости. Более того, переговоры даже увеличивают значимость 
взаимозависимости в том смысле, что переговорщики осознают, как с их помощью можно получить пре-
имущество [4]. Таким образом, задачей переговоров может являться не только достижение решения про-
блемы, но и убеждение другой стороны в необходимости развития дальнейшего сотрудничества. Таким 
образом, эффективные переговоры – нахождение решения, которое устраивает обе стороны, что предпо-
лагает разумные (с точки зрения обеих сторон) затраты, продолжение общения после их завершения. 

Телефонные переговоры – вариант переговоров при помощи технических средств. Форма устного ди-
станционного делового диалога, осуществляемого при помощи технических средств и при отсутствии ис-
пользования средств невербального общения (жесты, поза, мимика, выражение лица, пространственное 
положение собеседников) [2; 3].
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Критерии успешности телефонных переговоров:
 – степень достижения поставленной цели;
 – время, затраченное на ее достижение;
 – наличие контактов после проведенных переговоров.
При помощи телефонных переговоров решается множество проблем, экономятся значительные силы 

и средства, но в то же время успех таких переговоров определяется подготовленностью сотрудников к их про-
ведению, что крайне непросто.

Совещания – форма коллективного рассмотрения решения задач и деловых ситуаций по производственным, 
экономическим, научно-техническим, политическим и прочим проблемам [1]. Основное назначение совещаний – 
помощь в подготовке и реализации управленческих решений. Несмотря на существенные издержки (затраты вре-
мени, отвлечение работников от их служебных функций и т. д.), совещания имеют ряд существенных преиму-
ществ. Деловое совещание, как форма общения, представляет собой форму организованного, целенаправленного 
взаимодействия руководителя с коллективом при помощи изложения своих позиций, обмена мнениями, а также 
форму делового общения группы по обсуждению производственных вопросов и проблем, требующих коллектив-
ного осмысления и решения, поиск и принятие необходимого для функционирования организации решения [6].

Возможные пути повышения эффективности совещаний:
 – продуманность состава участников, их компетенций и их количества;
 – наличие повестки дня совещания;
 – рассылка повестки дня совещания и приглашения на него соответствующих участников;
 – подготовленность выступающих по вопросам совещания (особенно по спорным);
 – наличие подготовленного проекта решения совещания.
Критериями эффективности совещания могут быть:

 – соответствие темы совещания задачам организации;
 – понятная всем участникам цель совещания;
 – участие специалистов по рассматриваемым вопросам;
 – принятие решения по рассматриваемой проблеме;
 – назначение ответственных и сроков за их реализацию.
Таким образом, можно считать эффективным совещание, которое позволило решить (наметить пути ре-

шения) задачу (проблему), не выходя за разумные пределы затрат на его реализацию.
Деловые письма – письменная форма деловой коммуникации, охватывающая любое письмо, которое 

направляется официальным лицом в соответствии с занимаемой им должностью. Разработаны и действуют 
множество правил осуществления деловой переписки [1; 7]. Важно, чтобы деловое письмо было интерес-
ным для его получателя, для чего целесообразно попытаться убедить партнера в выгодности развития отно-
шений и невыгодности разрыва этих взаимоотношений, содержание письма должно побуждать получателя 
письма к действию, к принятию важных для адресата решений [1]. 

Критерии эффективности деловой переписки могут быть:
 – достижение поставленной одним из адресатов цели;
 – затраченное время и усилия на составление письма;
 – поддержание контакта после получения ответа.
Можно считать эффективным написание письма, если после прочтения один из адресатов будет считать свою 

цель достигнутой, а время, затраченное на его составление, оправдано полученными результатами, продолжением 
взаимных контактов. Хотя следует отменить, что полученная эффективность одним из адресатов, не означает по-
лучение эффективности другим адресатом, то есть задача не имеет однозначного решения для всех ее участников.

Должностная инструкция – организационно-правовой документ, в котором определяются основные функ-
ции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им определенной 
деятельности. Это очень важный документ в деятельности организации, который определяет успех ее дея-
тельности, позволяет осуществлять оценку работы и сотрудников подразделений, ее руководителя. Крите-
риями эффективности должностной инструкции могут быть: 

 – время для ее составления;
 – время для ее освоения;
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 – выполнение работ по инструкции – соответствие полученного результата задачам организации;
 – оценка труда работника с использованием показателей КPI (англ. key performance indicators – ключе-

вые показатели эффективности).
Можно сказать, что должностная инструкция составлена эффективно, если ее использование позволяет 

подразделению выполнять поставленные перед ним задачи, а время на ее составление и освоение не выхо-
дит за разумные пределы. Проблема эффективности является достаточно сложной и нелинейной задачей. 

Использование ряда критериев для определения эффективности общения уже делает задачу многокритериаль-
ной и не имеющей одного однозначного ответа. Так итальянский экономист начала ХХ в. В. Парето, рассматри-
вая эффективность в глобальном плане, предложил методы решения многокритериальных задач. «Оптимальность 
по Парето – такое состояние системы, при котором значение каждого частного показателя, характеризующего 
систему, не может быть улучшено без ухудшения других» [5, с. 565]. Предложенный метод является важнейшим 
инструментом решения многокритериальных задач. Эффективность по Парето является одним из центральных 
понятий для экономической науки. Множество возможных решений В. Парето называл переговорным множе-
ством или областью компромисса. Оптимальное решение следует искать внутри множества Парето по допол-
нительным критериям. Большинство переговорных соглашений основываются на «серединных решениях», ко-
торые обозначают примерно равное удовлетворение интересов и равные потери участников переговоров. 

Таким образом, повышение эффективности общения предполагает формирование у студентов соответству-
ющих навыков реализации каждого вида общения: умения вести переговоры и телефонные переговоры, прово-
дить совещания, с затратой разумных средств, составлять деловые письма, разрабатывать деловые инструкции.

Рассмотренные формы общения предполагают формирование у студентов соответствующих знаний 
и навыков. Эти навыки отрабатываются на занятиях по дисциплине «Культура речи и деловое общение», 
что в целом ведет к повышению эффективности менеджмента организации и в конечном плане к повы-
шению конкурентоспособности самих студентов.
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Демографическое старение, как процесс увеличения численности и удельного веса пожилых людей в об-
ществе, является одной из отличительных черт развития современной цивилизации. Не оказалась в стороне 
от него и Российская Федерация (далее – РФ), где число жителей старше трудоспособного возраста только 
с 2010 по 2017 г. возросло с 31,7 до 36,7 млн чел. или с 22,2 до 25,0 % от общей численности населения [9].

Столь заметное расширение абсолютных и относительных размеров контингента лиц пенсионного воз-
раста не может не иметь серьезных последствий, среди которых:

 – демографический аспект (ухудшение возрастной структуры и параметров воспроизводства населения);
 – экономический аспект (ухудшение трудовой структуры населения и возрастание давления «пенсион-

ного пресса» на лиц, занятых в экономике);
 – социальный аспект (рост численности пенсионеров и расходов бюджета на содержание и обеспече-

ние лиц пенсионного возраста) [1]. 
© Давлетшина Л.А., Карманов М.В., 2019. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. все-

мирная (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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Сюда же с большой уверенностью (как квинтэссенция уже указанных направлений) можно добавить 
и политический аспект, связанный с необходимостью сознательной трансформации внутренней (изменения 
пенсионного законодательства и др.) и внешней (изменения миграционного законодательства и др.) госу-
дарственной политики [4].

Если все выше перечисленные аспекты с высоты проблем государственного или регионального уровня 
опустить в чисто практическую плоскость проблем жизнедеятельности рядовых граждан, то нельзя не обра-
тить внимания на заметное расширение совокупности людей, которые в силу своего возраста испытывают 
острую потребность в получении систематической ежедневной помощи со стороны других членов общест-
ва (детей, родственников, медиков, работников службы социального обеспечения, волонтеров и т. п.).

Особо важным общественным институтом выступает патронаж, который устанавливается в отношении 
совершеннолетних дееспособных граждан и призван помочь защищать свои права и осуществлять обязан-
ности лицам с увечьями, больным, престарелым и др.  [3]. Этот термин был введен в отечественном пра-
ве с 1994 г. и с тех пор позволяет решать многие практические проблемы граждан, попавших в достаточно 
сложную жизненную ситуацию. 

Применительно к лицам престарелого возраста огромное значение патронажа проступает по многим на-
правлениям, среди которых обязательно требуется выделить следующие:

 – постоянный мониторинг условий и образа жизни;
 – оказание систематической помощи при решении любых житейских и бытовых вопросов;
 – оказание моральной поддержки и др.
Пожилые люди в силу своего возраста и различных заболеваний оказываются не в состоянии поддерживать 

те условия и образ жизни, которые были доступны им ранее. Поэтому в цивилизованном и социально ориенти-
рованном обществе обязательно должны присутствовать службы, позволяющие оказывать физическую и мораль-
ную помощь всем тем, кто в этом нуждается. Причем социальная адаптация престарелых однозначно предпола-
гает не только материальную, финансовую или физическую поддержку, но и психологическое сопровождение, 
подразумевающее снижение и нивелирование любых моральных издержек для лиц престарелого возраста.

Поступательное движение в рамках обозначенного «фарватера» объективно невозможно без специаль-
ной патронажной службы, которая собственно и призвана реализовывать идеи и принципы патронажа при-
менительно к людям пожилого возраста. Ее необходимость вытекает из понимания того обстоятельства, что 
любые даже самые благие намерения так и остаются таковыми на бумаге, если нет механизма, позволяю-
щего воплощать их в жизнь. 

С практической точки зрения патронажная служба представляет собой организацию, работники кото-
рой при надобности в круглосуточном режиме оказывают пожилым людям комплекс самых разнообразных 
услуг. Патронажная служба обычно реализуется посредством института сиделок. Он, с одной стороны, по-
зволяет работающим родственникам престарелых продолжать трудовую деятельность, а, с другой стороны, 
осуществлять надлежащий уход за возрастными членами общества. Работник патронажной службы име-
ет необходимые знания и умения, а поэтому способен оказывать профессиональный уход, заключающийся 
в выполнении ряда жизненно важных функций:

 – покупка продуктов и любых необходимых товаров и услуг;
 – приготовление пищи и помощь в ее приеме;
 – выполнение гигиенических процедур;
 – контроль и помощь в принятии лекарств и медикаментов, соблюдении рекомендаций врача;
 – содействие в выполнении прогулочных мероприятий, упражнений лечебно-профилактической физ-

культуры;
 – осуществление уборки в помещении;
 – психологическая поддержка;
 – оказание любой другой помощи, требующейся престарелому пациенту [8].
Перечисленные выше функции отличаются сложным характером и, как правило, требуют предельно 

осторожного и комплексного подхода, особенно когда возрастные и в ряде случаев достаточно капризные 
подопечные нуждаются в пристальном внимании. По этим причинам к работникам патронажной службы 
предъявляются повышенные требования, касающиеся терпения, ответственности и огромной самоотдачи.
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Отдельно стоит сказать о том случае, когда у лиц престарелого возраста нет родственников или близ-
ких людей, способных оказывать всю необходимую помощь. В данной жизненной ситуации над ними уста-
навливается опека или поручительство, а патронажная служба переходит в разряд институтов, несущих пол-
ную или частичную ответственность за таких подопечных.

Вместе с тем, несмотря на всю актуальность и важность существования и развития патронажной службы 
в условиях дальнейшего демографического постарения современного общества, на ее пути постоянно появ-
ляются самые разнообразные проблемы, которые заметно осложняют жизнь людей престарелого возраста.

Среди них в первую очередь выделяется отсутствие оперативного и действенного механизма выявле-
ния потенциальных клиентов, а также низкий уровень адресной помощи лицам пожилого возраста, нужда-
ющимся в помощи и поддержке со стороны [6]. 

Первая из указанных проблем вызвана тем обстоятельством, что далеко не все люди престарелого воз-
раста, испытывающие различные трудности, и их родственники располагают всеми сведениями о сущест-
вовании и возможностях патронажной службы. Причем вопрос о том, как выявить максимально широкий 
круг возрастных клиентов патронажа, носит далеко не праздный характер, потому что от его успешного ре-
шения нередко зависит человеческая жизнь. 

Вторая проблема, вытекающая из сложности четкого определения адресной направленности патронаж-
ной помощи, подразумевает тот факт, что каждый конкретный случай требует тщательного разбора. У лю-
бого престарелого человека своя жизненная ситуация. Кто-то нуждается в самой элементарной поддержке, 
а кто-то вообще остался без родственников и близких, является инвалидом или лежачим больным. В этом 
контексте для оказания адекватной и правильной поддержки крайне важно четко идентифицировать масшта-
бы и характер требующейся помощи, а по сути дела провести сегментацию клиентов патронажной службы 
в зависимости от особенностей каждой конкретной ситуации.

В мае 2018 г. в ходе посещения поликлиники № 68 мэр г. Москвы С. С. Собянин, ознакомился с ра-
ботой патронажной службы и принял участие в обсуждении актуальных проблем ее развития, среди ко-
торых были озвучены: 

 – рост числа престарелых клиентов патронажной службы;
 – повышение удельного веса среди патронажных пациентов инвалидов, лежачих больных и лиц, тре-

бующих более серьезной медицинской и бытовой помощи;
 – физическое и психологическое выгорание родственников и близких патронажных пациентов;
 – острая необходимость социализации престарелых патронажных пациентов, являющихся инвалидами;
 – потребность создания единой информационной базы престарелых патронажных пациентов и др. [7]
Постоянное увеличение числа престарелых клиентов патронажной службы объективно вытекает из про-

цесса старения общества, когда происходит расширение демографической базы контингента лиц, нуждаю-
щихся в помощи и поддержке. В этой связи, хочется того или нет, приходится осознавать необходимость 
развития патронажной службы как чисто в количественном аспекте (за счет расширения ее материально-
технической базы и кадрового потенциала), так и в смысле применения новых алгоритмов и технологий. 
В противном случае будет происходить определенное затухание рассматриваемой системы вследствие не-
соответствия имеющихся ресурсов и реальных потребностей. 

С другой стороны, сам рост размеров контингента пациентов патронажной службы усугубляется под-
вижками в его составе, которые опять-таки вынуждают пересматривать тактику и стратегию реализации 
социального патронажа. Ведь совершенно очевидно, что чем более возрастные и серьезно больные кли-
енты преобладают в совокупности патронажных пациентов, тем более серьезные усилия требуются для 
удовлетворения их повседневных потребностей.

В совокупности оба обозначенных тренда так или иначе подготавливают почву для физического и мо-
рального выгорания родственников и близких патронажных пациентов, потому что все больше людей на-
чинают сталкиваться с теми проблемами, о существовании которых они раньше просто не задумывались. 
Ведь уход просто за престарелыми людьми, а тем более за инвалидами, лежачими или страдающими, на-
пример, психическими заболеваниями, требует много времени и серьезного напряжения сил. По причи-
не того, что родственники и близкие патронажных пациентов могут работать, воспитывать детей и т. д., 
у них накапливается усталость, которая может проявляться в различных нервных срывах, в том числе 
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и по отношению к людям, наоборот требующим трепетного ухода и понимания. Причем подобные об-
стоятельства вовсе не говорят о черствости или бесчеловечности родных и близких патронажных паци-
ентов, а еще раз подчеркивают всю сложность возможных жизненных ситуаций, когда просто не обой-
тись без профессиональной помощи работников патронажной службы.

Отдельно стоит сказать о проблеме социализации лиц престарелого возраста, являющихся инвалида-
ми. В этом случае происходит наложение негативных векторов человеческой жизни, когда человек в пожи-
лом возрасте, кроме всего прочего, еще имеет определенные, а порой и весьма существенные ограничения, 
связанные с нарушениями функций организма, дошедших до уровня инвалидизации членов общества. Та-
кие люди испытывают большие трудности как с перемещением в пространстве, так и с общением, что силь-
но давит на сознание и требует не только обыкновенного человеческого сострадания, но и систематической 
помощи и поддержки, направленной на интеграцию в общество.

С учетом всех выше перечисленных трудностей в полный рост встает проблема учета и создания единой 
информационной базы престарелых патронажных пациентов. С нашей точки зрения, здесь возможны два 
подхода. Первый из них связан с ориентацией на фактическое число лиц пожилого возраста, которые уже 
попали в поле зрения патронажной службы. Естественно, что совокупность патронажных пациентов не яв-
ляется постоянной и все время изменяется под влиянием различных факторов. Например, она пополняется 
за счет новых пациентов и сокращается за счет умерших, переехавших в другие регионы или отказавшихся 
от услуг в силу тех или иных причин. Второй подход ориентирован на работу на перспективу. То есть ин-
формационная база престарелых содержит сведения, как о фактических пациентах патронажа, так и о тех 
людях, которые потенциально могут стать таковыми или находятся в зоне риска. Это направление, видимо, 
носит более перспективный характер, потому что позволяет государству заблаговременно обратить свой взор 
в сторону людей, которые быстро могут превратиться в реальных клиентов патронажной службы.

Занимаясь анализом возможных проблем развития патронажной службы крайне важно осознавать 
тот факт, что создание любых информационных баз непосредственно пересекается с практикой статисти-
ческой деятельности. Статистика, безусловно, выступает тем инструментом, который позволяет собрать 
всесторонние и детальные сведения о состоянии и результатах работы патронажной службы [5]. Причем 
она предоставляет возможность увязать между собой параметры совокупности лиц престарелого возра-
ста и параметры фактически существующего социального патронажа, чтобы решать актуальные вопро-
сы, связанные с выявлением направлений оптимизации и повышения эффективности функционирования 
патронажной службы. Без привлечения данных статистики патронажной службы объективно невозможно 
выйти на понимание масштабов задач, стоящих перед государством в области оказания необходимой по-
мощи и социализации лиц престарелого возраста.

Чтобы лучше разобраться в параметрах состояния и развития патронажной службы объективно потребу-
ется система статистических показателей, которая в настоящее время полностью не сложилась, что не дает 
возможности получать комплексное представление о столь не простом и важном объекте.

Построение системы показателей статистики патронажной службы вынуждает рассматривать пере-
чень и логику расположения отдельных разделов подобной конструкции. На наш взгляд, она может быть 
сформирована следующим образом:

 – показатели плотности сети и материально-технической базы патронажной службы;
 – показатели размера, структуры и использования кадрового потенциала патронажной службы;
 – показатели масштабов и результатов деятельности патронажной службы.
С теоретической и практической точек зрения первенство показателей плотности сети и материально-

технической базы патронажной службы предопределяется реалиями общественной жизни. Социальный па-
тронаж в самых разнообразных формах и в самых различных областях возможен лишь там, где для этого 
есть объективные предпосылки. В их качестве не может выступать только желание оказывать ту или иную 
помощь лицам престарелого возраста. Обязательно требуется создание подразделений патронажной служ-
бы, которые для осуществления собственной деятельности должны иметь определенную базу (помещения, 
транспортные средства, медицинское оборудование и т. д.). В противном случае работа патронажной служ-
бы может закончиться еще не начавшись, даже если на реализацию благих дел приходят волонтеры, добро-
вольную помощь которых все равно должен кто-то направлять и координировать. 
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Параллельно важно понимать, что деятельность любой службы, в том числе и патронажной, не возника-
ет сама по себе. Она связана с наличием кадров. Без человеческого фактора невозможно решать абсолютно 
любые задачи. При этом как уже говорилось ранее, кроме того, что работники патронажной службы долж-
ны быть профессионалами и иметь медицинское, а часто и психологическое образование, важное значение 
приобретают терпимость, сочувствие и самоотдача. Таким образом, показатели размера, структуры и ис-
пользования кадрового потенциала патронажной службы органично дополняют индикаторы первого разде-
ла, раскрывая реальные, а не потенциальные, исходя чисто из параметров материально-технической базы, 
возможности социального патронажа лиц престарелого возраста.

Наконец, патронажная служба может иметь должную базу и потенциал работников, но в силу тех или 
иных причин плохо справляться со своими обязанностями. Поэтому большое значение имеют показатели 
масштабов и результатов деятельности патронажной службы. Они последовательно выводят на понимание 
достижений и эффективности функционирования специальной службы, нацеленной на оказание помощи 
и поддержки людям престарелого возраста. Без данного завершающего раздела первые два раздела систе-
мы показателей патронажной службы теряют свой смысл, так как не имеется возможности выйти на харак-
теристику достигнутых результатов. Только вместе, в тесной взаимосвязи названные выше блоки показате-
лей статистики патронажной службы способны обеспечить всестороннюю и детальную оценку состояния 
и развития рассматриваемого нами объекта исследования [2].

Если говорить о конкретном наполнении каждого из разделов системы показателей статистики патро-
нажной службы, то в общем виде оно может быть определено следующим образом:

1)  показатели плотности сети и материально-технической базы патронажной службы:
 – число действующих учреждений патронажной службы;
 – число действующих учреждений патронажной службы в расчете на 100 км2 территории;
 – число действующих учреждений патронажной службы в расчете на 100 тыс. чел. населения;
 – наличие площади помещений, транспорта и специального оборудования в учреждениях патронаж-

ной службы;
 – обеспеченность площадью помещений, транспортом и специальным оборудованием в учреждениях 

патронажной службы;
 – использование площади помещений, транспорта и специального оборудования в учреждениях па-

тронажной службы;
 – динамика перечисленных выше показателей плотности сети и материально-технической базы патро-

нажной службы и др.; 
2)  показатели размера, структуры и использования кадрового потенциала патронажной службы:

 – численность работников патронажной службы;
 – распределение работников патронажной службы по должностям, категориям, специальностям и т. д.;
 – распределение работников патронажной службы по полу, возрасту, территории и т. д.;
 – численность работников патронажной службы в расчете на 1 тыс. чел. населения;
 – численность врачей патронажной службы в расчете на 1 тыс. чел. населения;
 – обеспеченность населения работниками патронажной службы;
 – использование работников патронажной службы;
 – динамика перечисленных выше показателей размера, структуры и использования кадрового потен-

циала патронажной службы и др.;
3)  показатели масштабов и результатов деятельности патронажной службы:

 – численность пациентов патронажной службы;
 – распределение пациентов патронажной службы по сложности жизненной ситуации, заболеваниям и т. д.;
 – распределение пациентов патронажной службы по полу, возрасту, семейному положению, террито-

рии и т. д.;
 – удельный вес инвалидов среди пациентов патронажной службы;
 – численность пациентов патронажной службы в расчете на 1 тыс. чел. населения;
 – численность инвалидов пациентов патронажной службы в расчете на 1 тыс. чел. населения;
 – затраты общества на обеспечение деятельности патронажной службы; 
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 – динамика перечисленных выше показателей масштабов и результатов деятельности патронажной 
службы и др.

Вполне естественно, что отдельные разделы системы показателей статистики патронажной службы мо-
гут быть дополнены и уточнены, но в целом она, по нашему мнению, дает комплексное представление о па-
раметрах состояния социального патронажа в отношении лиц престарелого возраста.

В заключение еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в современных условиях устойчивого и доста-
точно быстрого постарения населения патронажная служба вне всякого сомнения выступает в качестве 
актуального объекта прикладных статистических исследований, а совершенствование системы индикато-
ров, применяемых для ее комплексной характеристики, открывает реальные перспективы для более эф-
фективной поддержки лиц престарелого возраста, качество обеспечения которых является оселком зрело-
сти и цивилизованности общества. 
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Физическая культура, как учебная дисциплина, является важной частью оздоровительно-воспитательной 
работы и мощнейшим средством гармоничного развития человека. Указом Президента Российской Федерации 
(далее – РФ) от 2010 г. увеличено количество учебных часов по данному предмету [1]. Физическая культура – 
единственная учебная дисциплина, которая обучает студентов сохранять и укреплять свое здоровье, повышать 
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физическую подготовленность, развивать и совершенствовать психофизические способности, необходимые в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Анализ специальной литературы последних лет свидетельствует о тенденции ухудшения уровня функци-
ональной подготовленности молодежи [2; 4; 6]. Результаты исследований, проводимых в российских вузах, 
подтверждают неуклонный рост количества студентов с ослабленным здоровьем [3; 7], которые распределя-
ются в специальное отделение и занимаются по облегченной программе со сниженной нагрузкой и интенсив-
ностью. К примеру, в медицинских вузах доля студентов специального отделения составляет от 20 до 30 % [5].

Предположили, что эффективность лечебно-профилактических комплексов физических упражнений для 
студентов специального отделения будет выше, если при их разработке опираться на информацию о наибо-
лее часто встречающихся видах заболеваний среди первокурсников.

Цель исследования – разработать и апробировать комплексы физических упражнений для студентов с раз-
личными заболеваниями в соответствии с возможностями их физического развития и специфики заболеваний.

Задачи исследования:
 – определить соотношение студентов специального отделения к общему количеству обучающихся, посту-

пивших в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (далее – ГУУ) в 2018/2019 учебном году;
 – определить процентное соотношение наиболее часто встречающихся видов заболеваний среди пер-

вокурсников;
 – выявить процентное соотношение количества студентов с несколькими заболеваниями от общего чи-

сла студентов специального отделения первого курса институтов ГУУ.
Следует отметить что, для первокурсников сложности в обучении связаны с адаптацией к новым усло-

виям: увеличение учебного дня, сверхнагрузки по учебным дисциплинам. Особые трудности в связи с этим 
испытывают учащиеся с ослабленным здоровьем. Поэтому при проведении практических занятий по дис-
циплине «Физическая культура» со студентами специального отделения особенно важно учитывать основ-
ные принципы и методы физического воспитания. 

Все студенты очной формы обучения распределяются в учебные отделения: основное, спортивное и спе-
циальное. Распределение в учебные отделения проводится в начале каждого учебного года с учетом пола, 
состояния здоровья (на основании медицинского заключения), физического развития, физической и спор-
тивной подготовленности, интересов студентов. 

В ГУУ студенты основного отделения занимаются общей физической подготовкой и овладевают осно-
вами техники различных видов спорта (атлетизм, аэробика, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, 
плавание, футбол и др.). 

Группы спортивного отделения формируются из студентов, выступающих на соревнованиях по различ-
ным видам спорта. Часто такие студенты имеют спортивные разряды и показывают хорошую общую физи-
ческую и спортивную подготовку. 

В учебные группы специального отделения (специальной медицинской группы, далее – СМГ) зачисля-
ют студентов со значительными отклонениями в состоянии здоровья по данным медицинского обследова-
ния и условно делят на три подгруппы: 

 – те, кто допущен к практическим занятиям физической культурой в рамках учебной программы спе-
циального отделения;

 – полностью освобожденные от практических занятий физической культурой;
 – занимающиеся лечебной физической культурой по месту жительства под наблюдением специально-

го медицинского работника.
Основными задачами предмета «Физическая культура» для студентов специального отделения в ГУУ 

являются:
 – коррекция функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии: обеспечение положи-

тельного влияния на функции всех систем организма в их сложном взаимодействии;
 – укрепление здоровья и поддержание у студентов высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения в вузе;
 – изучение теоретических основ для осознания необходимости и значения выполнения упражнений 

и средств самоконтроля за состоянием организма в процессе занятия и жизнедеятельности;
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 – привлечение студентов этой группы активно участвовать в массовых спортивных мероприятиях в ка-
честве помощников спортивных судей, представителей спортивных команд институтов.

Основным требованием для студентов специального отделения является регулярное посещение практи-
ческих занятий. 

При разработке планов практических занятий, использовании средств и методов обучения преподавате-
ли кафедры опираются на основные педагогические принципы: постепенность, последовательность, систе-
матичность, доступность. Студенты специального отделения ГУУ на учебных занятиях выполняют упраж-
нения, преимущественно носящие комплексный характер. Используются общеразвивающие и специальные 
упражнения, не требующие больших физических напряжений. 

Основная сложность при подготовке и проведении практических занятий обусловлена разнообразием 
встречающихся у студентов заболеваний, а нередко и целым «букетом» болезней. 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение студентов СМГ к общему количеству студентов 
первого курса по институтам ГУУ.

В 2018/2019 учебном году в ГУУ было зачислено 1 595 студентов. В процессе распределения учащих-
ся по группам в специальное отделение распределилось 200 человек, что составляет 12,53 % от общего чи-
сла обучающихся первокурсников. Изучение этого соотношения будет продолжено в последующем исследо-
вании с целью выявления особенностей формирования учебных групп специального отделения. Это важно 
для понимания всех аспектов при построении плана занятий на год и разработки конкретных комплексов 
упражнений.

При формировании учебных групп учитывали следующие данные студентов:
 – фамилия, имя и отчество студента;
 – институт, курс, группа;
 – информация о полном или частичном освобождении от занятий;
 – информация об основном и сопутствующих заболеваниях.

Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 1. Процентное соотношение занимающихся в специальном отделении к общему количеству  
студентов первого курса по институтам ГУУ
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На рисунке 2 наиболее часто встречающиеся заболевания у студентов СМГ:

Наибольшее количество студентов отнесено к группе учащихся с несколькими заболеваниями (27,50 %). 
Такие студенты заслуживают особого внимания ввиду того, что выбор учебного материала требует более 
детального подхода для подбора комплекса упражнений. На втором месте по количеству учащихся вышла 
группа с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (26,00 %). На третьем и четвертом – студенты с за-
болеваниями сердечно-сосудистой системы (20,00 %) и с проблемами по зрению (15,5 %) соответственно. 

В этой связи мы сочли необходимым более подробно изучить процентное соотношение количества 
студентов СМГ по институтам с тем, чтобы выявить группы в сетке расписания, требующие особого пе-
дагогического подхода.

На рисунке 3 приведены данные процентного соотношения количества студентов с несколькими забо-
леваниями от общего числа студентов специального отделения первого курса ГУУ.

Из рисунка 3 видно, что примерно половина студентов этой группы обучается в Институте маркетинга 
(ИМ) – 52,38 %. На втором месте студенты специального отделения Института управления персоналом, соци-
альных и бизнес-коммуникаций (ИУПСиБК) – 31,43 %. На третьем месте Институт информационных систем 
(ИИС) – 26,92 %. Именно студентам этих институтов необходимо уделять больше внимания в подборе средств 
и методов проведения практических занятий по физической культуре в специальной медицинской группе.

На основании проведенных исследований получены следующие данные:
1)  процентное соотношение студентов специального отделения к общему количеству поступивших в этом 

учебном году составило довольно малую долю (12,53 %);
2)  распределение по видам заболеваний выявило четыре основные группы студентов специального отделения;

 – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
 – с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
 – с заболеваниями по зрению;
 – с несколькими заболеваниями в анамнезе.
3)  выявлено распределение учащихся с наиболее сложным анамнезом по институтам (студенты с не-

сколькими заболеваниями в анамнезе). Практически половина таких студентов обучается в Институте мар-
кетинга (52,38 %).
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Составлено авторами по материалам исследования

Рис. 2. Соотношение количества студентов специального отделения по видам заболеваний

Примечание. Заболевания: ССС – сердечно-сосудистой системы; внутр. орг. – внутренних органов; дыхат. сист. – 
дыхательной системы; ОДА – опорно-двигательного аппарата, травмы; зрения; нервной сист. – нервной системы; 
несколько заб. – с несколькими заболеваниями в анамнезе; редкие заб. – редко встречающиеся; кожные заб. – кож-
ные; эндокр.сист. – эндокринной системы.
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Результаты исследования послужат основой для разработки лечебно-профилактических комплексов упраж-
нений для студентов специальной медицинской группы с учетом выявленных групп учащихся по различным 
заболеваниям. Предполагается, что занятия с этими группами студентов будут иметь определенную специ-
фику, включая профессионально-прикладную и общефизическую подготовку, где подготовительная и заклю-
чительная части проводятся со всей группой по общей программе, а основная часть включает специальные 
упражнения в зависимости от вида заболевания. Содержание и продолжительность комплексов упражнений 
зависят от характера заболевания и их разнообразия. Средства физической культуры, которые будут приме-
няться в этих комплексах, отличаются методикой их проведения: различная продолжительность времени вы-
полнения, подбор удобного исходного положения, различный темп и амплитуда, а также дозирование физиче-
ских упражнений в зависимости от тяжести заболеваний, поддержание положительного эмоционального фона.

Поставленные в этом исследовании задачи будут решаться на протяжении последующих лет обучения 
первокурсников. Это позволит определить особенности динамики процентного соотношения количества сту-
дентов специального отделения к общему количеству однокурсников, а также проследить изменения уровня 
физической подготовленности на протяжении всех лет обучения в вузе нынешних первокурсников.
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позволяют трансформировать мировоззрение, позволяют подростку отстаивать, защищать собственное Я. 
Гуманитарные науки объединяют все изменения под одним феноменом «отчуждение». 

© Иванова Е.Е., Сторожева Ю.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/).



191

Современные тенденции в психологии  

С психологической точки зрения, отчуждение в подростковом возрасте – это состояние разрыва между 
членами семьи, связанное с нарушениями процесса социализации ребенка. Во многом этот разрыв обуслов-
лен тем, что современные родители и подростки живут интенсивной жизнью, в которой все меньше времени 
остается для содержательного внутрисемейного общения, для совместных занятий, поддержания и развития 
семейных традиций. Внутренние напряженные отношения ослабляют семью. Поэтому отчуждение – это одна 
из наиболее характерных черт детско-родительских отношений в современной семье [5; 6; 9].

Социально-психологической причиной отчужденности в детско-родительских отношениях в подростко-
вом возрасте становится столкновение изменений социально-статусных ролей ребенка, в том числе и ориен-
тация на сверстников, и неизменность стиля воспитания родителей. Отчужденность проявляется как наруше-
ние жизненных отношений родителей с подростком, при которых неизменность норм, установок и ценностей 
родителей не изменяются, в то время как социальный статус подростка трансформируется [1; 2; 10]. В резуль-
тате рождается устойчивый симптомокомплекс, характеризующийся закрепившимися паттерном нарушения 
межличностной коммуникации, начиная с расхождения во взглядах и мнениях, заканчивая неприятием и вра-
ждебностью. Это выражается в соответственных переживаниях подростка: чувствах обособленности, одино-
чества, отвержения, потери Я, и пр. Отчуждение в детско-родительских отношениях следует понимать как эф-
фект «неотраженности» ребенка в родителях и, как следствие, в себе самом [7; 8].

Несмотря на то, что особенно остро отчуждение проявляется в период интенсивного развития в подрост-
ковом и юношеском возрасте, причины отчуждения уходят корнями в ранний детский период. Основной при-
чиной отчуждения является отрыв ребенка от своего реального Я, спровоцированный родительским мнени-
ем о каких-либо его качествах.

В семьях, где отношение родителей к детям основывается на понимании и поддержке, дети характеризуются 
открытостью и общительностью, адекватной самооценкой, неконфликтным, доверительным и дружеским отношени-
ем к родителям [11]. В свою очередь к отстраняющимся родителям дети проявляют негативные и скрытые чувства; 
эти дети характеризуются сниженным ощущением самоценности, необщительностью, враждебностью, конфликт-
ностью и скрытостью [4; 12]. Нарушение детско-родительских отношений является следствием неверной воспи-
тательной стратегии родителей и характеризуется холодностью, отстраненностью, непоследовательностью, вра-
ждебностью, требовательностью родителей по отношению к подростку. Детско-родительские отношения являются 
определяющим фактором в общем развитии ребенка и предопределяют проявление отчуждения. То есть, отчужде-
ние является результатом депривации социальных потребностей индивида в принадлежности, признании, уважении.

Целью нашего исследования стало определение взаимосвязи стиля воспитания подростка и уровня от-
чужденности. В исследовании прияли участие 38 диад родитель – подросток. Возраст подростков – 14-15 лет. 
Возраст родителей от 38 до 56 лет. Среди них мальчиков-подростков – 20 чел. (52,6 %), девочек соответст-
венно – 18 (47,4 %), мужчин-родителей – 18 (47,4 %), а матерей – 20 чел. (52,6 %). 

Для организации диагностического этапа нами были выбраны следующие методики: тест-опросник ро-
дительского отношения к детям (А. Я. Варга, В. В. Столин), опросник «Анализ семейных взаимоотношений 
(АСВ)» для родителей детей 11-21 года (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий), опросник «Поведение родителей 
и отношение подростков к ним» (ADOR). Статистическая обработка данных проводилась с помощью коэффи-
циентов корреляции Пирсона и U-критерия Манна-Уитни.

Первым этапом нашего исследования была осуществлена диагностика по методике А. Я. Варги, В. В. Сто-
лина. Обработка проводилась с переводом полученных сырых баллов в ранговые коэффициенты. В процес-
се интерпретации полученные шкалы определяются применительно к диадам [3].

Анализ ранговых коэффициентов показывает, что количество совпадений по шкале отверженность, отра-
жающей отчужденность в детско-родительских отношениях, проявляется как интегральное эмоциональное от-
ношение к ребенку. Содержание одного полюса шкалы: родителю нравится ребенок таким, какой он есть. Ро-
дитель уважает индивидуальность ребенка, симпатизирует ему. Родитель стремится проводить много времени 
вместе с ребенком, одобряет его интересы и планы. На другом полюсе шкалы: родитель воспринимает свое-
го ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Ему кажется, что ребенок не добьется успеха в жизни 
из-за низких способностей, небольшого ума, дурных наклонностей. По большей части родитель испытывает 
к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку и не уважает его. Высокий ранговый 
показатель подтверждает, что у большинства родителей отчужденность в той или иной степени присутствует.
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Наименьшие ранговые показатели можно отметить в однополых диадах, что характерно и для результатов 
тестирования по методике АСВ (опросник «Анализ семейных взаимоотношений (вариант для родителей де-
тей 11-21 года) Э. Г. Эйдемиллера, В. В. Юстицкого), который мы использовали на втором этапе исследования. 

Так ранговый коэффициент отражает в диаде мать – дочь указывает, что проблемы связанные с отчуж-
денностью встречаются у 90% диад. Применительно к выборке диады отец – сын этот показатель рангово-
го коэффициента составляет 95,5 % и равен среднему показателю по выборке. В разнополых диадах пока-
затель отчужденности значительно выше. В диаде мать – сын ранговый коэффициент составляет 97,5 %, 
а в выборке отец – дочь – 98,1 %.

Составим портреты каждой из диад, начнем с однополых диад.
Диада мать – дочь характеризуется высоким уровнем отчужденности, вызванная тем, что родитель вос-

принимает своего ребенка плохим, неприспособленным, неудачливым. Это выражается и данными по шка-
ле «кооперации», то есть как социально-желательный образ родительского отношения (12,3 %). В данном 
случае мать не всегда заинтересована в делах и планах ребенка, хотя и сочувствует ему. Межличностная 
дистанция показывает, что в большинстве случаев (86,6 %) мать стремится к общению с дочерью. Автори-
тарная гипоопека в этой диаде не выражена (32,1 %). Мать старается понять свою дочь и не требует от нее 
безоговорочного послушания и дисциплины, хотя и приписывает ей определенную личную и социальную 
несостоятельность (40,3 %). Можно сделать вывод, что в данной диаде мать стремится понять свою дочь, 
но в общении между ними обычно существует дистанция, которую матери сложно преодолеть.

Согласно интерпретации результатов по шкале «отчужденность» для диады отец – сын можно заключить, 
что отцу кажется, что сын не добьется успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума или дур-
ных наклонностей. Это проявляется так же и по шкале «кооперация», низкие показатели по которой (12,3 %) 
говорят о том, что отец редко высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности ребенка и бы-
вает горд за него. При этом отец имеет высокую потребность в понимании своего сына (75,0 %) и старается 
сократить межличностную дистанцию в общении с ребенком. Авторитарные тенденции в отношениях отца 
и сына (13,9 %) могут иметь связь с показателями шкалы Г (уровень протекции в процессе воспитания) мето-
дики АСВ. Однако отец низко оценивает самостоятельность сына и в большинстве случаев (64,8 %) приписы-
вает ему детские черты. Общий вывод по диаде отец – сын похож на выводы по диаде мать – дочь за исклю-
чением того, что отец меньше стремится к улучшениям отношений с сыном и чаще (в отличие от отношений 
матери и дочери) приписывает сыну детскую несамостоятельность.

В разнополой диаде мать – сын, уровень отчужденности очень высок – 97,5 %. Мать не доверяет сыну 
и не уважает его, однако заинтересована в развитии ребенка и иногда поощряет инициативу и самостоятель-
ность ребенка (19,2 % – самый высокий показатель по исследуемым диадам). Но на самом деле, редко пре-
доставляет ребенку самостоятельность и инициативу (в данной диаде наблюдается самый низкий показа-
тель по шкале «симбиоз» – 39,1 %). Уровень гипоопеки в диаде мать – сын так же самая большая в выборке 
(32,1 %). В результате отчетливо просматривается авторитаризм, который проявляется как требование ма-
тери от сына безоговорочного послушания и дисциплины. В принципе высокая гипоопека свойственна ма-
терям и по отношению к дочерям. Как и отцу, матери так же свойственно приписывать сыну детские чер-
ты, что в принципе соответствует показателям по шкале ПДК (предпочтение в подростке детских качеств) 
теста АСВ. В целом отношения между матерью и сыном можно описать как проявление гипоопеки, связан-
ной с инфантилизацией ребенка, проявлением низкого симбиоза и реальной кооперации на фоне деклари-
руемой возможности самостоятельности сына. 

Перейдем к анализу результатов диады отец – дочь. В данной диаде можно констатировать наиболее 
высокий уровень отчужденности 98,1 %, то есть отец фактически не понимает собственную дочь. Он не 
доверяет ей и, как следствие, не уважает ее. В результате отец не поощряет инициативу дочери, не доверя-
ет ей, старается отстоять собственную точку зрения в спорных вопросах (самый низкий уровень по шкале 
кооперация – 9,8 %). При этом подобное отношение связано с повышением тревоги отца в процессе ав-
тономизированности дочери (58,9 %). Однако к гипоопеке дочери отец не стремится (13,9 %), так же или 
реже, чем сыну, приписывает ей детские черты (40,3 %). По данной диаде можно заключить, что отец, 
правильно воспринимая процесс взросления дочери, не понимает как и каким образом строить с ней от-
ношения в новых условиях. 
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При исследовании особенностей семейных отношений нами были получены следующие корреляцион-
ные связи:

 – гипоопека характеризуется такими проявлениями, как подверженность настроению – обратная 
корреляция (r = .478, при α = .01), и прямо связана с расширением родительских чувств (r = .521, при α = .01), 
фобией утраты ребенка (r = .636, при α = .01) и сопровождается неразвитостью родительских чувств (с ростом 
показателя неразвитости родительских чувств снижается уровень гипеопеки (r = .536, при α = .01);

 – уровень установки запретов связан с предпочтением в подростке детских качеств (r = .404, при α = .01), 
воспитательной неуверенностью родителей (r = .459, при α = .05) и фобией утраты ребенка (r = .554, при α = .01);

 – строгость по отношению к ребенку подвержена настроению родителей (r = .509, при α = .01), пред-
почтению детских качеств (r = .545, при α = .01), фобии утраты ребенка (r = .559, при α = .01) и неразвито-
сти родительских чувств (r = .428, при α = .01). 

При сравнении показателей, полученных по методике Варги – Столина и теста АСВ, были выявлены 
следующие корреляционные взаимосвязи: 

 – шкала «принятие – отчужденность» по методике Варги – Столина обратно связана с проявлениями 
гипоопеки (r =  .547, при α =  .01), уровнем удовлетворения потребностей подростка (r =  .367, при α =  .05) 
и уровнем строгости (r = .480, при α = .01), развитостью родительских чувств (r = .719, при α = .01), фоби-
ей утраты ребенка (r = .554, при α = .01); 

 – зафиксирована прямая взаимосвязь шкалы «принятие – отчуждение» с настроением (r =  .540, при 
α = .01), воспитательной неуверенностью родителей (r = .554, при α = .05) и проекцией на подростка собст-
венных нежелаемых качеств (r = .449, при α = .01).

Сравнительный анализ всех тестов с учетом последующего анализа независимых переменных по мето-
ду Манна – Уитни позволили нам сделать следующие выводы:

 – шкала «принятия – отчужденности» по методике Варги – Столина представлена корреляционными 
взаимосвязями по шкалам снижения позитивного интереса (p = -.334, α = .05), автономности ребенка (p = -.464, 
α =  .01), сопровождается ростом враждебности  (p =  .398, α =  .05), непоследовательности в воспитании 
(p = .651, α = .01);

 – отчужденность проявляется в виде экстрапроекции детей на родителей и родителей на детей. При этом 
в основе отчужденности лежат отношения, связанные с гипопроекцией, ограничивающей автономность (ADOR4), 
в виде повышенной гипоопеки (r = .485, α = .01) и строгости по отношению к ребенку (p = .483, α = .01).

Таким образом, на основании проведенного исследования было выявлено, что отчужденность – ин-
тегрированное эмоциональное отношение к ребенку, которое выступает следствием нарушений во вза-
имоотношениях родителей с подростком, так как была выявлена статистически значимая взаимосвязь 
между отчужденностью и взаимоотношениями между родителями и детьми, которая проявляется как тен-
денция снижения позитивного интереса и автономности ребенка со стороны родителей и сопровождает-
ся ростом враждебности, вызванной непоследовательностью в воспитании. Данные тенденции в большей 
степени проявляются с родителями противоположного пола и связаны с распределением переноса муж-
ских и женских качеств родителей на детей. Отцы переносят только мужские качества, матери – толь-
ко женские. В результате происходит подмена гендерных ролей в разнополых диадах, что естественным 
образом повышает уровень отчужденности.

При исследовании особенностей детско-родительских отношений определено, что гипоопека прямо 
связана с подверженностью настроению и расширением родительских чувств, фобией утраты ребенка 
и сопровождается неразвитостью родительских чувств, то есть с ростом показателя снижается уровень 
гиперопеки. Уровень установки запретов связан с предпочтением в подростке детских качеств, воспита-
тельной неуверенностью родителей и фобией утраты ребенка. Строгость по отношению к ребенку под-
вержена настроению родителей, предпочтению детских качеств, фобии утраты ребенка и неразвитости 
родительских чувств. 

Проведенный анализ позволил сделать заключение о том, что отчуждение проявляется через обратную 
связь с гипоопекой, удовлетворением потребностей подростка, уровнем строгости, неразвитостью родитель-
ских чувств, фобией утраты ребенка, и прямо связана с настроением, воспитательной неуверенностью ро-
дителей, проекцией на подростка собственных нежелаемых качеств.



194

Вестник университета № 9, 2019

Представленное исследование помогает выявить основные проблемные зоны детско-родительских отноше-
ний, влияющих на развитие отчужденности. Полученные результаты могут быть использованы в деятельности 
семейных психологов при разработке индивидуальных стратегий сопровождения семей и оказания целенаправ-
ленной помощи подросткам и родителям.
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ной деятельности менеджера. Проанализированы результаты эмпирического исследо-
вания восприятия потребителями имиджа менеджера в сфере гостиничного сервиса 
Республики Армения и Республики Арцах. А также на основе теоретического анализа 
определений понятия «имидж», основных подходов к его изучению, методов, механизмов, 
функций и социально-психологических компонентов, сформулировано определение имиджа 
менеджера в сфере гостиничного сервиса как привлекательного образа, включающего 
образ Я, проявляющийся в определенных деловых, личностных качествах и внешних ха-
рактеристиках, в непрерывном развитии самоактуализации и мотивации достижения.
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of work or interfering professional activity of the manager have been considered. The results 
of an empirical research of a manager’s positive image perception by consumers in the sphere 
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За последнее десятилетие сфера туризма в Республике Армении (далее – Армения) становится одной 
из интенсивно развивающихся отраслей страны, привлекая многих туристов своими природными, истори-
ческими и культурными достопримечательностями.

Гостиничная индустрия является крупной комплексной составляющей индустрии туризма и гостеприимст-
ва и рассматривается самостоятельно. Современные гостиничные предприятия выполняют ряд функций, пред-
лагая потребителям не только услуги проживания и питания, но и комплексный гостиничный продукт. Успех 
работы всей гостиничной индустрии зависит от согласованности действий большого количества специалистов 
и профессиональных менеджеров, при этом каждый работник трудового процесса должен знать и понимать 
цели и задачи своего предприятия и направлять все свои усилия для успешного их выполнения [3]. На по-
вышение уровня эффективности гостиничного сервиса влияют множество факторов, из которых ключевую 
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197

Современные тенденции в психологии  

роль играет имидж. Проблема формирования имиджа довольно важна как для организации, так и для менед-
жера. Положительный имидж руководителя является одним из важнейших факторов формирования имиджа 
организации. От удачного имиджа менеджера зависит то, как будут воспринимать гостиничный сервис дан-
ной страны туристы, сотрудники, средства массовой информации, партнеры и иные заинтересованные лица.

Этимологическое понятие имиджа восходит к французскому слову image, что означает образ, представ-
ление, изображение. Имидж (англ.  image – образ) – это самопрезентация, визуальная привлекательность 
личности, конструирование человеком своего образа для других. А. Ю. Панасюк отмечает, что имидж чело-
века – это мнение об образе этого человека у группы людей, сформированное в их психике в результате по-
лученной о нем информации от других людей или вследствие прямого их контакта с ним. Имидж челове-
ка – это мнение других людей, то, как он выглядит в глазах других людей [2]. Психологию имиджа можно 
определить как научную теорию, раздел психологической науки, предметом которой являются закономерно-
сти возникновения и функционирования имиджа как социально-психологического феномена [4].

По мнению Г. Г. Почепцова, воспринимаемый имидж – вариант имиджа, взгляда со стороны. Воспри-
нимаемый имидж профессионала можно наблюдать в представлениях о нем сотрудников или руководите-
лей. Корпоративный – имидж не отдельных подразделений или результатов работы, а организации в целом, 
ее репутация, успех и степень стабильности [5]. По мнению Б. Джи, внешний имидж, но не визуальный 
имидж, – комплексное представление, воспринимающееся целевой аудиторией, т. е. общественное мнение, 
сформированное на основе внешних составяющих [1].

Е. С. Романова в своей книге «99 популярных профессий» представляет профессиограмму «Менеджер по го-
стиничному делу», отмечая те качества, которые обеспечивают успешность выполнения профессиональной 
деятельности. К таким качествам относятся: коммуникативные способности (умение налаживать взаимоотно-
шения, входить в контакт и т. д.); вербальные способности (умение говорить ясно, выразительно, четко); ора-
торские способности (умение убеждать, умение грамотно выражать свои мысли); умение принимать решения 
в неопределенных ситуациях; способность решать проблемные ситуации в короткие сроки; хорошее развитие 
мнемических способностей (кратковременная и долговременная память); высокий уровень развития переклю-
чения и распределения внимания; умение слушать; способность управлять собой, своими эиоциями; хорошее 
развитие образной и словесно-логической памяти; развитые организаторские способности; способность вли-
ять на окружающих. Личностные качества, интересы и склонности менеджера по гостиничному делу следую-
щие: креативность; эрудированность; энергичность; терпимость, интерес и уважение к людям; находчивость, 
оригинальность, разносторонность; воспитанность, тактичность; артистизм; наблюдательность; стремление 
к саморазвитию; уверенность в себе, настойчивость, целеустремленность; гибкость; наличие развитой интуи-
ции. Также она выделяет качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: отсут-
ствие склонности к работе с людьми; агрессивность, нетерпимость к людям; замкнутость, нерешительность; 
ригидность мышления; низкий уровень развития или отсутствие коммуникативных и организаторских способ-
ностей; отсутствие ораторских способностей; эгоизм; неумение слушать клиента; неорганизованность, недис-
циплинированность; неумение противостоять внешним факторам; узость кругозора [6].

Цель исследования – выявление взаимосвязи между положительным имиджем гостиничного сервиса и внеш-
ним имиджем менеджера в сфере гостиничного сервиса на примере Армении и Республики Арцах (далее – Ар-
цах). Основная гипотеза нашего исследования состоит в том, что мы предполагаем, что существует взаимосвязь 
между восприятием положительного имиджа гостиничного сервиса и внешнего имиджа менеджера той же сферы.

При организации эмпирического исследования, в решении поставленных задач и интерпретации резуль-
татов нами были использованы: анкета С. С. Носова «Ваш имидж руководителя», опросник восприятия го-
стиничного сервиса жителей Армении и армянской диаспоры [7].

Методологическую и теоретическую основу исследования составили следующие теории и научные поло-
жения: современные российские и зарубежные теоретические положения психологии имиджа, имиджелогии 
(А. Ю. Панасюк, Е. Б. Перелыгина, Г. Г. Почепцов, Е. А. Петрова, О. М. Володько, В. М. Маркин, В. М. Шепель, 
А. А. Альтшуллер, Р. Ф. Ромашкина, А. П. Федоркина, Г. В. Бороздина, А. В. Морозов, Л. Браун, Д. Филипп и др.), 
психологические исследования в области психологии управления, менеджмента (Л. А. Журавлев, Ю. М. Забро-
дин, С. И. Самыгин, Л. Д. Столяренко, А. В. Коваленко и др.), положения социальной психологии, психологии 
общения и межличностных отношений (В. Т. Крысько, Г. М. Андреева, В. В. Новиков, А. В. Петровский и др.).
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В нашем исследовании приняли участие 80 менеджеров гостиниц разных категорий (звезд) Армении 
(50 чел.) и Арцаха (30 чел.) в возрасте от 28 до 45 лет, из которых 38 женщин и 42 мужчины, с опытом ра-
боты в одной и той же отрасли в среднем от 3 до 8 лет.

На первом этапе нашего исследования нами была проведена диагностика выраженности внешнего ими-
джа руководителя с помощью анкеты С. С. Носова, которая дает нам возможность оценить выраженность 
внешнего имиджа у менеджера как одного из его важнейших составляющих. В ходе обработки полученных 
данных было выявлено, что у 4 % менеджеров Армении и 13 % менеджеров Арцаха низкий уровень выра-
женности внешнего имиджа, у 58 % менеджеров Армении и 52 % менеджеров Арцаха средний уровень вы-
раженности внешнего имиджа, у 38 % менеджеров Армении и 35 % менеджеров Арцаха наблюдается высо-
кий уровень выраженности внешнего имиджа.

Для подтверждения гипотезы нашего исследования был предложен составленный нами опросник. В опро-
се приняли участие 200 чел., из которых 100 из Армении и 100 из диаспоры Российской Федерации (да-
лее – РФ). Респондентам следовало ответить на предложенные вопросы, тем самым оценить и сравнить сфе-
ру обслуживания гостиничного сервиса в Армении и в Арцахе.

Анализ результатов данных жителей Армении и армянской Диаспоры России, с помощью опросника, по-
зволил нам выявить уровень восприятия гостиничного сервиса Армении и Арцаха. В опросе приняли участие 
43 женщины и 57 мужчин из Армении и 45 женщин и 55 мужчин из диаспоры РФ в возрасте от 17 до 55 лет, 
со средним и высшим уровнем образования. Среди всех опрошенных респондентов диаспоры 80 % посетили 
Армению более 3 раз. Результаты исследования наиболее выраженных особенностей показали, что по роду дея-
тельности среди респондентов из Армении 28 % составили студенты, а среди большинства респондентов из ди-
аспоры 38 % составили респонденты разного рода деятельности и 28 % – студенты. На вопрос, с какой целью 
представители диаспоры посещают Армению, 21 % респондентов ответили, что их цель развлекательная, 20 % – 
познавательная и 24 % посещают Армению, имея разные цели и предпочтения. Путешествуя в Армению, 47 % 
жителей Армении часто останавливаются в гостиницах, 32 % у родственников и знакомых, а 58 % жителей ди-
аспоры, путешествуя, часто остаются у родственников и знакомых, в гостиницах останавливаются 21 % респон-
дентов. Оценивая уровень сферы обслуживания гостиничного сервиса в Армении, 61 % жителей Армении по-
казали средний уровень, 20 % – высокий и 15 % затруднились оценить уровень обслуживания. Представители 
диаспоры оценили уровень обслуживания в Армении в среднем на 25 %, 20 % респондентов ответили, что уро-
вень обслуживания высокий и 15 % затруднились дать конкретный ответ. На вопрос об уровне сферы обслужи-
вания гостиничного сервиса в Арцахе, к сожалению, большой процент респондентов Армении 53 % и диаспоры 
61 % ответили, что не успели побывать в Арцахе, а по мнению остальных опрошенных наиболее ярко выражен 
средний уровень обслуживания – 26 % респондентов Армении и 18 % респондентов диаспоры. Как и респон-
денты Армении (50 %), так и представители Диаспоры России (30 %) затруднились оценить сферу обслужива-
ния гостиничного сервиса постоянного места проживания, 29 % жителей диаспоры и 27 % жителей Армении 
оценили уровень обслуживания как высокий. По мнению 37 % респондентов диаспоры РФ и 22 % жителей Ар-
мении, уровень сферы обслуживания гостиничного сервиса средний. Посещая Армению, 69 % жителей диаспо-
ры и 38 % жителей Армении не смогли ответить, что конкретно им не понравилось в сфере обслуживания го-
стиничного сервиса Армении, 40 % респондентов Армении и 15 % респондентов диаспоры РФ не понравились 
цены обслуживания. Относительно сферы обслуживания гостиничного сервиса Арцаха большой процент ре-
спондентов диаспоры РФ (78 %) и Армении (65 %) затруднились ответить, что им не понравилось в сфере об-
служивания, 19 % респондентов Армении и 12 % респондентов диаспоры РФ отмечали цены. Оценивая сферу 
гостиничного сервиса России, 66 % потребителей из Армении и 61 % потребителей из диаспоры РФ затрудни-
лись ответить, что конкретно им не понравилось, 23 % представителей диаспоры РФ и 19 % жителей Армении 
отметили цены обслуживания в сфере гостиничного сервиса. На вопрос, влияет ли на выбор гостиницы воспри-
ятие страны, 62 % респондентов Армении и 45 % респондентов диаспоры РФ ответили утвердительно, а для 
38 % жителей Армении и 55 % жителей диаспоры РФ на выбор гостиницы не влияет восприятие страны. 75 % 
жителей Армении и 59 % представителей диаспоры РФ положительно оценили имидж гостиничного сервиса 
в Армении, 37 % респондентов диаспоры РФ и 21 % жителей Армении затруднились ответить на этот вопрос. 
Что касается гостиничного сервиса в Арцахе, 56 % жителей Армении и 51 % жителей диаспоры РФ затрудни-
лись дать ответ, а 46 % респондентов диаспоры РФ и 40 % респондентов Армении положительно оценили имидж 
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гостиничного сервиса в Арцахе. Похожие результаты получились при оценке гостиничного сервиса в России: 
55 % жителей Армении и 48 % представителей диаспоры РФ затруднились оценить имидж гостиничного сер-
виса в России, 46 % респондентов диаспоры РФ и 43 % жителей Армении оценили положительно.

По результатам нашего исследования можно сделать следующие выводы: на основе теоретического ана-
лиза определений понятия «имидж» и основных подходов к его изучению, свойств, методов, механизмов, 
функций и социально-психологических компонентов построения имиджа можно определить имидж менед-
жера в сфере гостиничного сервиса так: «Имидж менеджера в сфере гостиничного сервиса – это привле-
кательный образ, включающий образ Я, проявляющийся в определенных деловых, личностных качествах 
и внешних характеристиках, в непрерывном развитии самоактуализации и мотивации достижения». В вы-
явлении взаимосвязи между восприятием положительного имиджа гостиничного сервиса и имиджем менед-
жера в этой сфере оценки и в сравнении сферы обслуживания гостиничного сервиса в Армении и в Арцахе 
в восприятии потребителей (туристов), можно заметить разницу в выраженности высокого уровня имиджа 
у менеджеров Армении (38 %) и в положительной оценке имиджа гостиничного сервиса в Армении (75 %), 
что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между этими показателями. Весьма интересно, что, хотя ме-
неджеры Армении считают, что у них уровень выраженности положительного имиджа невысок (что может 
быть и связано с повышенной самокритичностью менеджеров), потребители (туристы) Армении оценивают 
имидж гостиничного сервиса в Армении положительно (75 %), в то время как потребители (туристы) диа-
споры РФ оценивают имидж гостиничного сервиса Армении на 59 %. Результаты, полученные у менеджеров 
Арцаха, показывают соответствие и взаимосвязь в полученных результатах. 35 % менеджеров Арцаха cчита-
ют, что у них высокий уровень выраженности имиджа и наблюдается взаимосвязь с положительной оценкой 
имиджа потребителей (туристов) из Армении (40 %) и Арцаха (46 %). Наблюдается также взаимосвязь сред-
него уровня выраженности имиджа у менеджеров гостиниц в Арцахе (52 %) с нейтральной оценкой имид-
жа гостиничного сервиса Арцаха потребителями из Армении (56 %) и Арцаха (51 %), в то время как другие 
результаты, полученные по Армении, показывают, что у 58 % менеджеров Армении средний уровень выра-
женности положительного имиджа, что не соответствует нейтральной оценке потребителей Армении (21 %) 
и Арцаха (37 %). Наблюдается взаимосвязь между показателями низкого уровня выраженности положитель-
ного имиджа менеджеров гостиничного сервиса в Армении (4 %) и в Арцахе (13 %), следовательно, и от-
рицательная оценка имиджа гостиничного сервиса потребителей из Армении (4 %) и диаспоры РФ (4 %).

Исходя из выявленных психологических особенностей имиджа менеджера, можно отметить важность 
составления модели имиджа менеджера в сфере гостиничного сервиса Республики Армении и Республи-
ки Арцах. На основе анализа и интерпретации полученных данных установлена необходимость разработки 
учебно-методических рекомендаций учебного курса «Психология имиджа» для внедрения в систему высше-
го образования и подготовки будущих кадров – менеджеров сферы гостиничного сервиса, важность внедре-
ния современных методов исследований, программы и информационных технологий в формировании ими-
джа профессиональных кадров, в частности, менеджеров.

При тщательном исследовании психологических особенностей личности менеджера можно сформиро-
вать его положительный и профессиональный имидж, а также положительный имидж гостиничного серви-
са в Республике Армении в Республике Арцах для стабильного экономического развития этих стран.
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